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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
УДК 316.6 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МАКИАВЕЛЛИСТОВ  

В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА 

ЖЕРТВ МАНИПУЛЯТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ1 
 

Н.В. Мешковаa, С.Н. Ениколоповb, О.Г. Кравцовc 
 

a Московский государственный психолого-педагогический университет, 127051, Россия, 

Москва, ул. Сретенка, д. 29 
b Научный центр психического здоровья, 115522, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 34 
c Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 117437, Россия, Москва, ул. Акаде-

мика Волгина, 12 
 

Исследуется психологический профиль респондентов с разным уровнем макиавеллизма. 

Гипотезы о том, что низкие и высокие макиавеллисты (Мак–IV) различаются уровнями 

враждебности, моральной идентичности, антисоциальной креативности, ценностями, 

чертами личности, особенностями мышления, подтвердились. Выборку составили 150 сту-

дентов, средний возраст 17–20 лет. Выявлена особенность мышления у низких макиа-

веллистов – наивный оптимизм (CTI), предикторы которого – ценности безопасности 

(PVQ-R). Выделены характеристики для исследования симптомокомплекса жертв ма-

нипулятивного поведения. 
 

Ключевые слова: мошенничество; манипулятивное поведение; сопротивление мани-

пулятивному поведению; макиавеллизм; психологический профиль макиавеллистов. 
 

Введение 

 
Мошенничество является одним из распространенных видов крими-

нальных деяний. Растет число телефонных мошенничеств2 и мошенни-

честв с использованием электронных средств платежа3. Несмотря на ак-

тивное информирование в СМИ о случаях мошенничества и о стратегиях 

поведения, позволяющих избежать воздействия мошенников, появляется 

все больше информации о новых схемах отъема денег у разных категорий 

населения. Изобретательности мошенников нет конца, и здесь важно вы-

яснить не только факторы подверженности манипулятивному воздей-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 20-013-00709 «Психологические особенности жертв манипулятивного поведе-

ния (на примере мошенничества)». 
2 https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/tret-rossian-stalkivalas-s-telefonnim-

moshennichestvom/ 
3 https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/mvd-chislo-ugolovnyh-del-o-

moshennichestve-s-elektronnymi-platezhami-uvelichilos-v-8-raz 

https://kias.rfbr.ru/
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ствию, осуществляемому мошенниками, но и устойчивости по отношению 

к нему у разных возрастных групп.  

Анализ исследований за последние пять лет показывает, что фокус 

внимания ученых как за рубежом, так и в России сконцентрирован на изу-

чении схем манипулятивного поведения в различных областях деятельно-

сти [1–4] и способов поведения его жертв [5], описании методов обнару-

жения мошенничества в сетях [6], связи манипулятивного поведения и 

психологических особенностей личности [7, 8], а также на выявлении пси-

хологических особенностей мошенников [9–11].  

Мошенничество связано с обманом, злоупотреблением доверием, а са-

ми мошенники могут быть очень креативны и изобретательны. Согласно 

результатам Е.Ю. Стрижова, для осужденных за мошенничество работни-

ков торговли, экономистов и финансистов предприятий различных форм 

собственности характерны ценности власти, гедонизма, индивидуализма и 

прагматизма, достижения успеха, тесная связь макиавеллизма с эгоизмом, 

манипулятивной и асоциальной стратегиями преодоления жизненных 

трудностей, склонностью к риску и импульсивностью мышления, ориента-

цией на деньги, высокий уровень социального интеллекта [12]. При изуче-

нии антисоциальной креативности нами было показано, что, во-первых, 

отрицательным предиктором поведения, намеренно наносящего вред дру-

гим людям, в котором может реализоваться креативное мышление, являет-

ся комплекс таких характеристик, как озабоченность своими интересами и 

потребностями, пренебрежение интересами группы, сниженный самокон-

троль собственных импульсов, неразвитая способность к осознанию своих 

эмоций, их идентификации, пониманию причин их возникновения в ком-

плексе с беспечностью и небрежностью в отношении с другими, подозри-

тельность в отношении других, цинизм и враждебность [9, 10, 13], а во-

вторых, у осужденных за мошенничество и агрессивно-корыстные пре-

ступления низкая выраженность ценности «Универсализм» (толерантность 

к другим) и высокая враждебность [9] по сравнению с агрессивно-

насильственными преступниками. Кроме того, у данной категории осуж-

денных макиавеллизм и низкое понимание собственных эмоций значимо 

коррелировали с антисоциальной креативностью [11].  

В рамках изучения проблемы симптомокомплекса мошенников и их 

жертв, а также сопротивляемости воздействию мошенничества и манипу-

лятивного поведения представляют интерес, с одной стороны, макиавел-

лизм, а с другой – психологические особенности, опосредующие способ-

ность понимать ложь и сопротивляться манипулятивному поведению.  

Под макиавеллизмом понимается свойство личности, главными психоло-

гическими составляющими которой являются убеждение в том, что можно и 

нужно манипулировать другими людьми, и обладание навыками манипули-

рования [14]. Макиавеллисты эффективно обманывают и успешно влияют 

на других людей. Для сильного типа макиавеллистской личности характер-

ны ум, амбициозность, доминирование, настойчивость, в то время как важ-

ными характеристиками слабого типа макиавеллиста являются нерешитель-
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ность, честность, подверженность чужому влиянию (см.: [15]). В.В. Знаков 

показал, что у склонных к вранью людей высокие показатели макиавеллизма, 

низкая самооценка нравственных качеств, высокая подозрительность, невы-

сокий альтруизм [Там же]. В исследованиях была показана связь между ма-

киавеллизмом и делинквентностью на примере подростков обоего пола [8]. 

Что касается различения лжи, то K. Peace c коллегами обнаружили, что 

со способностью различать ложь связаны определенные черты личности: 

положительно – открытость опыту и нейротизм, отрицательно – экстравер-

сия [16]. Также способность распознавать ложь зависит от половой при-

надлежности [14, 17]. В то же время, как показывают результаты исследо-

ваний, не могут распознать ложь в сценариях те респонденты, кто набирал 

высокие баллы по общительности и доверию [18]. Высокий эмоциональ-

ный интеллект (ЭИ) отрицательно влияет на способность распознавать 

эмоциональную ложь других [19], а молодые женщины с высоко развитым 

ЭИ склонны к преувеличению чужой честности [20]. J. Mayer и соавт. [21] 

показали, что ЭИ значимо положительно коррелирует с чертой «Согласие» 

«Большой пятерки» и пришли к выводу о том, что люди с высоким уров-

нем ЭИ могут быть чрезмерно сострадательными или даже легковерными, 

что может поставить под угрозу их способность обнаруживать обман. 

Опираясь на данные результаты, можно предположить, что низкий уровень 

черты «Согласие» «Большой пятерки» может регулировать поведение че-

ловека, предохраняя его от манипулятивного поведения других, а высокий 

уровень «Добросовестности» как показатель высокой саморегуляции соб-

ственного поведения (см.: [22]) удержит от возможности впасть в соблазн. 

В литературе, посвященной девиктимизации, выделены качества, ведущие 

к снижению реализации виктимного потенциала: склонность к лидерству, 

эмоциональная зрелость, реалистичность взглядов и интересов, расчетли-

вость, критичность, толерантность к восприятию новизны [23].  

Учитывая вышесказанное, манипулятивное поведение (на примере мо-

шенничества) и устойчивость к его воздействию могут иметь одну психо-

логическую основу в виде высокого уровня макиавеллизма и враждебности, 

низкого уровня черты «Согласие». Отличия могут быть в уровне черты 

«Добросовестность», высокой у устойчивых к мошенничеству. Жертвы 

мошенничества будут отличаться высокой выраженностью «Согласия» и 

низкой «Добросовестностью». Учитывая, что и мошенники, и их жертвы 

заинтересованы в «легком» материальном обогащении, выраженность 

ценностей личного фокуса у них не будет иметь различий, а ценность 

«Универсализм» (толерантность к другим) будет в большей степени выра-

жена у жертв, чем у людей, устойчивых к мошенничеству. Еще одна осо-

бенность жертв мошенничества состоит в том, что они неспособны видеть 

ситуации с других позиций, верят в возможность обогащения в ситуациях, 

противоречащих здравому смыслу, доверчивы, у них отсутствует критич-

ность [5]. Перечисленные характеристики дают возможность предполо-

жить, что жертвы мошенничества и устойчивые к манипулятивным дей-

ствиям люди будут отличаться особенностями мышления. 
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Настоящее исследование направлено на выявление профиля «низких» и 

«высоких» макиавеллистов. Мы допускаем, что «высокие» макиавеллисты 

потенциально способны солгать, а значит, и совершить мошенничество. 

Гипотеза 1: «низкие» макиавеллисты будут отличаться от «высоких» ма-

киавеллистов уровнем враждебности, развитием черт «Согласие» и «Доб-

росовестность», моральной идентичностью, антисоциальной креативно-

стью, стилями мышления. Гипотеза 2: у макиавеллистов разного уровня 

будут различаться ценности: у «низких» макиавеллистов это будут ценно-

сти социального фокуса, в то время как у «высоких» макиавеллистов – 

ценности личностного фокуса.   

 

Материалы и методы исследования 

 
Выборка состояла из студентов (N = 150, из них 81 – мужчины, средний 

возраст – 18,8 ± 1,50).  

Были использованы следующие опросники: агрессии А. Басса и М. Пер-

ри [24], сокращенный вариант NEO-FFI опросника NEO PI-R П. Коста и  

Р. Макраэ [25], шкалы макиавеллизма «Мак–IV» [14], поведенческих осо-

бенностей антисоциальной креативности Н. Хао и др. [10], Портретный 

ценностный опросник Ш. Шварца – пересмотренный PVQ-R [26], конструк-

тивного мышления CTI, Epstein [27] и магического мышления М. Экблада 

и Л.Дж. Чапмана [28].  

Также использовался опросник моральной идентичности «Moral Identity» 

К. Aquina и A. Reed II [29], в котором предлагалась следующая процедура: 

сначала респондентам предлагается 9 качеств (заботливый, сострадательный, 

справедливый, дружелюбный, щедрый, помогающий, трудолюбивый, чест-

ный, добрый) для того, чтобы они представили каким должен быть человек, 

обладающий этими характеристиками; затем нужно было по 7-балльной 

шкале выразить степень согласия с утверждениями опросника. Согласно 

замыслу авторов, опросник включает две шкалы: первая касается степени 

интернализации данных качеств респондентом (насколько они важны для 

респондента, хотел бы он ими обладать и т.д.); вторая шкала касается во-

площении качеств в поведении [29]. Поскольку в данном случае в качестве 

морального поведения рассматривается волонтерство, то мы пренебрегли 

второй шкалой. Опросник был переведен нами на русский язык для апроба-

ции в пилотажном исследовании. Стоит отметить, что под моральной иден-

тичностью авторы опросника понимают степень важности в Я-концепции 

обладания качествами морального человека. Являясь частью социальной 

идентичности, моральная идентичность может активироваться под влияни-

ем контекста и ситуации, а также индивидуальных различий. Чем важнее 

качества морального человека для респондента, тем сильнее их связь с мо-

ральными убеждениями и моральными действиями [Там же]. Проверка 

надежности-согласованности пунктов русскоязычной версии опросника  

с помощью коэффициента α Кронбаха показала, что α Кронбаха равен 0,83. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета SPSS 23.0. 



Н.В. Мешкова, С.Н. Ениколопов, О.Г.Кравцов 

10  

Результаты исследования 

 
Выборка была разделена на 2 группы по уровню макиавеллизма (описа-

тельная статистика: минимум 39; максимум 109; среднее 69,53, средне-

квадратичное отклонение 11,981): на низких (N = 76, значение ниже сред-

него; далее – группа 1) и высоких макиавеллистов (N = 74, значение выше 

среднего; далее – группа 2).  

Сравнение по непараметрическому критерию Манна–Уитни показало, 

что группы различаются уровнем следующих показателей: в группе 1 выше 

«Согласие», «Добросовестность», моральная идентичность, ценности «Тра-

диция», «Конформность–правила», «Скромность», «Универсализм – забота 

о других», «Универсализм – забота о природе», «Универсализм – толерант-

ность», «Благожелательность–забота», «Благожелательность – чувство дол-

га», высшие ценности «Самоопределение», «Сохранение», «Социальный 

фокус», «Общая Шкала Конструктивного Мышления», «Эмоциональное 

совладание», «Поведенческое совладание», «Наивный оптимизм» (уровни 

значимости p < 0,01; 0,01; 0,01; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 

0,01; 0,05; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 соответственно). В группе 2 выше ан-

тисоциальная креативность, ценности «Власть–доминирование», «Власть–

ресурсы», высшие ценности «Самоутверждение» и «Личностный фокус», 

«Категорическое мышление», «Личностно-суеверное мышление», враж-

дебность (уровни значимости p < 0,01; 0,01; 0,01;0,01; 0,05; 0,01; 0,05; 0,05 

соответственно). 

В обеих группах были выявлены значимые положительные корреляции 

показателя мышления «Наивный оптимизм» с ценностями «Репутация», 

«Традиция», «Конформность–правила», «Универсализм – забота о других», 

высшими ценностями «Сохранение» и «Социальный фокус» (корреляции 

значимы на уровне p < 0,05; 0,05; 0,01; 0,05; 0,01; 0,05 в группе высоких 

макиавеллистов и 0,01; 0,01; 0,01; 0,05; 0,01 в группе низких макиавелли-

стов). Но только в группе 1 были выявлены значимые корреляции показа-

теля мышления «Наивный оптимизм» с ценностями «Достижение», «Без-

опасность личная», «Безопасность общественная», «Конформность меж-

личностная», «Универсализм – забота о природе», «Благожелательность – 

чувство долга» и высшей ценностью «Самопреодоление» (таблица). 

Корреляции по Спирмену показателя мышления «Наивный оптимизм»  

и ценностей в группе с низким уровнем макиавеллизма 

Перемен-

ные 
Достиж БезЛ БезО КМл Скр УЗПр Утол БлЗ БлЧд СмО 

НаивО ,244* ,476** ,446** ,274* ,233* ,389** ,262* ,328** ,414** ,462** 

Условные обозначения: * – корреляция значима на уровне p < 0,05; ** – корреляция 

значима на уровне p < 0,01; НаивО – наивный оптимизм. Ценности: Достиж – достижения, 

БезЛ – безопасность личная, БезО – безопасность общественная, КМл – конформность 

межличностная, Скр – скромность, УЗПр – универсализм–забота о природе, Утол – 

универсализм–толерантность; БлЗ – благожелательность–забота; БлЧд – благожела-

тельность – чувство долга, СмО – ценность высшего порядка «Самопреодоление». 
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Регрессионный анализ показал, что в группе 1 разброс 27% дисперсии 

показателя «Наивный оптимизм» обусловлен ценностями «Безопасность 

личная» и «Безопасность общественная» (β = 0,333; 0,299 соответственно; 

значимость p < 0,01). 

В общей выборке выявлены положительные корреляции показателя 

мышления «Наивный оптимизм» и моральной идентичности (коэффициент 

корреляции 0,373, корреляция значима на уровне p < 0,01), а также мо-

ральной идентичности: положительные с «Согласие», «Добросовестность», 

ценностями «Самоопределение», «Сохранение», «Социальный фокус», 

компонентами мышления «Поведенческое совладание» (коэффициенты 

корреляции 0,394; 0,281; 0,561; 0,480; 0,564; 0,413 соответственно; корре-

ляции значимы на уровне p < 0,01) и отрицательные с антисоциальной кре-

ативностью и макиавеллизмом (коэффициенты корреляции –0,260; –0,381 

соответственно; все корреляции значимы на уровне p < 0,01). 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

В нашем исследовании выявлялся психологический профиль «низких» 

и «высоких» макиавеллистов, исходя из двух выдвинутых гипотез: во-

первых в различиях таких характеристик, как враждебность, моральная 

идентичность, черт «Согласие» и «Добросовестность», антисоциальной 

креативности, стилей мышления; во-вторых, в различиях ценностей –  

у низких макиавеллистов значимость ценностей социального фокуса, в то 

время как у высоких макиавеллистов – ценностей личностного фокуса. 

Результаты подтвердили наши предположения: группы различаются по 

перечисленным параметрам, что согласуется с результатами, полученными 

другими исследователями, показавшими, что макиавеллисты сильного ти-

па обладают амбициозностью, доминированием, настойчивостью, низкой 

самооценкой нравственных качеств, высокой подозрительностью, низким 

альтруизмом, в то время как макиавеллисты слабого типа отличаются не-

решительностью, честностью, подверженностью чужому влиянию (см.: [15]). 

Наше исследование конкретизировало и дополнило эти данные: для моло-

дых людей с высоким макиавеллизмом характерны высокая враждебность 

(когнитивный компонент агрессии, включающий в себя подозрительность 

и негативное отношение к другим людям), для них незначимы моральные 

качества и неважно обладание качествами морального человека; им важны 

ценности власти и влияние посредством осуществления контроля над дру-

гими людьми, над материальными и социальными ресурсами, они стремят-

ся к удовлетворению собственных интересов [26]; в ситуации анонимности 

и угрозы ценностям они могут разрабатывать и реализовывать креативные 

решения [9, 10], наносящие намеренный вред другим людям, что опосре-

дуется слабым контролем собственных импульсов и озабоченностью толь-

ко собственными интересами в ущерб интересам других людей; они быстро 

раздражаются и злятся при столкновении с ситуациями, не вписывающи-

мися в их стереотипы, однако развитое категоричное мышление способ-
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ствует принятию быстрых решений и моментальным решительным дей-

ствиям, при этом с ориентацией на избегание неудач [27]. Таким образом, 

можно утверждать, что молодые люди с высоким уровнем макиавеллизма 

обладают комплексом характеристик, на основании которых они находятся 

в группе риска: их можно описать как потенциально способных к мошен-

ничеству. 

Что касается низких макиавеллистов среди студентов, то для них харак-

терны высокая значимость обладания чертами морального человека, низкая 

враждебность, контроль над собственными импульсами, сотрудничество  

с другими людьми [25], учет интересов других, они сконцентрированы на 

преодолении личных интересов ради интересов других людей и избегании 

изменений, самоограничении и порядке [26]. 

Согласно полученным результатам, комплекс характеристик, различа-

ющих группы высоких и низких макиавеллистов, оказался значительно 

шире в области показателей мышления. Так, для низких макиавеллистов 

характерными оказались значимо выше по сравнению с высокими макиа-

веллистами показатели «Общая Шкала Конструктивного Мышления», 

«Эмоциональное совладание», «Поведенческое совладание», что позволяет 

характеризовать их мышление как конструктивное: они способны дивер-

гентно мыслить [27], однако, учитывая высокий самоконтроль и низкую 

враждебность, не будут использовать собственную креативность во вред 

другим людям (см.: [10]), умеют подстраивать свой способ мышления к 

требованиям ситуации, в основном они всегда оптимистичны, но бывают 

пессимистичны в угрожающих ситуациях, стремятся контролировать ситу-

ацию [27]. 

Отдельного анализа заслуживает шкала мышления «Наивный опти-

мизм», показатели которой значимо выше у низких макиавеллистов.  

Согласно создателям методики, во-первых, шкала «Наивный оптимизм» 

позволяет установить, насколько люди необоснованно оптимистичны; 

слишком высокие баллы по данной шкале означают простецкое отношение 

к жизни и неспособность осознавать угрозу, когда она возникает, и прини-

мать адекватные меры; во-вторых, чем лучше развито конструктивное 

мышление, тем меньше в нем наивного оптимизма [Там же]. В нашем ис-

следовании у студентов с низким уровнем макиавеллизма развиты и кон-

структивное мышление, и «Наивный оптимизм», значимые положительные 

корреляции которого с ценностями достижения, межличностного конфор-

мизма и самопреодоления позволяют предположить, что наивный опти-

мизм ситуативен и, если можно так выразиться, «включается» в тех ситуа-

циях, в которых активизируются мотивационные цели (термин по: [26]) 

достижения успеха в соответствии с социальными стандартами и избега-

ния причинения вреда другим людям, а также когда следует преодолеть 

личные интересы ради интересов других людей. Можно предположить 

спектр ситуаций, в которых может проявляться наивный оптимизм: ситуа-

ции, когда обращаются за помощью; ситуации предложения помощи, т.е. 

те ситуации, когда мошенник может предложить то, что значимо для чело-
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века с мышлением наивного оптимизма. Наше предположение подтвер-

ждается регрессионным анализом, показавшим, что предикторами «Наивно-

го оптимизма» являются ценности «Безопасность личная» и «Безопасность 

общественная». Данный факт подтверждает, что низкие макиавеллисты 

склонны использовать неконструктивные стратегии, проявлять чрезмерный 

оптимизм и неспособность осознавать угрозу тогда, когда они чувствуют 

себя в безопасности. Поскольку они склонны доверять другим и сотрудни-

чать с ними (согласно высоким значениям черты «Большой пятерки» «Со-

гласие»), значимость ценностей безопасности в сочетании с чрезмерным 

оптимизмом может сделать их жертвами манипуляций мошенников. Таким 

образом, молодые люди с низким уровнем макиавеллизма, выраженными 

ценностями безопасности и образом мышления наивного оптимиста входят 

в группу риска подверженности манипуляциям со стороны мошенников. 

 

Выводы 
 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Молодые люди с высокими значениями макиавеллизма обладают 

следующим комплексом характеристик: высокая враждебность, незначи-

мость моральных качеств, для них важны ценности власти, стремление  

к удовлетворению собственных интересов в ущерб интересам других,  

в ситуации анонимности и угрозы ценностям они могут разрабатывать и 

реализовывать креативные решения, наносящие намеренный вред другим 

людям, слабый контроль собственных импульсов, они быстро раздражают-

ся и злятся при столкновении с ситуациями, не вписывающимися в их сте-

реотипы, однако развитое категоричное мышление способствует принятию 

быстрых решений и моментальным решительным действиям, при этом с 

ориентацией на избегание неудач. Перечисленные характеристики свиде-

тельствуют о потенциальной способности осуществить мошенничество. 

2. Молодые люди с низкими значениями макиавеллизма обладают сле-

дующим комплексом характеристик: высокая значимость обладания черта-

ми морального человека, низкая враждебность, контроль над собственными 

импульсами, сотрудничество с другими людьми, учет интересов других, они 

сконцентрированы на преодолении личных интересов ради интересов дру-

гих людей, самоограничении и порядке, избеганют изменений, не будут 

использовать собственную креативность во вред другим людям, умеют 

подстраивать свой способ мышления к требованиям ситуации. Особенно-

стью низких макиавеллистов может являться высокий наивный оптимизм, 

который в сочетании со значимостью ценностей безопасности личной и 

общественной носит ситуационный характер и проявляется в спектре си-

туаций: ситуации, когда обращаются за помощью; ситуации предложения 

помощи, т.е. те ситуации, когда мошенник может предложить то, что зна-

чимо для человека с мышлением наивного оптимизма. В таких ситуациях 

есть вероятность использовать неконструктивные стратегии, проявлять 

чрезмерный оптимизм и неспособность осознавать угрозу. Перечисленный 
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комплекс характеристик создает возможность риска подверженности ма-

нипуляциям со стороны мошенников. 

 

Заключение 

 
Наше исследование было направлено на изучение комплекса характе-

ристик молодых людей с высоким и низким значением макиавеллизма и 

явилось первым этапом в изучении симптомокомплекса жертвы мошенни-

чества и выявлении характеристик, способствующих сопротивлению мо-

шенничеству. Разумеется, без изучения реальных жертв манипулятивных 

действий мы не можем говорить о том, обладание какими характеристика-

ми составляет риск подверженности и возможность сопротивления мани-

пуляциям со стороны мошенников. 

Исследования, предметом которых являются предрасположенность и 

психологическая готовность стать жертвой мошенничества, есть и за ру-

бежом, и в России, но их явно недостаточно. С одной стороны, согласно 

социологическим исследованиям, предикторами виктимизации кражи лич-

ных данных в Интернете являются возраст, пол и доход [30]. С другой сто-

роны, согласно психологическим исследованиям, низкий уровень само-

контроля является важной характеристикой виктимизации и составляет 

риск, во-первых, подверженности телефонному мошенничеству у лиц по-

жилого возраста [31], во-вторых, интернет-виктимизации у тех, кто имеет 

выраженный уровень импульсивности и поиска риска, подвержен искуше-

нию «легкой добычи» [32]. Выделенный симптомокомплекс особенностей – 

беспокойство, неуверенность в себе, подверженность настроению, неусид-

чивость, неустойчивость настроения, гневливость [5] – также косвенно 

подтверждает наличие низкого самоконтроля. Таким образом, люди с низ-

ким самоконтролем ведут себя иначе, чем люди с более высоким само-

контролем, и именно эти поведенческие различия несут в себе различные 

вероятности виктимизации [33]. Можно предположить, что между мошен-

никами и их жертвами может быть общее: низко выраженная черта «Доб-

росовестность» «Большой пятерки» как показатель низкой саморегуляции, 

при этом высоко развитая черта может входить в комплекс характеристик, 

защищающий от манипулятивного воздействия. 

Показано, что жертвам мошенничества свойственно излишне доверчи-

вое, некритичное, основанное на суеверии поведение [34]. Выделяются две 

группы жертв мошенничества: для первой группы, в которую входят как 

молодые, так и пожилые мужчины и женщины, характерны жадность, 

наивность, доверчивость, некритичность. Вторая группа людей имеет вы-

сокое образование и ведет активную жизнь, это азартные люди, любящие 

риск [35].  

Если жертвы мошенничества изучаются, то исследований, изучающих 

психологическую устойчивость к воздействию мошенничества, просто нет. 

Учитывая рост криминальных деяний, жертвами которых становится все 

большее количество людей, важно изучить симптомокомплекс жертв ма-
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нипулятивных действий на примере мошенничества и составить профиль 

устойчивости к мошенничеству. Полученные нами результаты эмпириче-

ского исследования на выборке молодежи и анализ имеющейся литературы 

показывают, что направлением для исследования жертв манипулятивного 

поведения в рамках изучения симпотомокомплексов жертвы мошенниче-

ства и сопротивляемости манипулятивному поведению у людей разных 

возрастных групп может стать изучение особенностей их стиля мышления, 

ценностей и уровня самоконтроля. Это поможет разработке профилактиче-

ских мероприятий по предотвращению воздействия манипулятивных дей-

ствий мошенников.  
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Abstract 

 

Fraud is widespread and every day it is more and more creative. Machiavellianism is of 

great interest for the symptom complex of fraud victims and resistance to manipulative behavior. 

The authors studied the psychological profile of the low and high machiavellians. The 

first hypothesis was that low machiavellians have different level of hostility, development of 

such traits as Consent and Conscientiousness, moral identity, anti-social creativity, and thinking 

styles, than high machiavellians. The second hypothesis said that machiavellians of different 

levels have different values. According to the hypothesis, low machiavellians value social 

focus, while high machiavellians value personal focus. 

The sample consisted of 150 students (the average age was 18.8 ±1.50). We used the fol-

lowing adapted questionnaires: aggression (A. Bass, M.Perry), "NEO-FFI" of the question-

naire "NEO PI-R" (P. Costa, R. MacRae), "Mac-IV", behavioral features of malevolent crea-

tivity (N. Hao et al.), PVQ-R (Sh. Schwartz), CTI (Epstein). The questionnaire By K. Aquina 

and A. Reed II (2002) was used to diagnose the moral identity. 

Low machiavellians have significantly higher (according to the Mann-Whitney criterion) 

Agreeableness, Conscientiousness, moral identity, higher values of Social focus, General 

Scale of Constructive Thinking, Naive optimism and significantly lower anti-social creativity, 

higher values of Personal focus, Categorical thinking, hostility. Naive optimism significantly 
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positively correlated with the values of Achievement, Security – personal, Security – Public, 

interpersonal Conformity, Universalism concern for nature, Benevolence as the sense of  

duty". According to regression analysis, the predictors of Naive optimism were the values 

Security – personal and Security – public. 

We have compiled a psychological profile of young people with low values of Machiavel-

lianism. It includes such features as the importance of moral identity, low hostility, control of 

one's own impulses, cooperation with other people, consideration of the interests of others, 

overcoming personal interests for the sake of the interests of others, self-restraint and order. 

They will not use their own creativity to harm other people; they are able to adapt their way of 

thinking to the requirements of the situation. The peculiarity of low machiavellians is a high 

naive optimism, that is situational, and combined with the significance of the values of per-

sonal and public security. Naive optimism can manifest itself in situations where somebody 

can offer something that is meaningful to a person with a naive optimism mindset. In such 

situations, it is possible to use unconstructive strategies, and be unable to recognize the threat. 

The listed set of characteristics creates a risk of being manipulated by fraudsters. 

The results show that thinking styles, values, and levels of self-control are important  

for the study of manipulative behavior victims and the study of resistance to such behavior in 

people of different age. 

 

Keywords: fraud; manipulative behavior; resistance to manipulative behavior; Machia-

vellianism; psychological profile of machiavellians. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ Я-КОНЦЕПЦИИ  

РУССКИХ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ 
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Актуальность исследования обусловлена этническим и культурным разнообразием 

современного общества, недостаточностью изученности самоощущения личности в нем. 

Объектом исследования являются русские, проживающие в Якутии, и коренные народы. 

Выявлено, что имеются общие и отличающиеся характеристики Я-концепции. Общими 

являются высокий уровень рефлексии, статистически значимая схожесть значимых 

характеристик Я-концепции. Отличительные особенности отражают уникальность 

исследуемых народов. 

 

Ключевые слова: Я-концепция; кросс-культурный анализ; культурно-историческая 

концепция; полиэтнический регион; категории идентичности; уровень рефлексии; 

общие характеристики Я-концепции; специфические характеристики Я-концепции. 

 

Введение 
 

Современный мир отличается взаимопроникновением различных этни-

ческих, культурных и реолигиозных процессов. Сегодняшнее общество не 

может характерезироваться моноэтническим, монокультурным или моно-

религиозным своебразием. Россия, на территории которой проживает более 

180 народов, также является олицетворением своей исторической эпохи. 

Психологические процессы, протекающие в столь разнообразном обществе, 

вызывают интерес исследователей. В последние годы все большую акту-

альность приобретает поиск закономерностей, механизмов, регулирующих 

взаимодействие различных культур. Практическая несостоятельность теории 

мультикультурализма побудила исследователей заняться новыми поиска-

ми в данном направлении. Исследователи выделяют следующие стратегии 

взаимодействия: ассимиляционизм, этнический дальтонизм, мультикульту-

рализм и поликультурализм [1, 2]. На сегодняшний день остается не до кон-

ца ясным выбор определенной стратегии поведения. Особое значение здесь 

имеет самоощущение личности, которая, являясь продуктом своей эпохи и 

культуры, отражает все многообразие окружающих ее явлений и процесов. 

Л.С. Выготский считал, что личность является продуктом взаимодей-
ствия культурных и исторических факторов. Когнитивное развитие личности 

происходит через освоение языка и содержания культуры. Культурно-

историческая концепция является одной из основных концепций, на которых 

основываются социально психологические, кросс-культурные и этнопсихо-
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логические исследования [3]. Влияние культуры на личность является пред-

метом исследования отечественных классических психологов А.Н. Леонтьева, 

А.Н. Лурия и др. В кросс-культурных работах J. Berry, M. Cole, D. Matsu-

moto, G. Triandis и других зарубежных ученых в фокусе исследования 

находится влияние культуры и общества на личность [4]. Здесь возникает 

вопрос – что является фактором, а что следствием. Анализируя научный 

спор между исследователями, И.С. Мерзлякова выражает свою точку зре-

ния: «На наш взгляд, культура является одновременно и основой, и резуль-

татом поведения, она, ограничивая человека определенными рамками, 

определяет линию поведения, выступает в качестве сдерживающего либо 

стимулирующего фактора» [5. С. 136].  

Фокус нашего исследования направлен на изучение особенностей 

Я-концепции народов, различных по происхождению, языку, культуре и 

религиозному воззрению, проживающих длительное время совместно, 

имеющих общую историю и условия проживания. Особый интерес вызы-

вает изучение особенностей народа, который является связывающим, «це-

ментирующим» в единое целое другие народы, которые создают макрооб-

щество. На наш взгляд, способность титульного этноса интегрировать в свою 

среду уникальные особенности других народов, с которыми он связан одной 

историей, одной Родиной, является залогом толерантных взаимоотношений.  

Мы предполагаем, что существуют общее и уникальное, присущие  

Я-концепции представителей различных народов, проживающих в одина-

ковых условиях и имеющих единую историю.  

Для проверки гипотезы в качестве объекта исследования нами были 

определены две группы – коренных народов Якутии и русских. Русские вы-

браны как титульный этнос России и самый многочисленный некоренной 

народ, проживающий на территории Якутии на сегодняшний день. По данным 

Всероссийской переписи 2010 г., в республике проживает более 120 нацио-

нальностей, из которых наиболее многочисленными некоренными народами 

являются русские (37,8%), далее следуют украинцы (2,2%), татары – (0,9%) 

и т.д. Таким образом, выбирая в качестве зависимой переменной этническую 

самоидентификацию респондентов, мы рассматриваем Я-концепцию лично-

сти как личностную репрезентацию менталитета.  

Официальной датой вхождения Якутии в состав России считается 1632 г., 

момент заложения Якутского острога. С этого момента Якутия имеет еди-

ную с Россией историческую память. Особенными событиями являются 

христианизация коренных народов в XVIII в., итогом которой стала уни-

кальная интеграция языческой и христианской религий [6, 7], и промыш-

ленное освоение Севера, которое изменило уклад жизни коренных народов 

[8, 9] и увеличило потоки трудовой миграции [10, 11]. 

 

Материалы и методы исследования 

 

В исследовании применялась методика Manford H. Kuhn, Thomas S. 

McPartland «Кто Я?». Суть данной методики: с помощью свободных ответов 
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респондентов на вопрос «Кто Я?» определить различные виды идентично-

стей: полоролевую, возрастную, этническую, семейную, профессиональную, 

личностную и др. [12]. Отличительной особенностью данной методики 

являются ее многообразие и возможность использовать несколько вариан-

тов обработки данных, исходя из эмпирической гипотезы исследования.  

В нашем исследовании инструкция методики была следующая: «Мы 

благодарим Вас за участие в нашем исследовании и просим дать 20 отве-
тов на вопрос: “Кто я?”». С учетом специфики выборки инструкция была 

представлена на русском и якутском языках.  

В анализе содержательных характеристик идентичности нами были 

введены новые критерии с учетом особенностей объекта исследования: 

идентичность с природным миром и расовая идентичность. Таким образом, 

обработка результатов проводилась по следующим критериям:  

– идентичность с природным миром: «Я – дитя природы», «Я – часть 

природного мира», «Я – друг своей собаки», «Я – уважаю / почитаю при-

роду» и т.д.; 

– глобальная, или экзистенциональная, идентичность: «Я – индивид», 

«Я – в поисках смысла», «Я – личность» и т.д.; 

– полоролевая идентичность: «Я – мужчина / женщина», «Я – девушка / 

юноша», «Я – бисексуал» и т.д.; 

– религиозная идентичность: «Я – верю в Бога», «Я – атеист», «Я – ве-

рю в духов-иччи» и т.д.; 

– гражданская идентичность имеет 3 уровня: российская («Я – гражда-

нин России»); республиканская («Я – житель Якутии»); локальная, или 

местная, идентичность («Я житель Себян-Кель», «Я – чурапчинец» и т.д.);  

– расовая идентичность: «Я – азиат», «Я – наполовину азиат»; 

– этническая идентичность: «Я – саха / русский / эвенк и др.»; 

– семейная идентичность: «Я – мать / муж / дочь / сын / внук», «Я – бу-

дущая мать / отец / бабушка / дедушка / прабабушка / невестка», «Я – 

старший ребенок / тетя шести племянников», «Я – хорошая мать / сын / 

дочь», «Я – уважаю своих родителей / забочусь о своих родителях», «Я – 

смотрю за своими внуками» и т.д.; 

– профессиональная идентичность включает как профессиональные, так 

и деятельностные характеристики: «Я – врач / учитель и т.д.», «Я – трудо-

любивый / ленивый», «Я – народный мастер», «Я охотник / рыбак», «Я – 

люблю сажать цветы / люблю собирать ягоды»; 

– социальная идентичность: «Я – знакомый / друг / подруга», «Я – со-

сед», «Я – волонтер»;  

– личностные качества состоят из следующих компонентов: физическое 

Я («Я – толстый / невысокий и т.д.» «Я – быстрый / ловкий / медлительный / 

сильный и т.д.»); эмоциональное Я («Я – веселый / грустный», «Я – жизне-

радостный / депрессивный» «Я – искренний», «Я – ласковый / грубый», «Я – 

уравновешенный / неуравновешенный» и т.д.); волевое Я («Я –пред-

приимчивый», «Я – сильный духом», «Я – терпеливый / нетерпеливый», 

«Я – целеустремленный» и т.д.); когнитивное Я («Я – умный / глупый»,  
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«Я – любознательный», «Я – находчивый» и т.д.); коммуникативное Я  

(«Я – общительный / необщительный», «Я – открытый / закрытый», «Я – 

болтливый» «Я – вежливый», «Я – приветливый» и т.д.); материальное Я 

(«Я – хозяин частного дома», «Я – богатый», «Я – люблю деньги», «Я – 

жадный», «Я – против бедности» и т.д.); рефлексивное Я («Я – честный», 

«Я – скромный / хвастливый, «Я – добрый / злой» и т.д.»).  

Отдельно был проведен анализ характеристик первых трех рангов с це-

лью выявления значимых характеристик структуры Я-концепции и наибо-

лее часто упоминаемых самоопределений [13].  

По аналогии с Manford H. Kuhn, Thomas S. McPartland мы выделили два 

аспекта Я-концепции: объективный, включающий социальные характери-

стики; субъективный, отражающий эмоции, установки, личностные осо-

бенности. Далее нами был сделан анализ первых 10 наиболее часто упоми-

наемых субъективных характеристик.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью кон-

тент-анализа по статистической программе SEO, критерия Манна–Уитни 

для сравнения категорий Я-концепции между двумя группами и ранжиро-

вания наиболее часто упоминаемых характеристик, t-критерия Стьюдента. 

Выборка. Общее количество респондентов – 697 человек (479 женщин 

и 218 мужчин). Возрастной диапазон респондентов – от 12 до 79 лет.  

Национальность респондентов определялась путем самоопределения с 

помощью вопроса: «Укажите Вашу национальность». Следует отметить, 

что выборка была набрана случайным образом в общеобразовательных 

учреждениях, трудовых коллективах, социальных учреждениях и т.п.  

Респонденты были распределены по двум группам:  

1-я группа – коренные народы Якутии. В данную группу вошли пред-

ставители эвенов, эвенок, юкагиров, долган. Всего 586 респондента от 12 

до 79 лет, из них 209 мужчин, 417 женщин.  

2-я группа – русские. Всего 111 респондентов от 14 до 66 лет, из них  

49 мужчин, 62 женщин.  

 

Результаты исследования 

 

Для анализа Я-концепции был проведен контент-анализ по категориям 

Я-концепции. Далее с помощью непараметрического критерия Манна–

Уитни проведен анализ статистически значимых различий между группа-

ми. Критерий Манна–Уитни выявил статистически значимые различия  

Я-концепции коренных народов Якутии и русских (р – 0,013).  

Для качественного анализа рассмотрим соотношение категорий Я-кон-

цепции по группам (табл. 1). 

Наиболее выраженными в обеих группах являются личностные харак-

теристики, которые объясняют более половины всех ответов респондентов. 

10%-ный рубеж выраженности категорий перешагнули следующие катего-

рии Я-концепции: в группе коренных народов Якутии – семейная, профес-

сиональная идентичность, а также рефлексивное Я, эмоциональное Я и 
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коммуникативное Я, входящие в категорию «личностные характеристики»; 

в группе русских – рефлексивное Я, эмоциональное Я и коммуникативное Я, 

а также профессиональная идентичность.  
Т а б л и ц а  1   

Анализ категорий Я-концепции  

в группе коренных народов Якутии и русских, % 

Категории идентичности 
Коренные  

народы Якутии 
Русские 

Идентичность с природным миром 1,13 0,57 

Глобальная идентичность 1,31 2,21 

Полоролевая идентичность 1,29 1,90 

Религиозная идентичность 0,27 0,38 

Гражданская идентичность: 1,49 0,88 

российская идентичность 0,93 0,76 

республиканская идентичность 0,00 0,00 

локальная идентичность  0,56 0,13 

Расовая идентичность 0,04 0,00 

Этническая идентичность 1,57 0,13 

Семейная идентичность 17,84 8,28 

Профессиональная идентичность 14,82 13,01 

Социальная идентичность 2,93 5,31 

Личностные характеристики:  57,34 67,34 

физическое Я 7,47 7,33 

материальное Я 1,13 0,38 

эмоциональное Я 12,94 18,45 

волевое Я 6,16 7,33 

когнитивное Я 5,10 7,33 

коммуникативное Я 10,39 10,55 

рефлексивное Я 14,14 23,31 
 

5%-ный рубеж выраженности имеют следующие категории Я-концепции: 

в группе коренных народов Якутии – физическое Я, волевое Я и когнитив-

ное Я, являющиеся частью категории «личностные характеристики»; в груп-

пе русских – физическое Я, волевое Я и когнитивное Я, а также социальная 

идентичность.  

Остальные категории Я-концепции имеют показатели меньше 5%. При 

этом идентичность с природным миром в группе коренных народов имеет 

показтель 1,13%, в группе русских – 0,57%.   

Следует отметить, что республиканская идентичность, которая является 

частью гражданской идентичности наравне с российской и локальной 

идентичностью, в нашей выборке не выявлена. В группе русских также не 

получен ни один ответ, характерезирующий расовую идентичность.  

Таким образом, по нашим результатам видно, что порядок выраженно-

сти личностных характеристик не имеет различий по группам.  

С целью выявления ведущих категорий идентичности был проведен 

анализ первых трех ответов (рангов) респондентов [13]. Здесь критерий 

Манна–Уитни не выявил статистически значимых различий (р – 0,168). 

Рассмотрим каждую категорию в отдельности.  
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В группе коренных народов Якутии наиболее выраженной является се-

мейная идентичность (37,13%), далее – личностные характеристики (36,65%). 

В группе русских, наоборот, личностные характеристики составляют поло-

вину из общего количества ответов (52,63%). Далее по выраженности – 

семейная идентичность (17,43%), в процентном соотношении она намного 

уступает показателям группы коренных народов Якутии.  

Выраженность категорий личностных характеристик в обеих группах 

также неодинакова. Общим является большая выраженность рефлексивно-

го Я (21,71% в группе русских и 13,59% в группе коренных народов), затем 

идут эмоциональное Я (11,84% в группе русских и 7,81% в группе корен-

ных народов) и коммуникативное Я (6,91% в группе русских и 6,43% в 

группе коренных народов).  

Далее следуют различия. В группе русских на первом месте – физиче-

ское Я (4,93%), далее когнитивное Я (3,95%), затем волевое Я (3,29%).  

В группе коренных народов Якутии на четвертой позиции – волевое Я 

(4,35%), далее физическое Я (3,39%), затем когнитивное Я (2,66%) и на 

шестой позиции материальное Я (0,05%). Необходимо отметить, что мате-

риальное Я в первых трех категориях Я-концепции в группе русских не 

выявлено.  

Профессиональная идентичность в обеих группах больше 10%: 10,54% 

в группе коренных народов и 11,51% в группе русских. Полоролевая иден-

тичность имеет следующие показатели: 9,07% в группе коренных народов 

и 7,57% в группе русских. Показатели этнической идентичности следую-

щие: 2,11% в группе коренных народов и 1,97% в группе русских.  

Глобальная идентичность также имеет практически одинаковую выра-

женность в обеих группах: 2,01% в группе коренных народов и 2,63%  

в группе русских. Социальная идентичность больше выражена в группе 

русских – 4,61%, а группе коренных народов ее показатели равны 1,64%. 

Гражданская идентичность в обеих группах представлена только россий-

ской идентичностью (0,37% в группе коренных народов и 1,32% в группе 

русских).  

В группе русских в первых трех рангах не выражена идентичность с 

природным миром, а в группе коренных народов нет ответов, характеризи-

рующих религиозную идентичность. Идентичность с природным миром в 

группе коренных народов имеет показатель 0,37%. Религиозная идентич-

ность в группе русских – 0,33%. В обеих группах не получено ни одного 

ответа относительно расовой идентичности.  

Для дальнейшего анализа сначала все ответы респондентов разделим на 

субъективные и объективные показатели. Выявлено, что субъективных 

характеристик намного больше, чем объективных. Существуют статисти-

чески значимые различия между этими компонентами Я-концпеции по  

t критерию Стьюдента: в группе коренных нарордов Якутии р – 0,03, в 

группе русских р – 0,04.  

Далее рассмотрим 10 наиболее часто встречающихся субъективных ха-

рактеристик по группам (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2  

Ранжирование характеристик субъективного компонента  

Я-концепции по группам 

Ранг Коренные народы Якутии  Русские 

1 Трудолюбивый  Добрый 

2 Добрый  Веселый 

3 Веселый  Умный 

4 Честный  Целеустремленный 

5 Выносливый  Общительный 

6 Умный  Трудолюбивый 

7 Целеустремленный  Красивый 

8 Жалостливый  Щедрый 

9 Скромный  Выносливый 

10 Общительный Искренний 
 

Как видно из табл. 2, наиболее часто встречаемые субъективные харак-

теристики в большинстве своем совпадают. Это следующие характеристи-

ки: трудолюбивый, добрый, умный, веселый, целеустремленный, выносли-

вый, общительный. Уникальными характеристиками коренных народов 

Якутии являются характеристики честный, жалостливый и скромный.  

В группе русских уникальными характеристиками являются красивый, 

щедрый, искренний.  

 

Обсуждение результатов исследования 

 

Авторы методики «Кто Я?» Manford H. Kuhn, Thomas S. McPartland ис-

ходили из предположения о том, что люди организуют и направляют свое 

поведение в соответствии с их субъективно определяемыми идентифика-

циями [12]. Высокие показатели по данной методике свидетельствуют о 

высоком уровне рефлексии личности. В нашем исследовании выявлено, 

что для всех респондентов независимо от национальности характерен вы-

сокий уровень рефлексии. Т.В. Румянцева, предложившая свой вариант 

методики, считает, что наличие большого количества личностных характе-

ристик говорит о восприятии своей индивидуальности [13]. Здесь выявлена 

одна особенность – русские чаще воспринимают себя через глобальные 

категории, к примеру «человек», «индивид», «личность», «в поисках 

смысла», «человек разумный» и т.п. Помимо этого, у русских этническая 

идентичность выражена меньше и совсем не выявлена расовая и локальная 

идентичность, в то же время более выражены личностные характеристики. 

Личностные характеристики также являются ведущими в Я-концепции 

личности. В этом проявляется особенность русского характера – поиск 

смысла жизни, духовности, глубокая рефлексия и сопереживание [14, 15]. 

Особенностью группы русских являются щедрость и искренность. На наш 

взгляд, эти характеристики отражают широту русского характера, про ко-

торую Н.Н. Бердяев писал: «Необъятные пространства тяжелым гнетом 

легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность 
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русского государства, и безграничность русских полей… Широк русский 

человек, широк, как русская земля, как русские поля» [16. C. 66].  

В группе коренных малочисленных народов Якутии выражение себя 

через принадлежность к своей семье, народу и земле выражено сильнее.  

В этой группе, помимо этнической самоидентификации, встречаются отве-

ты, свидетельствующие о эмоциональном переживании за свой народ.  

У коренных народов Якутии также выражена локальная идентичность, хо-

тя она не является ведующей в Я-концепции. А.Г. Новиков считал, что са-

ха, выбравшие местом проживания аласы (поляны), в которых проходила 

вся жизнь не только одного человека, но и целого рода, являются сильны-

ми патриотами малой родины. Для саха любовь к родным местам стоит 

выше, чем любовь к Родине. У народа саха практически нет рукотворных 

памятников, духовными ценностями являются родные аласы, священные 

озера, реки, горы и т.д. [17].  

Этническая идентичность выражена в обеих группах, но не является ве-

дущей категорией. В исследовании армянских студентов было выявлено, 

что этническая идентичность связана с продолжительностью жизни сту-

дентов на исторической родине – она более выражена у тех, кто живет  

в Армении менее 5 лет. Авторы связывают данный факт с тем, что, прожи-

вая в другой культуре, молодые люди больше обеспокоены сохранением 

своей этнической идентичности [18]. По результатам нашего исследования 

можно предположить, что уровень тревожности, связанный с потерей эт-

нической идентичности, невысокий.  

Семейная идентичность является практически определяющей при само-

описании. В группе коренных народов важным является проявление себя 

не только через личностные качества, но также и через отношение к семье. 

Ответы респондентов можно разделить на несколько категорий:  

– Настоящая или будущая семейная роль. К примеру, «Я – тетя 4 пле-

мянников» или «Я – будущий дед»” и др.  

– Отношение к своей семье, членам семьи или к своей семейной роли.  

К примеру, «Я – люблю родных» или «Я – хорошая мать» и др.  

– Позиция в семье. К примеру, «Я – лучший пример для своих детей», 

«Я – глава семьи» и др.  

Следующими специфическими чертами группы коренных малочислен-

ных народов Севера являются честность, жалостливость и скромность. 

Честность имеет на якутском языке оттенок прямолинейности. Честный 

человек не только правдивый, прямолинейный, но также и чистосердеч-

ный. Если рассматривать данное качество в таком ключе, раскрывается 

культурная особенность: здесь честность – не только стремление к правде, 

но и прямолинейность и стремление не иметь «двойного смысла». Первые 

русские путешественники, вступившие контакт с коренными народами 

Якутии, отмечали их наивность в мыслях и поступках. Сами коренные 

народы, хотя и сравнивали русских с другими народами – американцами, 

японцами, китайцами, – считали русских более наивными и близкими к 

себе по духу [20]. Слово «жалостливый» на якутском языке имеет перевод 
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«аһыныгас, амарах» [19. C. 155] и отражает то же содержание, что и на 

русском. В качестве значимости данного качества в культуре коренных 

народов Якутии приведем обращения, пришедшие с ритуальных благосло-

вений / алгысов и используемые в обыденной жизни: «Аhыныгас санаалааах 

айыы аймахтара, комускэс санаалаах кун улууьун дьоно-сэргэтэ / Мило-

сердные родственники айыы, оберегающе-светломыслящие жители сол-

нечного улуса» (перевод автора). Следующим качеством является скром-

ность, в переводе на якутский язык имеет оттенок «в меру». То есть 

скромный человек – это не тот, который хвастается, хочет быть на виду у 

всех и т.п., это человек, который знает меру: его мысли, эмоции, поведение 

придерживаются определенной меры.  

Сочетание общих и специфичных для каждой группы характеристик 

создает целостную картину якутского менталитета. Нами выявлено, что 

практически все наиболее часто упоминаемые характеристики в обеих 

группах повторяются. М.В. Балева по результатам своего эксперимента 

делает вывод, что этническое, которое воспринимается людьми как физио-

логическое, т.е. заданное заранее родителями, не является основой для 

восприятия человека как «чужого». В том, чтобы данный человек стал 

«чужим», играет роль его «культурное» наполнение [21]. Хотя целью 

нашего исследования не является изучение восприятия ин группы и аут 

группы, здесь можно предположить, что общие условия – климатические, 

социальные, исторические, культурологические и т.п. – как раз создают 

схожее «культурное наполнение» русского и коренных народов Якутии. 

Отсюда в сравниваемых нами группах существует много общего: качества 

«трудолюбивый», «добрый», «умный», «веселый», «целеустремленный», 

«выносливый», «общительный» являются общими чертами для обеих групп.  

 

Заключение 

 

Многообразие способов интерпретации методики «Кто Я?» позволяет 

делать выводы по различным критериям. В целом можно отметить, что 

существует много общего в Я-концепции коренных народов Якутии и рус-

ских. Выявлено, что Я-концепция коренных народов Якутии и русских 

имеет статистически значимые различия, но при этом ведущие категории 

Я-концепции являются одниквыми в сравниваемых группах. 

Многовековая единая история, единое общественное устройство спо-

собствовали созданию точек соприкосновения и взаимопроникновения 

культуры и менталитета народов. Здесь мы видим проявление социально-

психологической закономерности, выявленной в многочисленных зару-

бежных и отечественных исследованиях о позитивном влиянии на меж-

культурное восприятие позитивного опыта взаимодействия [22, 23].  

При этом нами определено, что народы, живущие в Якутии, сохранили 

специфику своего характера. Для русских ведущеми чертами являются 

широта и щедрость души, для коренных народов – ценность семьи, сром-

ность, честность, жалостливость.  
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На наш взгляд, присутствие общего при сохранении национального 

разнообразия является той основой, которая создает культурное много-

образие нашей Родины и является ее мощным психологическим ресур-

сом.  
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Abstract 

 

The article presents the results of a cross-cultural Self-concept study of the peoples living 

in Yakutia. The research is carried out in line with the social psychology of the individual. 

The author is interested in the self-perception of the individual in terms of cultural and ethnic 

diversity. The study was conducted in a multi-ethnic region - the Republic of Sakha (Yakutia). 

The article presents the results of cross-cultural analysis of Russian and indigenous peoples  

of Yakutia. The hypothesis is tested that the common history and living conditions determine 

the formation of common contact points at the personal level. Here the author perceives the 

personality from the point of view of L. S. Vygotsky's cultural-historical approach, according 

to which the personality is a product of cultural-historical development.  

The study sample consists of 697 people from 12 to 79 years (479 women and 218 men). 

Of these, 111 are Russians, and 586 are representatives of the indigenous peoples of Yakutia.  

The method of research is the "Who Am I?" method of M. Kuhn and T. MсPartland.  

Taking into account the specifics of the research object, the author added two categories of 

Self-concept, such as racial identity and identity with the natural world. The results of the 

study were processed using statistical Mann-Whitney criteria, student t-criteria, content analysis, 
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and ranking. The study was conducted throughout Yakutia. The instructions were presented in 

Russian and Yakut. 

The study revealed that the Self-concept of the Russian and indigenous peoples of Yakutia 

have both common and different features. Common characteristics are a high level of reflec-

tion, statistically significant similarity of important Self-concept characteristics: reflexive 

Self, emotional Self, communicative Self, and the lack of regional identity in both groups. 

The common most frequently mentioned characteristics are the following: hardworking, kind, 

smart, cheerful, purposeful, hardy, and sociable. The distinctive features of Self-concept  

reflect the uniqueness of the national character of the compared peoples. For Russians, this is 

largesse and sincerity. For indigenous peoples, honesty, pitying, and modesty are used for 

psycholinguistic analysis of the meaning of words. Honesty is also perceived as straightfor-

wardness, modesty as a manifestation of emotions and actions of a person in moderation.  

It was also revealed that the family identity of indigenous peoples is more significant in the 

Self-concept than in Russians. The conclusion is made about the importance of having both 

common and unique features for multi-ethnic Russia. 
 

Keywords: Self-concept; cross-cultural analysis; cultural-historical concept; multi-ethnic 

region; categories of identity; level of reflection; general characteristics of the Self-concept; 

specific characteristics of the Self-concept. 
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This article explores the motivations behind Russian men’s altruistic sperm donation using 

Alderfer's Existence-Relatedness-Growth (ERG) model. Among the sample of 86 men, altru-

istic motivation is mostly driven by existence and relatedness. Correlations tests indicated  

two patterns: 1) men driven by existence needs are more willing to maintain contact with  

the future child and less prone to self-promotion; 2) men driven by relatedness needs demon-

strate the opposite characteristics. These results contribute to further research of reproductive 

donor motivations in Russia. 

 
Keywords: assisted reproduction technologies; reproductive donation; sperm donation; sperm 

donors' motivation; Alderfer's ERG theory. 

 

Introduction 

 

This work aims to advance the discussions on reproductive donor motivations 

in Russia. Research on reproductive donor motivation in Russia is increasingly 

becoming relevant as a public health concern. In the last decade, the share  

of childless marriages in this country has ranged from 8 to 17.8%, exceeding  

the critical level of 15% in some regions. This figure is expected to reach 20% in 

the next decade [1]. In many cases, couples remain childless because of the 

poor quality of sperm or genetic incompatibility [2]. These limitations, however, 

can be overcome with the help of assisted reproductive technologies (ARTs). As 

such, ARTs have received considerable critical attention, especially in connec-

tion to the subject of donation.  

The current discussion seems to concentrate, among other things, on sperm 

donation. For a long time in Russia there has been only commercial sperm dona-

tion with rare exceptions of intrafamilial sperm donation. Although in the recent 

years there has been an increase in the use of altruistic sperm donation (ASD), 

still little is known about sperm donors’ motivations. Most studies in this area 

limit themselves to comparing the reasons to donate [3–5]. Likewise, the body 

of literature on this subject includes relatively few Russian studies. So far, there 

is only study on sperm donation in CIS countries that investigated potential  

donors’ attitudes to the procedure of sperm donation [6]. This study surveyed 

120 men of reproductive age living in Almaty and eligible to donate sperm. 

Even though this study was not aimed at detailed analysis of respondents' moti-



Motivation of altruistic sperm donors participating in assisted reproduction  

35 

vations, it identified three main motivations (in the descending order): desire to 

help, desire to earn money and commitment to civic duty. 

Over the past decade, most research in sperm donation has emphasized that 

sperm donors may be guided by extrinsic (commercial) or intrinsic motives. The 

latter, which is the focus of this study, ranges from altruism to desire to please 

oneself [7, 8]. Altruistic motives may include the desire to fulfill one's perceived 

moral duty, for instance, to give one's parents grandchildren or to become a bet-

ter version of oneself, such as being 'a responsible individual, a good husband  

or father, a person of high morals, a loving son' [9]. In contrast, some studies 

consider self-interest as the primary motivation behind sperm donation. For  

instance, Bossema et al [7] identified egoism stemming from narcissism and 

desire to procreate as the main motive of sperm donation. Many donors also 

seek to continue their family line, pass on their genes or confirm their fertility 

status [10–12]. Sperm donation can be also seen as a proof of virility or, as 

Mohr puts it, 'embodied masculinity', associated with the 'boost-experience' as a 

part of experiencing 'sexual excitement and gratification through masturbation at 

the sperm bank' [9].  

It is quite difficult to set a clear distinction between altruistic and commercial 

motives of sperm donation. Even though some kind of material reward is wel-

come [4], the absence of remuneration usually has little to no influence on the 

decision to donate, especially among younger people [8]. Money is of secondary 

importance [5] and is sometimes regarded not so much as a reward for donation 

[13] but as a way of fulfilling other moral obligations the donor has in relation to 

his family [9].   

Among the indirect factors affecting donors' motivations, the most signifi-

cant is anonymity.  Some donors request anonymity to avoid tensions with their 

wife/partner and children [9]. In countries where sperm donation anonymity is 

prohibited, sperm donation may happen in informal settings, outside of state 

regulation [7]. Many donors believe that open-identity sperm donation means 

‘being morally responsible’ towards their future offspring [9]. Open-identity 

donation also varies for the type of donor-recipient relationship. For example, 

brother sperm donation is considered a suitable intra-family reproductive  

arrangement while other forms of donation (brother-sister or father-daughter) 

may be considered as incest. Donors and their partners may feel differently 

about donation and in certain situations donors prefer not to ask for their part-

ner’s approval, while others seek their partners' consent [7, 12]. 

Together, these studies show that the motivations behind sperm donation are 

diverse and complex, although we have not found any studies that systematized 

and ascribed these motives within any contemporary motivation theories. More-

over, the socio-psychological factors and concurrent factors for assisted concep-

tion or prevalence of certain motivations still remain a largely underexplored 

question, which this study seeks to address. 

This study aims to bridge the above-mentioned research gaps by identifying 

and systematizing motivations of sperm donors within the framework of Clayton 

P. Alderfer's Existence-Relatedness-Growth model. The ERG theory proposes to 
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group Maslow's hierarchy of needs into the three-level hierarchy of needs:  

existence needs, relatedness needs and growth needs [14]. In comparison with 

Maslow’s model, Alderfer categorized physiological and safety needs as  

existence; social needs (love and belonging) as relatedness; and esteem and self-

actualization as growth.  It should be stressed that Alderfer's model is not hierar-

chical in the sense that it does not imply a direct movement from lower-level  

to higher-level needs. Since our study focuses on altruistic motivations, it uses 

Alderfer's ERG model to explain what internal perspectives lead humans to cer-

tain behaviors [15]. This approach has been validated by many studies and wide-

ly discussed in theoretical and empirical works, often in combination with other 

approaches to motivation [16]. Moreover, since most of the prior research using 

the ERG model focuses on job satisfaction and job value [17], our work makes  

a meaningful contribution to this field by applying this framework to explain the 

motivations for altruistic reproductive donation.  

The main focus of our research is altruistic sperm donation. We are going  

to describe and classify the key motivations of altruistic sperm donors according 

to Alderfer's ERG model and identify the main factors that determine the domi-

nance of certain motivations or types of motivations. It should be noted at this 

point that while most Russian studies tend to distinguish between the terms 'mo-

tivations' and 'needs', in our research we will use these terms interchangeably.  

The objectives of the study are as follows: first, we analyze on-line question-

naires completed by potential sperm donors and classify the key motivations  

of ASD within the framework of Alderfer's ERG model. Second, we conduct  

a preliminary (exploratory) analysis of correlations between the motivations and 

socio-psychological factors with other concurrent factors. Third, we run a factor 

analysis to simplify the large number of variables and then establish whether any 

correlation exists between donors' motivations and socio-psychological factors 

and concurrent factors through a logistic regression.    

Theoretical hypotheses: 

1. Motivations of altruistic sperm donors can be classified according to the 

categories of Alderfer's ERG theory.  

2. Donors may be driven by different motivations corresponding to different 

types of needs.  

Empirical hypotheses: 
1. The following motivations of altruistic sperm donors correlate with different 

socio-psychological factors: age, sexual orientation, education, having naturally-

conceived children, income, attitude to alcohol, attitude to sport, health status 

and self-assessed success in life. 

2. There are also other aspects in which altruistic donors differ (concurrent 

factors), including the following: the recipient woman's relationship status; having 

naturally-conceived children; childhood photos; photos of relatives; children and 

medical tests results posted on the web-site; desire for further contacts with the 

resulting child; considering the possibility of marrying the recipient woman; 

willingness to travel to another city and cover the travel and living costs; willing-

ness to cover the costs of ART; willingness to support the future mother and 
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child; attitude to assisted reproduction; willingness to register as the child's legal 

father; requesting guarantees that the donor will be under no obligations towards 

the resulting child; prior donation experience; willingness to discuss being a do-

nor with one’s friends and family members; and considering it necessary that the 

donor and recipient women should have mutual attraction. 

 

Materials and Methods 

 

A random sample of 130 donors with profile pictures was selected from 

5,800 men registered as online sperm donors on the website Rebyonku Byt’ 

(https://rebenku.biz). Rebyonku Byt’ is the largest open on-line resource in Rus-

sia dedicated to connecting sperm donors and recipients (women or couples). 

From the sample of 130 sperm donors, 86 respondents were selected based on 

informed consent tailored with opportunities to empower research subjects by 

considering them as stakeholders who can provide their views, opinions and 

motivations in relation to their own practices or other sperm donors. As 

such,which are reflected on the following sampling criteria:  

1)  a donor is willing to donate sperm for assisted reproduction; 

2)  a donor is willing to donate sperm on an altruistic basis; 

3)  a donor is willing to use the services of fertility clinics. 

Socio-demographic characteristics and some information on motivation were 

obtained from the online questionnaires the potential donors completed on this 

web-site. To collect more data on ASD, we asked these donors to answer addi-

tional multiple choice and open-ended questions (see Appendices 1 and 2). De-

scriptive analysis was used to discuss the socio-demographic characteristics of 

the donors. The quantitative data were analyzed using PCA (principal compo-

nent analysis) to summarize all possible variabilities of several components  

of motivation. PCA was used because the number of observed variables in this 

study is rather large and thus needed to be collapsed into a smaller number  

of interpretable underlying factors (principal components) to account for most of 

the variance of the observed variables. The results of PCA were further analyzed by 

using multivariate analysis in order to find relationships between these variables.  

 

Results  

 

Characteristics of sperm donors 
The average age of respondents was 37.4 (SD=6.9). The majority of sperm 

donors (76) were from Russia while others were from neighboring countries 

such as Ukraine, Belarus and Kazakhstan. A half of Russian respondents (39) 

live in Moscow while others live in large regional cities such as St. Petersburg. 

Figure 1 shows the basic demographic characteristics of the respondents. In 

terms of socio-economic status, more than a half of sperm donors (67.4%) come 

from the middle-income group; almost 30% belong to the high-income group 

and only 3.5% have a low-income socio-economic status. There are also more 

married sperm donors (62%) than single ones (38%). As for education, the ma-
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jority of our respondents have higher education (88.4%), and only 12% have not 

completed higher education. 
 

   
   

 
 

Fig. 1. Distribution of respondents by education, income and marital status 
 

Figure 2 shows that almost all respondents are employed, many of them hold 

managerial positions (35) or work in engineering and IT (11).  
 

 
 

Fig. 2. Distribution of respondents by occupation 
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Most of the respondents consider themselves to be healthy (self-rated health 

status on a 10-point grading scale) (See Figure 3). None of the respondents 

smoke, less than a half (33) do not drink alcohol, while others drink alcohol only 

on rare occasions. Almost all of the respondents claim that they engage in sports: 

more than a half regularly do sports (47) and others (39) do so from time to time.  
 

 
 

Fig. 3. Distribution of respondents by self-assessed health status 

 
T a b l e  1   

Experience and Attitude on Sperm Donation 

Experience and Attitude n % 

Sperm donation experience 38 44.2 

have prior experience of sperm donation 48 55.8 

no experience    

Child conception 44 51.2 

have naturally-conceived children   

conceived children through donation 25 29.0 

neither 17  19.8 

Attitude to further contacts between the donor and child   

obligatory 1 1.2 

desirable 33 37.5 

possible 19 21.6 

impossible 9 10.2 

depends on the mother's decision or unimportant 26 29.5 

Attitude to the use of ARTs   

positive  28 32.9 

neutral 12 14.1 

know little about ARTs 7 8.2 

consider artificial insemination as the only option 10 11.8 

ART is harmful to the mother's health but it is up to the woman to decide 11 12.9 

it is the end result that matters regardless of the method 11 12.9 

have mixed feelings because of such issues as signing agreements and 

disclosing personal information 

3 3.5 

believe that ART should be used only in cases of medical necessity 3 3.5 
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T h e  e n d  o f  t a b l e  1  

Experience and Attitude n % 

Willingness to register as the resulting child's legal father    

Willing 22 25.6 

Unwilling 64 74.4 

Willingness to marry the recipient woman   

Willing 12 14.0 

unimportant 15 17.4 

Unwilling  59 68.6 

Willingness to spend resources (time, money, effort) for the donation 

process 

  

Willing to go to another city and to cover the travel and living expenses 36 41.8 

Cannot travel to another city but is ready to cover the travel and living 

expenses for the recipient woman in his own city 

1 1.2 

Willing to travel to another city provided that the recipient woman co-

vers all the expenses. 

3 3.5 

willing to cover the cost of ART  7 8.1 

Unwilling to spend any resources 39 45.4 
 

All respondents consider ART acceptable, although there are certain differ-

ences in their attitudes (Table 1).  
 

Categorized responses according to the ERG Model 
We investigated respondents' motivations by analyzing their answers to the 

questions 'What influenced your decision to become a sperm donor?' and 'Why do 

you need to be a sperm donor?' together with the additional information provided 

by respondents. As seen in Table 2, we used content-analysis to categorize the 

responses according to the ERG model. Since the responses are highly related 

and overlapping, we applied fuzzy classification, which means that one response 

may belong to several categories (See Appendices 3-6 for examples). The majority 

(76 out of 86) of respondents demonstrate only one type of need. Most responses 

on motivation for sperm donation fall under the category of existence needs. 

T a b l e  2   

Frequency and description of responses categorized within the ERG Model 

Existence n = 48 (55%) 

A1 – desire to pass down 

one’s genes 

A2 – desire to pass down 

one’s genes to as many 

offspring as possible 

A3 – desire for children and 

heirs 

A10 – absence of genetic, 

mental, oncological or  

other serious diseases 

A21 – description of one's 

genotype 
 

A11 – professional 

achievements of  

ancestors 

A22 – improvement  

of the nation's gene pool  
 

A12 – successful socializa-

tion of members of one's 

family line  

A23 – description of the 

donor's children and their 

positive characteristics 
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T h e  e n d  o f  t a b l e  2  

Relatedness n = 36 (41%) 

B1 – desire to maintain 

contact with one's children, 

participate in their upbring-

ing 

B2 – feeling of loneliness 

B3 – desire to help people. 

B10 – desire to make some-

one happy. 

B11 – desire to make the 

world better 

Growth n = 12 (14%) 

C1 – interest in pursuing a 

new activity  

C2 – search for the aim and 

meaning in life 
 

Narcissism n = 23 (26%) 

D1 – emphasis on one's 

physical characteristics and 

display of the most attrac-

tive personal qualities 

D2 – detailed description of 

one's achievements: 

D10 – in education; 

D11 – in career;  

D12 – in hobbies 

D3 – desire to assert oneself 

at the expense of a woman 

 

T a b l e  3   

Significant coefficients of correlations between the needs and factors 

Motivation Predictors Existence Relatedness Growth Narcissism 

Childhood photos, photos of relatives, 

children and medical tests results in the 

respondent’s account 

–0.25* 0.27*  0.36** 

Having naturally-conceived children –0.31**  0.23*  

Having donor-conceived children  0.23*   

Attitude to sport    0.25* 

Possibility of further contacts with the 

child 
 –0.23*   

Willing to cover the costs of ART    0.30** 

Ready to support the mother and child 0.30** –0.31**   

Willing to register as the child's legal 

father 
0.40** –-0.37**   

Previous donation experience –0.44** 0.44**   

Ready to discuss being a donor with one’s 

friends and family members 
0.32** –0.38**   

Self-assessed success in life    0.22* 

* – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01. 
 

We used multivariate analysis for a preliminary (exploratory) investigation 

of the connections between sperm donors' motives and socio-psychological and 

concurrent factors. Since the majority of the variables are dichotomous, we used 

the dichotomous and point biserial correlation coefficients as the main 

measures. Based on the obtained data, we built models to predict the presence of 

a need of a certain type by using a set of specific factors. Principal Component 

Analysis with Varimax Rotation was conducted to assess the observed variables. 

Modelling was done according to the logistic regression algorithm with step-by-

step exclusion of predictors. Table 3 shows statistically significant coefficients 

of the correlations between certain types of need and the supposed motivation 

predictors (See Appendix 3 for correlation coefficients).  
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Existence needs: donation as a moral obligation 

Existence needs have a significant relationship with the variables related to 

commitment, personal/moral responsibility and openness to sperm donation, 

which means that personal beliefs and principles underlie the decision to donate 

(for example, 'the only value in life is children, the rest is dust in the wind' or 

'my aim is to improve the nation's gene pool'). In other words, in this case, the 

sense of moral obligation is crucial to the donor’s decision-making [9]. The nega-

tive correlation between existence needs and having naturally-conceived chil-

dren and previous donation experience show that donation is taken seriously. 

This implies that those donors who are motivated by existence needs exhibit a 

sense of responsibility, prudence and cautiousness in their decisions. A sense of 

responsibility is demonstrated in such responses as 'when my child reaches the 

age of 18, I will buy him a good flat’ and ‘I want to invest my time and money 

in the future – in children’. 

 

Relatedness needs: donation as an act of kindness 

Relatedness is found to have significant relationships with a sense of moral 

obligation and child-related variables. But unlike the existence needs, related-

ness needs are negatively correlated with moral obligations. For instance, readi-

ness to support the mother and child has an inverse relationship with relatedness 

needs. Moreover, relatedness needs are positively correlated with having donor-

conceived children and previous donation experience, which means that related-

ness speaks more about being helpful than having long-term commitments (for 

example, 'I help women and couples to become happier in this world' or 'I will 

help a woman to become a mother'). These statements show that while the donor 

is willing to help, donation stems from the desire to contribute to other’s goals. 

Donors with the prevalent relatedness need consider donation more as a one-

time act of kindness rather than a matter of principle. In other words, being posi-

tively correlated with previous donation experience and having donor-conceived 

children, donation is treated as a ‘no-strings-attached’ act rather than as a long-

term responsibility (for example, 'I want to feel needed, to give warmth and love 

to people who are close to me' or 'I make the world a little brighter and warmer'). 

 

Growth needs: donation as an experience and self-discovery 
Since there is only one variable significantly correlated to growth needs, it is 

difficult to draw a conclusive interpretation regarding this type of motivation. 

Interestingly though, it is positively correlated to having naturally-conceived 

children. As it has previously been noted by Alderfe [14] himself, people with 

higher self-esteem are more open to new experiences. Taking into consideration 

the fact that growth needs are associated with self-esteem, our results are in 

agreement with those of the previous studies. If we look at the statements in our 

respondents’ profiles, a self-discovery attitude is observed: 'open for anything 

new'; 'one more sphere of activity'; 'desire to realize my potential'; ‘I would like 

to try something new' and 'I need a real aim in life. I thought that it could be a 

child'. This positive correlation, therefore, suggests that growth-driven donation 
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is perceived by donors as a self-discovery activity and a novel experience after 

having naturally-conceived children.  

 

Narcissism and egoism: prestige of donation  

It is not surprising that narcissism has a positive correlation with variables 

related to hierarchy and self-image such as sports and self-assessed success  

in life as well as having photos in one’s profile. Sperm donation motivated by 

narcissism shows that prestige may be a driving force for donors (for example,  

'I am physically strong, tall, have blonde curly hair, green eyes, I am the Slavic 

or Nordic type'; 'good even teeth, without any flaws or fillings' and 'I created  

a mobile phone retail and wholesale network from scratch'). 

Models were built to predict the presence of certain types of motivation in 

the motivation structure of altruistic sperm donors. First, we conducted a factor 

analysis in order to reduce the number of predictors in the model and eliminate 

the negative effects of multicollinearity. The method of parallel analysis was 

used to identify the optimal number of factors. 
 

 
 

Fig. 4. Results of parallel analysis 

 

As Figure 4 shows, three factors are sufficient to describe and represent  

the motivation variables. When this criterion is applied in the resulting factor 
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matrix, there are no loadings on several important variables. We, therefore, de-

cided to choose six factors, since factors 4-6 were very close to the line of the 

random factor matrix's own values.  In Table 4, six variables describe and repre-

sent the motivation for donation, namely ‘age’ (F1), ‘responsibility’ (F2), ‘social 

status’ (F3), ‘self-promotion’ (F4), ‘desire to start a family’ (F5) and ‘willing-

ness to cover the costs of ART’ (F6). Many of the results in this factor matrix 

reflect the findings discussed in the correlation table (Table 3).  
T a b l e  4  

Variables from factor analysis results with Varimax rotation of 6 principal components 

Variable F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Age 0.73 0.1 –0.18 0.09 0.22 0.07 

Recipient woman's relationship status 

(single or married) 
–0.57 –0.1 –0.4 –0.03 –0.25 0.18 

Attitude to alcohol 0.74 –0.02 0.05 –0.13 –0.21 –0.04 

Homosexual orientation –0.13 0.54 0.01 –0.17 –0.06 0.14 

Having naturally-conceived children 0 –0.53 0.2 0.19 0.15 0.47 

Health state –0.4 –0.37 0.15 0.22 0.02 0.25 

Willing to cover the costs of ART –0.01 0.38 0.12 0.31 –0.15 0.52 

Ready to support the mother and child 0.2 0.65 0.39 –0.02 0.18 0.1 

Ready to register as the child's legal 

father 
0.29 0.74 0.05 0.07 0.26 0.06 

Willing to tell friends and family 

members about being a donor 
0.04 0.75 0.05 0.18 0.31 –0.01 

Self-assessed success in life 0.05 0.05 0.57 0.33 –0.15 0.01 

Education –0.01 –0.02 0.74 –0.01 0.1 –0.02 

Ready to marry the recipient woman 0.04 0.17 –0.47 0.29 0.39 –0.39 

Income –0.14 0.36 0.63 0.16 0.05 0.14 

Attitude to sport –0.29 0.08 0.14 0.59 0.03 0.07 

Childhood photos, photos of relatives, 

children and medical tests results in-

cluded in the profile 

0.04 –0.18 0.11 0.63 0.04 –0.11 

Attitude to assisted reproduction 0.28 0.18 0.01 0.41 –0.03 0.23 

Having donor-conceived children –0.14 –0.09 –0.21 0.39 –0.65 0.06 

Desire to maintain contact with the 

resulting child 
0.07 0.52 0.12 0.15 0.58 0.05 

The donor needs guarantees that he 

will be under no obligations towards 

the resulting child 

–0.14 0 0.06 –0.2 –0.57 –0.26 

Previous donation experience –0.3 –0.46 –0.05 0.39 –0.49 –0.01 

Mutual attraction between the donor 

and recipient woman 
–0.2 0.11 –0.07 –0.03 0.66 –0.09 

Willing to travel to another city and 

cover the travel and living costs 
–0.09 0.1 –0.03 –0.11 0.09 0.84 

 

In narrowing down the variables to the most significant model that explains 

altruistic donation, the highlight of this study is revealed: among the components 

of ERG, the existence and relatedness models have the largest number of variables 

to account for. This is not surprising given that at the early stage of this research, 
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we found that most respondents fell under the categories of existence or related-

ness needs (See Table 2). Taking into consideration the factor matrix and the 

multivariate analysis (Tables 4 and 5), we see that the existence and relatedness 

models have most significant relationships, albeit in opposite directions, with the 

matrix variables. Both models are significantly associated with the variables 

explained by responsibility (F2) and self-promotion (F4), which gives a total of 

eight variables in the matrix. It should be also noted that self-promotion (F4) 

accounts for the variability of attitudes to ART, which means that altruistic mo-

tivation is driven by existence-based and relatedness-based needs rather than the 

desire for new experiences (growth need). 
T a b l e  5   

Coefficient table for the multivariate analysis 

Model Coefficients Standard error z-score p-value 

Existence need model 

(Intercept) 0.35 0.25 1.37 0.17 

Responsibility 1.17 0.33 3.52 0.00** 

Self-promotion –0.63 0.27 –2.35 0.02* 

Relatedness need model 

(Intercept) –0.49 0.26 –1.85 0.06 

Responsibility –1.16 0.34 –3.39 0.00** 

Desire to start a family –0.44 0.24 –1.84 0.07 

Self-promotion 0.56 0.26 2.11 0.04* 

Growth need model 

(Intercept) –0.49 0.26 –1.85 0.06 

Responsibility –0.51 0.38 –1.35 0.18 

Social status 0.57 0.41 1.41 0.16 

Narcissism and egoism model 

(Intercept) –1.30 0.31 –4.25 0.00 

F1 0.53 0.32 1.65 0.10 

F4 1.20 0.33 3.64 0.00* 

* – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01. 
 

As shown in Figure 5, the existence and relatedness models are more accu-

rate compared to the growth model. The relatedness model predicts the pres-

ence and absence of motivation in 69% and 82% of cases, respectively. The 

existence model, while less accurate, still predicts the presence and absence of 

motivation in 75% of cases and its absence, in 63%. In contrast, the growth 

model exhibits an even poorer accuracy, which can be explained by the low 

frequency of this need. For a more accurate model, expanded sample data are 

needed. Finally, the narcissism and egoism model is also not suitable for draw-

ing a classification and its results are not significantly different from random. 

It may be that growth needs are the least altruistic among the ERG factors. 

While growth needs are different from narcissism by and large, they are still 
closely related to each other. One theory is that narcissism is a compensation 

for the lack of esteem and feeling of inferiority and inadequacy [18]. This im-

plies that among all the needs, growth needs are the most self-serving, which 

do not cohere with altruistic tendencies.  
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                    Existence need model                                        Relatedness need model 

 

 
                       Growth need model                                           Narcissism model 

 

Fig. 5. ROC-curve of the components of ERG Model  
 

On the contrary, existence and relatedness needs do not go in line with nar-

cissistic tendencies, which is why these were found significantly associated with  

altruistic motivation. 
 

Conclusions 
 

This study gives insights into the motives for donation of altruistic sperm 

donors. Given the initial skepticism towards this type of donation in the medical 

field, investigating the motives behind sperm donation can help better under-

stand this phenomenon. Our study contributes to the existing research field  

in three ways: first, it explores the possibilities of applying the ERG Model  
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to study altruistic donors’ motivations; second, it offers insights into the dif-

ferences between the existence and relatedness models in altruistic sperm do-

nation; and, finally, it shows the significance of sperm donation in the Russian 

context.  

We found that altruistic donation is mostly driven by the existence and  

relatedness needs. The altruistic donors in this study have displayed characteris-

tics such as the ‘desire to help others’ and 'desire to do something good in life'. 

This finding is consistent with the previous research in Kazakhstan [6]. The de-

sire to help directly correlates with the altruistic motives as described by Mohr 

[9] in the study of Danish sperm donors. Our findings also agree with those of 

Bossema et al. [7], which revealed that sperm donors may be guided by egoistic 

concerns stemming from narcissism, albeit found insignificant. Moreover, while 

both existence and relatedness models determine altruistic motivation, they differ 

in how they influence altruistic motivation (See Table 3 and 5). For instance, the 

existence need has a positive correlation with factors such as readiness to accept 

responsibility for the resulting child and a negative correlation with the inclina-

tion to self-promote as a donor.  Interestingly, we found completely opposite 

tendencies for those donors who demonstrated the relatedness need, which 

means that these needs are not only two different types of motivations but also 

reveal two different systems of motivations and behavioural patterns. Nevertheless, 

the evidence we had at our disposal was not enough to confirm this hypothesis 

and further inquiry into this question is required.   

The novelty of our research is determined by the lack of studies on Russian 

sperm donors’ motivations even though assisted-reproduction technologies are 

now rapidly developing in this country and the demand for such technologies is 

growing. This is of particular interest because it is a novel idea for a married 

man in Russia to help another woman to conceive (relatedness), to support her 

during pregnancy and raise the resulting child (existence). This phenomenon 

requires further study, taking into account the fact that, in 2018, the population 

of Russia declined by 93.5 thousand people (0.06%)[19]. Further research could 

include an expanded sample size for a more comprehensive understanding of 

this complex phenomenon and/or focus on recipients' and donors' attitudes to 

'open-identity' donation, which is also quite new to Russia.  

Our analysis has produced some interesting results and insights concerning 

donor motivations that should be further explored and verified in future studies. 

Our findings can be useful for the development of methods of psychological 

counselling for donors and recipients at the decision-making stage. For instance, 

identification of sperm donor type (existence, relatedness or growth) can be im-

plemented in pre-donation counselling in order to achieve an appropriate 

‘match’ between donors and recipients. It is highly likely that better understanding 

of the true motivations behind altruistic sperm donation will help facilitate con-

tact between donors and recipients and ease decision-making for recipients. Our 

results can be also beneficial for ART clinics, which will be able to recruit do-

nors more efficiently such as recruiting men from groups or associations that 

exhibit existence and relatedness motives, such as socio-civic or charity groups, 
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rather than sport clubs (growth motive). Another opportunity is to have advertising 

strategy or press coverage that target existence and relatedness motives. Further 

research is encouraged to examine sperm donation and in particular altruistic 

motivations of sperm donors by using qualitative methodologies. We hope that 

these results will serve as a starting point for further research into reproductive 

donor motivations in Russia. 
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A p p e n d i x  1  

On-line questionnaire 

1. Age. 

2. Country, city. 

3. Sexual orientation. 

4. Marital status. 

5. Employment (income level). 

6. Attitude to smoking. 

7. Attitude to alcohol. 

8. Attitude to sport. 

9. Self-assessed health status. 

10. HIV and hepatitis status. 

11. Conception method. 

12. Possibility of the biological father’s further contact with the child. 

13. Possibility of the donor’s marrying the recipient woman. 

14. Payment to the partner. 

15. I am looking for a recipient among: heterosexual women, single lesbian women, les-

bian couples and heterosexual couples. 

16. Commentary (additional information). 

 

A p p e n d i x  2  

Additional questions  

1. The donor’s profile featured childhood photos, photos of relatives, children and medi-

cal tests results (to create additional motivation). 

2. Occupation. 

3. Having naturally-conceived children. 

4. Having donor-conceived children. 
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5. Ready to come to the recipient woman's city of residence and cover the travel and living 

costs. 

6. Ready to cover the costs of ART. 

7. Ready to support the mother and child. 

8. Attitude to assisted reproduction. 

9. Ready to register as the child's legal father. 

10. Guarantees needed that the donor will be under no obligations towards the resulting child. 

11. Previous experience of sperm donation. 

12. Self-assessed success in life. 

13. Ready to tell friends and family about being a donor. 

14. Mutual attraction between the donor and recipient woman. 

15. What influenced your decision to become a sperm donor? 

16. Why do you need to be a sperm donor? 
 

A p p e n d i x  3  

Examples of the indicators of the existence need 

First-order 

subcategory 

Second-order 

subcategory 
Indicators 

A1 

A10 

'my grandmother died when she was in her late nineties, and 

until her death she’d had the blood pressure of 120/80 and the 

normal blood sugar level'; 'my grandparents were long-livers'; 

'the first time my father went to the dentist is when he was 45' 

A11 

'my mother is an engineer, my father is the head of the Forest-

ry Office; my first grandfather was a headmaster; first grand-

mother, a teacher; my second grandfather, a colonel in the 

Soviet Army; 'among my ancestors there were scientists, 

engineers, state officials, entrepreneurs, famous military 

commanders and other distinguished people' 

A12 

'some members of my family were quite distinguished – they 

had memorial plaques dedicated to them, Wikipedia web-

pages, they were mentioned in textbooks'; 'there are a few 

celebrities among my relatives: once I drew a detailed family 

tree - surely, it can't be just for nothing?' 

A2 

A21 

'genetically, I come from a North Russian dynasty.  I know 

my haplogroup. I have a strong immune system, no allergies 

or genetic diseases in the male or female lines. Men in my 

family go bald by the age of 45, children have long arms and 

legs and big eyes'  

A22 

'the urge to procreate is perfectly natural - it's a basic instinct'; 

'genes of people who die childless will totally disappear in 

100 years'; 'improvement of the nation's gene pool'; 'sooner or 

later we will have to enhance the nation's gene pool' 

A23 

'my daughter is very clever and pretty'; 'I have two children, boys, 

both healthy'; 'we have one child and are expecting the second, 

the first is so good-looking you can't take your eyes of him' 

A3  
'I want to leave my mark behind through children'; 'I need an heir'; 

'when my child reaches the age of 18, I will buy him a good flat' 

A4  

'the only value in life is children, the rest is dust in the wind'; 

'children are the most important thing'; 'to put it simply, chil-

dren are human immortality'; 'I want to invest my time and 

money in the future – in children' 
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A p p e n d i x  4  

Examples of the indicators of the relatedness need 

First-order 

subcategory 

Second-order 

subcategory 
Indicators 

B1  

'a child is necessary to feel happy, I want to feel needed, to 

give warmth and love to people who are close to me'; 'I would 

like to give something to this tiny human being that we are 

going to bring into this world'; 'children should be born in 

love (through IVF or in any other way - doesn't matter)'; 'just 

in case you need an awesomely talented and loving father for 

your child – write me' 

B2  
'I am single, I am afraid to die childless'; 'I have nobody to tell 

about what I do'  

B3 

B10 

'It would be nice to know that somebody has become happier, 

knowing this is valuable for me'; 'I help women and couples to 

become happier in this world'; 'I will help a woman to become 

a mother.  I want to benefit from the opportunity God gives 

me while I still can and share this bundle of joy with you' 

B11 

 'I make the world a little brighter and warmer'; 'I am sure that 

in  modern society there should not be such a problem as 

infertility, which is now faced by a high percentage of women 

and couples, I am an altruist'; 'I help unconditionally those 

who really need it (I donate not only sperm but also blood, I 

help on the roads and help search for missing people...)' 

 

A p p e n d i x  5  

Examples of the indicators of the growth need 

First-order 

subcategory 

Second-order 

subcategory 
Indicators 

С1  

'open for anything new'; 'one more sphere of activity'; 'desire 

to realize my potential'; 'I want to live a second life'; 'I have 

achieved everything, I would like to try something new' 

C2  

'I am not looking for sex on the side (I can easily find it if I 

want to) but for meaning in everyday life'; 'I fill my life with 

meaning, I understand that children are not mine it's just my 

sperm, but still...'; 'I need a real aim in life. I thought that it 

could be a child' 

 

A p p e n d i x  6  

Examples of the indicators of egoism and narcissism 

First-order 

subcategory 

Second-order 

subcategory 
Indicators 

D1  

'I am physically strong, tall, have blonde curly hair, green eyes, 

I am the Slavic or Nordic type'; 'good even teeth, without any 

flaws or fillings; 'I have dark hair, I am tall and good-looking' 

D2  

'I am responsible and caring, open and outgoing, positive and 

interesting'; 'independent, neither lazy nor stupid, not selfish, 

morally stable, willing to make compromises in a relationship, 

upbeat and not prone to depression'; 'intelligent, successful, 

sensible, hard-working' 
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T h e  e n d  o f  a p p e n d i x  6  

First-order 

subcategory 

Second-order 

subcategory 
Indicators 

D3 

D10 

'intellect. Since school, when I took part in regional olympi-

ads. I have a diploma with honours'; 'two higher educations in 

economics and law'; 'technical vocational training and two 

higher educations...I just like learning, I think this is what 

keeps my young' 

D11 

'I was a poor village boy who grew into a well-off  Mos-

covite'; 'I created a mobile phone retail and wholesale network 

from scratch'; 'I have been in coaching for seven years'; 'I’ve 

started several businesses: a beauty salon, shop, cafe, gym, 

and so on'; 'I worked as an investor 

D12 

'I am good at photography'; 'in the future I would like to make 

a music video - I will write the lyrics and music and perform 

the song myself. I am going to do everything - from devising 

the concept to directing the video' 

D4  

'I am looking for a non-smoking, confident woman, with 

natural beauty (no botox, silicone, especially huge silicone 

lips), preferably well-off'; 'I am not a fan of fatherlessness and 

I am not delighted at the prospect of my children living 

somewhere without my help or supervision. However, I un-

derstand some women's situation and their urge to be a mother 

and I am ready to help them as long as we like each other' 

 

A p p e n d i x  7  

Coefficients of correlation between the needs and factors 

Variable Existence Relatedness Growth Narcissism 

Age 0.06 0.01 –0.08 0.00 

Recipient woman's relationship status 

(single or has a husband/partner) 
–0.15 0.18 0.03 –0.10 

Homosexual orientation 0.17 –0.16 –0.08 0.03 

Childhood photos, photos of relatives, 

children and medical tests results included 

in the donor’s profile 

–0.25* 0.27* –0.16 0.36** 

Education 0.05 0.00 0.07 0.17 

Having naturally-conceived children –0.31** 0.17 0.23* 0.08 

Having donor-conceived children –0.20 0.23* –0.10 0.09 

Income 0.08 –0.10 0.12 0.10 

Attitude to alcohol 0.05 0.06 0.05 –0.10 

Attitude to sport 0.07 –0.11 0.08 0.25* 

Health state –0.12 0.14 0.14 0.19 

Possibility of further contacts with the 

child 
0.14 –0.23* –0.13 0.21 

Possibility of marrying the recipient woman –0.10 0.09 –0.15 0.09 

Willing to travel to another city and cover 

the travel and living costs 
0.10 –0.20 0.09 –0.05 

Willing to cover the costs of ART 0.01 –0.08 0.00 0.30** 

Ready to support the mother and child 0.30** –0.31** –0.03 0.08 

Attitude to assisted reproduction –0.05 0.07 –0.02 0.11 
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T h e  e n d  o f  a p p e n d i x  7  

Variable Existence Relatedness Growth Narcissism 

Ready to register as the child's legal father 0.40** –0.37** –0.18 0.09 

Guarantees needed that the donor will be 

under no obligations towards the resulting 

child 

0.02 0.09 0.04 –0.04 

Previous donation experience –0.44** 0.44** 0.10 0.12 

Ready to discuss being a donor with friends 

and family members  
0.32** –0.38** 0.03 0.12 

Self-assessed success in life 0.15 –0.09 0.02 0.22* 

Mutual attraction between the donor and 

recipient woman 
0.18 –0.20 0.00 0.05 

* – correlation is significant at the 0.05 level; ** – correlation is significant at the 0.01 level. 
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Мотивация добровольных доноров спермы, принимающих участие  

в программах искусственного оплодотворения в Российской Федерации 

 
Э.Э. Сыманюкa, И.Г. Поляковаa, А.Г. Андалa 

 

a Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002, 

Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

 
Резюме 

 
Цель данного исследования – выявление и систематизация мотивов донорства в рам-

ках модели потребностей Альдерфера. Были использованы результаты опроса 86 ре-

спондентов-мужчин со средним возрастом 37,4 года (SD = 6,9 лет), отобранных на ос-

нове анкет, заполненных ими на сайте https://rebenku.biz. Ключевым критерием отбора 

послужила их готовность к добровольному донорству спермы с использованием ВРТ. 

Ответы респондентов были распределены по трем классам согласно модели Аль-

дерфера (потребности в существовании, в связи и в росте). Использовались принципы 

нечеткой классификации: один и тот же ответ мог указывать на наличие более чем од-

ного типа потребности. Наиболее выраженными оказались потребности существования 

и связи, потребность в росте была достаточно редкой. 

Анализ взаимосвязи преобладающего типа потребности с рядом социально-

психологических и других факторов позволяет нам утверждать наличие по крайней 

мере двух мотивационно-поведенческих комплексов. Мужчины, чьей основной потреб-

ностью является потребность в существовании, в большей степени готовы принимать 
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участие в жизни будущего ребенка и в меньшей степени склонны к «саморекламе», в то 

время как мужчины, чьей основной потребностью является потребность в связи, обла-

дают противоположными качествами. 

 
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ); репро-

дуктивное донорство; донорство спермы; мотивация доноров спермы; ERG теория  

Альдерфера. 
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
 

УДК 159.9.072 

 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИНТЕЛЛЕКТА И НАВЫКА  

ЧТЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ1 
 

Т.Н. Тихомироваa, А.О. Табуеваa, А.С. Малыхb 
 

a Психологический институт РАО, 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4 
b Российская академия образования, 119121, Россия, Москва, ул. Погодинская, 8 

 
Представлены результаты анализа соотношения различных показателей успешности  

в обучении русскому языку – балла Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку и оценок учителя по русскому языку и литературному чтению, зафиксированных 

у школьников четвертого года обучения. Описана специфика вкладов уровня интеллек-

туального развития и навыка чтения в формирование индивидуальных различий по 

показателям успешности обучения русскому языку у девочек и мальчиков. 

 
Ключевые слова: успешность обучения русскому языку как родному; годовая оценка; 

навык чтения; Всероссийская проверочная работа; невербальный интеллект; младший 

школьный возраст. 

 

Введение 
 

Успешность в школьном обучении родному языку лежит в основе пози-

тивной социализации школьника в обществе, его психического благополу-

чия и будущих образовательных достижений, являясь фактически важней-

шим критерием социального статуса ребенка и его семьи. В исследованиях 

показано, что различные показатели успешности обучения родному языку 

в разной мере связаны с образовательными, личными и профессиональны-

ми достижениями [1–4]. При этом особенно актуальной становится про-

блема измерения успешности в обучении родному языку в младшем 

школьном возрасте, когда в процессе начального обучения идет интенсивное 

усвоение новых знаний в сфере родного языка, формируется навык чтения, 

закрепляется умение грамотно оформлять мысль в письменном виде.  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-29-09127. 



Т.Н. Тихомирова, А.О. Табуева, А.С. Малых 

56  

Измерение успешности в обучении русскому языку 

В системе образования уровень усвоенных учеником знаний определя-

ется с помощью экспертных оценок учителей и / или стандартизированных 

тестовых заданий, которые выполняются школьниками в виде контроль-

ных работ и государственных экзаменов. При выставлении оценки учитель 

основывается на качественных характеристиках и устных, и письменных 

ответов обучающихся, их ответов с места и у доски и т.п. При этом суще-

ствует предметная специфика выставления оценки, например по русскому 

языку и литературному чтению, где учитывается «вес» формата и типа от-

вета – чтения, пересказа, диктанта, сочинения и т.п. Стандартизированные 

тестовые задания формируются по одной теме или нескольким разделам 

одного учебного предмета и предъявляются ученику в виде письменной 

проверочной или контрольной работы, которую необходимо выполнить в 

ограниченный интервал времени, как правило, за один урок. Исключение 

составляет введенная с 2015 г. в четвертых классах Всероссийская прове-

рочная работа по русскому языку, которая включает задания и по русскому 

языку, и по литературному чтению, и выполняется за два урока в виде дик-

танта и тестовых заданий. 

Анализ успешности в обучении русскому языку с использованием каж-

дого из этих показателей имеет свои недостатки и преимущества. В част-

ности, оценка учителя в известной мере субъективна, а диапазон вариатив-

ности чрезвычайно ограничен – от 2 до 5, что является ограничением при 

проведении статистического анализа данных в исследовании. В то же вре-

мя именно на основе оценки учителя может изучаться динамика академи-

ческой успешности на всем протяжении школьного обучения, так как 

оценки по всем школьным предметам выставляются учителями в конце 

каждой четверти и каждого года обучения. Напротив, результаты выпол-

нения тестовых заданий характеризуются большей вариативностью и 

меньшей субъективностью, предоставляют возможности более тонкой 

дифференциации по успешности обучения, но могут быть применены 

только в исследовании определенных возрастных периодов. Например, 

Единый государственный экзамен по русскому языку выполняется в конце 

11-го года школьного обучения и, соответственно, исследование успешно-

сти в обучении, основанное на результатах выполнения Единого государ-

ственного экзамена, может быть проведено только с участием одиннадца-

тиклассников. При этом, согласно имеющимся данным, соотношение меж-

ду оценкой учителя и результатом выполнения стандартизированных те-

стов может кардинально изменяться и зависит в том числе от содержания 

тестовых заданий и возраста респондентов [1, 3]. Показано, в частности, 

что в большей мере экспертная оценка по русскому языку оказывается 

взаимосвязанной с тестовым баллом Единого государственного экзамена  

(r = 0,71, p < 0,01), чем с индивидуальным результатом по Основному госу-

дарственному экзамену (r = 0,46, р < 0,01) [3]. Эти данные свидетельствуют 

о возможном использовании различных – когнитивных, мотивационных 

или иных – ресурсов для успешного обучения русскому языку в зависимо-
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сти от типа показателя и актуализируют проблему поиска факторов фор-

мирования индивидуальных различий в показателях успешности.  

 

Предикторы индивидуальных различий в успешности обучения русскому 

языку 
Результаты научных исследований, направленных на поиск основ 

успешности в школьном обучении русскому языку, позволяют выделить 

два типа факторов, формирующих индивидуальные различия по широко-

му спектру показателей академических достижений, – индивидуально-

психологические особенности и «знаниевые» характеристики, связанные, 

прежде всего, с уровнем и качеством ранее усвоенных знаний, умений и 

навыков.  

Среди индивидуально-психологических предикторов успешности в 

обучении родному языку одним из самых существенных называется ин-

теллект, что подтверждено на различных возрастных и социокультурных 

выборках [1, 3, 5, 6]. В частности, показано, что невербальный интеллект 

является центральным звеном во взаимосвязи когнитивной сферы школь-

ника и его академической успешности [7]. При этом сообщается, что вы-

раженность этих взаимосвязей зависит от выбора показателей успешности 

[3] и возрастных особенностей школьников [4]. Так, на выборке эстонских 

школьников с возрастом эти связи уменьшаются: коэффициент корреляции 

между показателем невербального интеллекта, измеренного с помощью 

теста «Стандартные прогрессивные матрицы», и средним баллом по 

школьным предметам снижается от 0,54 на втором году обучения в школе 

и до 0,32 – на последнем году обучения [8]. На выборке российских 

школьников связь между невербальным интеллектом и годовой оценкой по 

русскому языку уменьшается с 0,47 (p < 0,01) на начальном уровне образо-

вания до 0,18 (p < 0,05) на полном уровне общего образования [9].  

Среди показателей, связанных с ранее усвоенными знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для успешного обучения родному языку на 

всем протяжении школьного возраста, одним из самых актуальных назы-

вается уровень сформированности навыка чтения [10, 11]. Отмечается, что 

навык чтения, сформированный в начальных классах, является весомым 

предиктором широкого спектра школьных достижений в старших классах 

[12]. При этом остается открытым вопрос о соотношении и размере вкла-

дов показателей уровня интеллектуального развития и сформированности 

навыка чтения в успешность обучения русскому языку. Показано, напри-

мер, что младшие школьники с умственной отсталостью легкой степени, 

характеризующейся снижением интеллектуального развития, тоже способны 

освоить навыки устной и письменной речи на родном языке с возможно-

стью их использования в повседневной жизни [13]. Эти данные подтвер-

ждают необходимость изучения факторов формирования индивидуальных 

различий в успешности обучения русскому языку, связанных с когнитив-

ным развитием и качеством усвоенных навыков, в единой исследователь-

ской программе.   
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Половые различия в показателях успешности обучения русскому языку  

Анализ половых различий в успешности обучения дисциплинам гума-

нитарного цикла, в частности родному языку, как проводится в рамках те-

матических исследовательских проектов, так и становится предметом 

масштабных международных программ, направленных на изучение эффек-

тивности функционирования национальных образовательных систем, таких 

как, например, Международное мониторинговое исследование читательской 

грамотности [14].  

В результатах этих опубликованных исследований, предметом которых 

являются разнообразные показатели успешности в освоении родного языка, 

наблюдается схожая тенденция: на всем протяжении школьного возраста 

лучшие значения зафиксированы у девочек по сравнению с мальчиками 

(см., напр.: [9, 15–17]).  

Так, в Международном мониторинговом исследовании читательской 

грамотности среди 10-летних школьников средний балл выполнения стан-

дартизированных заданий по родному языку у девочек из 45 стран (520) 

превысил аналогичный показатель у мальчиков (504). При этом статисти-

чески значимые половые различия были зафиксированы во всех странах-

участницах, кроме Израиля, Италии, Испании и Франции [9, 14]. В мета-

анализе 369 исследований по изучению школьных достижений на основе 

учительских оценок было также продемонстрировано преимущество дево-

чек в успешности обучения родному языку, даже более значительное, в три 

раза большее, чем по математике [15, 17]. В исследовании с участием рос-

сийских детей наибольшие половые различия с преимуществом девочек 

показаны на восьмом году обучения (17% дисперсии годовой оценки по 

русскому языку) и на четвертом (10%) – к концу начального обучения [9].  

В исследованиях с участием детей младшего школьного возраста сооб-

щается о значимых половых различиях по уровню сформированности 

навыка чтения с преимуществом девочек [9, 17, 18]. Однако в исследова-

нии российских детей 9–10 лет сообщается о практически равных резуль-

татах по технике чтения (237 и 237 баллов), но констатируется, что маль-

чики значимо хуже, чем девочки, справились с заданиями на понимание 

прочитанного [19]. Делается вывод, что в целом к концу начального  

обучения в школе устная речь у мальчиков сформирована хуже, чем у де-

вочек, по целому ряду показателей. Необходимо, однако, отметить, что  

в этой работе анализировались данные 51 ребенка и рассматривался лого-

педический аспект.  

Следует подчеркнуть, что половые различия фиксируются не только  

в уровне развития того или иного навыка, связанного с освоением процесса 

чтения, – слушания, восприятия прочитанного, скорости чтения и т.п., но и 

во взаимосвязях этих навыков с показателями успешности обучения род-

ному языку [18]. Так, в исследовании с участием групп школьников с низ-

кой и высокой школьной успеваемостью показано, что разница между 

мальчиками и девочками по уровню сформированности навыка чтения бы-

ла максимальной именно в группе слабоуспевающих школьников [15]. 
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Кроме того, только в группе мальчиков была выявлена взаимосвязь умения 

хорошо читать с таким компонентом в мотивации достижения, как субъек-

тивная ценность чтения. Показано, что половые различия в мотивации до-

стижения становятся очевидными уже на начальной ступени образования: 

у девочек наблюдается бóльшая значимость академических дисциплин, 

связанных с лингвистикой, и они выше оценивают свои способности в этой 

области научного знания, чем мальчики.   

В литературе существование половых различий в успешности обучения 

в той или иной области академического знания связывается, как правило,  

с социально-культурной объяснительной категорией (см., напр.: [20, 21]). 

Так, для девочек более значима субъективная ценность академических 

дисциплин гуманитарного цикла и, как следствие, большее вовлечение  

в эту «полоспецифичную» деятельность, которая, в свою очередь, зависит 

от культуро-обусловленной родительской или общественной позиции от-

носительно «мужских» и «женских» видов деятельности [9, 22, 23]. При 

этом следует подчеркнуть, что эффект пола в терминах средних значений 

не означает, что мальчики и девочки оказываются на противоположных 

концах распределения по успешности в обучении русскому языку: суще-

ствует, как правило, высокая степень перекрытия между распределениями 

признака в группах мальчиков и девочек.  

Таким образом, анализ литературы позволил выделить ключевые мо-

менты, которые необходимо принимать во внимание при изучении успеш-

ности в обучении русскому языку как родному к концу начального уровня 

образования. Во-первых, анализ успешности необходимо проводить на 

основе различных типов показателей – экспертных оценок учителя и те-

стовых баллов по стандартизированным заданиям. Во-вторых, в рамках 

единой исследовательской программы необходимо изучить вопрос о соот-

ношении и размере вкладов интеллекта и навыка чтения в различные типы 

показателей успешности обучения русскому языку. В-третьих, проведение 

исследования феномена успешности в обучении русскому языку с участи-

ем детей младшего школьного возраста необходимо выполнять с учетом 

возможной половой специфики как в уровневых показателях успешности, 

так и в их взаимосвязях.    

Настоящее исследование направлено на изучение соотношения экс-

пертных (оценка учителя) и тестовых (Всероссийская проверочная работа) 

показателей успешности обучения русскому языку к концу начального 

общего образования, понимание половых различий в уровне анализируемых 

показателей и их взаимосвязях, а также определение специфики вкладов 

интеллекта и навыка чтения у девочек и мальчиков младшего школьного 

возраста. Такая комплексная постановка цели открывает возможность по-

нимания актуальной как для образовательной практики, так и для исследо-

ваний в области наук об образовании проблемы оценивания успешности 

школьников в обучении, в частности адекватного выбора экспертных и / или 

тестовых заданий, которые целесообразно использовать на всем протяже-

нии школьного обучения с соблюдением этических принципов. 
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Материалы и методы исследования 

 

В исследовании приняли участие 162 ученика всех четвертых классов 

одной общеобразовательной школы в возрасте от 10,06 года до 11,91 года 

(среднее значение = 11,08); 53,2% от общего количества участников соста-

вили девочки.  

На участие в исследовании младших школьников были получены пись-

менные информированные согласия родителей. Сбор данных осуществлялся 

в конце учебного года. Анализ результатов выполнялся на базе обезличен-

ных персональных данных. 

 

Методики 

Успешность освоения русского языка  

Годовые оценки по русскому языку и литературному чтению, выстав-

ленные учителем в конце четвертого года обучения, использовались в ка-

честве экспертных показателей успешности освоения русского языка. Ми-

нимальное значение составляет 2 (неудовлетворительно), максимальное – 

5 (отлично).    

Результаты Всероссийской проверочной работы применялись в качестве 

тестовой оценки успешности освоения русского языка. Всероссийская про-

верочная работа по русскому языку проводится с целью оценки уровня под-

готовки выпускников начальной школы всех общеобразовательных органи-

заций Российской Федерации на соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам. Двадцать заданий, направленных на оценку 

успешности обучения русскому языку и литературному чтению, сгруппиро-

ваны в две части, выполняются в конце учебного года на двух уроках (вто-

рой и третий уроки) по единому регламенту и единым текстам, разработан-

ным на федеральном уровне, и оцениваются по единым критериям.  

Первая часть состоит из трех заданий, диагностирующих умение обу-

чающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выпол-

нение заданий предусматривает сформированный навык адекватного вос-

приятия звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся  

в предъявляемом тексте, как одного из видов речевой деятельности. Кроме 

того, эти задания нацелены на выявление уровня умения определять одно-

родные и главные члены предложения, а также распознавать изученные 

части речи в предложении.  

Вторая часть состоит из двенадцати заданий, диагностирующих уро-

вень понимания и умения анализировать письменно предъявляемую тек-

стовую информацию, а также адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Также проверяется умение составлять план прочитан-

ного текста в письменной форме, строить логическую цепь рассуждений, 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании 

контекст, умение выбирать правильную орфоэпическую норму и класси-
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фицировать согласные звуки в результате фонетического анализа. Кроме 

того, задания выявляют умение анализировать структуру слова, преобразо-

вывать структурную схему слова в слово, анализировать грамматические 

признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов, уста-

навливать причинно-следственные связи при выявлении этих признаков. 

Фиксировалось общее количество баллов. Максимальное значение по-

казателя составляет 38 баллов. 

Уровень сформированности навыка чтения 

Проверка техники чтения текстов проводилась в соответствии с Феде-

ральным государственным стандартом (ФГОС) начального общего обра-

зования. Использовались произведения или фрагменты произведений  

К.Д. Ушинского («Лиса Патрикеевна», 1-й класс), Г.А. Скребицкого («Во-

ришка», 2-й класс), Л.Н. Толстого («Какая бывает роса на траве», 3-й класс) 

и М.М. Пришвина («Лягушонок», 4-й класс). Участнику в индивидуальном 

порядке предъявлялись тексты в соответствии с годом обучения. Проверка 

техники чтения осуществлялась завучем начальной школы. Фиксировался 

показатель скорости чтения – количество прочитанных слов за 1 минуту. 

Уровень интеллектуального развития 

Для оценки невербального интеллекта использовался тест «Стандарт-

ные прогрессивные матрицы» [24]. Задания сгруппированы в 5 серий, каж-

дая из которых состоит из 12 заданий. Участник должен выбрать недоста-

ющий элемент задания-матрицы среди 6 или 8 предложенных вариантов.  

В статистическом анализе использовался показатель общего количества 

правильных решений по всему тесту. 

 

Результаты исследования 

 

В табл. 1 представлены средние значения, а также минимальные и мак-

симальные значения (в скобках) для показателей успешности обучения 

русскому языку, сформированности навыка чтения и невербального интел-

лекта в группах девочек и мальчиков.  
Т а б л и ц а  1   

Описательные статистики показателей успешности обучения русскому языку, 

сформированности навыка чтения и невербального интеллекта девочек  

и мальчиков 

Тестовый показатель Девочки Мальчики 

Всероссийская проверочная работа 
32,08 

(17–38) 

28,10 

(9–38) 

Годовая оценка по русскому языку 
4,32 

(3–5) 

3,73 

(3–5) 

Годовая оценка по литературному чтению 
4,86 

(4–5) 

4,60 

(3–5) 

Темп чтения  
113,24 

(52–170) 

100,76 

(22–173) 

Невербальный интеллект 
45,63 

(18–55) 

43,39 

(27–59) 
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Для показателя «Всероссийская проверочная работа» указано среднее 

значение балла по Всероссийской проверочной работе по русскому языку, 

при этом максимальное значение составляет 38 баллов. Для показателей 

годовых оценок по русскому языку и литературному чтению указано сред-

нее значение годовых оценок учителя, при этом возможные значения варь-

ируют от 2 до 5. Для показателя невербального интеллекта указано среднее 

значение правильно выполненных заданий в тесте «Стандартные прогрес-

сивные матрицы», при этом максимальное значение составляет 60. Соглас-

но табл. 1, лучшие значения по всем анализируемым показателям наблю-

даются в группе девочек по сравнению с мальчиками. 

 

Половые различия в успешности обучения русскому языку,  

интеллекте и уровне сформированности навыка чтения  

к концу начального общего образования  

 

Для выявления половых различий в младшем школьном возрасте по по-

казателям успешности обучения русскому языку (результат Всероссийской 

проверочной работы, оценка учителя по русскому языку и чтению), уров-

ню сформированности навыка чтения (темп чтения) и когнитивного функ-

ционирования (невербальный интеллект) был выполнен дисперсионный 

анализ.  

В сводной табл. 2 представлены результаты дисперсионного анализа. В ка-

честве категориального фактора использовался критерий пола.  

Т а б л и ц а  2   

Оценка эффекта пола на анализируемые показатели  

на начальном уровне общего образования 

Тестовый показатель 

Сумма 

квадратов 

(SS) 

Критерий 

Фишера 

(F) 

Уровень 

значимости 

(p) 

Размер  

эффекта 

(η 2) 

Всероссийская проверочная работа 581,80 21,07 0,000 0,12 

Годовая оценка по русскому языку 13,06 32,65 0,000 0,18 

Годовая оценка по литературному чтению 2,46 11,51 0,000 0,07 

Темп чтения  5 474,63 8,90 0,003 0,06 

Невербальный интеллект 190,40 2,96 0,051 0,01 

 

Для проверки гипотезы о том, что все распределения зависимых пере-

менных для сравниваемых выборок имеют одинаковые дисперсии, исполь-

зовался критерий равенства дисперсий Ливиня. Для показателей годовой 

оценки по русскому языку, темпа чтения и невербального интеллекта  

уровень значимости оказался больше, чем 0,05, что говорит о равенстве 

дисперсий в группах девочек и мальчиков по этим показателям. Для пока-

зателей Всероссийской проверочной работы и годовой оценки по литера-

турному чтению уровень значимости оказался меньше 0,05, что говорит  

о неравенстве дисперсий между девочками и мальчиками. Этот факт будет 

учитываться при интерпретации результатов. 
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Согласно табл. 2, статистически значимые половые различия в млад-

шем школьном возрасте получены по всем анализируемым показателям 

успешности в обучении русскому языку и темпу чтения (p < 0,05).  

При этом среди анализируемых показателей наибольшие половые раз-

личия получены по годовой оценке по русскому языку, а наименьшие –  

по скорости чтения. В частности, среднее значение годовой оценки по  

русскому языку у девочек достигает 4,32, а у мальчиков составляет 3,73.  

И у мальчиков, и у девочек значение годовой оценки варьирует в пределах 

от 3 до 5. 

Среднее значение скорости чтения в группе девочек составляет 

113,24, а в группе мальчиков – 100,76. При этом диапазон значений раз-

личается у девочек и мальчиков. Так, в группе девочек значение темпа 

чтения варьирует в пределах от 52 до 170 слов в минуту, в группе маль-

чиков наблюдается более широкий диапазон значений – в пределах от 22 

до 173 слов в минуту.  

Более широкий диапазон вариативности у мальчиков наблюдается и для 

балла по Всероссийской проверочной работе по русскому языку: в группе 

мальчиков значение балла варьирует от 9 до 37, в группе девочек – от 17 

до 38. 

По показателю невербального интеллекта не получено статистически 

значимых половых различий на выборке детей младшего школьного воз-

раста (p = 0,051). Средние значения и стандартные отклонения по всем 

анализируемым показателям приведены в табл. 1.  

Таким образом, выявлены половые различия по всем анализируемым 

показателям, связанным с освоением русского языка, – годовой оценке по 

русскому языку и литературному чтению, баллу Всероссийской прове-

рочной работы по русскому языку и темпу чтения. При этом в большей 

степени мальчики и девочки младшего школьного возраста различаются 

по показателям годовой оценки по русскому языку и балла Всероссий-

ской проверочной работы в пользу девочек. Более успешными являются 

девочки и по показателям годовой оценки по литературному чтению и 

скорости чтения.  

 

Взаимосвязи показателей успешности в обучении русскому языку, 

уровня сформированности навыка чтения и интеллекта на начальном 

уровне общего образования 
 

Для понимания взаимосвязей между показателями успешности обуче-

ния русскому языку, а также специфики их связей с уровнем развития не-

вербального интеллекта и навыка чтения применялся корреляционный 

анализ. При выявленных в ходе дисперсионного анализа половых различи-

ях по показателям успешности обучения русскому языку корреляционный 

анализ проводился в группах девочек и мальчиков. В табл. 3 представлены 

коэффициенты корреляции Спирмена между баллом Всероссийской про-

верочной работы, годовыми оценками по русскому языку и литературному 
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чтению, темпом чтения и невербальным интеллектом в двух группах –  

у девочек (верхняя строка) и мальчиков (нижняя строка).   
Т а б л и ц а  3   

Результаты корреляционного анализа показателей успешности в обучении  

русскому языку, скорости чтения и интеллекта на начальном уровне  

общего образования 

Тестовый показатель 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Годовая оценка 

по русскому 

языку 

Годовая 

оценка по 

чтению 

Скорость 

чтения 

Невер-

бальный 

интеллект 

Всероссийская  

проверочная работа 
1     

Годовая оценка  

по русскому языку 

0,70** 

0,85** 
1    

Годовая оценка  

по чтению 

0,30** 

0,52** 

0,36** 

0,50** 
1   

Скорость чтения  
0,25* 

0,44** 

0,33** 

0,40** 

0,47** 

0,50** 
1  

Невербальный  

интеллект 

0,42** 

0,47** 

0,32** 

0,46** 

–0,07 

0,04 

0,04 

–0,02 
1 

Примечание. ** – p < 0,01; * – p < 0,05 
 

В ходе корреляционного анализа выявлены половые различия в струк-

туре взаимосвязей показателей успешности в обучении русскому языку  

в младшем школьном возрасте. В частности, более высокие коэффициенты 

корреляции получены на выборке мальчиков по сравнению с девочками. 

Так, в группе мальчиков балл Всероссийской проверочной работы связан  

с годовой оценкой по русскому языку на уровне r = 0,85 при p < 0,01,  

а в группе девочек – на уровне 0,70 при p < 0,01. Две годовые оценки – по 

русскому языку и литературному чтению – в различной степени взаимо-

связаны друг с другом в группах девочек и мальчиков. Более тесные связи 

наблюдаются у мальчиков (r = 0,50), чем у девочек (r = 0,36) при p < 0,01.  

Половые различия выявлены и при анализе связи уровня сформирован-

ности навыка чтения с показателями успешности. Так, скорость чтения у 

мальчиков оказывается взаимосвязанной с баллом Всероссийской прове-

рочной работы на уровне r = 0,44 при p < 0,01, а в группе девочек – лишь 

на уровне r = 0,25 при p < 0,05.  

Напротив, в структуре взаимосвязей интеллекта с показателями успеш-

ности освоения русского языка не выявлено половых различий у детей 

младшего школьного возраста. Так, среди анализируемых показателей 

успешности интеллект оказывается взаимосвязанным только с баллом 

Всероссийской проверочной работы (0,42 у девочек и 0,47 у мальчиков при 

p < 0,01) и годовой оценкой по русскому языку (0,32 у девочек и 0,46 у 

мальчиков при p < 0,01). Годовая оценка по литературному чтению и ско-

рость чтения статистически значимо не связаны с показателями невер-

бального интеллекта у девочек и мальчиков на начальном уровне общего 

образования (p > 0,05).  
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Роль невербального интеллекта и скорости чтения  

в формировании индивидуальных различий  

в показателях успешности обучения русскому языку 

 

Для изучения роли невербального интеллекта как показателя когнитив-

ного развития и скорости чтения как показателя сформированности навыка 

чтения в индивидуальных различиях в успешности обучения русскому 

языку использовался множественный регрессионный анализ. Регрессион-

ный анализ проводился на группах девочек и мальчиков.  

В качестве зависимых переменных выступили годовые оценки по рус-

скому языку и литературному чтению, а также балл по Всероссийской 

проверочной работе. Уровень развития невербального интеллекта и ско-

рость чтения рассматривались как предикторы для каждого из анализиру-

емых показателей успешности обучения русскому языку.  

В табл. 4 представлены результаты регрессионного анализа для показа-

теля Всероссийской проверочной работы по русскому языку.  
Т а б л и ц а  4   

Результаты регрессионного анализа для показателя  

Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

 
Скорректированный 

R2 
Предикторы β 

В 

(стандартная 

ошибка В) 

t p 

Девочки 0,15 

Скорость  

чтения 
0,21 0,04 (0,02) 2,04 0,040 

Невербальный 

интеллект 
0,34 0,23 (0,07) 3,35 0,001 

Мальчики 0,50 

Скорость  

чтения 
0,47 0,11 (0,02) 4,88 0,000 

Невербальный 

интеллект 
0,56 0,44 (0,07) 6,03 0,000 

Примечание. Скорректированный R2 – скорректированный коэффициент детермина-

ции; β – стандартизированный регрессионный коэффициент; В – регрессионный коэф-

фициент t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

 

Согласно табл. 4, на выборке девочек младшего школьного возраста 

15% показателя Всероссийской проверочной работы по русскому языку бы-

ло объяснено с помощью скорости чтения (β = 0,21, p < 0,05) и невербального 

интеллекта (β = 0,34, p = 0,001). Характеристики модели: R2 = 0,17; F = 8,32; 

p = 0,001. На выборке мальчиков процент объясненной дисперсии этого 

показателя успешности в обучении русскому языку возрастает до 50% при 

сохранении статистической значимости предикторов – скорости чтения и 

невербального интеллекта, но с увеличением их относительных вкладов  

(β = 0,47 и β = 0,56 при p = 0,000 соответственно). Характеристики модели: 

R2 = 0,52; F = 29,70; p = 0,000. При этом и в группе мальчиков, и в группе 

девочек относительный вклад невербального интеллекта в формирование 

индивидуальных различий в выполнении Всероссийской проверочной ра-
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боты по русскому языку больше вклада скорости чтения, о чем свидетель-

ствуют регрессионные β-коэффициенты. 

В табл. 5 представлены результаты регрессионного анализа для показа-

теля годовой оценки по русскому языку.  
Т а б л и ц а  5   

Результаты регрессионного анализа для показателя  

годовой оценки по русскому языку 

 
Скорректированный 

R2 
Предикторы β 

В 

(стандартная 

ошибка В) 

t p 

Девочки 0,17 

Скорость  

чтения 
0,30 0,01 (0,01) 3,02 0,003 

Невербальный 

интеллект 
0,28 0,03 (0,01) 2,81 0,006 

Мальчики 0,41 

Скорость  

чтения 
0,45 0,01 (0,01) 4,44 0,000 

Невербальный 

интеллект 
0,48 0,04 (0,01) 4,76 0,000 

Примечание. Скорректированный R2 – скорректированный коэффициент детермина-

ции; β – стандартизированный регрессионный коэффициент; В – регрессионный коэф-

фициент t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

 

Половые различия в проценте объясненной дисперсии наблюдаются и 

для показателя годовой оценки по русскому языку (см. табл. 5). В частно-

сти, в группе мальчиков скорректированный R2 достигает значения в 0,41 

(R2 = 0,43; F = 19,96; p = 0,000), а у девочек – лишь 0,17 (R2 = 0,19; F = 9,29; 

p = 0,000). При этом в обеих группах значимыми оказываются оба анали-

зируемых предиктора – скорость чтения и невербальный интеллект, кото-

рые практически в равной мере вносят вклад в формирование индивиду-

альных различий по годовой оценке по русскому языку. Так, значения  

регрессионных β-коэффициентов скорости чтения и невербального интел-

лекта на выборке мальчиков равны 0,45 и 0,48 соответственно при  

p = 0,000; на выборке девочек – 0,30 и 0,28 (p < 0,01). 

В табл. 6 представлены результаты регрессионного анализа для показа-

телягодовой оценки по литературному чтению. Видно, что для годовой 

оценки по чтению половые различия в проценте объясненной дисперсии 

выражены не так значительно, как для оценки по русскому языку и балла 

Всероссийской проверочной работы. В частности, 21% дисперсии оценки 

по чтению объяснен в группе девочек (F = 12,22; p = 0,000), а 31% – у 

мальчиков (F = 13,52; p = 0,000). Вместе с тем именно для годовой оценки 

по чтению наблюдаются половые различия в предикторах. Так, на выборке 

девочек получен один статистически значимый предиктор успешности  

в обучении, основанный на оценке по чтению, – скорость чтения (β = 0,48, 

p = 0,000). На выборке мальчиков значимыми являются оба анализируемых 

предиктора – скорость чтения (β = 0,52, p = 0,000) и невербальный интел-

лект (β = 0,25, p < 0,05).  
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Т а б л и ц а  6   

Результаты регрессионного анализа для показателя  

годовой оценки по литературному чтению 

 
Скорректированный 

R2 
Предикторы β 

В 

(стандартная 

ошибка В) 

t p 

Девочки 0,21 

Скорость  

чтения 
0,48 0,01 (0,01) 4,91 0,000 

Невербальный 

интеллект 
–0,09 –0,01 (0,01) –0,96 0,346 

Мальчики 0,31 

Скорость  

чтения 
0,52 0,01 (0,01) 4,70 0,000 

Невербальный 

интеллект 
0,25 0,02 (0,01) 2,293 0,021 

Примечание. Скорректированный R2 – скорректированный коэффициент детермина-

ции; β – стандартизированный регрессионный коэффициент; В – регрессионный коэф-

фициент t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 
 

Таким образом, половые различия в результатах регрессионного анали-

за связаны с бóльшим в группе мальчиков процентом объясненной диспер-

сии всех анализируемых показателей успешности в обучении русскому 

языку – годовой оценки по чтению и русскому языку, а также балла Все-

российской проверочной работы по русскому языку. При этом максималь-

ные половые различия в проценте объясненной дисперсии зафиксированы 

для Всероссийской проверочной работы по русскому языку, минимальные – 

для годовой оценки по чтению.  

Для таких показателей успешности в обучении русскому языку, как го-

довая оценка и балл Всероссийской проверочной работы, значимыми пре-

дикторами и у мальчиков, и у девочек являются скорость чтения и невер-

бальный интеллект. Половые различия получены для годовой оценки по 

чтению: в группе мальчиков и невербальный интеллект, и скорость чтения 

объясняют индивидуальные различия, в группе девочек – только скорость 

чтения. 
 

Обсуждение результатов 
 

В ходе исследования проведен анализ соотношения различных показа-

телей успешности в обучении русскому языку – балла Всероссийской про-

верочной работы по русскому языку и оценок учителя по русскому языку и 

литературному чтению, зафиксированных у школьников четвертого года 

обучения. Кроме того, в исследовании изучалась роль уровня интеллектуаль-

ного развития и сформированности навыка чтения в формировании индиви-

дуальных различий по показателям успешности в обучении русскому языку. 

При этом половые различия зафиксированы и по всем анализируемым 

показателям успешности в обучении русскому языку, и во взаимосвязях этих 

показателей, и во вкладах невербального интеллекта и скорости чтения  

в формирование индивидуальных различий по показателям успешности.  
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В ходе дисперсионного анализа показано, что среди анализируемых по-

казателей успешности в обучении русскому языку в большей мере мальчи-

ки и девочки различаются относительно учительской оценки по русскому 

языку (18% дисперсии этого показателя), в меньшей – по чтению (7%). 

Половые различия зафиксированы и для балла по Всероссийской прове-

рочной работе по русскому языку на уровне 12%. При этом по всем пока-

зателям успешности девочки показывали лучшие результаты. Этот резуль-

тат в полной мере соответствует имеющимся в литературе данным о более 

высокой успеваемости девочек по сравнению с мальчиками, в том числе и 

в младшем школьном возрасте (см. напр.: [5, 15, 17, 18]). В частности, по-

казано, что среднее значение годовой оценки по русскому языку у девочек 

составляет 4,01, а у мальчиков – 3,77. При этом размер эффекта пола на 

показатель успеваемости по русскому языку достигает 4% (p < 0,000), а по 

математике оказывается статистически незначимым [5]. В исследовании, 

включающем обучающихся всего периода школьного возраста, показано, 

что максимальные половые различия в академической успеваемости по рус-

скому языку наблюдаются у школьников восьмых (13–14 лет, 17% диспер-

сии годовой оценки по русскому языку) и четвертых классов (10–11 лет, 

10% дисперсии годовой оценки) с преимуществом девочек [9]. 

Согласно описательной статистике по таким показателям успешности в 

обучении русскому языку, как годовая оценка по чтению и балл Всерос-

сийской проверочной работы, в группе мальчиков наблюдается бóльшая 

вариативность значений, чем у девочек. При этом различия в диапазоне 

вариативности происходят за счет изменения минимумов этих показате-

лей: с 17 баллов по Всероссийской проверочной работе в группе девочек 

до 9 баллов у мальчиков, с годовой оценки в 4 балла по чтению у девочек 

до 3 баллов у мальчиков. Этот результат подтверждает имеющиеся в лите-

ратуре данные о большем диапазоне вариативности показателей успешно-

сти в обучении у мальчиков [9, 25].  

Кроме того, выявлены слабые, но статистически достоверные половые 

различия в уровне сформированности навыка чтения с размером эффекта 

пола в 6%. У девочек среднее значение скорости чтения оказывается выше, 

чем у мальчиков. Этот результат соответствует опубликованным данным,  

в том числе и метааналитическим [17, 18]. При этом диапазон вариативно-

сти, так же как и в случае показателей успешности в обучении русскому 

языку, оказывается шире у мальчиков, чем у девочек. Но, в отличие от по-

казателей успешности, расширение диапазона в группе мальчиков проис-

ходит не только за счет снижения минимума, но и за счет повышения мак-

симального значения скорости чтения. Подобное расширение вариативности 

в показателях, согласно исследованиям, становится причиной наблюдаемых 

половых различий в показателях успешности обучения, в частности мате-

матике, и пространственных способностях [23].  

Следует отметить, что половых различий в уровне развития невербаль-

ного интеллекта у детей младшего школьного возраста не выявлено, что 

соответствует ряду исследований, выполненных на разных социокультур-
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ных группах, в том числе с включением респондентов из России [9, 26]. 

Вместе с тем в исследованиях сообщается о существовании половых раз-

личий в интеллекте до 16-летнего возраста, когда темп развития мальчиков 

и девочек различается [27, 28]. Расхождение в результатах может быть 

объяснено и социокультурными особенностями выборок исследований, 

которые связываются с уровнем социально-экономического развития госу-

дарства, наличием в обществе гендерных стереотипов, предпочтением 

«полоспецифичных» видов деятельности и т.п. (см. подробнее: [5, 9]).  

В ходе корреляционного анализа показано, что во взаимосвязях различ-

ных показателей успешности в обучении русскому языку – годовой оценки 

по чтению и русскому языку, а также балла Всероссийской проверочной 

работы – наблюдаются половые различия. Более тесные корреляционные 

взаимосвязи обнаружены в группе мальчиков, что подчеркивает бóльшую 

взаимозависимость различных типов показателей успешности освоения 

русского языка по сравнению с группой девочек. Так, тестовый показатель 

Всероссийской проверочной работы оказывается в более высокой степени 

взаимосвязанным с годовой оценкой по русскому языку у мальчиков по 

сравнению с девочками. Половые различия прослеживаются и при анализе 

взаимосвязи двух годовых оценок – по русскому языку и литературному 

чтению: в группе мальчиков эта связь заметно выражена, а в группе дево-

чек является лишь умеренной.  

В целом на выборке детей младшего школьного возраста корреляцион-

ный анализ выявил широкий спектр коэффициентов корреляции между 

различными типами показателей успешности в обучении русскому языку, 

что соответствует различиям в силе связей – от слабых до очень высоких. 

Этот результат подчеркивает специфику использования когнитивных ре-

сурсов при выполнении заданий разных типов – с ограничениями и без 

ограничений во времени, в письменном или устном виде, – которые оцени-

ваются с помощью различных показателей успешности в обучении. Так, в 

исследовании успешности в обучении математике с участием старшеклас-

сников выявлены лишь умеренные взаимосвязи между двумя тестовыми 

заданиями по математике – без ограничения во времени и с ограниченным 

временны́м интервалом [29, 30]. В исследовании успешности обучения 

русскому языку с участием детей старшего школьного возраста выявлены 

умеренные взаимосвязи между годовой оценкой по русскому языку и  

государственным экзаменом в девятом классе и более тесные корреляци-

онные связи годовой оценки с государственным экзаменом в одиннадца-

том классе [1, 3].  

В младшем школьном возрасте для выставления годовой оценки по 

русскому языку и чтению учителя оценивают и устные, и письменные  

ответы обучающихся, их ответы с места и у доски и т.п. Всероссийская 

проверочная работа представляет собой письменные тестовые задания  

с ограничением во времени и, возможно, сопровождается большим эмоци-

ональным напряжением со стороны и обучающихся, и педагогов. Эти раз-

личия в выполнении заданий могут объяснять не только степень силы вза-
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имосвязей между показателями успешности, но и наблюдаемые половые 

различия во взаимосвязях [18]. Так, у мальчиков взаимосвязи между пока-

зателями успешности в обучении русскому языку оказываются в большей 

степени взаимообусловленными, что косвенно может подтверждать более 

равномерное развитие навыков устных и письменных ответов, уровня 

успешности при выполнении различных типов заданий – контрольных ра-

бот, диктантов, творческих эссе и т.п., которые оцениваются педагогами. 

Другим возможным объяснением может служить предположение о специ-

фике взаимодействия учителя с мальчиками и девочками, в частности оце-

нивания их знаний. Показано, что взаимодействие с учителем по-разному 

воспринимаются мальчиками и девочками, что приводит к различиям в 

обучении тому или иному школьному предмету [31]. Кроме того, сообща-

ется, что в начальной школе учителя склонны оценивать девочек выше, 

чем мальчиков, и по математике, и по чтению [32]. Однако проверка дан-

ных предположений должна быть осуществлена в рамках специально 

спланированного исследования.   

Следует особо подчеркнуть отсутствие половых различий во взаимо-

связях показателей успешности в обучении русскому языку с уровнем ин-

теллектуального развития младших школьников. Среди анализируемых 

показателей успешности и у мальчиков, и у девочек интеллект оказывается 

умеренно взаимосвязанным только с баллом Всероссийской проверочной 

работы и годовой оценкой по русскому языку. В принципе, этот результат 

полностью соответствует исследованиям, в которых постулируется веду-

щая роль интеллекта в формировании индивидуальных различий в успеш-

ности в обучении русскому языку, основанной на учительской оценке [9] и 

государственном экзамене [1] на всем протяжении школьного возраста. 

Годовая оценка по литературному чтению статистически значимо не свя-

зана с показателями невербального интеллекта и у девочек, и у мальчиков 

на начальном уровне общего образования. Возможно, при оценивании 

успешности в чтении ведущую роль играет уровень навыка чтения, кото-

рый к концу начального обучения уже оказывается сформированным для 

получения минимальной оценки по этому предмету. Это предположение 

подтверждается и отсутствием статистически значимых взаимосвязей ин-

теллекта и скорости чтения к концу начального обучения в школе. Иными 

словами, в четвертом классе уровень интеллектуального развития не свя-

зан ни с успешностью обучения в чтении, основанной на годовой оценке 

учителя, ни с уровнем сформированности навыка чтения по результатам 

проверки техники чтения. Этот результат, скорее всего, характерен для 

школьников с типичным развитием, обучающихся на последнем году 

начальной школы. Так, согласно результатам исследования с участием де-

тей с атипичным развитием (умственная отсталость легкой степени), обу-

чающихся в 1–4-х классах школы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, и их типично развивающихся сверстников, невербальный 

интеллект оказывается умеренно связанным с темпом чтения на обеих вы-

борках младших школьников – с типичным и атипичным развитием [13].  
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В ходе регрессионного анализа выявлены половые различия во вкладах 

невербального интеллекта и скорости чтения в формирование индивидуаль-

ных различий по всем анализируемым показателям успешности обучения 

русскому языку.  

При этом получены схожие результаты для балла Всероссийской про-

верочной работы и годовой оценки по русскому языку. В частности, с по-

мощью двух предикторов – уровня интеллектуального развития и сформи-

рованности навыка чтения – существенно больший процент дисперсии 

этих показателей успешности был объяснен на выборке мальчиков: 50% – 

для балла Всероссийской проверочной работы, 41% – для годовой оценки 

по русскому языку. На выборке девочек аналогичные значения составляют 

лишь 15 и 17%. Такие результаты свидетельствуют о более существенной 

роли уровня интеллектуального развития и сформированности навыка чте-

ния в формировании индивидуальных различий в успешности выполнения 

Всероссийской проверочной работы и оценке по русскому языку у мальчи-

ков младшего школьного возраста по сравнению с девочками. Возможно, 

для успешного обучения девочек более значимыми являются иные инди-

видуально-психологические особенности, например частные когнитивные 

характеристики и различные аспекты мотивационной сферы.  

Так, показано, что в младшем школьном возрасте решающую роль  

в успешности обучения русскому языку играет ценность учебной деятель-

ности как один из компонентов мотивации достижений [5]. При этом отно-

сительно дисциплин, связанных с изучением языка, половые различия  

в мотивации достижений определяются уже в младшем школьном воз-

расте: девочки демонстрируют бóльшую ценность лингвистических знаний 

и достижений по сравнению с естественнонаучными [20, 33]. 

Среди когнитивных предикторов успешности в успешности школьного 

обучения, в том числе в начальной школе, центральное место занимает 

общая способность – интеллект [1, 3, 9]. Однако сообщается о значении 

частных когнитивных характеристик, таких как скорость переработки ин-

формации, рабочая память, чувство числа [9, 34, 35]. Так, при включении  

в единую регрессионную модель, предсказывающую успешность младших 

школьников в обучении русскому языку на основе годовой оценки, част-

ных когнитивных характеристик и ценности учебной деятельности, выяв-

лено, что только для девочек одним из значимых когнитивных предикто-

ров является чувство числа, связанное со способностью оперировать не 

символически выраженными количествами [5].  

Согласно результатам настоящей работы независимо от пола младшего 

школьника для балла Всероссийской проверочной работы уровень невер-

бального интеллекта является более весомым предиктором, чем скорость 

чтения, а для годовой оценки по русскому языку уровень интеллектуаль-

ного развития и сформированности навыка чтения имеют равное значение 

в формировании индивидуальных различий по этому показателю успешно-

сти. Такие данные отражают специфику формата и критериев оценивания 

знаний по русскому языку учителем для выставления годовой оценки и 
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балла по Всероссийской проверочной работе, о которых уже упоминалось 

выше. В частности, задания Всероссийской проверочной работы выполня-

ются в режиме ограничения во времени и связаны в том числе с умением 

быстро и правильно оформить решения в письменной форме, что требует 

больших когнитивных ресурсов для достижения успеха. При выставлении 

годовой оценки педагогом учитываются и письменные, и устные ответы 

школьников на всем протяжении учебного года. Вместе с тем анализ ре-

грессионных коэффициентов, показывающих вклад невербального интел-

лекта и скорости чтения в успешность обучения на основе годовой оценки 

и проверочной работы, дает основания говорить о половых различиях их 

предикторской силы: более существенного значения интеллекта и сформи-

рованности навыка чтения для мальчиков и менее существенного – для 

девочек. Иными словами, успешное выполнение тестовых заданий (Все-

российская проверочная работа) и получение отличных оценок по русско-

му языку мальчиками требует бóльших когнитивных «затрат» и, в отличие 

от девочек, воспринимается как сложная когнитивная задача. Этот факт 

косвенно подтверждается более тесными корреляционными связями между 

анализируемыми показателями на выборке мальчиков. 

Иные результаты регрессионного анализа получены для такого показа-

теля успешности обучения русскому языку, как годовая оценка по литера-

турному чтению. В частности, выявлены различные паттерны предикторов, 

формирующих индивидуальные различия в получении годовой оценки по 

чтению у мальчиков и девочек. Так, в группе девочек единственным зна-

чимым предиктором является уровень сформированности навыка чтения – 

скорость чтения, а у мальчиков – и скорость чтения, и невербальный ин-

теллект. При этом и процент объясненной дисперсии годовой оценки по 

чтению в группе мальчиков выше, чем в группе девочек (31% против 21%). 

Результаты показали, что в младшем школьном возрасте вклад уровня сфор-

мированности навыка чтения для получения высокой оценки по чтению 

оказывается в равной мере значимым и для мальчиков, и для девочек. При 

этом у девочек от уровня интеллектуального развития не зависит успеш-

ность обучения русскому языку, основанная на оценке по чтению, в отличие 

от мальчиков, у которых уровень невербального интеллекта вносит значимый 

вклад в формирование индивидуальных различий в успешности в обуче-

нии. Этот результат может быть связан с половыми различиями в освоении 

навыка чтения на протяжении начального школьного обучения. Так, со-

гласно имеющимся данным, в среднем девочки быстрее овладевают навы-

ком чтения, лучше справляются с заданиями на понимание текста и делают 

меньшее количество ошибок при чтении (см., напр.: [17, 18]). В то же время 

навык чтения у мальчиков в среднем не сформировался на уровне автомати-

зированного навыка; чтение воспринимается как когнитивная задача, тре-

бующая использования интеллектуальных ресурсов, о чем свидетельствует 

значимая роль интеллекта для получения успешной оценки по чтению. 

Таким образом, в ходе настоящей работы половые различия зафиксиро-

ваны по всем анализируемым показателям успешности в обучении русскому 
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языку – результату Всероссийской проверочной работы, годовой оценке 

учителя по русскому языку и литературному чтению, во взаимосвязях этих 

показателей успешности, а также во вкладах интеллекта и навыка чтения  

в формирование индивидуальных различий по показателям успешности.  

В целом показано, что к концу начального школьного обучения девочки 

в среднем имеют более высокие значения успешности в обучении русско-

му языку по всем анализируемым показателям. При этом для мальчиков 

характерна бóльшая вариативность показателей за счет смещения мини-

мальных значений.  

Структура взаимосвязей различных типов показателей успешности 

освоения русского языка у мальчиков характеризуется более тесными вза-

имосвязями, чем у девочек, что подчеркивает бóльшую взаимозависимость 

оцениваемых знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

освоения русского языка. К концу начального школьного обучения во вза-

имосвязях уровня интеллекта с показателями успешности в освоении рус-

ского языка не обнаружено половых различий: уровень интеллектуального 

развития не связан ни с успешностью обучения в чтении, основанной на 

годовой оценке учителя, ни с уровнем сформированности навыка чтения 

по результатам проверки техники чтения. Этот результат открывает воз-

можность изучения успешности в освоении русского языка на различных 

группах респондентов, включая школьников с атипичным интеллектуаль-

ным развитием.   

В исследовании продемонстрирована специфика вкладов уровня интел-

лектуального развития и навыка чтения в формирование индивидуальных 

различий по различным показателям успешности обучения русскому языку 

у девочек и мальчиков. Половые различия для успешности выполнения 

Всероссийской проверочной работы и годовой оценки по русскому языку 

связаны с бóльшим процентом объясненной дисперсии этих показателей  

у мальчиков по сравнению с девочками, что подчеркивает большую цен-

ность невербального интеллекта и навыка чтения для успешного обучения 

мальчиков родному языку. Половые различия для годовой оценки по лите-

ратурному чтению к концу начального обучения в школе связаны с раз-

личными паттернами предикторов: в группе девочек единственным значи-

мым предиктором является уровень сформированности навыка чтения – 

скорость чтения, а у мальчиков – и скорость чтения, и невербальный ин-

теллект, что может быть обусловлено возрастной динамикой процесса 

освоения чтения. 

В результате настоящего исследования выявлен широкий спектр взаи-

мосвязей различных показателей успешности в школьном обучении рус-

скому языку, что связывается с использованием различных когнитивных, 

мотивационных, а также «знаниевых» ресурсов при выполнении заданий 

разных типов – с ограничениями и без ограничений во времени, в пись-

менном или устном виде, – которые оцениваются с помощью различных 

показателей успешности в обучении. Этот результат, как и выявленные 

половые различия, актуализирует необходимость внимательного отноше-
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ния исследователей и практиков образования к проблеме измерения 

успешности освоения родного языка в младшем школьном возрасте.  

Дальнейшее направление исследования половых различий связано с 

проведением лонгитюдного исследования успешности обучения русскому 

языку как родному с включением показателей различных типов. 
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Abstract 
 

The aim of the article is to investigate the interrelationship between various indicators of 

success in learning Russian at the primary school age. The study analyzed both expert assess-

ments – teachers’ annual grades on Russian language and literary reading, and test results –  

the scores of State testing on Russian. The gender differences of the contributions of the non-

verbal intelligence and reading skills to the individual differences of the success in learning 

Russian are also presented. 

The study involved all students in Grades 4 (N = 162) of the general educational institu-

tion aged from 10 to 11. The «Standard Progressive Matrices» test was used to assessment the 

level of nonverbal intelligence. Reading skills were assessed by testing in accordance with the 

Federal State Standard for Primary Education. 

Gender differences were obtained for all analyzed indicators of success in learning Rus-

sian, for the relationships of these indicators, and in the contributions of nonverbal intelli-

gence and reading skills to individual differences in terms of success in learning. 

The results of analysis of variance revealed statistically significant gender differences in 

all analyzed indicators of success in learning Russian. The greatest differences were observed 

for teachers’ annual grades on Russian language – 18% of the variance of this indicator, the 

smallest – for teachers’ annual grades on literary reading (7%). The gender differences for 

State testing on Russian also obtained (12%). Girls performed better than boys on all analyzed 

indicators of success in learning Russian. 

The results of the correlation analysis showed that the structure of relationships of various 

success indicators in learning Russian is characterized by closer relationships in boys than in 

girls. It emphasizes the greater interdependence of the assessed knowledge and skills neces-

sary for the successful learning Russian in boys. 

The hierarchical regression analysis were shown that gender differences for both the 

scores of the State testing and annual grade on Russian are associated with a large percentage 
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of the explained variance of these indicators in boys compared to girls. It emphasizes the great 

value of nonverbal intelligence and reading skills for successfully learning Russian at group 

of boys. Gender differences for the annual grade on literary reading are associated with different 

patterns of predictors. The reading skill only is significant predictor in girls, and both reading 

speed and non-verbal intelligence are in boys. It may be due to the age-related development of 

the reading skills in girls and boys. 

 
Keywords: success in learning Russian as a native language; annual grade; reading skills; 

State testing; nonverbal intelligence; primary school age. 
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Представлены результаты исследования компонентов самоактуализации и адаптацион-

ного потенциала в качестве предикторов стратегий проактивного совладающего пове-

дения личности на этапе самореализации. На основе психодиагностических данных, 

полученных на выборке из 155 человек в возрасте от 21 до 55 лет, в процессе регресси-

онного анализа выявлено сочетание личностных черт, определяющих выбор каждой 

копинг-стратегии. Установлены ключевые предсказывающие факторы проактивного 

копинга: самоуважение, контактность и способность к оптимальному балансу в системе 

«внутренняя – внешняя поддержка». Результаты могут быть использованы в практике 

психологического консультирования и коррекционно-развивающей работы для усиле-

ния копинг-ресурсов личности при столкновении с жизненными трудностями на этапе 

самореализации. 

 
Ключевые слова: личность; ресурсы; копинг-поведение; самоактуализация; адаптаци-

онный потенциал; проактивное совладание; предикторы копинга; развитие. 

 
Введение 

 
Современная среда отличается повышенной стрессогенностью, прове-

ряя на прочность не только отдельных людей, но и целые государства, 

формируя новые сверхсильные вызовы. Их игнорирование или недооценка 

приводит к бедствиям, масштабным по своим последствиям. Среда «не 

сдается» под натиском стремления человека «подчинить» ее себе. Она по-

прежнему оказывает решающее влияние на траекторию и меру развития 

человечества. Данная проблема приобретает особое «звучание» в наших 

современных реалиях – в условиях пандемии, глобального экономического 

кризиса, затронувших все сферы жизнедеятельности общества. Основная 

идея, которая транслируется особенно интенсивно в сложившихся обстоя-

тельствах, сводится к оценке возможности качественного прогноза как са-

мих трудных и критических ситуаций, так и наиболее эффективных способов 

поведения при столкновении с ними в будущем. В проекции на простран-

ство психологической науки это противоречие можно обозначить в рамках 

психологии совладающего поведения как вопрос о недостаточной степени 
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изученности предикторов эффективных стратегий совладания с жизнен-

ными трудностями, позволяющих личности выходить из любого взаимо-

действия со средой не только с наименьшими потерями, но и обогащенной 

новыми ресурсами. 

Особенно уязвимыми в сложившихся жизненных обстоятельствах ока-

зались представители «зрелых возрастов», или этапа самореализации. Не-

смотря на имеющийся богатый опыт, в том числе совладающего поведе-

ния, именно у взрослого населения наблюдается истощение возможностей, 

настоятельно требующее их восстановления и усиления. Одним из пер-

спективных направлений восстановления утраченного равновесия, на наш 

взгляд, выступает поиск таких личностных качеств и форм поведения, ко-

торые уже достигли определенной степени зрелости, но при этом не утра-

тили гибкости, сензитивности к воздействиям, в том числе извне, с целью 

приведения их в соответствие с новыми условиями жизни. 

Полагаем, что для решения этой задачи для начала целесообразно обра-

титься к более широкому контексту, в рамках которого она сформулирова-

на, – собственно к проблеме копинг-поведения, а точнее, к ресурсам и 

стратегиям совладания с трудными жизненными ситуациями. За неимени-

ем единого понимания копинг-ресурсов, мы вслед за теми, кто занимался 

его разработкой, будем под ними понимать силы, физические и духовные 

возможности человека, его жизненные ценности, а также эмоциональные, 

мотивационно-волевые, когнитивные и поведенческие качества и средовые 

средства, мобилизация которых обеспечивает поведение по предотвраще-

нию или купированию стресса, совладание с неблагоприятными жизнен-

ными событиями и их последствиями, удовлетворение высоких требова-

ний среды, с одной стороны, и адаптацию, стабилизацию эмоционального 

состояния, укрепление позитивного самоотношения, усиление психологи-

ческого благополучия и самоэффективности личности – с другой [1–5 ]. 

Большинство исследователей в качестве основных признаков копинг-

ресурсов выделяют их системный характер, гетерохронность и гетероген-

ность формирования, эффективность и полезность, организованность и 

иерархичность, гибкость и компенсируемость, динамичность и осознан-

ность [5–7]. 

Что касается копинг-стратегий как конкретных способов реализации 

личностью совладающего поведения, то в данном случае речь может идти 

и о стиле совладания как устойчивом поведенческом паттерне, приводя-

щем к необходимому эффекту, и о конкретных стратегиях (адаптивных, 

конструктивных, продуктивных), и об определенных формах совладания  

с жизненными трудностями. В рамках нашего исследования мы будем 

опираться на ресурсный подход к совладанию, который строится на идее 

его понимания как «осознанного, целенаправленного поведения субъекта, 

позволяющего справиться со стрессом и с трудной жизненной ситуацией 

адекватными личностным диспозициям и ситуации способами» [8. С. 138–

139]. Поскольку основное назначение нашей работы – поиск возможностей 

для прогноза и достижения необходимого копинг-эффекта, мы также опи-
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раемся на субъектный подход к копингу [3], ключевым для понимания ко-

торого является стремление к достижению «метастратегического уровня», 

интегрирующего способы совладания, направленные на предвидение 

трудных ситуаций с целью блокировки их наступления [9].  

Релевантным для интеграции обоих подходов выступает особая форма 

копинга – совладающее поведение проактивного типа. В его основе лежат 

работы Р. Лазаруса, Л. Аспинвалла, Р. Шварцера, Е. Грингласса, С. Таубер-

та. Основное положение авторов можно свести к следующему: противо-

стояние неблагоприятным обстоятельствам и сам процесс их преодоления 

необходимо запускать заблаговременно, до появления реальной угрозы. 

Другими словами, субъектность личности прежде всего раскрывается че-

рез созидательную способность нести ответственность не только за насто-

ящие, но и за будущие события собственной жизни, формируя особый  

интернальный жизненный стиль [10–13]. Операционализация феномена 

проактивного совладания позволяет выделить целый комплекс стратегий, 

его реализующих. Несмотря на то, что в него включены реакции, направ-

ленные на поиск поддержки извне (эмоциональной и инструментальной), 

все же его основное ядро образуют внутренние «субъектные» стратегии – 

стратегическое планирование, рефлексивное, превентивное и собственно 

проактивное преодоление [2]. Современные исследователи настаивают, 

что проактивное совладающее поведение можно и нужно целенаправленно 

формировать в процессе жизнедеятельности, в том числе в организованном 

социальном пространстве, например в образовательной или профессио-

нальной среде [14–17]. То есть ключевой особенностью ресурсов личности 

или личностных ресурсов прежде всего «является их подвластность самой 

личности, тренируемость в результате осознанной работы и в деятельно-

сти, в том числе в деятельности преодоления, как внешней, так и внутрен-

ней» [18]. 

Вместе с тем проактивное совладание, выступая одновременно ресур-

сом, нуждается в накоплении и развитии других личностных ресурсов для 

противостояния неблагоприятным событиям ближайшего и отдаленного 

будущего [10, 11, 13]. Кроме того, это требует наличия достаточного жиз-

ненного опыта, необходимого как для накопления ресурсов, так и для  

их проверки, закрепления в этом статусе. В связи с чем, допуская, что про-

активное совладание частично может быть реализовано в подростковом  

и юношеском возрастах, мы все же придерживаемся позиции его специ-

фичности для этапа взрослости, предполагающего определенную устойчи-

вость личности и поведенческих паттернов, в том числе совладающего ха-

рактера. 

Таким образом, основное назначение данной работы – установить воз-

можные предикторы проактивного совладания, одновременно выступаю-

щие ресурсами личности на этапе самореализации. Под последним мы, 

опираясь на работы Е.А. Лукиной, подразумеваем период развития лично-

сти от 20 до 55 лет, направленный на самовыражение, самоутверждение, 

самореализацию [19].  
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Поскольку решение всех заявленных задач невозможно вне анализа и 

изменения самосознания, то именно к нему мы и обратились в качестве 

одного из центральных ресурсов на данном этапе развития. Сформирован-

ная Я-концепция как устойчивый комплекс представлений человека о са-

мом себе, по мнению многих авторитетных авторов, является ключевым 

ресурсом в связи с осуществлением регулятивной функции, направленной 

на достижение внутренней личностной согласованности, важнейшим пре-

диктором ожиданий личности и интерпретации опыта [8]. В свою очередь, 

высший уровень развития личности – это стремление к максимально пол-

ной самореализации или самоактуализации своих возможностей, способ-

ностей, в том числе потенциальных [20]. Необходимо сразу отметить, что 

потенциал является понятием, близким к феноменологии ресурсов (неко-

торые авторы даже рассматривают его в качестве синонимичного), однако, 

как правило, подчеркивается именно его латентность, скрытость от лично-

сти, которая может перейти в статус актуализированной в определенных 

условиях и обстоятельствах жизни [21]. То есть среда может как выступать 

своеобразным катализатором для выявления потенциала и обострения мо-

тивации к самоактуализации личности, так и препятствовать этому про-

цессу, контролируя меру их проявления [22].  

В рамках нашего исследования мы сконцентрированы на изучении не-

благоприятного действия окружающей среды на человека, провоцирующего 

запуск его совладающей активности. В связи с этим требуется уточнить еще 

один термин, важный для нашего исследования, – «адаптационный потенци-

ал». Этот конструкт становится особенно актуальным в контексте зрелого 

возраста личности и необходимым при создании и реализации программ 

поведения с целью приспособления к активно изменяющимся условиям сре-

ды. Мы его также трактуем в качестве проактивного копинг-ресурса, опира-

ясь на тот факт, что этот интегральный конструкт может определять адек-

ватность реакций в отношении неблагоприятных воздействий и степень про-

тивостояния их возможным следствиям [23, 24]. Поскольку адаптационный 

потенциал представляет собой некоторый имеющийся (изначально или на-

копленный) ресурс человека, то, по своей сути, его приобретение и усиление 

можно также рассматривать как своеобразный антиципирующий копинг [25]. 

Итак, основная гипотеза нашего исследования: на этапе самореализации 

адаптационный потенциал и зрелость личности, проявляющаяся в пози-

тивных установках человека по отношению к миру, другим людям, самому 

себе, выступают предикторами проактивного совладания с жизненными 

трудностями, при этом для выбора каждой стратегии предпочтительно 

особое сочетание личностных качеств, не отрицающее существование уни-

версальных копинг-ресурсов. Проверка данной гипотезы, на наш взгляд, 

способна не только дополнить картину копинг-ресурсов личности на опре-

деленном этапе ее развития, но и обнаружить механизмы повышения ее 

самоэффективности. Поскольку именно «ресурсы (адаптации, саморегуля-

ции, самореализации, совладания) позволяют решать определенные жиз-

ненные задачи легче и эффективнее» [8. С. 137]. 
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Материалы и методы исследования 
 

В исследовании приняли участие 155 человек (68 мужчин и 87 женщин) 

в возрасте от 21 до 55 лет (из них от 21 до 24 лет – 54 человека, от 25 до  

39 лет – 53 человека, от 40 до 55 лет – 48 человек). Из 155 человек 52 явля-

лись студентами, 103 – работниками различных сфер деятельности. Все 

опрошенные имели образование или получали его на момент проведения 

исследования (80 человек – высшее образование, 56 – незаконченное выс-

шее, 19 – среднее специальное). Выборка комплектовалась методом до-

ступных случаев.  

Основной метод сбора данных – психологическое тестирование, обра-

ботки – первичные описательные статистики, регрессионный анализ (ли-

нейная регрессия, метод исключения). Психодиагностический комплекс 

включал следующие методики: Самоактуализационный тест – CAT  

(Э. Шостром, адаптация – Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика,  

М.В. Кроз); «Потери и приобретения персональных ресурсов» – ОППР  

(Н. Водопьянова, М. Штейн); «Проактивное совладающее поведение» – 

PCI (Л. Аспинвалл, Р. Шварцер и С. Тауберт, адаптация – Е. Старченкова) 

[2, 25, 26]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Согласно результатам регрессионного анализа, выделенные нами лич-

ностные факторы определяют в среднем около 50% дисперсии зависимых 

переменных, т.е. обладают достаточно сильным влиянием. При этом 

наиболее тесные связи копинга были обнаружены со шкалами самоактуа-

лизации, тогда как адаптационный потенциал (АП) выступил предиктором 

лишь единожды. (табл. 1, 2). 

Опираясь на возможности регрессионного анализа, нами были состав-

лены уравнения регрессии для каждой стратегии проактивного совладания, 

в которых в качестве независимых переменных использовались результаты 

диагностики, полученные с помощью опросников CAT и ОППР. 

Т а б л и ц а  1  

Влияние самоактуализации и адаптационного потенциала на проактивное 

совладающее поведение личности на этапе самореализации  

(результаты регрессионного анализа) 

Шкалы R R-квадрат F 
Уровень  

значимости 

Проактивное преодоление 0,769 0,592 26,5 0,000 

Рефлексивное преодоление 0,788 0,621 61,45 0,000 

Стратегическое планирование 0,694 0,482 27,75 0,000 

Превентивное преодоление 0,817 0,667 59,79 0,000 

Поиск инструментальной поддержки 0,624 0,389 18,99 0,000 

Поиск эмоциональной поддержки 0,582 0,339 10,77 0,000 
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Т а б л и ц а  2  

Компоненты личности, влияющие на стратегии  

проактивного совладания на этапе самореализации 

Компоненты Коэффициент В β-коэффициент tэмп 

Проактивное преодоление (константа: 5,844) 

Ориентация во времени (ОВ) –1,542 –0,767 –1,983* 

Поддержка (П) –1,444 –2,186 –1,858* 

Гибкость поведения (ГП) –0,277 –0,162 –1,756* 

Представления о природе человека (Поп) –0,552 –0,157 –2,603** 

Принятие агрессии (ПА) –0,294 –0,117 –1,771* 

Контактность (К) –0,330 –0,160 –2,096* 

Рефлексивное преодоление (константа: 2,760) 

Поддержка (П) –0,231 –0,356 –3,802*** 

Самоуважение (Су) 0,413 0,213 2,778** 

Контактность (К) 0,350 0,173 2,468** 

Стратегическое планирование (константа: –2,172) 

Ориентация во времени (ОВ) –1,119 –1,085 –2,559** 

Поддержка (П) –1,134 –3,347 –2,575** 

Самоуважение (Су) 0,158 0,156 1,753* 

Превентивное преодоление (константа: –1,577) 

Сензитивность (Сен) –0,475 –0,179 –3,333*** 

Самоуважение (Су) –0,259 –0,148 –2,498** 

Контактность (К) 0,219 0,119 2,223* 

Адаптационный потенциал (АП) 0,719 0,117 2,198* 

Поиск инструментальной поддержки(константа: –3,831) 

Гибкость поведения (ГП) 0,349 0,249 2,156* 

Сензитивность (Сен) 0,557 0,227 2,755** 

Поиск эмоциональной поддержки (константа: –2,293) 

Ориентация во времени (ОВ) 1,503 1,326 2,734** 

Поддержка (П) 1,500 4,026 2,715** 

Самоуважение (Су) –0,199 –0,179 –1,734* 

Самопринятие (Спр) –0,216 –0,234 –2,196* 

Контактность (К) –0,184 –0,158 –1,679* 

Примечание. Уровень значимости: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001. 
 

Рассмотрим последовательно каждую стратегию проактивного совла-

дания с жизненными трудностями через призму факторов, потенциально 

детерминирующих ее выбор личностью на этапе самореализации. 
 

Проактивное преодоление = 5,844 – 1,542× ОВ – 1,444 × П – 0,277 × ГП –  

– 0,552 × Поп – 0,294 × ПА – 0,33 × К 
 

Суть проактивного преодоления прежде всего раскрывается через целе-

полагание и саморегуляцию по достижению поставленных целей, в том 

числе вопреки препятствиям. Интересным в данном случае является то, 
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что все образующие уравнение компоненты самоактуализации – Ориента-

ция во времени (ОВ), Поддержка (П), Гибкость поведения (ГП), Представ-

ления о природе человека (Поп), Принятие агрессии (ПА) и Контактность 

(К) – в качестве предикторов имеют обратную связь с проактивным копин-

гом. На наш взгляд, этому есть несколько объяснений. Начнем с того, что 

теория проактивного совладания прежде всего постулирует долгосрочное 

поведение, ориентированное на будущее, что является антагонистом реак-

тивному, направленному на работу с настоящим, уже произошедшим, при-

несшим вред столкновению со средой [10, 11, 13]. При этом «преодолева-

ющее поведение не возникает в социальном вакууме, поэтому необходимо 

принимать во внимание социальный контекст, в котором происходит 

столкновение человека со стрессом… идентификация и мобилизация соци-

альных ресурсов увеличивает эффективность копинг-стратегий» [2. С. 275]. 

То есть при столкновении с трудными жизненными ситуациями необходи-

мо соблюдать баланс между независимостью, автономностью и готовно-

стью, в случае необходимости обратиться за помощью к окружающим.  

Это, собственно, согласуется с основными чертами нашей коллекти-

висткой культуры, значимость ценностей которой для взрослого населения 

значительно выше, чем для молодежи [27]. Возможно, в силу возраста и 

опыта также складывается избирательное отношение при оценке имею-

щихся или возможных социальных ресурсов. В частности, допускается 

дифференциация людей на тех, к кому можно, а к кому не стоит обращать-

ся за помощью: не все люди вызывают доверие и обладают необходимыми 

ресурсами, а попадающие в «круг доверия» проверены длительностью, 

устойчивостью межличностных отношений, их долгосрочным позитивным 

эффектом. Однако это не означает, что наличие и проявление истинных 

чувств к окружающим, прежде всего агрессивных, человек может оправ-

дать как у себя, так и у других. В связи с этим человеку бывает трудно 

иногда довериться даже самому себе, принимая агрессию в качестве есте-

ственной реакции, что во многом обусловлено традиционным воспитанием, 

характерным для опрашиваемых нами людей. Полагаем, если бы выборка 

была значительно моложе, то и результаты оказались бы иными. 

Важным нам также кажется то, что усиление проактивного совладания 

в целом укрепляет стрессоустойчивость личности, создавая условия для 

личностного роста и саморазвития («Я – ответственный человек», «Если у 

меня есть проблемы, я активно их решаю», «Я стараюсь понять, что мне 

необходимо для достижения цели»), направляя на постановку и достижение 

глобальных жизненных целей («Я стараюсь реализовывать свои мечты»). 

Трудно согласиться с тем, что для этого «все средства хороши», однако 

владение арсеналом, обладающим разнообразием, скорее, можно считать 

преимуществом («Я всегда стараюсь находить обходные пути в сложных 

ситуациях, и меня ничто не остановит»). Человек выходит на новый уро-

вень отношения со стрессовыми воздействиями, воспринимая их как вы-

зов, проверку на прочность («После достижения одной цели я ищу другую, 

более сложную», «Я воспринимаю трудности как позитивный опыт»), воз-
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можно даже, стимулируя среду на их появление («Если кто-то скажет мне, 

что я не способен сделать что-то, то я наверняка сделаю это», «Я люблю 

рисковать и преодолевать трудности»). На наш взгляд, все указанное сви-

детельствует о гибкости поведения. Однако мы также выявлили отрица-

тельную связь между этим конструктом по методике САТ и шкалой проак-

тивного копинга. Анализируя содержание шкалы САТ «Гибкость поведения», 

мы столкнулись с неоднозначностью ее проявления (хотя, допускаем, что 

это не противоречит самой идее гибкости), что затрудняет установление 

прямой связи с более целостной и непротиворечивой трактовкой проак-

тивного совладания. Например, согласие опрашиваемого с утверждениями 

«Я могу безо всяких угрызений совести отложить до завтра то, что я дол-

жен сделать сегодня», «Я не считаю необходимым следовать правилу “не 

трать времени даром”» или «Я редко переживаю из-за того, что в настоя-

щий момент не делаю ничего значительного» вступает в явный конфликт  

с содержанием проактивной активности – максимально сделать сегодня то, 

что обеспечит эффект в будущем. Как, впрочем, и ряд утверждений, согла-

сие с которыми препятствует саморазвитию: «Меня мало волнует проблема 

самоусовершенствования» или «Обычно я не расстраиваюсь, если мне не 

удается добиться совершенства в чем-либо». Также напомним, что об оп-

тимальном уровне личностной зрелости, согласно САТ, свидетельствуют 

результаты в пределах «выше среднего», попадающие в диапазон 55–56%. 

То есть согласие с большинством утверждений, в том числе по этой шкале, 

отражает воздействие фактора либо социальной желательности, либо, 

напротив, социальной деформации, личностном недоразвитии [28]. 

 

Рефлексивное преодоление = 2,760 – 0,231 × П + 0,413 × Cу + 0,350 × К 
 

Рефлексивное преодоление в контексте проактивного совладания сле-

дует рассматривать, скорее, как не ретроспективный, а перспективный 

процесс, направленный на анализ будущих альтернатив через призму  

потенциального позитивного эффекта. В связи с этим вполне объяснима 

детерминация выбора этой стратегии с позиции Контактности (К), предпо-

лагающей способность человека к установлению тесных и глубоких лич-

ностных связей с окружающими. Полагаем, что и ценность этих отноше-

ний на этапе самореализации для него велика, и, принимая решения, им 

всегда учитывается социальный контекст. Подтверждением этому высту-

пает положительный ответ опрашиваемых на следующие вопросы шкалы 

«Рефлексивное преодоление»: «Когда у меня есть проблемы с коллегами, 

друзьями или семьей, прежде чем действовать, я представляю, как я со 

всем удачно справлюсь»; «Когда есть серьезное недопонимание (недора-

зумение) между мной и друзьями или семьей, я вначале мысленно пред-

ставляю, как я буду справляться с ним». То есть приоритет в данном  

случае отдается осторожности, аккуратности, контролю первичных и им-

пульсивных побуждений за счет когнитивной отсрочки принятия решения, 

его тщательного предварительного обдумывания, в том числе возможных 
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последствий не только для самого человека, но и для его близких. Высокое 

значение социальных связей поддерживается и влиянием шкалы «Под-

держка» на выбор рефлексивного преодоления – в данном случае оно об-

ратное.  

Напомним, что в методике САТ это самая объемная шкала (91 пункт), 

объединяющая вопросы относительно приоритетности внутренней (интер-

нальной) поддержки (собственная независимость, самостоятельность,  

автономность) над внешней (подверженность влиянию окружающих, зави-

симость от их мнения, конформность). Об экстернальности личности  

свидетельствуют низкие баллы по этой шкале. Однако, большинство  

испытуемых, как правило, амбинальны, что предполагает способность  

к дифференциации внутренних и внешних источников контроля своего 

поведения.  

Допускаем, что ответы на такие вопросы, как «Я верю в себя даже то-

гда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми стоящими передо 

мной задачами», или «Мне кажется, что любой человек по природе своей 

способен преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь», 

или «Интерес к самому себе всегда необходим для человека», в приоритете 

должны быть положительными. Аналогичный ответ допустим и в доста-

точном количестве вопросов социальной направленности, даже несмотря 

на зачастую негативный ракурс формулировок, например: «Даже когда я 

нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я неприятен», или 

«Люди часто раздражают меня», или «Иногда я бываю так зол, что мне 

хочется “бросаться” на людей».  

Однако взрослому человеку, воспитанному в наших культурных тради-

ция, наверное, с трудом удастся согласиться (или, скорее, не удастся), 

например, с такими утверждениями, как «Я не чувствую угрызений сове-

сти, когда сержусь на тех, кого люблю», или «Я считаю себя вправе дать 

человеку понять, что он мне кажется глупым и неинтересным», или «Мне 

кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое 

недовольство ими», или «Обычно я высказываю и делаю то, что считаю 

нужным, даже если это грозит осложнениями в отношениях с другом». 

Полагаем, что, принимая решение, которое может оказать влияние на от-

ношения с окружающими в значимых сферах жизнедеятельности (семей-

ной, профессиональной, дружеской), вполне логично учитывать возмож-

ную реакцию со стороны коллег, друзей, членов семьи, в том числе с це-

лью сохранения и укрепления этих контактов. Возможно, в связи с тем что 

человек способен к такой дифференциации внутренних и внешних источ-

ников контроля своего поведения, особенно при столкновении с трудными 

жизненными ситуациями, затрагивающими интересы других людей, у него 

растет и самоуважение (положительная связь со шкалой Су), поскольку эта 

способность расценивается им в качестве собственного достоинства: «Мне 

кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам»; «Я чув-

ствую себя уверенным в отношениях с другими людьми». Кроме того,  

человек, уважающий себя, может так же относиться и к другим, считаясь  
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с мнением и позицией окружающих, принимая их в расчет при принятии 

решений. 

 

Стратегическое планирование = –2,172 – 1,119 × ОВ – 1,134 × П + 0,158 × Су 

 

В данном случае речь идет о способности к масштабированию, диффе-

ренциации и иерархизации целей, составлению четкого последовательного 

плана действий по их достижению, поддающегося контролю со стороны 

личности. Обратная связь со шкалой «Ориентация во времени» может 

трактоваться через усиленную концентрацию на будущем, в том числе от-

даленном, что закономерно переносит человека из настоящего в еще не-

осуществленные, но запланированные события. С учетом того, что совре-

менные условия жизни отличаются неопределенностью, полагаем, что 

обеспокоенность будущим для наших соотечественников вполне объясни-

ма, и это затрудняет давать положительные ответы на такие вопросы, как 

«Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем» или «Меня 

редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем». Разделяя пози-

цию, что основной источник контроля будущих событий сам субъект, ло-

гично, что выбор оптимальной стратегии и ее дальнейшая реализация бу-

дут особенно эффективны при уверенности человека в принятом решении: 

«Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуа-

ции»; «Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю 

нужным, несмотря на последствия». При этом важно, что оптимальный 

выбор не означает проявления перфекционизма, допуская коррекции и 

«поправки» при его осуществлении: «Обычно я не расстраиваюсь, если 

мне не удается добиться совершенства в чем-либо». В любом случае, мы 

полагаем, в основе эффективного стратегического планирования лежат 

доверие к себе и уважение (прямая связь со шкалой Су), которые, вероят-

но, растут пропорционально с последовательным решением стратегически 

важных задач. Вместе с тем, принимая ответственность за будущие собы-

тия на себя, взрослый человек не игнорирует социальные ресурсы, допус-

кая, что при необходимости он может обратиться за помощью к другим 

(сильным, авторитетным, имеющим связи и пр.) и, безусловно, положиться 

на близкое социальное окружение, в том числе для благополучия которого 

он и совершает конкретную цепочку запланированных действий. 

 

Превентивное преодоление = –1,577 – 0,475 × Сен –  

– 0,259 × Cу + 0,219 × К + 0,719 × АП 

 

В отношении превентивного преодоления как способности не только 

предвосхищать потенциальные стрессоры, но и заблаговременно готовить-

ся к их появлению с целью нейтрализации негативных последствий до са-

мого события, очевидно, что его актуализация в ситуации неопределенно-

сти становится еще более уместной. В обществе, в котором социальная 

стабильность отсутствует или часто нарушена, наиболее целесообразно 
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готовить своеобразную «подушку безопасности» – материальную, профес-

сиональную, межличностную, физическую и пр., делая «вклады» в приоб-

ретения, карьеру, отношения, здоровье. В связи с этим прямая связь  

с адаптационным потенциалом (АП) закономерна. Последний, по сути, и 

расценивается как комплекс индивидных, психологических и личностных 

свойств, потенциально определяющий успешность приспособления к ди-

намичной среде, в том числе к ее угрозам [29]. А операционально, в кон-

тексте методики, АП раскрывается как индекс ресурсности через соотно-

шение жизненных «приобретений» (достижений) и «потерь» (разочарова-

ний). Чем выше этот индекс, тем меньше стрессовая уязвимость личности. 

В свою очередь, присутствие множества угроз, неуверенность в будущем 

выступают основанием и неуверенности в себе: даже при доверии к своим 

возможностям человек понимает, что он зависим от внешних обстоятельств, 

прежде всего при их неблагоприятном стечении. Поэтому, несмотря на 

мечты, человек осознает, что в нашем обществе не всем получится «про-

жить свою жизнь так, как хочется» и не всегда «удается руководствоваться 

в жизни своими собственными чувствами и желаниями». С другой сторо-

ны, обратная связь со шкалой «Самоуважение» может трактоваться и через 

настоятельную необходимость превенции в сфере совладания именно лич-

ности, не доверяющей собственным силам при прямом контакте со стрес-

согенной средой. Тогда как заблаговременная подготовка к этому столкно-

вению, в том числе путем консолидации всех доступных возможностей, 

относительно стабилизирует отношение человека как к среде, так и к са-

мому себе. Для изначально уверенного в себе и благоприятном исходе лю-

бой трудной ситуации типа личности превентивное преодоление лишается 

изначальных преимуществ: даже при неготовности к дистрессу человек 

может ему активно простоять, опираясь на свой внутренний потенциал. 

Помимо недостаточности самоуверенности, излишняя сензитивность, от-

крытое проявление своих переживаний, особенно недовольства собой и 

другими, зачастую также не облегчают, а усложняют жизнь, мешая уста-

новлению тесных контактов с окружающими, тогда как последние могут 

выступать самостоятельным предиктором превентивного преодоления 

трудностей. То есть для нашего общества некоторый «социальный бартер» 

является вполне объяснимым явлением: мы можем что-то делать беско-

рыстно для других, но все же предпочитаем получать нечто взамен – бла-

годарность, одобрение, поддержку, возможность обратиться с какой-либо 

просьбой в будущем. Таким образом, при оценке этих альтернатив все 

равно центрация происходит на самом человеке: что я могу получить, как я 

смогу реализовать свои жизненные принципы или проявить то, что на са-

мом деле чувствую. 

Далее, прежде чем обсуждать связь компонентов самоактуализации со 

стратегиями поиска поддержки, напомним, что она обладает меньшей си-

лой, чем в уравнениях, представленных ранее. Кроме того, при работе  

с формулировками утверждений в рамках шкал «Поиск инструментальной 

поддержки» и «Поиск эмоциональной поддержки» у опрашиваемых, на 
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наш взгляд, могут возникать трудности при установлении их связи с веро-

ятными будущими трудностями, с чем, собственно, и связан проактивный 

копинг (антиципация, рефлексия, планирование). Другими словами, при 

ответах на эти два блока испытуемые с большей вероятности исходили из 

позиции «настоящего» или «прошлого» (уже имеющегося опыта), подра-

зумевая, как это может облегчить преодоление трудной ситуации в бли-

жайшем будущем. 

 

Поиск инструментальной поддержки = –3,831 + 0,349 × ГП + 0,557 × Сен 

 

Стремление к оперативному получению объемной и качественной ин-

формации, позволяющей принимать взвешенные решения на основе все-

стороннего знакомства с проблемой, в современном социальном простран-

стве является распространенной потребностью. Она особенно обостряется 

в период непосредственного совладания со стрессами или подготовки  

к нему, в связи с чем человек активно нуждается в советах авторитетов и 

обратной связи от непосредственного социального окружения. Поиск по-

мощи извне, очевидно, запускается состоянием эмоционального неблаго-

получия, высокой чувствительностью человека к собственным потребно-

стям, осознанием и стремлением делиться с окружающими собственными 

переживаниями. Страх «остаться с ними наедине» заставляет предприни-

мать активные действия по обнаружению источника минимизации тревоги. 

Зачастую таковой находится в ближайшем окружении – семейном, друже-

ском, рабочем. Через идентификацию с друзьями, коллегами, партнерами 

(«Я часто спрашиваю других, что бы они сделали в моей ситуации») тре-

нируется гибкость реакций, происходит обогащение поведенческого опыта 

субъекта.  

В свою очередь, обращение в трудных жизненных ситуациях к окру-

жающим может свидетельствовать и о гибкости самого нуждающегося: 

ориентацию на взаимодействие с другими можно расценивать как стрем-

ление к профилактике и преодолению своей ригидности и возможного за-

стревания в собственных переживаниях («Мне кажется, что эмоциональ-

ное и рациональное в человеке не противоречат друг другу»). Однако это 

можно расценивать и как перекладывание ответственности за решение 

своих проблем на других, ограничивающее собственное саморазвитие 

(«Меня мало волнует проблема самоусовершенствования», «Мне кажется, 

что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется»), но знать об 

этом окружающим – не обязательно («Я не чувствую себя обязанным все-

гда говорить правду», «Бывают ситуации, когда человек имеет право быть 

нечестным»). Тем более что, получив необходимую информацию, ее мож-

но просто принять к сведению, не меняя своего поведения («Я не чувствую 

себя обязанным поступать так, как от меня ожидают окружающие»).  

Все указанное также может относиться к проявлениям гибкости. Однако 

гибкость тем и специфична, что может приводить и к обратным реакциям: 

с одной стороны, я могу не считать себя обязанным кому-то за оказанную 
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услугу, особенно если человек мне незнаком, с другой – могу сам оказы-

вать услуги, не требуя ничего взамен или, защищая свои интересы, пом-

нить и о другой стороне.  

 

Поиск эмоциональной поддержки = –2,293 + 1,503 × ОВ + 1,500 × П –  
– 0,199 × Су – 0,216Спр – 0,184 × К 

 
Эмоциональная поддержка прежде всего связана со стремлением разде-

лить чувства с другими в процессе непосредственного общения с ними. 

Очевидно, что человек, переживающий эмоциональный дистресс, нужда-

ется в этом «здесь и сейчас». Отсюда прямая связь со шкалой «Ориентация 

во времени»: испытывая глубокие сильные переживания от травмирующей 

ситуации и понимая однозначность влияния текущего состояния на буду-

щее, человек хочет его максимально отреагировать в наиболее благопри-

ятной для себя эмоциональной обстановке. Последнюю могут обеспечить, 

как правило, члены семьи, близкие друзья, т.е. те, кто вызывает доверие и 

ощущение безопасности в ситуации проявления негативных эмоций, спо-

собен на искреннее проявление заботы. Это подтверждается формулиров-

ками утверждений шкалы эмоциональной поддержки: «Если я подавлен, я 

знаю, кто именно может помочь мне почувствовать себя лучше»; «Другие 

люди помогают мне почувствовать себя окруженным заботой»; «Я знаю, 

на кого я могу рассчитывать, когда мне очень плохо».  

Кроме того, способность делиться своими переживаниями может быть 

самостоятельным признаком тесных межличностных связей: «Я доверяю 

свои чувства другим людям, чтобы построить или укрепить близкие отно-

шения». А поскольку для формирования таких глубоких субъектных от-

ношений требуется время, способность к быстроте установления контактов 

и расширение их системы благодаря этому отходят на второй план (обрат-

ная связь со шкалой «Контактность»). Вероятно, уверенный в себе человек, 

принимающий все свои черты, в том числе негативные, также не будет ак-

тивно стремиться к разделению своих переживаний с окружающими, даже 

особенно близкими, предпочитая справляться с ними самостоятельно, имея 

для этого все внутренние личностные ресурсы. Этим можно объяснить об-

ратную связь со шкалами «Самопринятие» (Спр) и «Самоуважение» (Су). 

Однако объяснить прямую связь со шкалой «Поддержка» (П) значительно 

труднее, учитывая, что она означает поиск поддержки в себе, а не в других. 

Возможно, это может своеобразно отражать как раз силу личности. Как 

известно, для того чтобы проявить свою слабость, нужно иметь достаточ-

ную смелость. К тому же формулировки утверждений шкалы «Поиск эмо-

циональной поддержки» подразумевают, что эти проявления эксклюзивны 

и рассчитаны на весьма ограниченный круг самых близких людей, тогда 

как окружающие могут даже не догадываться о том, что человек нуждает-

ся в эмоциональной поддержке. Либо, отвечая на эти вопросы, склонный  

к независимому поведению человек расценивал эмоциональную поддерж-

ку как допустимую в крайних случаях, делая акценты на словах «если я 
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подавлен», «когда мне очень плохо». Другими словами, никто не застрахо-

ван от тяжелых переживаний, даже эмоционально сильный человек. 

 

Заключение 

 

Подводя общий итог, хочется отметить следующее. Решение постав-

ленной перед нами задачи оказалось значительно сложнее, чем мы предпо-

лагали. Основная трудность обусловлена противоречивостью и неоднознач-

ностью обнаруженных связей между стратегиями проактивного совладания 

и компонентами самоактуализации, хотя именно последние чаще всего 

выступали предикторами копинга личности на этапе самореализации: 

связь была обнаружена в отношении 9 шкал из 14.  

В качестве предикторов, внесших наибольший вклад (полученное коли-

чество связей максимально) в создание модели проактивного совладания 

личности на этапе самореализации, можно выделить самоуважение, кон-

тактность и способность к оптимальному балансу в системе «внутренняя – 

внешняя поддержка». Полагаем, что именно эти личностные конструкты 

могут выступить предметом дальнейших исследований, в том числе через 

призму изучения факторов, определяющих их положительную динамику 

на этапе самореализации. При этом за пределами влияния на проактивное 

совладание остались ценностные ориентации, спонтанность, синергия, по-

знавательные потребности и креативность. 

Наиболее сильное влияние установок личности по отношению к миру, 

другим людям, самой себе было установлено в отношении стратегий пре-

вентивного и рефлексивного преодоления. Замыкает тройку лидеров про-

активное преодоление. Тогда как стратегии, направленные на поиск соци-

альной поддержки извне (инструментальной и эмоциональной), оказались 

в меньшей степени детерминированы со стороны черт, свойственных зре-

лой личности, что в целом согласуется с идеей ее самодостаточности, 

внутренней согласованности и целостности. 

Важным результатом исследования выступила неоднозначность влия-

ния изучаемых конструктов: большинство обнаруженных нами связей 

между показателями шкал САТ и ОППР имеет обратный характер (14 из 

22), тогда как положительная детерминация обнаружена лишь в 8 случаях. 

То есть влияние компонентов самоактуализации на проактивное совлада-

ние нелинейно, что, на наш взгляд, даже закономерно подчеркивает слож-

ность как самих конструктов, так и их связей. Несмотря на то, что это вы-

звало определенные трудности при качественном анализе результатов, мы 

все же можем выделить основные черты психологического портрета лич-

ности, склонной к проактивному совладанию на этапе самореализации. 

Это направленный на будущее амбинал, отдающий предпочтение проявле-

нию позитивных переживаний над негативными (как у себя, так и окружа-

ющих), способный к дифференциации внутренних и внешних источников 

контроля своего поведения, с одной стороны, уверенный в себе, доверяю-

щий своим решениям, принимающий и уважающий себя, знающий свои 
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сильные и слабые стороны, с другой – уделяющий особое внимание соци-

альному контексту разрешения жизненных трудностей, ориентированный 

на установление глубоких и тесных контактов с окружающими, расцени-

вающий их в качестве поддержки в особо сложных ситуациях. 

Что касается адаптационного потенциала, то, согласно нашим результа-

там, он может прогнозировать склонность личности к превентивному пре-

одолению, направленному на предвосхищение потенциальных угроз и по 

возможности недопущение их в реальном времени. В любом случае высо-

кий уровень адаптационного потенциала свидетельствует о предваритель-

ной готовности личности к столкновению со стрессовыми воздействиями 

и, главное, наличием устойчивой системы ресурсов для сопротивления им. 

 
Литература 

 
1. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Ч. 2: Процессы и ресурсы преодоления 

стресса // Психологический журнал. 2006. Т. 27, № 2. С. 113–123. 

2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб. : Питер, 2009. 336 с. 

3. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни. Ко-

строма : Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2010. 296 с. 

4. Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями // Журнал социоло-

гии и социальной антропологии. 1998. № 2, т. 1. С. 100–111. 

5. Петрова Е.А., Хазова С.А. Ресурсы личности: проблемы и перспективы исследования // 

Журнал практического психолога. 2010. № 2. С. 86–103. 

6. Кожевникова Е.Ю. Личностные ресурсы преодоления ситуации социально-экономи-

ческой депривации : Автореф. дис. … канд. психол. Наук. Краснодар, 2006. URL: 

http://selfmoney.narod.ru/kogev.htm (дата обращения: 22.01.2020). 

7. Совладающее поведение: современное состояние и перспективы / под ред. А.Л. Жу-

равлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М. : Ин-т психологии РАН, 2008. 474 с. 

8. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А.Л. Журавлева, 

Е.А. Сергиенко. М. : Ин-т психологии РАН, 2011. 512 с. 

9. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, 

преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 

1994. № 1. С. 3–16. 

10. Aspinwall L.G., Taylor S.E. A stitch in time: Self-regulation and proactive coping //  

Psychological Bulletin. 1997. Vol. 121 (3). P. 417–436. 

11. Greenglass E. Chapter 3. Proactive coping and quality of life management // Beyond cop-

ing: Meeting goals, vision, and challenges / E. Frydenberg (ed.). London : Oxford Univer-

sity Press, 2002. P. 37–62. 

12. Lazarus R.W., Folkman S. The Concept of Coping // Stress and Coping: an anthology. 

New York : Columbia University Press, 1991. P. 189–206. 

13. Schwarzer R., Taubert S. Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: 

Proactive coping // Beyond coping: Meeting goals, vision, and challenges / E. Frydenberg (ed.). 

London : Oxford University Press, 2002. P. 19–35 

14. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилак-

тика. СПб. : Питер, 2008. 258 с. URL: http://kingmed.info/media/book/3/2930.pdf 

15. Маленова А.Ю. Психология экзамена: ресурсный подход. Омск : Изд-во Омск. гос. 

ун-та, 2019. 232 с. 

16. Маленова А.Ю., Маленов А.А. Проактивное совладающее поведение и его особен-

ности у субъектов психологического образования зрелого возраста // Психологиче-

ские и социальные проблемы XXI века: теория, практика, перспективы : материалы 



Уровень самоактуализации и адаптационный потенциал  

95 

Междунар. науч.-практ. конф. (Луганск, 19–20 мая 2016 г.). Луганск : Луганский 

гос. ун-т им. В. Даля, 2016. С. 244–255. 

17. Старченкова Е.С. Концепция проактивного совладающего поведения // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. 2009. № 2, ч. I. С. 198–205. 

18. Александрова Л.А. Субъективная витальность как личностный ресурс // Психоло-

гические исследования : электрон. науч. журнал. 2011. № 3 (17). URL: 

http://psystudy.ru (дата обращения: 26.11.2019).  

19. Лукина Е.А. Особенности самоосуществления человека в разные периоды взросло-

сти : дис. … канд. психол. наук. СПб., 2006. 258 с. 

20. Маслоу А. Теория личности // Психология личности : хрестоматия. Самара : 

Бахрах-М, 2013. Т. 1: Зарубежная психология. С. 379–385. 

21. Хазова С.А. Ментальные ресурсы субъекта: феноменология и динамика. Кострома : 

Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2013. 386 с. 

22. Рябикина З.И., Танасов Г.Г. Субъектно-бытийный подход к личности и анализу ее 

со-бытия с другими (конструктивная версия постмодернистских «настроений») // 

Человек. Сообщество. Управление. 2010. № 2. С. 4–19. 

23. Ушаков И.Б., Сорокин О.Г. Адаптационный потенциал человека // Вестник Россий-

ской академии медицинских наук. 2004. № 3. С. 8–13. 

24. Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при психологи-

ческом сопровождении школьников. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2000. 156 с. 

25. Водопьянова Н.Е., Наследов А.Д. Стандартизированный опросник «Потери и приобре-

тения ресурсов» для специалистов социономических профессий // Вестник Тверского 

государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 2013. № 4. С. 8–22. 

26. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М., Кроз М.В. Измерение уровня самоак-

туализации личности // Социально-психологические методы исследования супруже-

ских отношений / под ред. Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской, М.В. Кроз. 

М., 1987. С. 91–114. 

27. Маленова А.Ю., Чередниченко Т.А. Взаимосвязь индивидуальных и коллективных 

ценностей с копинг-стратегиями у молодежи и старшего поколения // Молодежь в 

новом тысячелетии: проблемы и решения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Омск, 13 февр. 2018 г.). Омск : Изд-во СибГУФК, 2018. С. 150–156. 

28. Ильин Е.П. Психология взрослости. СПБ. : Питер, 2012. 544 с. 

29. Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного 

анализа // Психологическая наука и образование. 2008. № 1. С. 67–73. 
 

Поступила в редакцию 02.03.2020 г.; повторно19.04.2020 г.; 

повторно 08.05.2020 г. принята 10.11.2020 г. 
 

Дементий Людмила Ивановна – доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии Омского государственного университета  

им. Ф.М. Достоевского. 

E-mail: dementiy@univer.omsk.su 

Маленов Александр Александрович – заведующий учебно-научной лабораторией 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

E-mail: malyonov@univer.omsk.su 

Маленова Арина Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

E-mail: malyonova@mail.ru 
 

For citation: Dementiy, L.I., Malenov, A.A., Malenova, A.Yu. Self-Actualization Level and 

Adaptation Potential as Personality Coping Resources at the Stage of Self-Realization. Sibir-

skiy Psikhologicheskiy Zhurnal – Siberian journal of psychology. 2020; 78: 80–98. doi: 

10.17223/17267080/78/5. In Russian. English Summary 



Л.И. Дементий, А.А. Маленов, А.Ю. Маленова 

96  

Self-Actualization Level and Adaptation Potential as Personality  

Coping Resources at the Stage of Self-Realization 

 
L.I. Dementiya, A.A. Malenova, A.Yu. Malenovaa 

 
a Dostoevsky Omsk State University, 55a, Mira Ave., Omsk, 644077, Russian Federation 

 
Abstract 

 
The article raises a problem of strengthening personal resources when facing difficult life 

situations at the stage of self-realization. The latter refers to the period of personality develop-

ment from the age of 20 to 55. At this stage, the adaptation potential, the level of self-

actualization; and proactive coping behavior are highlighted as personality resources. Proac-

tive coping behavior is considered to be an important factor in the personality’s self-efficacy, 

while the other two constructs are its predictors. Proactive coping is revealed as a set of strate-

gies that launches preparatory work to prevent stress exposure, the purposeful development of 

which is an independent copying resource.  

Presumably, at the stage of self-realization, a person seeks self-actualization, the maxi-

mum manifestation of his abilities, based on existing experience in opposing adverse envi-

ronmental influences. The study involved 155 people aged from 21 to 55. The main method of 

data collection is psychological testing, implemented via the following methodological com-

plex: Self-actualization test (E. Shostrom, adapted by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, 

M.V. Zagika, M.V. Kroz); Losses and acquisitions of personal resources (N. Vodopyanova, 

M. Stein); Proactive coping behavior (L. Aspinwall, R. Schwarzer and S. Taubert, adapted by 

E. Starchenkova). Statistical data processing method is the regression analysis. The results of 

the regression analysis proved the influence of self-actualization and adaptive potential on the 

proactive coping behavior of an individual at the stage of self-realization. The choice of each 

strategy is determined by predictors (from 2 to 6). The greatest contribution belongs to the 

indicators of self-actualization scales (9 out of 14). Value orientations, spontaneity, synergy, 

cognitive needs and creativity stayed outside the influence on proactive coping. The connec-

tions between the proactive coping strategies and the components of self-actualization are 

contradictory and ambiguous (most of them - 14 out of 22 - have the opposite character). The 

explanation is largely determined by the traits of the collectivist culture, the values of which 

are shared by adult members of the society. Adaptation potential was revealed to have a con-

nection only in relation to the strategy of preventive coping. Self-esteem, sociability and the 

ability to find the optimal balance in the system of “internal-external support” should be at-

tributed to the key predictors of proactive coping at the stage of self-realization. 

 
Keywords: personality; resources; coping behavior; self-actualization; adaptive potential; 

proactive coping; coping predictors; development. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СТРАТЕГИЙ  

ЗАДАЧИ «ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО»1 
 

Д.Ю. Баланевa 

 
a Томский государственный университет, 634050, Россия, Томск, пр. Ленина 36 

 
Представлены результаты эксперимента, направленного на трансформацию стратегий 

решения задачи итерационной дилеммы заключенного людьми, вовлеченными в искус-

ственно созданные условия социализации. Процесс изменения стратегий показан с точ-

ки зрения взаимодействия их эталонных образцов в игровой информационной среде, 

обобщенного на уровень нейронной сети. Рассматривается возможность использования 

нейронной сети в качестве классификатора, решающего задачу распознавания неявно 

выраженных стратегий, реализуемых человеком в различных социальных условиях. 

 
Ключевые слова: стратегии решения задач; информационное моделирование; «ди-

лемма заключенного»; нейронная сеть; социализация; игра. 

 

Введение 
 

Итерационная версия игры «Prisoner's Dilemma» (IPD) применяется  

в качестве модели кооперации во многом благодаря широкому спектру 

стратегий, которые могут использовать ее субъекты. Стратегиями называ-

ют такие формы поведения участника, которые основаны на получении 

выгоды с условием учета действий оппонента. 

Проблема эффективности стратегий решения итерационной дилеммы 

заключенного чаще рассматривается с точки зрения информационных мо-

делей, где стратегии решения не «отягощены» отношениями, которые воз-

никают при игре реальных людей.  

Некоторые из этих стратегий очевидны, другие оказываются зависимы-

ми от социального контекста. К числу первых, безусловно, можно отнести 

стратегии «всегда предавать» (ALLD) и «всегда сотрудничать» (ALLC). M. 

Nowak и K. Sigmund сделали эти две стратегии полюсами континуума, ку-

да вошли 16 стратегий, расположенных с учетом отношения порядка. На 

девятой позиции в этом списке находилась стратегия TFT, на десятом – 

PAVLOV [1]. При этом учитывались также «стратегии с мутациями».  

К элементарным можно отнести стратегию случайного выбора возможно-

стей. Несмотря на иррациональность такого подхода он легко может быть 

                                                           
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобр-

науки России, проект № 0721-2020-0040. 
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объяснен с точки зрения психологических особенностей некоторых людей. 

Учитывая опыт использования различных когнитивных тестов, возможно 

также указать на распространенность стратегии поиска оптимального ре-

шения путем «проб и ошибок». В этом случае какие-то действия могут 

предприниматься не потому, что они выгодны с точки зрения выигрыша, 

но как способ получить дополнительные знания эмпирическим путем. 

Ключевым понятием в этом случае оказывается репутация оппонента – 

действия игроков в значительной степени зависят от нее. Исключить репу-

тацию оппонента возможно тем, что игрок имеет дело не с конкретным 

человеком, а с группой людей. При этом он может идентифицировать себя 

с этой группой в различной степени. Можно взять две группы, одна будет 

in-group, другая out-group. Особенно интересны первые ходы, когда чело-

век еще не определился со своей стратегией. В какой-то степени бессозна-

тельные реакции могут быть описаны «чистыми» стратегиями. Стратегии 

могут меняться по ходу игры. Если мы возьмем достаточно большой про-

межуток, он может оказаться заполненным образцами различных стратегий. 

Люди также склонны доверять «интуиции» как метафоре, не поддающейся 

рационализации. Возможность «наказания» некооперативного игрока при-

водит к появлению стратегии «око за око» – TFT и ее вариантов, например 

Generous TFT – GTFT [1]. Эти стратегии долгое время оценивались как 

оптимальные и оценивались в различных социальных средах [2–11]. 

Дальнейшее развитие темы стратегии решения задач итерационной ди-

леммы заключенного получило благодаря открытию эффекта смены стра-

тегий. Например, оказалось, что стратегия PAVLOV, известная ранее как 

одна из неэффективных, становится более сильной после того, как до нее 

работала стратегия TFT [8, 12–14]. Помимо варианта с двумя игроками, 

возможны более сложные случаи, когда рассматривается система с тремя и 

более игроками. Например, M. Matsushima и T. Ikegami рассматривают 

эволюцию стратегии в IPD с тремя игроками [15].  

Несмотря на разработанность проблемы, она далеко не исчерпана. Ана-

лиз эволюции проблемы стратегий дилеммы заключенного в последние 

годы стал самостоятельной темой исследования [16–18]. Одно из наиболее 

перспективных направлений в развитии изучения стратегий IPD – приме-

нение искусственных нейронных сетей. Нейронные сети могут быть исполь-

зованы и как средство моделирования, и в качестве игровой среды [19]. 

Основная цель нашей работы – построение информационной модели, 

предсказывающей поведение как отдельного человека, так и группы людей 

в ситуации решения задачи социальной дилеммы. При этом учитываются 

социальные отношения, в том числе и вызываемые экспериментальным 

воздействием, гендерными различиями, индивидуальными различиями  

в стратегии решения познавательных задач. Модель должна демонстриро-

вать переход индивидуальных действий в социально детерминированное 

поведение. 

Использование процессуального подхода позволяет учесть кратковре-

менный эффект социализации, вызванный процедурой игры в IPD. В целом 
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ряде указанных выше работ показано, что с повышением номера итерации 

вероятность кооперации в IPD снижается. Это объясняется действием мо-

тива «наказания» некооперативного игрока, как это типично для стратегии 

TFT. Иногда этот мотив смягчается «прощением», что характерно для стра-

тегий GTFT, TF2T, PTFT. Оценка эффекта социализации, связанной с са-

мой процедуры игры, позволяет получить дополнительную информацию 

об особенностях экспериментального воздействия. Здесь мы исходим из 

предположения о том, что экспериментально вызванная социализация 

снижает эффект «негативной социализации», вызванной процедурой игры. 

Исследовательские вопросы: 

1. Определить единицу анализа стратегии игрока IPD в ситуации с не-

сколькими игроками, объединенными в группу, идентичность с которой 

может рассматриваться как переменная величина. 

2. Определить влияние экспериментально сформированной групповой 

идентичности (социализации) на изменение предпочитаемых стратегий в 

социальных дилеммах. 

3. Оценить возможности нейронных сетей второго поколения как сред-

ства категоризации результатов итерационной дилеммы заключенного с 

точки зрения применяемой игроком стратегии, а также социальных факто-

ров, таких как место жительства, вид социализации, гендерная идентич-

ность, групповая гендерная идентичность. 

4. Оценить, возможно ли использовать социализацию как механизм по-

вышения степени определенности действий игроков IPD при использовании 

моделей на основе нейронной сети. 

5. Определить закономерности изменения стратегии игрока IPD до и 

после социализации. Представляют интерес следующие вопросы: Насколь-

ко склонны реальные люди использовать «чистые» стратегии? Будут ли 

игроки повторяться, используя одну стратегию или последовательность 

действий до и после экспериментального воздействия, связанного с фор-

мированием социальной идентичности? В какой степени будут мутировать 

«чистые» стратегии? 

Процедура 

В ходе исследования оценивался ряд категориальных переменных, ис-

пользованных для построения классификационных моделей: 

1. Социализация, вызванная долговременными социальными отноше-

ниями (социализация 1). Данная переменная имеет два уровня: люди, ранее 

не знакомые между собой (незнакомцы) и поддерживающие дружеские 

связи на протяжении не менее одного года (друзья). 

2. Экспериментально сформированная социализация (социализация 2). 

Здесь также задано два уровня: уровень социальных отношений до тренин-

га «социализации» и после его воздействия. 

3. Гендерная дифференциация. Переменная, заданная двумя уровнями: 

мужчины, женщины. Факт половой принадлежности устанавливался по 

самоидентификации, самоназванию участников в условиях свободного 

выбора дихотомии male–female. 
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4. Групповой аспект гендерной дифференциации. Эта переменная оце-

нивалась с точки зрения преимущественного количества мужчин и жен-

щин, входящих в группу из шести человек. Здесь выделено три уровня: 

женская группа, смешанная группа, мужская группа.  

5. Место проживания участников. Переменная, имеющая два уровня: 

Москва, Томск. 

В экспериментальной серии с уровнем переменной «социализация 2» – 

«незнакомцы» приняли участие 180 человек – студенты Московского фи-

зико-технического института и Томского государственного университета.  

Набор проводился при помощи объявлений в социальной сети vk.com. 

Для каждого исследования в серии требовалось 12 участников, незнакомых 

друг с другом. Контроль этого условия осуществлялся с учетом факульте-

та, учебной группы, родного города участника и возможных родственных 

связей. 

Эксперимент с «незнакомцами» состоял из трех этапов. Первый этап 

определен как диагностический. Участникам исследования необходимо 

было выполнить задачу итерационной дилеммы заключенного по схеме 

получения прибыли (рис. 1). 
 

  Игрок 2 

  Кооперация (С) Отказ (D) 

Игрок 1 

Кооперация (C) 
                5 

5 

                        10  

0 

Отказ (D) 
                        0 

10 

                          1 

1 
 

Рис. 1. Схема социальной «дилеммы заключенного». 

Числами показаны условные баллы, набираемые игроками  

в каждом определенном инструкцией случае 
 

Проводилось десять игровых итераций между случайно выбранными 

игроками. В качестве результата измерения данной переменной использо-

вался относительный показатель доли кооперативных ходов, выраженный 

в процентном отношении к общему количеству ходов. На втором этапе 

проводилось изменение уровня независимой переменной, определяемой 

как второй вариант социализации. Для этого участники совместно выпол-

няли ряд заданий, назначение которых состояло во включении их в соци-

альные взаимодействия. Смысл третьего этапа – измерение уровня незави-

симой переменной – эффекта социализации. Средством измерения, как и 

на первом этапе, служила игра «Дилемма заключенного». Результатом из-

мерения данной переменной также стал относительный показатель доли 

кооперативных ходов, выраженный в процентном отношении к общему их 

количеству. В отличие от первого этапа участники играли только внутри 

подгрупп, образованных в ходе экспериментально сформированной социа-

лизации. Участники также каждый период случайным образом разделялись 

на пары, при этом они были проинформированы, что точно играют с участ-
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ником из своей подгруппы, но неизвестно, с кем конкретно. Игра на этом 

этапе состояла из 10 периодов. Полученные баллы также учитывались в 

сумме итогового выигрыша, который переводился в выплачиваемое участ-

нику денежное вознаграждение [20]. 

В серии экспериментов с «друзьями» приняли участие 120 человек – 

студенты Московского физико-технического института и Томского госу-

дарственного университета, набранные с помощью объявлений в социаль-

ной сети vk.com.  

Для каждого исследования в серии требовалось 12 участников, состоя-

щих из двух подгрупп по шесть человек. Особенностью этих подгрупп  

являлся высокий уровень социального взаимодействия (устойчивые, пред-

варительно социализированные группы). Отбор подгрупп «друзей» произ-

водился через непосредственное общение с представителями подгрупп.  

В качестве критериев устойчивой дружеской связи были выбраны: про-

должительное (более года) и постоянное общение. Также учитывались 

наличие совместной деятельности и общие интересы. 

Исследование проводилось по плану, в целом аналогичному для групп 

«незнакомцев». Отличие состояло в содержании второго этапа, в ходе ко-

торого участники разделялись на подгруппы из шести друзей, в составе 

которых они были приглашены на исследование. Общим на втором этапе 

было то, что каждой подгруппе «друзей» давалось задание найти 5 общих 

характеристик и придумать название подгруппе.  

В качестве зависимых переменных учитывались показатели результатив-

ности деятельности, а также процессуальные характеристики. Результатив-

ность измерялась количеством кооперативных и некооперативных исходов  

в двух сериях итеративной дилеммы заключенного – до процедуры экспе-

риментальной социализации и после нее. Процессуальные характеристики 

представлены категориальными величинами в виде строк, описывающих по-

следовательность действий участников эксперимента и их оппонентов в каж-

дом раунде игры до и после процедуры экспериментальной социализации.  

Для анализа результатов использовались две формы записи, описанные 

M. Nowak и K. Sigmund [8]. Первая форма учитывает действия одного иг-

рока и состоит из последовательности символов «C» и «D» – cooperate и 

defect соответственно. Вторая форма отражает действия пары игроков и 

представлена последовательностью символов, каждый из которых может 

принимать четыре значения. Если оба игрока кооперируют, результат за-

писывается как «R» (reward), если оба отказываются от кооперации, то «P» 

(punishment). В случае, если кооперирует только один игрок, то получаем 

«T» (temptation) или «S» (sucker). В случае, если первый игрок коопериру-

ет, а второй нет, результатом будет «S». Таким образом, мы можем описы-

вать процессуальные характеристики IPD в виде паттерна, отображающего 

действия пользователей во всех раундах в виде строк однотипных симво-

лов. Одна такая строка кодирует действия пользователя до процедуры  

экспериментальной социализации, другая – после. Строки имеют вид 

«RRPPTSPTPP».  
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Результаты исследования 

 
В итерационной дилемме заключенного очень важен первый ход. В ма-

тематических моделях этот момент определяется только свойством кон-

кретной стратегии. Например, стратегия TFT обязательно начинается  

с кооперации. В игре с реальными людьми первый ход может зависеть от 

множества обстоятельств, диктуемых как ситуативно, так и с точки зрения 

личностных особенностей: предыдущий жизненный опыт игрока, репута-

ция партнеров за пределами игры, особенности восприятия инструкции, 

отношение к экспериментатору и т.д. 

Подсчет частоты первых ходов до и после экспериментального форми-

рования социализации показал следующее соотношение: до – 133 коопера-

тивных и 167 некооперативных ходов; после – 204 кооперативных и 96 не-

кооперативных. Применение критерия X-squared показывает результат 

33,17 (с поправкой Йетса) при p = 8,439e–09. Таким образом, анализ только 

первого хода в итерационной дилемме заключенного с экспериментальным 

формированием групповой идентичности позволяет отвергнуть нулевую 

гипотезу о незначимости этого влияния на кооперативное поведение игро-

ков. 

Что касается изменения частоты различных вариантов взаимодействия 

двух игроков во время первого хода, то они распределились следующим 

образом: 

– до экспериментального воздействия: 'S': 73, 'P': 94, 'R': 60, 'T': 73; 

– после экспериментального воздействия: 'S': 54, 'P': 42, 'R': 150, 'T': 54. 

Игровое разнообразие 

Для анализа использовались только первые 10 ходов как в варианте до 

социализации, так и после. Такое решение обусловлено тем, что 10 ходов – 

самая короткая игровая последовательность в проведенных нами исследо-

ваниях.  

Интересно отметить, что за редким исключением последовательность 

действий в игре до экспериментального воздействия является уникальной. 

Для установления этого факта мы предприняли анализ частот всех строк, 

описывающих стратегии, и обнаружили всего восемь случаев, когда резуль-

таты двух игроков и их партнеров повторяются два раза. Шесть таких по-

вторений относятся к ситуации встречи игрока, руководствующегося страте-

гией «всегда предавать» (ALLD) с другим игроком, предпринимающим  

попытки кооперации. Например, «PPTPPTTPPP» или «TPPPPTPPPP». Толь-

ко два повторения из восьми имеют в начале хотя бы один кооперативный 

ход: «SSPPPPPPPP» и «STPPTTPPPP». Попытка обнаружить игрока, отказы-

вающегося от кооперации на каждом ходу и при этом встречающегося также 

с некооперативными партнерами, показала только один такой случай. 

После экспериментального воздействия результаты изменилась суще-

ственным образом. Вариант «RRRRRRRRRR» встречается 52 раза. Таким 

образом, ситуация, когда два игрока придерживаются в отношении друг 

друга стратегии «только кооперировать», приобрела значительный харак-
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тер. При этом случаев совпадения результатов игр с иным исходом мы об-

наружили всего шесть. Пять из них однотипны – первый игрок, коопери-

руя во время каждой итерации, однократно сталкивался с единственным 

игроком, предпринявшим некооперативный ход. Формальная разница  

в одну итерацию при сохранении общего смысла встречи только коопери-

рующих игроков позволяет отнести эти повторы к устойчивой группе ко-

операторов, «встречающихся» друг с другом. В двух случаях игрок отка-

зывается от кооперации только после того, как безуспешно кооперировал  

в течение семи итераций – «TTTTTTTPPP» 

Зафиксировано также три одинаковых случая, когда только один из иг-

роков всегда предавал, а его оппоненты кооперировали. 

Если рассматривать действия игроков с точки зрения того, кто из них 

придерживался однозначной стратегии ALLD или ALLC, то до экспери-

ментального воздействия вариант с предательством во всех раундах повто-

рился 61 раз, а с полной кооперацией всего 4. После процедуры экспери-

ментального формирования социализации 102 человек придерживались 

стратегии ALLC и только 39 – ALLD. 

Если использовать динамику изменения количества повторений страте-

гии ALLD и ALLC до и после экспериментального формирования группо-

вой идентичности, то в первом случае получаем X-square = 5,29 (p = 0,021), 

во втором X-square = 107,81 (p < 2,2e–16). 

Дополнительно была оценена частота случаев, в которых стратегия 

«всегда предавать» или «всегда кооперировать» нарушалась в одной из 

итераций. Такое «нарушение» можно интерпретировать как случайный ход 

или единичный маркер какой-то другой стратегии. В турнирах ботов, реа-

лизующих различные стратегии, такие случаи рассматриваются как страте-

гии с мутациями [18]. Мы использовали обозначения ALLDM и ALLCM 

для идентификации таких стратегий. Первая из них встретилась в наших 

результатах 32 раза до социализации и 17 после, вторая – 3 раза до социа-

лизации и 11 после. Если учитывать количество стратегий ALLD и 

ALLDM в сумме, то изменение этого показателя до и после эксперимен-

тального воздействия оказывается достаточно надежным средством для 

доказательства его влияния: X-square = 11,57 (p = 0,0007). В случае с одно-

временным учетом ALLC и ALLCM X-square = 114,84 (p < 2,2e–16). 

Несмотря на то, что количество случаев ALLD, в том числе и с мутаци-

ями, уменьшается после экспериментального воздействия не настолько 

радикально, как увеличивается частота ALLC, и тот и другой параметр 

может использоваться в качестве показателя эффективности процедуры 

экспериментального формирования групповой идентичности. Еще один 

вывод, который мы здесь можем сделать, касается уменьшения частоты 

проявления любых других стратегий, кроме уже рассмотренных, в игре, 

проводимой после экспериментального воздействия.  

Выявление фиксированных форм игрового поведения 

Различия в изменении стратегий реальных игроков по сравнению с мо-

делями, предусматривающими рациональное поведение, содержат ключ к 



Д.Ю. Баланев 

106  

поведению людей в социальных дилеммах. Вероятность того, что человек 

воспроизведет свое поведение в двух раундах, представляется достаточно 

высокой в том случае, если речь идет о стратегиях ALLC или ALLD. Дей-

ствительно, 20 участников придерживались стратегии ALLD как до, так и 

после экспериментального формирования социальной идентичности. В то 

же время четыре человека, которые до экспериментального воздействия 

придерживались стратегии ALLC, сохранили ее и во второй игровой серии. 

Особый интерес в этом отношении представляет форма игрового поведе-

ния, демонстрирующая резкий переход от стратегии ALLD к стратегии ALLC 

в различных игровых сериях. Мы обнаружили 17 таких случаев, при том что 

обратных переходов участники нашего эксперимента не проявили вовсе. 

Еще раз уточним, что некоторые из игроков последовательно придер-

живаются фиксированной формы игрового поведения, а другие после экс-

периментального формирования групповой идентичности демонстрируют 

в данном отношении значительную гибкость. При этом две эти группы, 

очевидно, равны по величине (X-squared = 0,115, p-value = 0,73). На этом 

основании возможно выдвинуть гипотезу о наличии некоторой «су-

перстратегии», зависящей от личностных характеристик игроков, напри-

мер, такой как психологическая ригидность, и проявляющейся в ситуации 

социально значимого воздействия на игроков. В данном случае мы видим 

крайние проявления набора таких стратегий в распределении результатов 

итерационной дилеммы заключенного. 

Если в описанной картине учесть дополнительно семь пар, составлен-

ных из стратегий ALLDM–ALLC, то и тогда можно говорить о примерном 

равенстве упомянутых групп: X-squared = 1,98 (p = 0,159). 
Т а б л и ц а  1  

Частота совпадений действий игроков до и после социализации  

(без учета ALLC, ALLD, ALLDM, ALLCM) 

№ 

Кол-во 

совпадений 

ходов 

Кодирование CD 
Кодирование RPTS  

(CC DD DC CD) 

до  

социализации 

после  

социализации 

до  

социализации 

после  

социализации 

1 10 CDDDDDCDDD CDDDDDCDDD SPPTPPSPPP SPPPPPSPTP 

2 9 CCCDCDCDCD CCCDCDCDCC RSRTRTSPST RSRTSPRPRR 

3 6 CCCCCCDCDD CCCCCCCCCC RRSSSSPSTP RSRRRSRRRR 

4 6 CCCCCCDDCD CCCCCCCCCC RRSRRSPPRP RRRSRRRRRR 

5 6 CCCCCCDDDD CCCCCCCCCC SRRSSSPPPP RRSRRRRRRS 

6 6 CCCCCCDDDD CCCCCCCCDD RRSSRSPTPP RRRRRRSRTT 

7 5 CCCCCDCDDD CCCCCCCCCC RRSRSTSPTT RRRRRRRRRR 

8 5 CCCCCDDDDD CCCCCCCCCC RSRRSPPPTP RRSRSRSRRR 

9 5 CCDCCCCCDD CCDCCDDCDC SSTSSRSSPT RSTSSTTSPR 

10 5 CDDDDCDDDD CDDDDDDDDD STPPPSPPPP STPPPPPTPT 

Примечание. Жирным шрифтом выделены ходы тех игроков, которые совершали оди-

наковые последовательности действий в начале игры до и после социализации. 
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Только один случай показывает полное совпадение действий игрока до 

и после социализации в случае более сложного игрового поведения (табл. 1, 

строка 1). Однако если взять только первые 9 ходов, то есть еще один слу-

чай полного совпадения действий игрока до и после экспериментального 

воздействия (см. табл. 1, строка 2). Здесь мы видим, что первые три итера-

ции до и после социализации – кооперация. Примечательно, что первое 

«предательство» игрока в данном случае следует не сразу после аналогич-

ного хода оппонента, а через один ход, т.е. с некоторой задержкой. Дебют, 

который повторялся бы в двух игровых сериях для 7 и 8 ходов, мы не об-

наружили, но зато отметили четыре случая повторения первых шести и 

пяти ходов. Почти всегда это были ситуации переключения с последова-

тельности кооперативных ходов на последовательность некооперативных 

после того, как оппонент «эксплуатировал» кооператора в течение двух, 

трех или даже четырех ходов. Каждый раз «переключение» происходило 

после очередного хода «кооперация–предательство». Все игроки, проде-

монстрировавшие такого рода стратегию на первой игровой серии, высту-

пали после экспериментального воздействия как последовательные «ко-

операторы», даже если количество некооперативных ходов их оппонентов 

превышало пороговую для первой серии величину (см. табл. 1, строка 8). 

Поиск стратегий Grudger и OppositeGrudger 

Следующим шагом мы выявляем наиболее очевидные стратегии. Под 

очевидными подразумеваются наиболее вероятные с точки зрения реали-

зации игроком и такие, которые в истории развития итерационной дилем-

мы заключенного были описаны прежде других. Одной из первых таких 

стратегий стала GRIM (Grudger). Эта стратегия состоит в том, что игрок 

начинает с кооперации и придерживается этого действия до тех пор, пока 

оппонент не допускает первое предательство. После этого игрок всегда 

«предает». Существует инверсная версия этой стратегии – OppositeGrudger, 

когда игрок начинает с «предательства», но после первого же кооператив-

ного хода оппонента всегда «кооперирует». Обе эти стратегии относятся 

классу «триггерных» стратегий и особенно удобны для анализа поведения 

потому, что переключение с одного устойчивого состояния на другое про-

исходит однократно. 

Мы обнаружили стратегию Grudger в эталонном виде только один раз 

до введения экспериментального воздействия и три раза после (табл. 2). 

Что касается стратегии OppositeGrudger, то она не встретилась нам ни  

в одном случае. 

Тем не менее формальные признаки и той и другой стратегии можно 

встретить в целом ряде случаев (см. табл. 2). Эта таблица была построена из 

всех случаев, когда игрок однократно менял свои действия в течение игры 

до или после экспериментального воздействия. Здесь мы почти всегда встре-

чаемся с эффектом «отсроченного переключения» действий пользователя.  

Еще одно основание позволяет отнести описываемые случаи к классу 

стратегий Grudger – переключение почти всегда происходит после хода 

«S» (в 17 случаях из 22). 
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После первого такого хода, когда игрок кооперирует, а оппонент «пре-

дает», мы обнаруживаем переключение с «C» на «D» в двух случаях, после 

второго – 5, после третьего – 4, после четвертого – 1. Возможна также за-

держка, например в один ход (см. табл. 2, строка 1). После социализации 

переход с «C» на «D» происходит несколько реже: в трех случаях после 

одного хода «S», в двух случаях, после двух ходов, в одном случае после 

трех и даже шести ходов (см. табл. 2). Можно считать все эти случаи «мяг-

ким» вариантом проявления стратегии OppositeGrudger. 
Т а б л и ц а  2  

Примеры действий игроков, однократно меняющих действия  

в течение игры до или после экспериментального воздействия 

№ 
Кодирование CD 

Кодирование RPTS  

(CC DD DC CD) 

до социализации после социализации до социализации после социализации 

1 CCCCCCDDDD CCCCCCCCDD RRSSRSPTPP RRRRRRSRTT 

2 CCCCCCDDDD CCCCDCDDDC RRSSRSPPPP RSSSPSPPTS 

3 CCCCCDDDDD CCCCCCCCCC RSRRSPPPTP RRSRSRSRRR 

4 CCCCCDDDDD DCCDCCCCCC SRSSSPPPTP TSSTRRRRRR 

5 CCCCDDDDDD CCCCCCCCCC RSSSPPPPPT RRRRRRRRRR 

6 CDDDDDDDDD DDDDDDDDCC STPPTTPPPP PTPPTPPPSR 

7 DCCCDDDDDD DDDDDDDDCC PSRRTPTTTP TTPTPPPPSS 

8 DDDCCDDDDD CCCCCCCCDD PPPSRPPPPP SRRRRSRRPP 

9 DCDDCDDDDD CCCCCCCCDD TSPTSPPPPP RSSSSRSSPP 

10 DDDDDDDDDD CCCCCCCDDD PPTPPTTPPP RRSRSRSPPP 

11 DDDDDDDDDD DDDDCCCCCC PPPPPPPPTP TPTPSRRSRS 

Примечание. Жирным выделены места изменения стратегии в кодировании, учитыва-

ющей действия второго игрока.  
 

Все это позволяет заключить, что описание стратегий, демонстрируе-

мых игроками-людьми, невозможно описать при помощи простых  

марковских цепей, как это делается в случае простых реактивных страте-

гий [18]. 

До социализации мы видим только стратегию Grudger – переход с «C» 

на «D». Однако после социализации встречается три случая перехода «D» 

в «С» (см. табл. 2). Все эти три случая выглядят парадоксально – переклю-

чение следует после двух или трех случаев хода «T» – встречи с «коопера-

тивным игроком», которая приносит максимальный выигрыш. Можно по-

лагать, что возникающее чувство вины диктует игроку смену поведения, и 

такой исход характерен для игрока, находящегося под влиянием экспери-

ментального воздействия. Тип рациональности «Наибольший выигрыш» 

сменяется типом «Ценность кооперации». 

Случай 1 из табл. 2 – самый интересный, так как показывают игровое 

поведение единственного участника эксперимента, меняющего стратегию 

однократным переключением с кооперации на «отказ». Но до социализа-

ции он сделал это на шестом ходу, а после – на восьмом.  
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Поиск стратегий Win-Stay Lost-Shift 

Стратегия Win-Stay Lost-Shift (WSLS) также известна как стратегия 

PAVLOV [1]. Действия игрока продиктованы здесь сохранением состоя-

ния, которое приносит наибольшее количество баллов – в нашем случае 5 

или 10. Если действие оппонента на текущем ходе приводит к «проигры-

шу», следующий делается с противоположным значением. 
Т а б л и ц а  3   

Повторяемость стратегии WSLS до и после социализации 

№ 
Кодирование CD 

Кодирование RPTS  

(CC DD DC CD) 

До социализации После социализации До социализации После социализации 

1 CCDCCCDCDC CCDCDCCDCC RSPRSSPRPS RSPSPSSPRS 

2 CCDCDDDDCD CDDCDDCDCD RSPSTPPPSP STPSPPSPSP 

3 DCDCDDDCDC DCCCCCDDDC PRPSTPPSPS TRRRRSTTTR 

 
В чистом виде мы находим эту стратегию только один раз: «RRSTPSPSPS» 

в первой серии игры, до социализации, и один раз после: «RSTPRRRRST». 

Однако если снизить требования к «чистоте» проявления действий игрока, 

предусмотрев возможность одной «мутации», то таких случаев мы обна-

руживаем уже 5 в каждой серии игр. Если пойти еще дальше и допустить 

две «мутации», то общее число случаев возрастет до 18 и 17 соответствен-

но. При этом доля случаев, когда такая стратегия, пусть и не в «чистом» 

виде, встречалась до и после социализации, составляет 1% (табл. 3) 

Поиск стратегий TFT 

Можно с уверенностью говорить о том, что самой популярной страте-

гией у исследователей IPD стала стратегия TFT. Об этом можно судить и 

по исходу уже ставшего историческим турнира, проведенного Р. Аксель-

родом в 1981 г., а также по тому количеству вариаций, которые появились 

на основе этой стратегии: GTFT, PTDT, ATFT, TF2T, T2FT, STFT, HTFT, 

CTFT, RTFT, OTFT [21]. 

Основной вариант этой стратегии описывается следующим образом: 

первая итерация – «C», затем в зависимости от исхода предыдущего хода – 

если «R» или «T», то «С», если «S» или «P» – то «D». 

В чистом виде стратегия TFT встречается в наших данных 1 раз до со-

циализации и 5 раз после. Снижение требований к алгоритмической чисто-

те приводит к увеличению подходящих случаев. Для допуска в одну мута-

цию мы находим 8 случаев до социализации и ни одного случая после.  

В случае с двумя мутациями – 12 до социализации и 7 после. Найдено так-

же два варианта, при которых игрок до и после социализации использовал 

TFT. При этом один из игроков в последней игре сделал это точно по алго-

ритму: «SSTRSPPRST» и «RRSPPTRSPP». Следует также отметить, что в 

половине случаев игроки, демонстрировавшие использование TFT до экс-

периментального воздействия, действовали затем как последовательные 

кооператоры. Аналогичный результат мы получили ранее и для стратегии 
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WSLS. Но мы видим, что после социализации количество игроков, при-

держивающихся этих стратегий, значительно не изменилось. Это объясня-

ется тем, что пул игроков, использующих после экспериментального воз-

действия стратегии GRIM, WSLS и TFT, пополнился за счет перехода  

с других стратегий. При этом в половине случаев первой стратегией явля-

ются ALLD и ALLDM. Стратегия TFT здесь является исключением – только 

два игрока, использующие стратегию «всегда предавать», стали использо-

вать во второй серии игр стратегию «око за око». 

На примерах со стратегиями GRIM и WSLS мы видели, что их «бук-

вальные» проявления встречаются у реальных игроков только в единичных 

случаях. В случае с TFT мы видим несколько иную картину – влияние экс-

периментального воздействия с очевидностью повышает вероятность при-

менения данной стратегии. Причину этого мы склонны искать в том факте, 

что действия, подразумеваемые данной стратегией, укоренились в культу-

ре гораздо сильнее каких-либо других моральных законов. Последнее 

утверждение носит, скорее, гипотетический характер, так как для его ста-

тистической поддержки нам не хватает полученных данных. Однако даже 

в статусе гипотезы оно кажется достаточно ценным для того, чтобы целе-

направленно работать над его подтверждением в дальнейшей работе. 

Повышение доли кооперативных ходов в игре, проводившейся после 

экспериментального воздействия, приводит к еще одному интересному 

эффекту. Мы проанализировали частоту ходов, которые можно интерпре-

тировать как «Прощение», «Наказание» и «Отказ от сотрудничества», и 

обнаружили, что после экспериментального воздействия их величины во 

всех трех случаях достаточно заметно снизились: в случае с «Прощением» – 

с 405 до 251 случая, с «Наказанием» – с 336 до 202 случаев, «Отказ от со-

трудничества» – с 126 до 85. «Прощение» оппонента мы фиксировали в 

том случае, если предыдущий ход «P» или «T», то следующий – «R» или 

«S», «Наказание» – если предыдущий ход «S», то следующий – «T» или 

«P», «Отказ от сотрудничества» – предательство после сотрудничества – 

если предыдущий ход был «R», то следующий «P» или «T». 

Попытка определить, в какой степени «типовые» стратегии охватывают 

решения, продемонстрированные участниками нашего эксперимента, поз-

волила объяснить 145 из 300 решений до экспериментального воздействия 

и 211 из 300 после него. Здесь мы имеем возможность говорить о том, что 

экспериментальное воздействие привело к существенному повышению 

предсказуемости действий игроков. Однако остается актуальной проблема 

идентификации тех стратегий, которые оказались неопознанными при по-

мощи основных стратегий. Для повышения вероятности распознания каж-

дого случая мы воспользовались классификацией, построенной на основе 

нейронной сети – трехслойного перцептрона с одним скрытым слоем. 

Построение модели нейронной сети для определения стратегии 

Для построения модели классификатора мы использовали библиотеку 

Axelrod-python, содержащую реализацию более 100 различных стратегий. 

На первом этапе мы выбрали только восемь из них. Были использованы 
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стратегии Cooperator, Defector, TitForTat, WinStayLoseShift, Prober, Random 

(p = 0,5), Grudger, OppositeGrudger. 

Стратегия Prober предлагает следующий алгоритм действий: игрок 

начинает с ходов (D, C, C), затем кооперация (С) всегда, если противник 

сотрудничал на втором и третьем шаге, иначе применяет стратегию «око за 

око». Стратегия Random: игрок случайным образом выбирает между со-

трудничеством и отказом. 

При помощи специально написанного для этих целей скрипта в процес-

се проведения турнира между ботами, оперирующими этими стратегиями 

вносились мутации по схеме: от 0,0 до 0,09 с шагом 0,1. Для получения 

достаточного разнообразия решений турнир проводился достаточно боль-

шое количества раз – не менее 100 000 ходов. Результаты игры кодирова-

лись в соответствии со схемой «RSTP». Варианты с повторяющимися  

значениями отбрасывались, так как они могли быть источником неопреде-

ленности вследствие того, что становились результатом встречи различных 

стратегий. Например, ALLС и ALLC, а также ALLC и TFT дадут идентич-

ный результат. На выходе получаем файл с набором строк, включающих 

результат игры и указание того, какие стратегии сыграли.  
Т а б л и ц а  4  

Результат работы классификатора на основе нейронной сети 

№ Стратегии 
До социализации После социализации 

частота % частота % 

1 Defector 129 43,00 68 22,67 

2 Random: 0,5 75 25,00 36 12 

3 Win-Stay Lose-Shift 33 11,00 26 8,67 

4 Tit For Tat 31 10,33 34 11,33 

5 Prober 14 4,67 11 3,67 

6 Cooperator 11 3,67 120 40 

7 Grudger 6 2,00 4 1,33 

8 Opposite Grudger 1 0,33 1 0,33 
 

Таблицу с результатами игры использовали для построения нейронной 

сети. Для этого используется Statistica For Windows, модуль Net, позволя-

ющий автоматизировать процесс подбора оптимальной модели. Из полу-

ченных результатов выбиралась модель с наилучшими параметрами, кото-

рая затем становилась основанием для классификации данных реальных 

пользователей. Для тренировки сети мы использовали 80% результатов, 

20% привлекались для тестирования. Наиболее эффективной оказалась 

сеть с 13 скрытыми слоями, она показала вероятность классификации 

83,68% обучающей выборки и 82,17 тестовой. Относительно невысокий 

процент вероятности распознания обучающей выборки объясняется тем, 

что результаты работы некоторых стратегий в условиях большого количе-

ства мутаций могут совпадать. Особенно это заметно на коротких последо-

вательностях ходов, как это и было в нашем случае. Результаты классифи-

кации показаны в табл. 4. Очевидно, что состав стратегий, используемых 

для построения модели классификации, может быть изменен и расширен.  



Д.Ю. Баланев 

112  

Обсуждение результатов 

 

Использование информации о стратегии решений задач IPD наряду со 

сведениями о результативности действий (количество кооперативных и 

некооперативных ходов) повышает эффективность модели предсказания 

действий пользователя на основании его социальных характеристик. 

В качестве единицы анализа эффективно использование даже мини-

мальной последовательности, состоящей из двух ходов. 

Социализация повышает частоту кооперативных стратегий. В большей 

степени это касается увеличения доли стратегии ALLC. 

Мы показали, что экспериментально вызванная социализация может 

быть рассмотрена как механизм повышения степени определенности в вы-

боре стратегий при решении IPD. Модели на основе нейронных сетей  

оказываются более работоспособны после экспериментально вызванной 

социальной идентичности в группе из шести человек.  

Этот результат можно также обсуждать с точки зрения разработки  

технологии повышения предсказуемости действий людей, решающих  

социальную дилемму типа IPD. Такой вывод может стать точкой роста  

в дальнейших исследованиях с целью разработки технологий повышения 

предсказуемости действий 

Гендерная идентичность может быть спрогнозирована в незначитель-

ной степени (не более 66% событий в тестовой выборке категоризируется 

правильно), однако социализация повышает процент успешно прогнозиру-

емых событий. Кроме того, высокий уровень (около 90%) прогнозов в тре-

нировочной выборке позволяет надеяться на улучшение результатов в те-

стовой выборке по мере увеличения количества испытуемых, привлекаемых 

в эксперимент.  

Наименее эффективны модели на основе нейронных сетей в случае 

прогноза принадлежности испытуемого к гендерной группе. Здесь резуль-

таты не очень отличаются от случайных. 

IPD может рассматриваться как своеобразный психодиагностический 

инструмент, способный оценить степень организации мышления человека, 

а также влияние на эту организацию социального контекста. Учитывая де-

фицит психодиагностических средств, относящихся к темам «решение за-

дач», «социальный интеллект», развитие IPD как средства психологиче-

ской диагностики может быть рассмотрено как актуальное направление 

развития технологий использования социальных дилемм. 

Решение задачи IPD человеком не может быть адекватно описано  

марковскими процессами вследствие того, что решение принимается на 

основании не только результата предыдущего хода, но и ряда других  

факторов. Человек может принимать во внимание результаты нескольких 

предыдущих ходов. Мы видим, что причиной отказа от кооперации мо-

жет быть негативный опыт, полученный в двух, трех, или даже четырех 

итерациях. Очевидно, решение нужно искать в обобщенных марковских 

моделях. 
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При решении задач IPD реальными людьми возможно говорить о неко-

торой «суперстратегии», учитывающей не только эволюционные свойства 

различных «чистых» стратегий, но и различные социальные факторы. Не-

которыми такими факторами мы можем управлять, конкретизируя свой-

ства подобных «суперстратегий». 
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Abstract 

 
An iterated version of the game "Prisoner's Dilemma" is used as a model of cooperation 

largely due to the wide range of strategies that the subjects can use. The problem of the effec-

tiveness of strategies for solving the Iterated Prisoner's Dilemma (IPD) is most often considered 

from the point of view of information models, where strategies do not take into account the 

relationship that arise when real people play. Some of these strategies are obvious, others 

depend upon social context. In our paper, we use one of the promising directions in the 

development of studying IPD strategies – the use of artificial neural networks. We use neural 

networks as a modeling tool and as a part of game environment. 

The main goal of our work is to build an information model that predicts the behavior of 

an individual person as well as group of people in the situation of solving of social dilemma. 

It takes into account social relationship, including those caused by experimental influence, 

gender differences, and individual differences in the strategy for solving cognitive tasks. The 

model demonstrates the transition of individual actions into socially determined behavior. 

Evaluation of the effect of socialization associated with the procedure of the game provides 

additional information about the effectiveness and characteristics of the experimental impact. 
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The paper defines the minimum unit of analysis of the IPD player's strategy in a group, 

the identity with which can be considered as a variable. It discusses the influence of the experi-

mentally formed group identity on the change of preferred strategies in social dilemmas. We 

use the possibilities of neural networks as means of categorizing the results of the prisoner's 

iterative dilemma in terms of the strategy applied by the player, as well as social factors. We 

define the patterns of changes in the IPD player's strategy before and after socialization are 

determined. The paper discusses the questions of real player's inclination to use IPD solution 

strategies in their pure form or to use the same strategy before and after experimental inter-

ventions related to social identity formation. 

It is shown that experimentally induced socialization can be considered as a mechanism 

for increasing the degree of certainty in the choice of strategies when solving IPD task. It is 

found out that the models based on neural networks turn out to be more efficient after experi-

mentally evoked social identity in a group of 6 people; and the models based on neural net-

works are least effective in the case of predicting a subject's belonging to a gender group. 

When solving IPD problems by real people, it turns out to be possible to talk about generalized 

strategies that take into account not only the evolutionary properties of «pure» strategies, but 

also reflect various social factors. 

 
Keywords: strategies of solving problems; information modeling; the prisoner's dilemma; 

neural network; socialization; a game. 
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Разработаны нормированные пороги для определения индивидуального уровня про-

странственных способностей для школьников 13–17 лет с использованием краткого 

онлайн-инструмента. Также на основе предыдущих исследований сформулированы 

рекомендации для школьников в соответствии с уровнем их пространственных способ-

ностей на момент тестирования. Обсуждается необходимость усиления визуально-

пространственного компонента в общеобразовательных программах, а также в про-

граммах отбора одаренных школьников. 
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Введение 
 

Согласно Указу Президента РФ «Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации» от 1 декабря 2016 г. № 642, основой эко-

номики РФ в ближайшие годы должны стать высокотехнологичные научные 

разработки (передовые производственные технологии, роботизированные 

системы, новые материалы и др.). Реализация этого указа требует от си-

стемы образования подготовки квалифицированных кадров для высоко-

технологичных областей (ученых, инженеров и др.). В 2018 г. государ-

ственные расходы на образование составили 3 668,6 млрд руб. (3,6% от 

ВВП) [1]. Несмотря на это, по-прежнему наблюдается дефицит кадров в 

этих отраслях, обусловленный недостаточным количеством студентов по 

данным специальностям. Так, в 2018 г. при приеме абитуриентов на про-

граммы бакалавриата, специалитета и магистратуры такие специальности, 

как «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, техно-

логии и технические науки» и тому подобные, выбрали в сумме 36,2% аби-

туриентов; в то время как специальности «Науки об обществе», «Гумани-

тарные науки», «Искусство и культура» выбрали 42,7% абитуриентов [1]. 
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Большее количество студентов, поступающих на гуманитарные направле-

ния, может частично объясняться проблемами в системе идентификации 

школьников, имеющих потенциал высоких достижений в высокотехноло-

гичных областях. 

Одаренные дети могут оставаться незамеченными существующими 

способами поиска одаренных детей (олимпиады, конкурсы, специализиро-

ванные школы) из-за недостаточного количества школьников, проходящих 

через такие системы. Например, по разным оценкам в Российской Федера-

ции такими программами охвачены меньше 1% от всех выпускающихся 

школьников [2]. Причины данной ситуации включают необъективные 

оценки учителей, наставников и представителей администрации, рекомен-

дующих школьников для участия в программах для одаренных детей, и 

отсутствие в этой системе элементов, способных идентифицировать 

«скрытую одаренность» (нормированные психологические и психометри-

ческие тесты) [Там же]. Перед системой образования стоит задача разработ-

ки стандартизованных надежных методов, позволяющих идентифицировать 

одаренных школьников на ранних этапах и обеспечивать им индивидуаль-

ную поддержку (например, разработку индивидуальных образовательных 

планов для них). Такие методы должны включать не только часто исполь-

зуемые вербальные и математические тесты, но и другие когнитивные ха-

рактеристики, например пространственные способности.  

Пространственные способности (ПС) определяются как способность 

понимать и запоминать пространственные отношения между объектами,  

а также совершать ментальные манипуляции с этими отношениями и визу-

ализировать изменения этих отношений [3]. ПС могут считаться забытым 

талантом («спящим гигантом») в образовании [4]. Использование нормиро-

ванных психометрических тестов ПС может обеспечить раннее выявление 

их уровня и способствовать их развитию. Данные масштабных лонгитюдных 

исследований свидетельствуют о том, что ПС являются важным фактором 

для достижений в технических специальностях. Например, в предыдущих 

исследованиях показана связь ПС не только с успешностью решения по-

вседневных задач [3, 5], но и с успешностью в математике у школьников 

[6, 7], а также с количеством публикаций и патентов у специалистов  

в STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) [8, 9].  

Эти результаты указывают на необходимость включения визуально-

пространственного компонента в программы отбора талантливых школь-

ников [8, 10]. Однако текущие методы отбора в основном включают только 

вербальный и математический компоненты. В результате многие ученики, 

демонстрирующие относительно низкие показатели по традиционным ме-

тодикам отбора, но обладающие высокими ПС, остаются незамеченными 

такими программами. Например, по оценкам J. Lakin и J. Wai, более 2 млн 

пространственно-одаренных школьников в США (4–6% от всех школьни-

ков) упущены такими программами [11]. На данный момент не существует 

достоверных оценок количества пространственно-одаренных школьников 

в РФ, однако можно предположить, что их процентное соотношение соот-
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ветствует показателям, полученным в других странах. Более того, как пока-

зывают предыдущие исследования, учащиеся с высокими ПС, пропущенные 

системами идентификации одаренных школьников, часто испытывают  

недостаток мотивации и получают меньше внимания от педагогов [11, 12], 

что может негативно сказываться на их дальнейших образовательных тра-

екториях и профессиональной деятельности. 

В недавнем исследовании авторов настоящей статьи была предложена 

краткая онлайн батарея пространственных способностей – OSSAB (Online 

Short Spatial Ability Battery), направленная на определение уровня развития 

ПС1. В батарею входит 4 теста (Сборка моделей, Законы механики, Орига-

ми и Ментальное вращение), отобранных по психометрическим критериям. 

В исследовании показано, что данная батарея может быть использована 

как для идентификации пространственно-одаренных школьников, так и 

для диагностики низких ПС. Батарея находится в свободном доступе2 и 

может быть использована в системе образования. Однако в исследовании 

не приводятся стандартизованные нормы, относительно которых можно 

оценивать индивидуальный уровень ПС учеников. 

Целью настоящего исследования является разработка нормированных 

порогов для определения индивидуального уровня пространственных спо-

собностей с использованием батареи OSSAB для школьников от 13 лет.  
 

Материалы и методы исследования 
 

Участники исследования  
В исследовании приняли участие школьники Образовательного центра 

«Сириус», демонстрирующие высокие достижения по трем разным направ-

лениям: наука (N = 640; из них 238 женщин), спорт (N = 436; из них  

67 женщин) и искусство (N = 260; из них 204 женщины); и школьники из 

общеобразовательных школ РФ (N = 752; из них 350 женщин). Образова-

тельный центр «Сириус» предлагает интенсивные четырехнедельные обра-

зовательные программы для школьников, которые прошли отбор по сле-

дующим критериям:  

– для направления «наука» – призовые места в предметных олимпиадах 

(например, по математике, химии, физике, информатике или биологии) 

или участие в научном проекте / наличие патента;  

– для направления «спорт» – успешное участие в различных спортив-

ных соревнованиях (хоккей, шахматы и фигурное катание);  

– для направления «искусство» – успешное участие в различных кон-

курсах и демонстрация высоких достижений в живописи, скульптуре, хо-

реографии, литературе или музыке.  

Возраст участников данного исследования: 13–17 (M = 15,01; SD = 1,18). 

Выбросы, определенные на основании межквартильного размаха, не были 

обнаружены. Дополнительная информация доступна у авторов исследования.  

                                                           
1 Budakovа et al.; статья находится на рецензии. 
2 https://github.com/fmhoeger/OSSAB 
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Инструментарий 

В батарею OSSAB входит 4 теста:  

1. Сборка моделей (Pattern assembly). Участникам предлагаются набор 

отдельных геометрических элементов и места их соединения, обозначен-

ные буквами. Задача участников – определить, какая из предложенных в 

качестве вариантов ответа фигур получится, если соединить элементы ука-

занным образом. Тест включает в себя 15 заданий, на каждое из которых 

дается по 20 секунд.  

2. Законы механики (Mechanical reasoning). Тест включает в себя 16 за-

даний на понимание базовых принципов работы механизмов (например, 

зубчатых) и основных физических законов (например, закона тяготения). 

На выполнение каждого задания дается 25 секунд.  

3. Оригами (Paper folding). Участникам предлагается несколько изобра-

жений последовательного сворачивания листа бумаги. На последнем изоб-

ражении также показана точка – место прокола свернутого листа. Задача 

участников – определить, в каких местах на развернутом листе бумаги бу-

дут расположены отверстия от прокола. Тест включается в себя 15 зада-

ний, на каждое из которых отводится по 20 секунд.  

4. Ментальное вращение (Shape rotation). Участникам предлагается 

сложная геометрическая фигура. Задача участников – выбрать из предло-

женных вариантов, как будет выглядеть та же фигура при повороте. Тест 

включает в себя 15 заданий, на каждое из которых дается 20 секунд.  

Данные четыре теста были апробированы и использованы в исследова-

ниях на британской, российских и китайской выборках [3; 13; 14 и др.], 

показали высокую надежность (табл. 1) и сильные связи друг с другом и 

умеренные связи с другими когнитивными способностями, например, ви-

зуально-пространственной рабочей памятью (r = .46–.54) и невербальным 

интеллектом, измеренным с помощью Прогрессивных матриц Рейвена  

(r = .44–.66)1.  
Т а б л и ц а  1   

Надежность тестов батареи OSSAB 

           Надежность 

Тест 

Ретестовая 

надежность* [3] 

Расщепленная 

надежность** [13] 

Расщепленная  

надежность**2  

Сборка моделей r = 0,56; p < 0,05 0,69–0,74 0,68–0,80 

Законы механики r = 0,65; p < 0,05 0,54–0,56 0,47–0,67 

Оригами r = 0,58; p < 0,05 0,83–0,85 0,83–0,91 

Ментальное вращение r = 0,56; p < 0,05 0,79-0,82 0,81–0,88 

Примечание. * – test-retest reliability; ** – split-half reliability 

 

С процедурой выбора тестов на разных этапах, а также стимульным ма-

териалом можно ознакомится в [3]. Авторы данной статьи могут также 

предоставить дополнительный материал из планируемой публикации. 

                                                           
1 Tsigeman, Silas et al.; статья находится на рецензии. 
2 Budakovа et al.; статья находится на рецензии. 
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Консультации разработчиков по установке и использованию батареи для 

педагогов и школьных психологов доступны по запросу авторам. 
 

Результаты исследования 
 

Результат каждого теста рассчитывался как процент правильно выпол-

ненных заданий и мог принимать значение от 0 до 100. В табл. 2 представ-

лены корреляции тестов внутри батареи. 
Т а б л и ц а  2   

Корреляционная матрица для тестов внутри батареи 

Тест Среднее (SD) 1 2 3 4 

1. Ментальное вращение 48,49 (28,76) – 
   

2. Оригами 53,60 (30,48) 0,57*** – 
  

3. Законы механики 60,94 (17,55) 0,52*** 0,55*** – 
 

4. Сборка моделей 40,46 (21,82) 0,53*** 0,54*** 0,47*** – 

Примечание. * – p < .05, ** – p < .01, *** – p < .001. Число участников варьировало от 

2 088 до 2 134. 
 

Финальное значение батареи OSSAB (итоговый балл) рассчитывается 

как среднее по всем 4 тестам. Среднее по итоговому баллу для всей вы-

борки составило 51,02 (SD = 20,02; медиана = 52,18). На рис. 1 представ-

лено распределение итогового балла, которое соответствует допущениям 

согласно показателям асимметрии и эксцесса (< 2). Тест Шапиро–Вилка 

показал, что распределение данных отличается от нормального (p < 0,05), 

что ожидаемо при большом (> 200) размере выборки (см., напр.: [15.  

C. 144]). В табл. 3 представлено разделение выборки по процентилям. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение итогового балла OSSAB в выборке.  

Итоговый балл OSSAB варьирует от 0 до 100% 
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Т а б л и ц а  3   

Распределение итогового балла батареи OSSAB по процентилям 

Квантиль 0% 25% 50% 75% 95% 100% 

Результат батареи 6,46 34,27 52,18 67,18 81,98 95,10 

 

Т а б л и ц а  4   

Индивидуальный уровень пространственных способностей 

Граница Статус Процент выборки 

Больше 91 (2 SD) Экстраординарная одаренность 0,24% 

Больше 80 (1,5 SD) Очень высокий уровень 7,23% 

71-80 (1 SD) Высокий уровень 13,21% 

61–70 Уровень выше среднего 15,51% 

40–60 Средний уровень 29,78% 

30–39 (–1 SD) Уровень ниже среднего 12,07% 

20–29 (–-1,5 SD) Низкий уровень 9,96% 

0–19 (–2 SD) Очень низкий уровень 5,36% 

 

Индивидуальный уровень пространственных способностей (табл. 4) 

был выделен нами по аналогии с существующими классификациями ин-

теллекта (см., напр.: [16]). 
 

Обсуждение результатов 
 

Целью данного исследования была разработка нормированных порогов 

для определения индивидуального уровня пространственных способностей 

с использованием батареи OSSAB для школьников от 13 лет. Разработан-

ные пороги позволят обеспечить индивидуальную поддержку для школь-

ников с разными уровнями ПС.  

Высокие пространственные способности 

По результатам исследования способности выше двух стандартных от-

клонений от среднего могут отражать редкие (экстраординарные) простран-

ственные способности. В нашем исследовании меньше 1% участников до-

стигли этого результата. Порог в полтора стандартных отклонения (очень 

высокий уровень) достигли чуть больше 7% участников. Эти результаты 

соотносятся с данными, полученными в исследовании J. Lakin и J. Wai [11], 

которые использовали 95 процентиль от всей выборки в качестве критерия 

одаренности (равняется 81,98 в нашей выборке). В результате мы обнару-

жили, что 151 школьник (7,23%; наука – 120, искусство – 4, неотобранная 

выборка – 27) из 2 088 протестированных имеет результаты по батарее 

OSSAB выше полутора стандартных отклонений от среднего; эти школь-

ники могут считаться пространственно-одаренными. Если экстраполиро-

вать полученные 7% школьников на 16,1 млн школьников в РФ на 2018 г. 

[17], то около 1,1 млн школьников могут иметь очень высокий уровень 

пространственных способностей и будут пропущены традиционными ме-

тодами идентификации одаренных школьников. Для сравнения мы исполь-
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зовали доступные нам данные 917 российских студентов, которые прошли 

ту же самую батарею тестов (см. описание выборки в [13]). Если исследо-

вать эту выборку используя 95 процентиль (равняется 80,09) в качестве 

критерия одаренности, мы обнаружим, что 5,1% выборки студентов имеет 

очень высокие пространственные способности. Это несколько ниже, чем 

данные, полученные на выборке школьников, что может быть связано с 

большим процентом школьников направления «наука» ОЦ «Сириус»  

в выборке школьников (с более высокими пространственными способно-

стями в среднем)1. 

Наибольшее количество пространственно-одаренных школьников было 

идентифицировано в направлении «наука» ОЦ «Сириус», несмотря на то 

что пространственные способности не используются для отбора на образо-

вательную программу. Данный результат косвенно подтверждает важность 

пространственных способностей для научно-технических специальностей. 

Необходимо отметить, что пространственно-одаренные дети были выявле-

ны и в выборке направления «искусство» ОЦ «Сириус», критериями для 

отбора на которую не являются академические дисциплины или интеллект, 

которые потенциально могли бы отразиться в результатах выполнения те-

ста на пространственные способности. Пространственно-одаренные дети 

также были выявлены и в неотобранной выборке школьников РФ. Таким 

образом, включение компонента ПС в программы выявления талантов по-

могло бы большему количеству школьников быть выявленными. Преды-

дущие исследования показали, что невыявленные пространственные спо-

собности представляют собой фактор риска для психологического здоровья 

и академической мотивации [11].  

Высокие результаты учащихся могут служить показанием для рекомен-

даций дополнительных занятий технической направленности или есте-

ственнонаучного профиля, например по схемотехнике, робототехнике, 

программированию, физике или химии [4]. Школьникам может быть реко-

мендовано обратиться к более сложным заданиям, олимпиадным задачам 

или пройти онлайн-курсы по этим или другим естественнонаучным пред-

метам. 

Низкие пространственные способности 

По результатам исследования около 35% участников показывают спо-

собности ниже среднего. Из них 5,36% имеют очень низкие простран-

ственные способности, которые могут отражать серьезные когнитивные, 

мотивационные или поведенческие проблемы. Низкие ПС негативно ска-

зываются на целом ряде образовательных и других результатов (см. обзор: 

[18]). Например, низкие ПС могут приводить к низким результатам на еди-

ном государственном экзамене по математике [19].  

Определение низких способностей позволит оказать индивидуализиро-

ванную поддержку школьникам: пространственные способности не явля-

ются фиксированными и могут улучшаться в результате тренировки (см. 

                                                           
1 Budakovа et al.; Tsigeman et al.; статьи находятся на рецензии. 



М.В. Лиханов, Э.С. Цигеман, Ю.В. Ковас 

124  

метаанализ: [20]). В исследованиях рекомендован ряд методов для разви-

тия ПС, включая компьютерные игры, содержащие пространственные ком-

поненты [21], занятия спортом [22], игру на музыкальных инструментах [23], 

занятия оригами [24], изучение китайского языка [25], включение стерео-

метрических задач в учебные материалы, применение компьютерных про-

грамм для моделирования при обучении геометрии и другим предметам 

[19]. В целом учеными рекомендуется «увеличение пространства» в обра-

зовании – добавление пространственных заданий, визуализаций (графиков 

и таблиц) при объяснении материала на разных предметах [26, 27].  

В настоящем исследовании предлагаются нормы пространственных 

способностей, общие для школьников 13–17 лет. Дальнейшие исследования 

необходимы для определения более точных норм для каждого возраста. 

Дополнительный анализ по возрастным группам не показал различий меж-

ду группами школьников 13 и 14 лет и между группами школьников 15, 16 

и 17 лет. Однако группы 13–14 и 15–17 лет различались примерно на поло-

вину стандартного отклонения. Данные результаты (доступные по запросу) 

необходимо реплицировать на выборках с более высокой статистической 

мощностью. Эти групповые различия небольшие в сравнении с различия-

ми внутри каждой возрастной группы. Таким образом, данное нормирование 

может быть использовано для школьников любого возраста от 13 до 17 лет.  
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Abstract 

 
The need for STEM specialists is growing in current technologically-oriented economy. 

This calls for new approaches in evaluation and development of relevant abilities and skills. 

However, the current educational systems might miss some students who have high potential 

for this field or who can develop such potential. For example, according to the results of one 

Russian study, gifted children may be missed by existing methods of talent search, partially 

due to the lack of standardised psychometric tests, especially of abilities beyond verbal and 

numerical abilities. One important predictor of STEM, often neglected in education, is spatial 

ability. Recently an online short spatial ability battery (OSSAB) for use in adolescent popula-

tions was developed. However, no published norms are available.  

The aim of this study was to develop normalised thresholds for spatial ability testing using 

OSSAB battery with Russian 13-17 year old schoolchildren. Schoolchildren from the Sirius 

Educational Centre, demonstrating high achievement in 3 different areas: science (N = 640; 

238 females), sports (N = 436; 67 females) and art (N = 260; 204 females), and schoolchildren 

(N = 752; 350 females) from general education schools of the Russian Federation participated 

in the study. Age of participants: 13-17 (M = 15.01; SD = 1.18). 

The study identified thresholds for 8 spatial ability levels: from Very low ability to  

Extraordinary giftedness. These thresholds can be used by teachers and school psychologists 

to determine the level of spatial ability in schoolchildren of 13-17 years of age. Based on  

individual students’ current levels of spatial ability, teachers can provide individual support 

and recommendations. For high performance recommendations may include additional clas-

ses in STEM or natural sciences, for example, electronics, robotics, programming, physics or 

chemistry. For lower performance recommendations may include computer games containing 

spatial components; sports; playing musical instruments; origami classes; and studying the 
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Chinese language. More broadly, school curricula in different subjects should include more 

spatial elements, such as: inclusion of stereometric tasks in learning materials; computer pro-

grams for modelling in teaching geometry and other subjects; adding visualizations (graphs 

and tables) when explaining material.  

Overall, the results of this study suggest that a significant number of children have very 

low or very high level of spatial ability in both mainstream schools and in educational centres 

for high-preforming students. The norms developed in this study can be used for identification 

and individualized support in all educational settings. 

 
Keywords: spatial ability; norming; psychometric tests; recommendations; talent develop-

ment programmes; giftedness. 
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Представлены результаты первого среза лонгитюдного исследования совладающего 

поведения у женщин с раком молочной железы. Обнаружено, что женщины с раком 

молочной железы склонны к подавлению эмоциональных реакций и контролю соб-

ственных переживаний, совладающее поведение испытуемых имеет отличительные 

особенности в зависимости от возраста, рабочего статуса, семейного положения, уров-

ня образования. Полученные данные служат основой для разработки программ по раз-

витию совладающего поведения пациентов с онкологией. 

 
Ключевые слова: совладающее поведение; копинг-стратегии; выживаемость; трудная 

жизненная ситуация; онкологическое заболевание; злокачественное новообразование; 

рак молочной железы; лонгитюдное исследование. 

 
Введение 

 

В современном обществе проблема онкологических заболеваний явля-

ется одной из ведущих ввиду того, что с каждым годом продолжают воз-

растать распространенность данного заболевания и смертность больных со 

злокачественными новообразованиями. Медицина, материальные ресурсы 

и силы врачей-онкологов нацелены на увеличение продолжительности 

жизни пациентов со злокачественными опухолями. Последние несколько 

лет растет число исследований на стыке медицины и психологии, где от-

мечается необходимость не только в физическом избавлении от недуга, но 

и в психологической поддержке пациентов с момента постановки диагноза 

и на протяжении процесса лечения [1–4]. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научного проекта №19-18-00426. 
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В ряду онкологических заболеваний по распространенности среди дру-

гих злокачественных новообразований у женщин, по силе и интенсивности 

психотравмирующего воздействия отличается рак молочной железы. Пси-

хологическая травматичность данного заболевания обусловлена, с одной 

стороны, страхом перед болезнью, восприятием заболевания как угрожа-

ющего жизни, с другой – боязнью утратить женственность, нежеланием 

подвергаться калечащей операции, связанной с причинением косметиче-

ского дефекта. Кроме того, данное заболевание может восприниматься как 

фактор, нарушающий социально-психологическую адаптацию человека и 

сказывающийся на его отношениях с другими [5]. 

Онкологическое заболевание молочной железы, отличающееся большой 

психологической травматичностью, рассматривается как трудная жизнен-

ная ситуация. Признаками определения жизненной ситуации как трудной, 

согласно Е.В. Битюцкой, являются: охват значимых сфер жизнедеятельно-

сти личности, нарушение привычного состояния организма, вызывающее 

эмоциональные и ментальные переживания, изменение механизмов адап-

тации, неподконтрольность происходящих событий, неопределенность и 

сложность в прогнозировании развития ситуации, влекущие за собой труд-

ности принятия решений [6]. Факторы трудности жизненной ситуации рас-

сматриваются в работах К.Н. Василевской и В.В. Нурковой [7]. Авторами 

выделяются: когнитивный фактор, предполагающий неприменимость су-

ществующих когнитивных схем для совладания с новой ситуацией; пове-

денческий фактор, заключающийся в отсутствии у человека сформирован-

ных моделей поведения в неизвестных ранее условиях; экзистенциальный 

фактор, выражающийся в появлении ощущения утраты смысла жизни; ви-

тальный фактор, связанный с субъективным ощущением невозможности 

дальнейшего существования в данной ситуации; фактор вероятностного 

прогнозирования, понимаемый как способность к предвосхищению буду-

щего, основанная на прошлом опыте и имеющейся информации о жизнен-

ной ситуации [7]. Вышеперечисленные признаки и факторы актуальны для 

рака молочной железы, в связи с чем мы рассматриваем его как трудную 

жизненную ситуацию. 

Относительно природы данного заболевания можно встретить предпо-

ложения о том, что биопсихосоциальные факторы и определенные личност-

ные особенности могут выступить в роли пускового механизма болезни,  

а также способствовать ее прогрессированию или возникновению рециди-

ва заболевания [3, 5]. Н.В. Тарабрина отмечает, что «идея относительно 

роли стрессов в развитии рака стала настолько популярной, что многие 

женщины сами приписывают некоторым событиям роль триггеров в раз-

витии их заболевания» [5]. В исследовании М.Г. Ивашкиной, посвященном 

выявлению психологических особенностей личности пациентов с онколо-

гическим заболеванием, рассматриваются также особенности, проявляв-

шиеся у ряда испытуемых до момента диагностики злокачественного но-

вообразования, к которым ученый относит тенденцию к инфантилизму [8]. 

Обращаясь к исследованиям зарубежных коллег, отметим, что полученные 
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данные несколько противоречивы, и однозначных выводов о связи психо-

социальных факторов и онкологического заболевания нет. Так, P. Revidi, 

T. Cormanique и соавт. приходят к выводу, что рак молочной железы возни-

кает в результате сочетания таких особенностей, как склонность к депрес-

сивным реакциям и чувству вины, неуверенность в себе, наличие длитель-

ного стресса, высокий уровень личностной тревожности и сдержанность  

в проявлении эмоций [9, 10]. В исследованиях J. Fasano et al. подчеркива-

ется, что женщин, заболевших раком молочной железы, отличают подав-

ление гнева и использование отрицания в качестве способа преодоления 

стресса [11]. Изучая психосоциальные предикторы выживания при раке 

молочной железы, N. Bahri et al. обозначают факторы риска в развитии он-

кологических заболеваний: предшествующие стрессовые события, подав-

ление и чрезмерный контроль отрицательных эмоций, чувство беспомощ-

ности и низкий уровень социальной поддержки [12]. Приведенные данные 

согласуются с результатами исследования S. Greer и T. Morris, которые 

обнаружили, что степень подавления эмоций у пациенток со злокачествен-

ными опухолями молочной железы значительно выше, чем у женщин с 

доброкачественными новообразованиями [13]. Наряду с приведенными 

данными существуют исследования, не подтверждающие связь между 

психологическими особенностями личности, социальными стрессовыми 

событиями и возникновением злокачественного новообразования [14, 15]. 

В качестве возможных причин отсутствия однозначной точки зрения уче-

ными называются неоднородность выборки испытуемых (разные стадии 

заболевания, отличия в локализации и типе опухоли, в способах лечения, 

возрастные различия и т.п.), субъективность пациентов в оценке своего 

психического состояния в текущий момент и при воспоминании пережи-

тых стрессовых событий, опора исследователями на методологически про-

тиворечивые подходы [2].  

Таким образом, исследования психологических особенностей и психи-

ческого состояния больных раком молочной железы не теряют своей акту-

альности на сегодняшний день. Проблема роли психосоциальных факторов 

в развитии злокачественных новообразований остается неразрешенной, 

однозначного мнения в данном вопросе нет. Выявление и изучение факто-

ров, оказывающих влияние на заболеваемость и выживаемость пациентов  

с раком молочной железы, понимание механизмов воздействия стрессовых 

событий на психику индивида могут способствовать решению проблемы 

психосоматической природы заболевания, а также возможных соматопси-

хологических последствий. 

Рак молочной железы сопровождается сильным эмоциональным 

напряжением, оказывает психотравмирующее воздействие на пациента и 

касается многих сторон его жизни. J. Fasano и соавт. отмечают, что вклад 

жизненных событий в прогноз рака молочной железы невелик, однако они 

подчеркивают ведущую роль особенностей совладания с ситуацией поста-

новки диагноза, а также со стрессом, вызванным длительным процессом 

лечения [11]. Совладающее поведение, понимаемое в рамках данного ис-
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следования как «сознательное поведение, направленное на активное взаи-

модействие с ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) 

или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю)» [16], 

предполагает применение копинг-стратегий для преодоления трудной 

жизненной ситуации. Ограниченный репертуар копинг-стратегий препят-

ствует продуктивному совладанию со стрессом, который сопровождает 

пациенток с раком молочной железы при объявлении онкологического ди-

агноза, в моменты подготовки к операции, на протяжении послеопераци-

онного лечения и после выписки из стационара [17, 18].  

Хронический характер угрозы жизни ввиду наличия онкологического 

заболевания и новые стрессовые события могут стать источником рециди-

ва [19]. Причину возобновления рака молочной железы В.Л. Матреницкий 

видит в том, что женщины не в полной мере осознают роль стресса в онко-

логическом заболевании [2]. О.Д. Рожкова отмечает, что после завершения 

лечения пациентки продолжают использовать те же стратегии совладания, 

что и до выявления злокачественного новообразования, не предпринимая 

попыток изменить репертуар копинг-стратегий, что повышает риск ухудше-

ния состояния здоровья (см.: [Там же]). Совладающее поведение у женщин  

с раком молочной железы изучалось в работах С.А.  Москвитиной (2012), 

Н.А. Русиной (2012), Н.А. Сирота и Б.А. Фетисова (2014), Д.В. Московчен-

ко (2016), И.В. Запесоцкой (2016), Н.В. Дейнека (2018), рассматривалось  

в исследованиях Н.В. Тарабриной, О.А. Ворона, М.А. Падун (2005) и др. 

Исходя из актуальности обозначенной проблемы и имеющихся пробелов 

в практике исследования психологических особенностей пациентов с раком 

молочной железы, целью данной работы явилось пролонгированное (на про-

тяжении трех лет) изучение совладающего поведения у женщин с раком 

молочной железы в период до шести месяцев после установления диагноза. 

В данной статье отражены результаты первого среза нашего исследования. 

 

Материалы и методы 

 

В исследовании приняли участие 190 женщин в возрасте от 26 до 80 лет 

(средний возраст 55 лет), больные злокачественной опухолью, исходящей 

из эпителия ткани молочной железы (рак молочной железы), разных стадий 

с умеренно дифференцированным вариантом опухоли, гормонозависимые, 

находящиеся под наблюдением онколога с момента постановки диагноза 

до 6 месяцев, проживающие на территории г. Челябинска и Челябинской 

области, находящиеся на стационарном лечении в ГБУЗ «Челябинский об-

ластной клинический центр онкологии и ядерной медицины». 

Лонгитюдное исследование направлено на решение значимой пробле-

мы динамики психологических характеристик больных злокачественными 

новообразованиями и их связи с выживаемостью (отдаленными эффектами 

лечения) и течением болезни (непосредственными эффектами лечения).  

В данной работе представлены результаты изучения особенностей совла-

дающего поведения при первом срезе лонгитюдного исследования. 
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Для получения эмпирических данных использовались опросные мето-

ды. Методика «Опросник способов совладания» Р. Лазаруса (адаптация 

Т.Л. Крюковой) позволяет выявить способы преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций, диагностировать направленность усилий субъекта по совла-

данию с трудностями: на преобразование ситуации, избегание ее или на 

снижение внутреннего эмоционального напряжения, вызванного стрессом. 

Кроме опросника способов совладания мы использовали подготовленную 

самостоятельно анкету для сбора данных о социальных и социально-психо-

логических показателях. В анкете содержатся вопросы о семейном положе-

нии респондента, рабочем статусе, уровне образования, указываются воз-

раст, необходимость психологической помощи в данный момент. Кроме того, 

мы уточняли информацию о стадии заболевания испытуемых (I, II, III, IV). 

Для проведения исследования использовалась индивидуальная форма 

сбора данных. Перед проведением опроса у респондентов устно уточняли, 

согласны ли они принять участие в исследовании. С целью формирования 

мотивации на прохождение опроса с испытуемым устанавливался довери-

тельный контакт, респонденту объяснялись инструкции и при необходи-

мости оказывалась помощь в понимании и заполнении опросников. Время 

заполнения опросников не ограничивалось. 

С целью обработки и анализа полученных данных применялась програм-

ма SPSS 24 (U-критерий Манна–Уитни, критерий H-Краскела–Уоллиса). 

 

Результаты исследования 

 

С целью изучения особенностей совладающего поведения испытуемые 

были объединены в группы в зависимости от ряда объективных показате-

лей: возраст, семейное положение, рабочий статус, уровень образования, 

необходимость оказания психологической помощи, стадия заболевания. 

Ниже представлены полученные результаты исследования. 

Выборка респондентов, исходя из их возраста, была разделена на пять 

частей: пациентки в возрасте от 30 до 40 лет (26 человек; в эту же группу 

вошли данные одной испытуемой в возрасте 26 лет), пациентки в возрасте 

от 41 года до 50 лет (36 человек), в возрасте от 51 года до 60 лет (44 чело-

века), от 61 года до 70 лет (50 человек), 71 года до 80 лет (18 человек). 

Часть респондентов не указала свой возраст, их данные используются при 

анализе особенностей совладающего поведения по другим показателям. 

Ниже представлены средние значения по показателям совладающего пове-

дения в подгруппах испытуемых разного возраста (таблица, рис. 1). 

Подвергнув анализу средние значения, можно отметить выраженность 

копинг-стратегии «Самоконтроль» у испытуемых всех возрастов. Данный 

способ совладающего поведения предполагает подавление эмоциональных 

реакций, стремление к самообладанию и снижению влияния эмоций на 

оценку ситуации и поведения в целом. Применение данного способа со-

владания, с одной стороны, способствует минимизации риска принятия 

импульсивных, необдуманных решений, а с другой стороны, субъект, ча-
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сто прибегающий к использованию данной копинг-стратегии, испытывает 

эмоциональное напряжение и сложности в выражении собственных эмо-

ций, переживаний, побуждений, вызванных проблемной ситуацией. В си-

туации совладания с онкологическим заболеванием самоконтроль помога-

ет испытуемым рационально оценить и принять происходящее, однако 

стоит отметить, что частое невыражение, подавление эмоций и пережива-

ний, в том числе порожденных заболеванием, может выступить в качестве 

фактора, препятствующего выздоровлению. Полученные нами данные со-

гласуются с результатами исследования M.E. Falagas и соавт. [20], которые 

отмечают, что женщинам на момент постановки диагноза свойственны 

повышенная рационализация и эмоциональный контроль. 

Средние значения показателей совладающего поведения  

в подгруппах испытуемых разного возраста 

Название копинг-
стратегий 

Средние значения  Нормы 
опросника 30–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–70 лет 71–80 лет 

Конфронтационный 
копинг 

9,577 9,139 8,558 8,26 7,667 8,998 

Дистанцирование  10,038 9,306 10,349 10,6 9,611 8,664 

Самоконтроль  13,769 13,028 13,674 14,13 12,889 13,687 

Поиск социальной 
поддержки 

13,192 12,111 10,535 10,08 10,5 10,692 

Принятие  
ответственности 

7,269 7 7,628 8,06 7,889 7,364 

Бегство-избегание 13,538 11,639 12,116 10,79 9,333 10,563 

Планирование  
решения проблемы 

13,115 11,639 11,651 11,88 10,647 12,737 

Положительная 
переоценка 

14,231 12,75 12,791 11,88 12,824 12,319 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения показателей совладающего поведения  

в подгруппах испытуемых разного возраста 
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Далее следует отметить, что наименее выраженной копинг-стратегией  

у женщин, принявших участие в нашем исследовании, является «Принятие 

ответственности», что предполагает осознание человеком связи между 

собственными поведением, действиями и их последствиями. В процессе 

поиска причин произошедшего человек, применяющий данную стратегию 

совладания, признает собственную роль в возникновении трудностей и 

готов принять на себя ответственность за их разрешение. В ситуациях, не 

поддающихся контролю, принятие ответственности оказывается непродук-

тивной копинг-стратегией, имеется риск появления чувства вины и чрез-

мерной самокритики. Полученные результаты относительно применения 

копинг-стратегии «Принятие ответственности» женщинами с раком мо-

лочной железы находятся в диапазоне норм опросника. Так, можем отме-

тить, что при совладании со сложной жизненной ситуацией женщины не 

готовы в полной мере брать на себя ответственность за произошедшее, они 

осознают, с одной стороны, свою роль в случившемся, но в то же время 

понимают, что не только от них зависят результаты лечения. 

Анализируя предпочитаемые способы совладающего поведения у ре-

спондентов разного возраста, отметим, что копинг-стратегия «Положитель-

ная переоценка» наиболее выражена у женщин в возрасте от 30 до 40 лет, 

которые среди всех стратегий совладания предпочитают ее в большей сте-

пени. Применение данной стратегии для совладания с трудностями позволяет 

женщине обнаружить положительный смысл в происходящем, использовать 

случившееся как возможность для личностного роста. Женщины в возрасте 

до 40 лет, столкнувшись с онкологическим диагнозом, склонны к осмыс-

лению проблемы с целью поиска положительных сторон и путей для само-

развития. Женщины в возрасте от 40 до 80 лет также применяют данную 

стратегию, но она не используется ими чаще, чем остальные стратегии. 

С целью проверки значимости различий в совладающем поведении у 

женщин с раком молочной железы разного возраста было проведено срав-

нение выраженности копинг-стратегий в изучаемых группах при помощи 

критерия H-Краскела–Уоллиса. В результате сравнительного анализа пока-

зателей совладающего поведения в подгруппах испытуемых разного воз-

раста мы обнаружили, что испытуемые в возрасте 30–40 лет значимо чаще 

прибегают к использованию копинг-стратегий «Бегство-избегание» и «По-

иск социальной поддержки», чем респонденты более старшего возраста  

(p = 0,009 и p = 0,000 соответственно). Кроме того, выявлены различия на 

уровне статистической тенденции по шкале «Конфронтационный копинг» 

(p = 0,094), к применению которого чаще прибегают испытуемые 30–40 лет.  

Исходя из полученных данных, можем сказать, что 30–40-летние жен-

щины склонны разрешать трудности при помощи привлечения внешних 

ресурсов, которые могут быть информационного, эмоционального и дей-

ственного характера. Копинг-стратегия «Поиск социальной поддержки» 

предполагает ориентированность субъекта на взаимодействие с окружаю-

щими, получение информации о проблеме и эмоциональной поддержки, 

совета, рекомендации. Применение данной стратегии совладания позволяет, 
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с одной стороны, решить имеющуюся задачу с привлечением других лю-

дей, но, с другой стороны, существует риск появления ощущения беспо-

мощности и формирования зависимой от окружающих позиции. Также 

испытуемые данного возраста прибегают к использованию избегающей и 

конфронтационной стратегий совладания. Избегание позволяет быстро 

снизить эмоциональное напряжение посредством отрицания и игнориро-

вания трудностей, пассивного поведения, раздражительности, переключе-

ния на другие виды деятельности. Совладание при помощи конфронтаци-

онной стратегии предполагает агрессивную реакцию в ответ на внешние 

обстоятельства. В ситуациях, требующих отстаивания собственных инте-

ресов, необходимости снижения тревоги для быстрого реагирования на 

стрессовые условия, данная копинг-стратегия оказывается продуктивной. 

Однако при частом применении данной стратегии могут наблюдаться им-

пульсивность, упорство и конфликтность в поведении субъекта, трудности 

в планировании собственных действий и прогнозировании их результатов. 

Подытоживая результаты исследования возрастных особенностей со-

владающего поведения женщин с раком молочной железы, можем отме-

тить, что наиболее выраженной стратегией совладания у всех испытуемых 

является самоконтроль, у женщин в возрасте 30–40 лет также стратегия 

положительной переоценки происходящего. Помимо этого, 30–40-летние 

женщины чаще, чем остальные респонденты прибегают к использованию 

таких копинг-стратегий, как «Поиск социальной поддержки», «Бегство-

избегание», «Конфронтационный копинг». 

Далее нами были изучены особенности совладающего поведения у за-

мужних (N = 110) и незамужних (N = 67) женщин с раком молочной желе-

зы. Группу незамужних испытуемых составили женщины, не состоящие  

в браке официально и неофициально, разведенные женщины, вдовы. Отме-

тим, что часть испытуемых не сообщила о своем семейном положении, 

поэтому их данные не учитываются на данном этапе исследования. В ре-

зультате проведения сравнительного анализа мы обнаружили только одно 

значимое различие на уровне статистической тенденции: замужние жен-

щины чаще прибегают к использованию стратегии «Положительная пере-

оценка», нежели незамужние (p = 0,076). Так, женщины, состоящие в су-

пружеских отношениях, стремятся в сложной ситуации онкологического 

заболевания найти смысл, фокусируясь на позитивных сторонах и пытаясь 

найти пользу в случившемся, сохраняя веру и оптимизм. Мы предполага-

ем, что наличие супруга и семейных взаимоотношений выступает в каче-

стве ресурса при совладании с трудностями, позволяет придать положи-

тельное значение происходящему, справиться с трудностями, фокусируясь 

на возможности личностного роста. 

Для более полного понимания особенностей совладания женщин со зло-

качественными новообразованиями перейдем к результатам исследования 

копинг-стратегий у респондентов с различным рабочим статусом. В зави-

симости от ответов испытуемых нами были сформированы две группы: 

работающие (N = 96) и неработающие женщины (N = 90) с раком молочной 
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железы. В первую группу вошли женщины, трудоустроенные официально 

и неофициально. Вторую группу составили неработающие женщины, в том 

числе находящиеся на пенсии. Проведя сравнительный анализ совладаю-

щего поведения в данных группах, мы выявили несколько значимых раз-

личий. Работающие испытуемые значимо чаще, чем неработающие, исполь-

зуют при совладании со стрессом стратегии «Конфронтационный копинг» 

(p = 0,012), «Поиск социальной поддержки» (p = 0,057), «Бегство-

избегание» (p = 0,04), «Планирование решения проблемы» (p = 0,043). 

Наличие работы, контакты с коллегами и наличие обязательств професси-

онального и трудового характера требуют от женщины планирования соб-

ственных действий, сосредоточенности, анализа ситуации и собственных 

возможностей, поиска путей решения проблемы самостоятельно или с 

привлечением внешнего ресурса. Интерпретируя полученные результаты, 

можем отметить, что наличие работы позволяет женщине отвлечься от 

проблемы, избежать мыслей о ней, с одной стороны, и получить внешнюю 

поддержку, возможность построения перспектив – с другой. 

Следующим параметром для сравнения особенностей совладающего 

поведения в нашем исследовании выступил уровень образования. На дан-

ном этапе приняли участие 185 человек, испытуемым предлагалось отме-

тить, какое образование они получили: начальное (N = 0), среднее общее 

(N = 13), среднее профессиональное (N = 105), высшее профессиональное 

(N = 67). Для сравнения использовались результаты двух групп испытуе-

мых: со средним профессиональным и высшим образованием. В результате 

проведения сравнительного анализа мы обнаружили значимые различия по 

четырем показателям: «Самоконтроль» (p = 0,018), «Поиск социальной 

поддержки» (p = 0,063), «Планирование решения проблемы» (p = 0,002), 

«Положительная переоценка» (p = 0,003). Данные копинг-стратегии рас-

сматриваются как продуктивные в совладании со стрессом [16] и значимо 

чаще используются респондентами, имеющими высшее образование. Это 

позволяет предположить, что более высокий уровень образования является 

предпосылкой более эффективного разрешения трудностей. Но отметим, что 

данное предположение требует проведения дополнительных исследований.  

При проведении исследования на выборке женщин с раком молочной 

железы мы задавали им вопрос о необходимости оказания психологиче-

ской помощи в данный момент. На этот вопрос ответили 131 человек, сре-

ди них положительный ответ дали 35 испытуемых, отрицательный – 96.  

В зависимости от ответа было сформировано две группы женщин, нужда-

ющихся и не нуждающихся на момент исследования в психологической 

помощи, в которых мы сравнили особенности совладающего поведения.  

В результате было обнаружено, что женщины, заявляющие о необходимо-

сти оказания им психологической помощи, значимо чаще прибегают к ис-

пользованию конфронтационного копинга (p = 0,004) и поиска социальной 

поддержки (p = 0,007), чем те, кто отмечает, что не нуждается в поддержке 

психологического характера. Импульсивность, агрессивные реакции и 

враждебность при конфронтационном совладании могут создавать трудно-
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сти для женщины психологического и социального характера. Мы предпо-

лагаем, что желание женщин научиться реагировать на стресс по-другому 

объясняет их ответ о необходимости оказания им психологической помощи. 

Использование копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» предпо-

лагает получение информации о проблеме, эмоциональной поддержки, 

сочувствия, действенной помощи, что связано с положительным ответом 

испытуемых о нужде в помощи психолога. 

В заключение описания полученных результатов отметим, что различий 

в совладающем поведении у женщин с раком молочной железы в зависи-

мости от стадии заболевания выявлено не было. Так, время обращения за 

медицинской помощью (на ранних или более поздних стадиях развития 

онкологического заболевания) не влияет на совладающее поведение. 

 

Заключение 

 
Ситуация онкологического заболевания является мощным стрессором 

для человека, требует мобилизации его ресурсов и сил. Справиться с труд-

ной жизненной ситуацией субъекту позволяет совладающее поведение, 

отсутствие навыков владения которым может иметь неблагоприятные по-

следствия для благополучия и здоровья индивида. Изучение особенностей 

совладания обусловлено объективной необходимостью: стрессовое состо-

яние пациентов отмечается не только в ситуации постановки диагноза,  

но также при прохождении лечения и после него. В условиях несовладания 

со стрессом есть риск развития рецидива заболевания.  

В данной статье представлены результаты первого среза лонгитюдного 

исследования особенностей совладающего поведения у женщин с раком 

молочной железы.  

В результате проведенного исследования было обнаружено, что жен-

щины с раком молочной железы склонны к подавлению эмоциональных 

реакций и контролю собственных переживаний. При изучении возрастных 

особенностей совладающего поведения нами было выявлено, что 30– 

40-летние женщины чаще используют избегающий, социальный и кон-

фронтационный копинги, чем женщины в возрасте от 41 года до 80 лет. 

Замужние женщины предпочитают искать положительные стороны в сло-

жившихся трудных жизненных условиях, нежели незамужние. Совладаю-

щее поведение женщин, имеющих работу, отличается от копинг-поведения 

неработающих женщин тем, что первые в большей степени склонны к 

применению таких стратегий, как «Конфронтационный копинг», «Поиск 

социальной поддержки», «Бегство-избегание», «Планирование решения 

проблемы». Кроме того, нами было выявлено, что уровень образования 

связан с выбором стратегий совладания. Так, женщины с высшим образо-

ванием склонны к планированию разрешения трудностей, сохранению са-

мообладания, поиску условной выгоды из сложившейся ситуации, а также 

чаще обращаются за социальной поддержкой, чем женщины со средним 

профессиональным образованием.  
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Изучение особенностей совладающего поведения у женщин с раком 

молочной железы в рамках лонгитюдного исследования позволяет выявить 

специфику преодоления трудностей на начальном и последующих этапах 

лечения, а также сравнить эти данные с информацией о динамике течения 

заболевания и выживаемости пациентов, что в будущем может послужить 

основой для разработки программ по развитию совладающего поведения 

пациентов с онкологическим заболеванием. 
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Abstract 
 

The problem of survival and effectiveness of treatment for cancer is an urgent and socially 

significant task of modern science. Today, medicine is focused on improving the survival rate 
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of patients with malignant neoplasms, increasing their life expectancy, and maintaining the 

life quality of this category of patients. Support for cancer patients is a priority in medical and 

psychological research, in which it is particularly important to identify the prerequisites of the 

disease, survival factors and psychological resources for adaptation to the disease. Breast 

cancer is accompanied by strong emotional stress, has a psychotraumatic effect on the patient 

and affects many aspects of life. The role of coping with the diagnosis, as well as with the 

stress caused by a long treatment process, is currently insufficiently studied. In this regard, the 

purpose of this work was to study coping behavior in women with breast cancer for a period 

of up to six months after diagnosis. It was a longitudinal study that last for three years. This 

article reflects the results of the first section of our study. We have found that women with 

breast cancer tend to suppress emotional responses and control their own experiences. When 

studying the age-related features of coping behavior, we found that 30-to 40-year-old women 

are more likely to use avoiding, social and confrontational coping than older women. Married 

women prefer to look for positive aspects in the current difficult life conditions, rather than 

unmarried. Coping behavior of women who have a job differs from coping behavior of women 

who have no job. The former are more likely to use such strategies as Confrontational coping, 

Search for social support, Escape-avoidance, Planning a solution to the problem. In addition, 

we found that the level of education is associated with the choice of coping strategies. For 

example, women with higher education tend to plan for resolving difficulties, maintain self-

control, seek conditional benefits from the current situation, and are more likely to seek social 

support than women with secondary vocational education. The study of coping behavior in 

women with breast cancer as part of a longitudinal study reveals the specifics and dynamics of 

overcoming difficulties at the initial and subsequent stages of treatment. The identified 

differences will serve as the basis for creating a program for developing coping behavior and 

a program for psychological support of patients with cancer, as well as for further empirical 

study of other psychological factors of survival and disease course in patients with malignant 

neoplasms. 

 
Keywords: coping behavior; coping strategies; survival; difficult life situation; cancer; 

malignancy; breast cancer; longitudinal study. 
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Описан клинический случай ведения психологом в составе мультидисциплинарной 

бригады пациентки с ОНМК на втором этапе медицинской реабилитации с использова-

нием современной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ). Для пациентки определен диагноз в реабилитационных доменах 

МКФ. Описаны личностные особенности, состояние когнитивных функций, эмоций, 

мотивации и установки семьи. Отражена динамика восстановления. 

 

Ключевые слова: реабилитация; Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ); инсульт; психолог; мультидисци-

плинарная бригада; реабилитационный диагноз; клинический случай. 

 

Введение 

 

Современное реабилитационное направление характеризуется приори-

тетом биопсихосоциальной модели реабилитации, ориентацией на сохран-

ные функции пациентов, признанием роли личности в развитии заболеваний 

и предполагает изменение подхода к реализации и оценке реабилитацион-

ных мероприятий [1]. 

Медицинская реабилитация сегодня осуществляется специалистами муль-

тидисциплинарной бригады (МДБ), в связи с чем возникает необходимость 

качественного взаимодействия специалистов-реабилитологов и определе-

ния роли и функций каждого участника, реализующего реабилитационный 

процесс. Особенно это касается клинического психолога ввиду особой зна-

чимости психической сферы пациентов для эффективной реабилитации. 

Также важным является вопрос коммуникации специалистов. Поли-

профессиональная команда реабилитологов должна «говорить» на одном 

языке, понятном каждому участнику. Таким унифицированным языком на 

сегодняшний момент является Международная классификация функцио-

нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [2], приня-

тая Всемирной организацией здравоохранения в 2001 г. Она представляет 

собой многоцелевую классификацию, согласно которой здоровье человека 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-013-00937 «Биопсихосоциальный подход в реабилитации пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями: интегративная медико-психологическая модель 

оценки здоровья». 
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и связанные с ним состояния определяются категориями (доменами), опи-

сывающими структуры и функции организма, деятельность человека и 

контекстуальные факторы [3, 4].  

Достоинством МКФ при реабилитации является возможность наглядно-

го представления динамики восстановления той или иной функции у паци-

ента. Все четыре составляющие, классифицируемые в МКФ (функции (b) и 

структуры организма (s), активность и участие (d), а также факторы окру-

жающей среды (e)), измеряются с помощью единой шкалы. В зависимости 

от составляющей наличие проблемы может означать нарушение, ограни-

чение возможности или препятствие. К соответствующему домену класси-

фикации должны подбираться подходящие количественные обозначения и 

определяющие слова (0 – нет проблем; 1 – легкие проблемы; 2 – умеренные 

проблемы; 3 – тяжелые проблемы; 4 –абсолютные проблемы; «–» – барье-

ры; «+» – облегчающие факторы). Определение этих количественных зна-

чений универсально (например, домен МКФ: b1440.2 Кратковременная 

память, 2 – умеренное снижение) [2]. Их использование позволяет выста-

вить общий реабилитационный диагноз, а также в динамике показать и 

количественно оценить те изменения, которые происходят у пациента в 

процессе реабилитации. 

Таким образом, МКФ обеспечивает управление и систематизацию дея-

тельности специалистов различных профилей, позволяет описывать как 

медицинские, так и немедицинские проблемы пациентов, повышает каче-

ство диагностики и реабилитации [1, 4, 5]. 

Следует отметить, что клинический психолог оценивает и записывает 

только те домены МКФ, которые нарушены, влияют на функционирова-

ние, с которыми планируется работать в процессе реабилитации и которые 

важны для пациента и, что особенно важно, для мультидисциплинарной 

бригады. 

Также нужно понимать, что работа клинического психолога с доменами 

важна не только в контексте восстановления каких-либо утраченных пси-

хических функций пациента, но и для повышения реабилитационного по-

тенциала и улучшения качества работы всей МДБ в целом. Так, например, 

пациент не настроен на лечение, негативно относится и не хочет взаимо-

действовать с участниками МДБ (контакта пациента с МДБ нет, реабили-

тация затруднена). Причиной могут являться как личные, так и средовые 

факторы.  

Данное обстоятельство будет иметь последствия для специалистов: 

процесс реабилитации значительно затруднен, с пациентом будет плохой 

контакт (пациент не участвует в реабилитации: домен МКФ – d177.4 При-

нятие решений), он не будет выполнять задания специалистов в полном 

объеме (пациент не может выполнить задания специалистов: домен МКФ – 

d220.4 Выполнение многоплановых задач), будет отвлекаться от работы, 

путать упражнения, безответственно относится к лечению, будет незаинте-

ресован в результате, возможны нарушения режима (пациент не воспри-

нимает инструкции на слух, не обучается: домен МКФ – d115.4 Использо-

https://zdravmedinform.ru/icf/b1440.html
https://zdravmedinform.ru/icf/b1440.html
https://zdravmedinform.ru/icf/b1440.html
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вание слуха; домен МКФ – e310.-3 Семья и ближайшие родственники;  

домен МКФ – e410.‐3 Индивидуальные установки пациента). В дальнейшем 

вполне вероятны снижение мотивации, тревога, негативизм, депрессия. 

Соответственно, восстановление данного пациента будет времязатратным 

и малоэффективным.  

Таким образом, на основании выявленных доменов МКФ психолог не 

только восстанавливает утраченные психические функции и развивает 

навыки обучения пациента, но и начинает работать с его установками, мо-

тивацией, с выстраиванием сотрудничества и доверительного контакта па-

циента со специалистами мультидисциплинарной бригады. 

Тем не менее использование МКФ в практической деятельности клини-

ческого психолога может вызывать затруднения ввиду нестандартного 

подхода к оценке психических нарушений и наличия различных методоло-

гических оснований в определении содержания психологических катего-

рий, отличающихся в отечественной и зарубежной психологии [6, 7, 8]. 

Попытки решения данных проблем на методологическом [9] и прикладном 

уровнях [10] предпринимаются современными учеными, однако они не 

исчерпывают всех вопросов, возникающих при реализации психологиче-

ского компонента реабилитации.  

В связи с этим возникает необходимость теоретических и практических 

исследований специфики применения Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в реаби-

литационной деятельности психолога, а также уточнения его профессио-

нальных компетенций при использовании системы МКФ в условиях муль-

тидисциплинарного взаимодействия.  

Цель работы – ознакомить психологов с компетенциями клинического 

психолога и возможностями использования МКФ в процессе реабилитации 

пациента с ОНМК во время второго этапа медицинской реабилитации. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Представление клинического случая пациентки с ОНМК в раннем вос-

становительном периоде во время второго этапа медицинской реабилита-

ции с описанием динамики психологического статуса в категориях МКФ. 

 

Результаты исследования 
 

Клинический психолог необходим с первых дней поступления пациента 

на реабилитацию всем участникам реабилитационного процесса, включая 

его родственников и специалистов мультидисциплинарной бригады. Работа 

психолога направлена на конкретную реабилитационную цель с конкрет-

ными психологическими доменами. Как правило, работа клинического 

психолога включает в себя несколько направлений: психодиагностическое 

(нейродиагностика, патодиагностика, диагностика реабилитационного по-

тенциала); психокоррекционное; психотерапевтическое и консультационное; 
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работу с семьей и окружением пациента; взаимодействие с участниками 

МДБ, а также проведение различных профилактических мероприятий. 

В процессе реабилитационной деятельности при использовании  

Международной классификации функционирования, ограничений жизне-

деятельности и здоровья  психолог работает с рядом основных доменов 

(табл. 1). 
Т а б л и ц а  1   

Домены МКФ в работе клинического психолога 

Разделы Домены 

Функции ор-

ганизма (b) 

Глобальные умственные функции (b110–b139). 

Специфические умственные функции (b140–b189) 

Активность  

и участие (d)  

Обучение и применение знаний: целенаправленное использование 

органов чувств (d110–d129); базисные навыки при обучении (d130–

d159). 

Применение знаний (d160–d179). 

Общие задачи и требования (d210; d220; d230; d240; d298). 

Межличностные взаимодействия и отношения: общие межличност-

ные взаимодействия (d710–d729); специфические межличностные 

отношения (d730–d779). 

Главные сферы жизни (d910; d920; d930). 

Жизнь в сообществах (d940; d950; d998) 

Факторы 

окружающей 

среды (е) 

Поддержка и взаимосвязи (e310; e315; e320; e325; e330; e335; e340; 

e350; e355; e360)/ 

Установки (e415; e420; e425; e430; e435; e440; e445; e450; e45; e460; 

e465) 

 
Выбор конкретных доменов для реабилитации происходит в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями пациента в конкретной жизнен-

ной ситуации на определенном этапе восстановления. Представленный 

случай демонстрирует возможность использования Международной клас-

сификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-

вья в практической деятельности психолога. 

Клинический случай. Пациентка N, 36 лет, находилась на реабилита-

ции в Центре медицинской реабилитации Филиала ТНИИКиФ ФГБУ  

СибНКЦ ФМБА России (Томск) в раннем восстановительном периоде 

ОНМК (ишемический инсульт в бассейне среднемозговой артерии), переве-

дена на второй этап медицинской реабилитации и медицинской поддержки. 

При первичном осмотре у врачей сложилось впечатление о нарушенном по-

нимании смысла речи, пациентка не выполняет пробы когнитивных тестов 

(MoCA, MMSE), отвечает односложно, жалоб на самочувствие не предъяв-

ляет. Отказывается от еды, имеет постоянно сонливое состояние.  

При первичной нейропсихологической диагностике (нейропсихологи-

ческая батарея Лурии–Небраска) выявлено: сознание ясное, понимание 

обращенной речи в полном объеме, отмечается легкое нарушение концен-

трации внимания, незначительное нарушение счета, темп мышления за-

медлен, мотивация снижена, выявлены субклинически выраженная тревога 
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и депрессия, пациентка сдержана и молчалива. Пациентка вечером долго 

не может заснуть, ночью сон тревожный, часто просыпается, днем засыпа-

ние не нарушено. В стационаре пациентка находится в сопровождении ма-

тери, со стороны которой наблюдается выраженная гиперопека. В ходе 

терапевтической беседы выявлено, что в детстве пациентка подвергалась 

сексуальному насилию и тяжело переживала данный факт. К психологу и в 

правоохранительные органы не обращалась, во всем произошедшем винит 

себя, возникли патологические установки самонаказания – «хотела сама 

себя наказать», считает, что болезнь ей «дана в наказание», поэтому жела-

ния взаимодействовать с врачами не было. Перед госпитализацией из-за 

нежелания лечиться поссорилась с матерью. Пациентка проявляет скры-

тую агрессию на медицинский персонал (подавленная реакция на заботу, 

которую маме высказать не может), чем усугубляет самообвинение, не же-

лает восстанавливаться, зациклилась на своем состоянии, не хочет воспри-

нимать информацию со стороны. К вечеру тревога возрастает, затрудняя 

засыпание.  

В табл. 2 представлены реабилитационный диагноз пациентки N в до-

менах МКФ и их динамика в процессе второго этапа медицинской реаби-

литации. В скобках указаны нарушения и особенности пациентки, лежащие 

в основе выделенного домена.  

Стоит отметить, что подбор доменов осуществлялся в рамках персо-

нального подхода [4] и определялся самим психологом на основании лич-

ного опыта и имеющихся возможностей пациента.  
Т а б л и ц а  2   

Реабилитационный диагноз клинического психолога в категориях МКФ 

Раздел 
Домен и его количественная оценка 

в начале реабилитации 

Домен и его количественная оценка 

в конце реабилитации 

Функции 

организма (b) 

b1261.3 Компромисс (пациентка не 

сотрудничает с окружением) 

b1261.2 Компромисс (наблюдается 

улучшение в сотрудничестве с 

окружением) 

b1263.3 Психическая устойчивость 

(раздражительность, беспокойство) 

b1263.2 Психическая устойчивость 

(наблюдается снижение раздражи-

тельности, беспокойства) 

b1268.3 Функции темперамента и 

личности, другие уточненные 

(патологические установки 

пациентки) 

b1268.2 Функции темперамента и 

личности, другие уточненные 

(коррекция патологических 

установок пациентки) 

b1301.3 Мотивация (снижение  

мотивации пациентки к участию  

в ребилитации) 

b1301.1 Мотивация (повышение 

мотивации пациентки к участию  

в реабилитации) 

b1528.2 Функции эмоций, другие 

уточненные (тревога и депрессия  

у пациентки) 

b1528.1 Функции эмоций, другие 

уточненные (снижение выраженно-

сти тревожно-депрессивных прояв-

лений у пациентки) 

b1341.3 Начало сна (трудности 

засыпания у пациентки) 

b1341.2 Начало сна (улучшение 

процесса засыпания у пациентки) 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2   

Раздел 
Домен и его количественная оценка 

в начале реабилитации 

Домен и его количественная оценка 

в конце реабилитации 

Активность и 

Участие (d) 

d160.2 Концентрация внимания 

(легкое нарушение концентрации 

внимания) 

d160.1 Концентрация внимания 

(улучшение концентрации  

внимания) 

d163.2 Мышление (замедление 

темпа мышления) 

d163.1 Мышление (улучшение  

динамики мышления) 

d172.1 Вычисление (незначитель-

ное нарушение счета) 

d172.0 Вычисление (отсутствие 

нарушений счета) 

d2401.4 Преодоление стресса  

(неадаптивные формы преодоления 

стресса у пациентки) 

d2401.3 Преодоление стресса  

(коррекция неадаптивных форм 

преодоления стресса у пациентки) 

d310.2 Восприятие устных сообще-

ний при общении (нежелание паци-

ентки воспринимать информацию 

от окружения) 

d310.1 Восприятие устных сообще-

ний при общении (коррекция неже-

лания пациентки воспринимать 

информацию от окружения) 

Факторы 

окружающей 

среды (е) 

е310.–3 Семья и ближайшие род-

ственники (гиперопекающая мать 

пациентки) 

е310.–3 Семья и ближайшие род-

ственники (психологическая работа 

с гиперопекающей матерью паци-

ентки) 

е410.–3 Индивидуальные установки 

семьи и ближайших родственников 

(гиперопека со стороны матери 

пациентки) 

е410.–2 Индивидуальные установки 

семьи и ближайших родственников 

(коррекция гиперопеки со стороны 

матери пациентки) 

Примечание. «–» – барьеры 
 

В соответствии с реабилитационным диагнозом клинический психолог 

разрабатывает стратегию работы. В данном случае это психотерапевтиче-

ская работа с пациенткой, коррекция психических функций, работа с семей-

ным окружением, инструктирование участников МДБ по способу взаимо-

действия с пациенткой и ее семьей. Динамика, происходящих изменений  

в процессе реабилитации наглядно представлена в табл. 2 и выражается  

в снижении значения определителя, следующего за номером домена. 
 

Обсуждение результатов исследования 
 

Приведенный пример демонстрирует, что реабилитационная деятель-

ность клинического психолога не только ориентирована на нарушенные и 

сниженные вследствие ОНМК психические функции, но и учитывает лич-

ностные характеристики пациентки, ее актуальную индивидуальную жиз-

ненную ситуацию и особенности окружения. Подобный подход позволяет 

предупредить негативное влияние личностных и средовых факторов на 

процесс реабилитации, улучшить сотрудничество пациентки с другими 

специалистами мультидисциплинарной бригады на начальных и последу-

ющих этапах взаимодействия.  

Использование психологических доменов МКФ определило представ-

ление реабилитационного диагноза на понятном каждому участнику МДБ 
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языке, что дало возможность другим специалистам учитывать особенности 

пациентки при организации работы с ней.  

Основные трудности, наблюдаемые в представленном случае, связаны  

с подбором доменов МКФ. Они обусловлены несоответствием понятийного 

аппарата зарубежной и отечественной психологии и отсутствием единого 

общепринятого психодиагностического подхода к оценке психических 

функций [7, 8]. Здесь важно обращать внимание на смысловую составляю-

щую домена и понимать возможность формулирования проблемы пациента 

в категориях МКФ иными терминами [4, 11]. В МКФ допускается при отсут-

ствии необходимого домена указание в скобках уточнения его содержания 

(b1528. Функции эмоций, другие уточненные (тревога и депрессия)) [2]. 

Также данный пример демонстрирует ограничения применения скри-

нинговых тестов. Использование адаптированных когнитивных тестов 

(MoCA, MMSE) позволяет получить количественную оценку снижения 

когнитивных функций без качественного понимания структуры нарушения 

и его причины. При этом в актуальных исследованиях отмечается, что при 

скринировании общего когнитивного снижения наблюдается большое ко-

личество ложноположительных результатов ввиду отсутствия в данных 

тестах учета возрастного, полового и нозологического компонентов и игно-

рирования эмоционально-личностного аспекта [12, 13]. Указанное обстоя-

тельство актуализирует необходимость проведения качественного анализа 

психических нарушений в рамках личностно ориентированного подхода. 

Таким образом, адекватно подобранные домены МКФ позволили опи-

сать реабилитационный диагноз пациентки, определить основные направ-

ления работы психолога и предупредить снижение эффективности дея-

тельности специалистов мультидисциплинарной бригады. 

 

Выводы 

 

В качестве статистического, психодиагностического и исследователь-

ского инструмента МКФ достаточна для обеспечения практической дея-

тельности психологов, реализующих реабилитационное направление. Она 

позволяет выстраивать продуктивное взаимодействие со всеми участника-

ми мультидисциплинарной бригады, говорить с ними на одном языке, опи-

сывать актуальные проблемы пациента и наглядно оценивать динамику 

восстановления пораженных функций, обеспечивая возможность просле-

живать качество и эффективность психологических мероприятий. МКФ 

структурирует работу психолога, более четко формулирует границы его 

компетенций, позволяет оказывать прицельную помощь и работать в лю-

бой психотерапевтической парадигме. Исходя из целей реабилитации, спо-

собствует грамотному сочетанию диагностической, психокоррекционной, 

психотерапевтической и профилактической работы. При этом ее использо-

вание в практической деятельности клинического психолога требует от 

специалиста глубокого понимания содержания психологических доменов 

МКФ и навыков их подбора для каждого конкретного случая. 
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Use of ICF in Rehabilitation: a Clinical Case 
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a Tomsk State University, 36, Lenin Ave., Tomsk, 634050, Russian Federation 

 

Abstract 

 

The article describes a clinical case of a patient with an acute cerebrovascular accident 

(CVA) at the second stage of medical rehabilitation, conducted by a psychologist as part of  

a multidisciplinary team. It presents the main concepts and content of the International Classi-

fication of Functioning, Disability and Health (ICF). Attention is drawn to a unified language 

of its application, available to all members of such a multidisciplinary team implementing the 

process of rehabilitation. The importance of psychological evaluation within the ICF catego-

ries for effective interaction between this team’s specialists has been shown. A specific fea-

ture of this case was a possibility of using categories belonging to almost all the ICF sections. 

The purpose of this work is to introduce psychologists to a clinical psychologist’s com-

petencies and possibilities of applying the ICF in the rehabilitation of patients with an acute 

CVA at the second stage of medical rehabilitation. 

Materials and methods. The article focuses on a clinical case of a female patient with an 

acute CVA during the early recovery period at the second stage of medical rehabilitation with 

a description of the dynamics of her psychological status, using the ICF categories. 

Results. The article provides a list of psychological domains presented in the following 

ICF sections: "Body Functions", "Activity and Participation", and "Environmental Factors", 

which can be used by a clinical psychologist within rehabilitation activities. The rehabilitation 

diagnosis for this patient with an acute CVA in her early recovery period was provided by 

means of the ICF categories based on her individual characteristics and impairments, and the 

dynamics of recovery has been revealed. The ICF domains are presented with an indication of 

the content aspect and the degree of impairment. 

Discussion of results. The clinical case demonstrates the importance of taking into ac-

count personal and environmental factors when describing one’s rehabilitation diagnosis and 
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organizing the rehabilitation process. Applying the ICF categories makes the patient's features 

and problems clear to all the multidisciplinary team members. The main difficulties of working 

with the ICF are related to the selection of domains due to the discrepancy between the  

conceptual apparatus of foreign and domestic psychology. The importance of understanding 

the semantic component of the domain has been shown. 

Limitations of screening tests have been noted, and the need to conduct a qualitative analysis 

of mental disorders within the framework of a personality-oriented approach has been updated. 

Conclusions. Applying the ICF allows one to maintain a productive interaction with all 

the members of the multidisciplinary team, describe the patient’s current problems and 

visually assess the dynamics of recovery. At the same time, its use in the practice of a clinical 

psychologist requires a specialist to have a deep understanding of the content of the ICF 

psychological domains and skills to select them for each specific case. 

 
Keywords: rehabilitation; International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF); stroke; psychologist; multidisciplinary team; rehabilitation diagnosis; clinical 

case. 
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PARALLEL PANDEMIC: PSYCHOLOGICAL  

FACILITATION IN MEDICAL ASSISTANCE 
 

O.V. Volkovaa, P.A. Shesternyaa 
 
a V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, 1, Partizan Zheleznyak Str., 

Krasnoyarsk, 660022, Russian Federation 

 
Analysis of current studies in Russia and other countries allows to make a conclusion about 

the growing pace, developing so-called parallel pandemic, which is formed at the level  

of psychological health.  This situation reveals the urgency to analyze the situation of  

the COVID-19 pandemic from both clinical psychology and general medical practice points 

of view. This article attempts to highlight the potentially possible, negative consequences  

of the pandemic, which affect the psychological state of different categories of the population. 

In particular the special attention is paid to the difficulties faced by health-care staff at the 

core of the fight against COVID-19. A comparative analysis of the current situation allowed 

the authors of this article to draw parallels between the state in which most of the population 

is now living and the state of the learned helplessness. A scheme for the medical and psycho-

logical assistance in the post-pandemic period has been proposed. 

 
Keywords: mental health; somatic health; psychological facilitation; parallel pandemic; post-

pandemic period; COVID-19; medical assistance; learned helplessness. 

 

Introduction 
 

The situation facing the world community during the COVID-19 pandemic 

seems to us only somewhat foreseeable. Fixing the facts of destructive and  

maladaptive types of response in conditions of psychoemotional tension and 

specific deprivation caused by conditions of self-isolation will inevitably lead  

to completely new consequences, in terms of global trends. 

“The indirect effects of COVID-19 may be greater than the number of deaths 

due to the virus itself,” - was an opening remark of Dr Tedros Adhanom  

Ghebreyesus, World Health Organization Director-General on the media briefing 

on COVID-19 at the 12th of June 2020 [1] 

In reality, none of the existing states, either socially, economically or in 

terms of the readiness of health-care systems and psychological assistance to the 

population, has been left out of the elements named COVID-19. An unprece-

dented social “experiment” cannot be compared to any historical experience  

of developed states. There are still global economic and political shifts ahead in 

the world, behind-the-scenes processes in the fight for a “zero” patient, and the 

search for a way out of the situation with the least losses. However, already now 

specialists of assisting professions of the “man-to-man” professional sphere for 

ethical and moral reasons, based on the requirements for missions “doctor” and 
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“psychologist” face realities in which it is necessary to attempt specific actions to 

reduce the destructive effect of the new coronavirus infection of the SARS-Cov-2, 

which spreads rapidly throughout the territory of the Russian Federation. 

The negative consequences and potential risks currently found in the various 

types of psychological responses to current events by different segments of  

the population have an understandable basis from the clinical psychology point 

of view [2–4]. 

“We need more high-quality studies to make any final conclusions about a 

link between mental symptoms and COVID-19. However, … there are derived 

effects of the pandemic on the mental health among both healthcare professionals 

and the population. Given that the previous SARS epidemic was also associated 

with mental symptoms, we believe that research in this area is extremely im-

portant, as knowledge is a prerequisite for dealing with any mental consequences 

of COVID-19,” – says Nina Vindegaard Sorensen (Department of Immunology 

and Microbiology at the University of Copenhagen and the Mental Health  

Centre) [5].  

 

Problem statement 

 

The way of life of modern human in the pre-pandemic period had a number 

of specific features, among which we can define the prevalence of external locus 

of control, external determination and conditional stability of reality. The changes, 

which were previously classified as sudden, spontaneous and uncontrolled, are 

not in any comparison with the circumstances with which a person has been 

forced to face COVID-19, both at the level of somatic and psychological, mental 

health. And, if we take into account that traditional ways to overcome a stressful 

situation of this kind in a person, as a self-organizing system, representing  

biopsychosocial unity, does not exist, and the problem has a global level,  

the scale of the tragedy simply cannot be overestimated. 

Stress is a special condition that, despite its negative perception of the stress 

phenomenon, contributes to the adaptation of a living organism to new condi-

tions of reality, and therefore to adaptation at a completely new level, therefore 

contributes to the process of development. However, this scheme works only 

under the conditions of eustress, a useful stress that creates the necessary diffi-

culties to overcome, replenished deficits, which result in the transition of man as 

a system to a new level of development. At this stage, COVID-19 is another 

type of stress - its destructive form - a distress, the collision with which leads to 

the destruction or death of a person. The only hope is the possibility of a reason-

able, rational, systemic, technological approach to the pandemic problem, in 

which joint efforts of specialists of different professional fields will be able to 

change the polarity of coronavirus infection SARS-Cov-2 effects from “-” into 

“+”. Not baseless optimism, but the persistent search for a solution to a new 

problem in a new reality rapidly developing under the influence of a new coro-

navirus infection SARS-Cov-2 should become a priority in the collegiate activi-

ties of psychologists and doctors. 
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Discussing the mental health care measures in response to COVID-19 Korean 

specialists response: “Despite the elapsed time since this outbreak (Middle East 

respiratory syndrome coronavirus (MERS-nCoV) infection), a high risk of post-

traumatic stress disorder symptoms were reported by healthcare workers who 

treated the MERS-nCoV infected patients and by hemodialysis patients in quaran-

tine. Additionally, the negative emotion and stress experienced by the healthcare 

workers who treated the MERS-nCoV infected patients were characterized by 

trigger events categorized into mistake, missing, delay due to communication 

failure, and others. Moreover, among the exposed individuals in quarantine not 

diagnosed with the MERS-nCoV infection, 7.6% and 16.6% presented anxiety 

and feelings of anger symptoms, respectively, during the quarantine period” [6].  

Psychological problems met by representatives of all countries and cultures 

are as follows: difficulties of self-organization, low level of self-control, total 

lack of psychological self-support skills, lack of competence in the field of time 

management, which has led to tragic but quite logical consequences in the form of 

lifestyle stagnation, mental health disorders, increase in the amount of suicides, 

escapism in destructive forms of psychoemotional tension reduction, including 

alcohol abuse (according to the latest data, demand for alcoholic products in 

trading networks increased by 30%) [7]. 

 

Methodological background 

 

Our observations reveal that in a state that can be noted as the general psy-

choemotional background of the population, there are clear signs of a psycho-

logical phenomenon, which was defined as a state of learned helplessness by 

American psychotherapist, founder of the New Positive Psychology Martin 

Seligman in 1970s [8, 9].  

Learned helplessness arises from long-term out-of-control events that cannot 

be overcome by any effort. Such a force, insurmountable and beyond the control, 

proved to be COVID-19 for a human at the global level. It is important to men-

tion that the state of learned rather than objective helplessness is characterized 

by a deficit in four personal spheres: 

– emotional (the population of all countries experiences dysphoric emotional 

states, the red line of which combines panic, anxiety, aggression, despair, frus-

tration, uncertainty); 

– motivational (in current conditions the motivational sphere has changed, 

there has been a shift in the focus of dominant motivation from classical life 

values, including the importance of self-realization, self-actualization, profes-

sional and personal formation to motivation to maintain non-adaptive forms  

of “preservation” of life, for example, uncontrolled and non-rational purchase  

of basic necessities in stores, etc.); 

– will-power (the level of self-control as a manifestation of the will of the 

population has significantly decreased, which has been manifested in the violation 

of the regime of the day, lack of reliance on elementary rules of time manage-

ment, lack of necessary discipline in maintaining the foundations of a healthy 
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lifestyle, violation of the regime of self-isolation with full awareness of the con-

sequences by the mass media, etc.); 

– cognitive (there is an acute problem of selectivity in terms of information 

absorption, which contributes to an endless flow of fake news about the situation 

with a new coronavirus infection SARS-Cov-2, reduction of the criticality of 

thinking, inability to change the usual (rigid) methods of response, replacing 

them with new, flexible, more adaptive within the current situation). 

 

Discussion 

 

In addition to the evidence of negative consequences of a general nature, it  

is necessary to refer to the age criterion in the analysis of the impact of the  

pandemic on the mental and somatic health of the population. 

Children of pre-school age who are not at direct risk of COVID-19 disease 

face special conditions of deprivation: observance of the regime of self-isolation 

contributes to restriction of physical activity, conditions of stay in home deprive 

children of natural development of the leading age activity - games, the most 

effective mastering of which is possible in the process of communication with 

peers. Deficits concerning the educational process are being formed, based, inter 

alia, on the fact that modern parents are not ready to take on the educational 

function, as well as on the lack of formation of the relevant pedagogical skills 

and competences. Limited space, physical and psychological activity, closed 

circle of environmental communication, suppressed psychoemotional condition 

of adult environment members are all conditions that contribute to negative con-

sequences in the sphere of psychological and physical health of children. 

A group of school-age children, including junior schoolchildren, middle-

level schoolchildren, school graduates, is a special risk group. While junior and 

middle-level students have the potential to compensate for the deficits created 

by self-isolation, distance learning, in the post-pandemic period, the situation in 

9th and 11th grades is close to tragic. The absence of systematic training in the 

graduate class on the threshold of passing the Final State Certification Procedure 

creates the highest level of anxiety and uncertainty. The illusory joy associated 

with the cancellation of passing the exams creates a deficit in knowledge within 

certain disciplines, which will reduce the level of education in the future.  

Formalization of the homework assessment (on the principle of “sent/not sent”) 

negatively influences the will-power sphere of teenagers which is at the peak of 

formation.  

The situation is really critical in groups of 11th grades students. If graduates 

of 9 grades have a chance to compensate the lack of knowledge in high schools, 

11-graders stand on the threshold of entering the university. Uncertainty of  

the situation, uncertainty about the forthcoming conditions and circumstances  

of the period of passing the finals and entering the university, shifting of the  

final certification conditions, imbalance of the system of preparation for the final 

examinations at school, inability to adapt to the university within the system of 

pre-university training in the walls of the potential Alma Mater - all these factors 
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have an extremely negative, destructive impact on the psychological condition 

of students of the graduate classes. 

From this point of view the social layer of students is seemingly in more  

secure situation. However, remote form of educational process contributes to the 

development of procrastination (“putting tasks on the back-burner”), limits the 

sphere of social communication, restricts direct adoption of practical experience 

by future specialists.  

Medical universities in current circumstances were, however, in special  

conditions, which can be traced on the example of Krasnoyarsk State Medical 

University named after Prof. V.F. Voyno-Yasenetsky. On the one hand, the situa-

tion of self-isolation in the context of the pandemic complicated the educational 

process, on the other hand, played a role of litmus paper and showed all vulnera-

bilities, difficulties and deficient aspects of the remote form of education, which 

allowed to eliminate problems in real time as they were detected, and thus created 

conditions for improving the remote format of the educational process. Moreover, 

the acquisition of practical skills by senior students and residents within the 

framework of the Headquarters for the Prevention of New Coronavirus Infection 

Spread has acquired the format of a specific socio-educational experiment  

(a kind of a “crash test”), which would simply not be possible in other condi-

tions, and has made it possible to obtain data, results and conclusions which are 

necessary to analyze in details and take into account in the future. 

One of the supporting arguments voting for this question is opinion of Mas-

sachusetts Medical Society members about educational system in post-pandemic 

period: “While initially considered one of the functions we had the most experience 

with, we quickly learned that traditional methods we have relied on to disseminate 

information to clinical teams are of limited value in a situation where information 

frequently changes and key messages need to be delivered to large audiences.  

A total transformation of both the methods and the format used to communicate 

occurred in our system in a short period of time, challenging our past assumptions 

of whether messages get across even under normal circumstances. The work of 

this group redefined how we communicate with our clinical teams and has created 

a new standard that will likely be continued after the Covid-19 crisis” [10]. 

The middle-aged population filters all the negative effects of the new coro-

navirus infection pandemic SARS-Cov-2: threat or fact of unemployment, tran-

sition to form of remote work, social deprivation, need to learn new competences, 

anxiety for family members of younger and older generations, exacerbation of 

conflicts in the family (if previously family members spent a certain limited time 

in collaboration, now the communication has entered the 24/7 mode, the results 

of which we can already find in data reflecting the increase in the number of 

divorces since the abolition of the self-isolation regime in China). In addition, 

modern representatives of the working layer of the population have met with the 

phenomenon, which in western psychology and management is called the term 

“overlap” - when the boundaries between professional activity and the home 

environment are blurred, the working space and professional tasks are moved  

to the territory, which is intended for rest, recuperation, intimate and personal 
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relations, etc. All the above-mentioned conditions contribute to the highest level 

of psychological tension and increase susceptibility to stress effects, which are 

abundant in the modern information environment [11–13]. 

Representatives of the third age group are also in special conditions. Above 

all, older population are among the main risk groups for COVID-19. And this, 

apparently, purely physical factor, promotes formation of the psychological  

vulnerability which is shown in feeling of anxiety, concern, feeling of isolation 

and loneliness, lack of psychological flexibility in development of new forms of 

life organization, communication implementation, receiving services. Psycho-

logical vulnerability, supported by the weakness of somatic health associated 

with age-related changes in the body, is formed by the so-called “closed circle 

mechanism”, which contributes to the reduction of immunity and increases the 

risk of infection due to increasing stress factor. 

The situation among medical personnel requires special attention [14]. This 

is a classic rock and roll scenario - health workers are desperately needed, but 

they represent one of the most vulnerable groups in the population. The obvious 

factors that have a negative impact on the emotional background of health workers, 

who are on the front lines in the fight against COVID-19, are the higher risk of 

infection and potential spread of infection, excessive load, work under condi-

tions of mandatory use of personal protective equipment, isolation from the family 

and society during the period of work and subsequent quarantine [15]. Wide-

spread media coverage and inadequate feelings of support can contribute  

to mental difficulties and professional burnout due to excessive stress in an  

increasingly burdened health care system [7]. 

As experience the suggestion of Korean scientific society reflected in a leaf-

let of the National Center for Disaster Trauma can be used as promoting mental 

health care “against the distress caused by infectious disease outbreaks. According 

to this leaflet, somatic symptoms, insomnia, anxiety, anger, rumination, decreased 

concentration, low mood, and loss of energy are listed as the warning symptoms 

that should be evaluated and managed by mental health professionals” [6]. 

The US Health care professionals compare the traumatic effects of COVID-19 

pandemic by following words: “Like the volunteers who flooded into Manhattan 

after the World Trade Center attacks, the health care providers working on the 

front lines of the Covid-19 pandemic will be remembered by history as heroes. 

These courageous people are risking their lives, threatened not only by exposure 

to the virus but also by pervasive and deleterious effects on their mental health. 

Tragically, we are already seeing reports of clinicians dying by suicide amid  

the pandemic, including the highly publicized death of a prominent emergency 

medicine physician in Manhattan, the epicenter of the U.S. Covid-19 outbreak. 

Before the virus struck, the U.S. clinical workforce was already experiencing  

a crisis of burnout. We are now facing a surge of physical and emotional harm 

that amounts to a parallel pandemic” [16]. 

Anti-epidemic interventions are based mainly on early detection of cases, 

subsequent testing, isolation and quarantine. Such tactics were successfully im-

plemented in the fight against previous epidemics of Severe Acute Respiratory 
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Syndrome (SARS) and Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS), when 

outbreaks of infection were rapidly localized. However, the “Achilles heel” of the 

current activities is the possibility of transmission SARS-Cov-2 already during the 

incubation period, as well as from asymptomatic patients. Another key factor in 

the rapid spread of COVID-19 is the accumulation of SARS-Cov-2 virus in the 

upper respiratory tract, as opposed to previous coronaviruses “versions” [17]. 

Coronaviruses are an important family of animal and human viruses in constant 

circulation on all continents and cause up to 20% of all respiratory infections. 

Studies show that the number of asymptomatic carriers exceeds the number of 

patients, and SARS-Cov-2 is no more lethal than other circulating viruses, 

which are ecosystem infections [18]. 

The UK professional health care society suggested two types of actions 

fighting the effect of COVID-19 on risk of anxiety, depression, and other out-

comes, such as self-harm and suicide: immediate actions and long-term pro-

grams among which: “Improve monitoring and reporting of the rates of anxiety, 

depression, self-harm, suicide, and other mental health issues; determine  

the efficacy of mechanistically based digital and non-digital interventions and 

evaluate optimal model(s) of implementation… Determine the mechanisms 

(e.g., entrapment and loneliness) that explain the rates of anxiety, depression, 

self-harm, and suicide; understand the role of psychological factors in buffering 

the effect of social context on mental health issues; ascertain the longer-term 

consequences on wellbeing of COVID-19 for the young and older generations 

(and vulnerable groups)” [19–20]. 

The Chinese clinicians suggested three important factors in terms of the mental 

health care response to the COVID-19 outbreak: “1) multidisciplinary mental 

health teams (psychiatrists, psychiatric nurses, clinical psychologists, and other 

mental health professionals), 2) clear communication with regular and accurate 

updates about the COVID-19 outbreak, and 3) establishment of secure services to 

provide psychological counseling (e.g., electronic devices and applications)” [21]. 

The difficulty of assessing the emotional impact on health workers is also 

due to the lack of official data on morbidity among health workers at the fore-

front of the pandemic, while reports of thousands of sick doctors are replicated 

in the media and social networks. Growing media noise and hyperbolized fear  

of the pandemic are real catalysts of much deeper processes taking place in  

the professional medical community as a whole. COVID-19 gives rise to a lot of 

uncertainty, and it has resonance with medical workers, far incomplete under-

standing of pathogenesis, absence of vaccine for preventive measures and rapidly 

changing recommendations for treatment introduce additional discoordination 

[20, 21]. It is obvious that more effort is required to optimize the psychological 

safety of health workers in the current conditions [22, 23]. 

 

Project description 

 

The problems identified above, with reference to the analysis of data covered 

in recent publications by representatives of world science, as well as the synthesis 
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of information of qualitative content received from staff of medical institutions 

and representatives of the psychological professional society, set us the task of 

organizing systematic medical and psychological assistance to the population in 

the context of the pandemic, which include: 

– development of an educational projects system aimed at minimizing misin-

formation, which forms a general dysphoric emotional background, 

– organization of a clear and transparent system of informing the population 

about risk factors as well as algorithms of action in a pandemic situation, 

– implementation of an accessible system of communication with specialists 

of helping professions that create a sense of security in the context of a pandemic, 

– creation of psychological counselling channels, including using electronic 

devices and applications, 

– introduction of a preventive measures system aimed at reducing the signs 

of learned helplessness in order to block the transition of the temporary state 

into permanent personal feature, 

– building a technology of psychological assistance to health-care system 

specialists aimed at maintaining their psychological well-being, as well as creating 

psychological resistance to emotional and professional burnout, 

– organization of advanced training courses for specialists of psychological 

service, aimed at the development of non-drug therapy short-term programs, 

techniques and tools of urgent-assistance to victims of the pandemic, the for-

mation of psychological support techniques through the service of the counsel-

ling channels, etc., 

– development and implementation of programs for the psychological reha-

bilitation of health-care system specialists who were in the center of the fight 

against COVID-19,  

– building systematic educational psychological activity focused on universal 

human values, aimed at formation and maintenance of psychological immunity 

of the population through carrying out flash mobs, marathons on-line by means 

of mass-media and social nets. 

Directions for the organization of psychological assistance in the post-pandemic period 

Recipients of psychological 

assistance 
Directions of psychological assistance 

Common population  – construction of educational informative system, 

– organization of public information system, 

– introduction of preventive system aimed at learned helpless-

ness features, 

– on-line projects aimed at formation of psychological immunity 

Health-care system 

specialists 

– building a program of psychological assistance, 

– development of an accessible system of communication with 

specialists of helping professions, 

– rehabilitation programs 

Specialists of mental  

health system 

– organization of specialized training courses, webinars and 

seminars, 

– development of psychological counselling channels 
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The main recipients of systematic psychological assistance in the context of 

the COVID-19 pandemic, in addition to representatives of the general popula-

tion, are health-care system specialists, as well as members of their families and 

representatives of the psychological service. The following table reflects the 

possible prospects for the development of the ideas covered in this article 

through the creation of a separate scientific and practical direction. 

 

Conclusion 

 
Thus, relevant and future post-pandemic periods demand from experts of  

the mental health care system development of systematized and complex work 

in respect of the organization of psychological support to the population. It is 

important to remember that, unfortunately, among the population of our country, 

the culture of receiving psychological assistance and seeking it has been formed 

at an extremely low level, and that is why in a pandemic situation specialists of 

helping professions should make huge effort to create conditions that will allow 

to form this healthy-saving skill. 
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Резюме 

 

Ситуация, разворачивающаяся вокруг пандемии COVID-19, приобретает специфи-

ческие черты, имеющие прямое отношение не только к состоянию физического здоро-

вья населения, но и к тем процессам, которые связаны с психологическим здоровьем 

современного человека, находящегося в условиях пандемии и самоизоляции. Анализ 

актуальных исследований в России и за ее пределами позволяет говорить о набирающей 

темп, развивающейся так называемой параллельной пандемии, которая формируется 

именно на уровне психологического здоровья. Подобная ситуация актуализирует необ-

ходимость анализа ситуации периода пандемии COVID-19 с точки зрения клинической 

психологии и общей врачебной практики. В статье предпринята попытка освещения 

потенциально возможных, а также фактически манифестирующих, негативных послед-

ствий пандемии, влияющих на психологическое состояние разных категорий населения. 

Особое внимание уделено трудностям, с которыми сталкиваются работники здраво-

охранения, находящиеся в очаге борьбы с COVID-19.  

Сравнительный анализ актуальной ситуации позволил авторам статьи провести  

параллели между состоянием, в котором пребывает сейчас большая часть населения,  

и состоянием выученной беспомощности.  

В статье проведен теоретико-практический анализ проявлений состояния выученной 

беспомощности относительно разных возрастных групп населения (от детей дошколь-

ного возраста до представителей третьего возраста), а также с учетом специфики соци-

альных условий и профессиональных рисков представителей системы здравоохранения 

и психологической службы. 

Методологическая опора на теорию выученной беспомощности, в частности, опре-

деляющую ее структуру, состоящую из эмоционального, мотивационного, волевого и 

когнитивного структурных компонентов, позволила авторам предложить структуру 

психологической помощи в пандемийный и постпандемийный периоды, не только ори-

ентированную на широкие слои населения разных возрастных групп, но и предполага-

ющую узкую направленность на решение проблем психологического здоровья специа-

листов помогающих профессий, а именно медицинских работников и психологов.  

В предложенной схеме организации медико-психологической помощи в пандемий-

ный и постпандемийный периоды учтен уже имеющийся мировой опыт по борьбе  

с последствиями пандемии. Представленная в статье схема позволит в перспективе 

оптимизировать систему медико-психологической помощи, повысить уровень и каче-

ство информированности населения о рисках пандемии для психологического здоровья,  

а также сможет создать условия для формирования у населения понимания важности 

сохранения психологического здоровья.  

 

Ключевые слова: психологическое здоровье; соматическое здоровье; психологи-

ческая помощь; параллельная пандемия; пост-пандемический период; COVID-19;  

медицинская помощь; выученная беспомощность. 
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