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Аннотация. На основе культурной ориентации «горизонтальный/вертикальный 

индивидуализм – коллективизм» Г. Триандиса разработана новая методика измерения 
воспринимаемой культуры сообщества на базе оценки уровня ее горизонтального ин-
дивидуализма, вертикального индивидуализма, горизонтального коллективизма и вер-
тикального коллективизма. На первом этапе качественный анализ содержания пунктов 
посредством когнитивных интервью показал, что формулировки адекватны российскому 
контексту и являются содержательно точными и понятными для респондентов. Во вто-
ром этапе эмпирической проверки методики с помощью социально-психологического 
опроса (анкетирование) приняло участие 300 человек. Результаты свидетельствуют, что 
предложенная факторная структура имеет удовлетворительное глобальное и локальное 
соответствие измерительной модели собранным эмпирическим данным. Методика об-
ладает измерительной эквивалентностью по полу, а также удовлетворительными пока-
зателями надежности и валидности. Сравнение полученных результатов с опублико-
ванными ранее продемонстрировало, что представленная методика измерения культурных 
ориентаций имела лучшие показатели, чем оригинальная или другие ее модификации, 
адаптации и переводы на русский язык. Кроме того, разработанная методика показала, 
что полученные результаты измерения содержательно соотносятся с личными индиви-
дуальными ценностями участников, которые оценивались с помощью методики базо-
вых человеческих ценностей Ш. Шварца. Методика будет особенно полезна и может 
успешно применяться в различных исследованиях, посвященных социальному влиянию. 
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Введение 

Определение того, чем одна культура отличается от другой имеет важ-
ное значение для широкого круга различных сфер от международных отно-
шений и маркетинга до процесса аккультурации и когнитивной дифферен-
циации (Triandis, Gelfand, 1998). Многие исследователи для того чтобы сущ-
ностно определить, что важно для той или иной культуры обращались к по-
нятию культурных измерений, ценностей или синдромов, которые рассмат-
ривались в рамках различных подходов: Г. Триандиса, Р. Инглхарта, Г. Хо-
фстеде, Ш. Шварца (см. напр., Hofstede, 2011; Inglehart, 2008; Schwartz, 2006; 
Triandis, 1996). Так Ш. Шварц полагает, что через культурные ценности вы-
ражаются необходимые способы решения фундаментальных проблем регу-
ляции человеческой деятельности в конкретной культуре. Принятые реше-
ния, нацеленные на преодоления этих проблем, можно использовать в каче-
стве параметров, по которым люди могут отличить одну культуру от другой 
(Schwartz, 2006). В свою очередь Г. Триандис предложил рассматривать 
культурные синдромы, которые, во-первых, составляют общие взгляды, 
убеждения, нормы, роли, ценности, а также другие подобные им элементы 
субъективной культуры, выявленные среди тех, кто имеет общий язык, ис-
торическое прошлое и географическое положение; во-вторых, удовлетворя-
ют трем условиям: 1) организованы вокруг конкретной жизненной сферы;  
2) имеют небольшую внутрикультурную вариацию, которая значительно 
меньше межкультурной; 3) осмыслено связаны с географическим положени-
ем (Triandis, 1996). 

Несмотря на некоторые различия в существующих подходах как поня-
тия индивидуализм и коллективизм были концептуализованы еще в 1960-х гг. 
и с тех пор используются для объяснения особенностей поведения во мно-
гих культурах (Sivadas et al., 2008). Так или иначе предполагаемые характе-
ристики, охватываемые индивидуализмом и коллективизмом, учитываются 
в различных подходах к измерениям культур, хотя и могут иметь несколько 
другие обозначения (например, автономия и принадлежность у Ш. Швар-
ца) (Schwartz, Ros, 1995). В целом эти различия имеют дело с похожей 
смысловой градацией, согласно которой люди являются либо более само-
стоятельными, либо более «встроенными» в группы. Так, по мнению Г. Три-
андиса, индивидуализм и коллективизм имеют четыре определяющие осо-
бенности: 1) фокусирование на личных или групповых чертах; 2) личные 
или коллективные цели; 3) отношения, строящиеся на взаимообмене или су-
губо заданном общественном порядке; 4) слабая или сильная роль социаль-
ных норм в определении поведения (Triandis, Gelfand, 1998; см. также Vargas, 
Kemmelmeier, 2013). 

Хотя само по себе деление на индивидуализм и коллективизм имеет 
неоспоримую полезность для понимания культурных различий, Г. Триандис 
полагал, что данный дихотомический взгляд слишком упрощен, и сформу-
лировал дополнительное измерение, добавляющее горизонтальную – верти-
кальную ось для оценки социальных взаимодействий, которая позволяет по-
нять, насколько ценится равенство и иерархия в индивидуалистических и 
коллективистских культурах (Singelis et al., 1995). Таким образом, предпола-
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гается, что и «горизонтальные», и «вертикальные крайности» могут су- 
ществовать как в индивидуалистических, так и в коллективистских культу- 
рах (Triandis, Gelfand, 1998). В горизонтальных культурах люди ценят эгали-
тарное взаимодействие и отношение друг к другу как к равным, тогда как в 
вертикальных культурах люди считают, что неравенство и иерархия являют-
ся неотъемлемой частью общества (Triandis, 1996). Как итог, данный подход 
Г. Триандиса включает в себя четыре культурные ориентации: горизонталь-
ный индивидуализм (ГИ), вертикальный индивидуализм (ВИ), горизонталь-
ный коллективизм (ГК), вертикальный коллективизм (ГК). Для ГИ харак-
терна ценность уникальности и уверенности в себе, в то время как для ВИ – 
стремление конкурировать и иметь высокий статус. Хотя для коллективист-
ской ориентации в целом ценна взаимозависимость и общие цели, для ГК 
характерен фокус на общих целях и взаимодействии, тогда как для ВК – фо-
кус на иерархии, целостности с ингруппой, а также готовности пожертво-
вать личными целями ради групповых (Triandis, Gelfand, 1998). Таким обра-
зом, две оси культурных ориентаций «горизонтальность – вертикальность» и 
«индивидуализм – коллективизм» можно соотнести с фундаментальными 
проблемами групповой жизни людей – построением иерархии и солидарно-
сти, которые сопряжены с когнитивными механизмами, лежащими в основе 
человеческого сотрудничества и социальной конформности (Берри, 2019). 

Без сомнения социальное влияние является одной из центральных тем 
социальной психологии, которая во многом и сформировала эту дисциплину 
как отдельную область психологического знания. При этом помимо истори-
чески сложившихся культурных ниш в современном мире люди могут вы-
бирать и менять место жительства на то, которое больше подходит под их 
образ жизни, из чего формируется и/или усиливается, а впоследствии и 
обособляется, некоторая кластеризация сообществ с разными культурными 
ориентациями, являющимися адаптивными к различным характеристикам 
объективной среды (например, инфраструктуре, плотности населения, струк- 
туре рынка труда и т. д.) (Rentfrow et al., 2008). В рамках одной страны, и даже 
города или района, эта среда может довольно сильно отличаться, а значит, 
могут варьироваться и культуры местных сообществ. В свою очередь, ис-
следования в рамках социальной психологии чаще всего это не учитывают, 
сводя все эффекты социального влияния к присутствию реальных или вооб-
ражаемых людей в малых группах. Для психологии в целом характерна эта 
недооценка влияния повседневной жизненной среды и учета ее постоянного 
взаимодействия с личностью (Нартова-Бочавер, 2019). Поэтому мы пред- 
лагаем начать изучать и учитывать культурные ориентации сообществ, 
то есть людей, составляющих непосредственное окружение человека. 

Различая анализ на индивидуальном и групповом уровне (Smith, Bond, 
2019; Triandis, 2001), для психометрической оценки ГИ, ВИ, ГК, ВК ранее 
была разработана методика, состоящая из 32 пунктов (см. Singelis et al., 
1995), которая впоследствии была модифицирована, в том числе путем со-
здания двух коротких версий (см. Sivadas et al., 2008; Triandis, Gelfand, 
1998). Кроме того, переводы и адаптации на русский язык различных вари-
антов данных методик применялись и в исследованиях в России (например, 
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Крюкова, 2013; Лебедева, Татарко, 2007; Лебедева и др. 2007; Панкратова 
и др., 2017). Используя данные наработки, цель нашего исследования – со-
здание новой методики, которая может быть использована для оценки вос-
принимаемой культуры сообщества (то есть оценить ГИ, ВИ, ГК, ВК как ха-
рактеристику условно обособленного сообщества людей). Наша методика 
нацелена на измерение восприятия людьми своей локальной повседневной 
социальной среды и может применяться для изучения социального влияния 
от непосредственного окружения человека, с учетом культурной ориентации 
этого окружения. 

Процедура и методы 

Участники. В исследовании приняли участие 300 человек (58,3 % – 
женщины и 41,7 % – мужчины) в возрасте от 17 до 86 лет (M = 40,3; SD = 
12,4), среди них 41,3 % имели высшее образование (специалитет), 17,7 % – 
среднее специальное образование, 13,7 % – степень бакалавра, 11,0 % – сте-
пень магистра, 5,0 % – среднее образование и только 1,3 % имели ученую 
степень. Также 64,3 % указали в качестве своей религии православие, 29,3 % 
указали, что не исповедуют никакой религии, а 6,3 % отметили, что испове-
дуют другие религии (ислам, буддизм, иудаизм и др.) 

Процедура. Данные были собраны в мае 2022 г. с помощью онлайн-
анкетирования, проведенного независимой коммерческой исследовательской 
компанией, в результате опроса их собственной панели респондентов за де-
нежное вознаграждение. Исследование проводилось с соблюдением этиче-
ских норм COPE и APA. Участники должны были прочитать инструкцию, 
включающую в себя основную информацию об исследуемой проблеме, ин-
формацию о конфиденциальности, а также контакты исследователей, и за-
полнить анкету. 

Разработка пунктов. Наша методика для оценки воспринимаемой 
культуры сообщества была разработана на основе существующих ранее ме-
тодик измерения культурной ориентации «индивидуализм – коллективизм» 
на индивидуальном уровне (см. Singelis et al., 1995; Triandis, Gelfand, 1998). 
Однако в отличии от них, включающих 32 пункта, мы решили создать более 
короткий вариант, составив нашу методику из 16 пунктов (по 4 пункта на 
каждый фактор), чтобы снизить высокую когнитивную нагрузку на респон-
дентов для лучшего сохранения ими концентрации внимания во время за-
полнения анкеты. Мы сформулировали инструкцию и пункты методики та-
ким образом, чтобы сместить фокус респондентов с оценки себя на восприя-
тие ими культуры своего сообщества. 

Когнитивные интервью. На первом этапе для формулировки пунктов 
была проведена серия когнитивных интервью с использованием техники 
think-aloud. В ходе интервью для изначальной версии пункта, оставленной 
нами: «У людей из моего окружения принято делать все, лишь бы угодить 
своим семьям, даже если самим этим людям очень не нравится что-то для 
этого делать» – респондентами отмечалась «непонятность» формулировки 
«очень не нравится что-то для этого делать»: «„Что-то для этого де-



Галлямова А.А., Григорьев Д.С. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 429–447 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ                                                                         433 

лать“ звучит так будто им лень это делать» (из интервью женщины,  
24 года). Поэтому мы решили заменить данную формулировку на «очень не 
нравится это делать». Также в первой версии пункта «Люди из моего 
окружения убеждены, что хорошее общество невозможно без конкурен-
ции» была замечена не точность формулировки «хорошее общество»:  
Не совсем ясно, что значит „хорошее“? Богатое или где все друг друга 
ценят?» (из интервью женщины, 24 года). Нами было принято решение за-
менить на «благополучное общество». 

Инструменты. Горизонтальный/вертикальный индивидуализм – кол- 
лективизм. Финальная версия нашей методики состояла из 16 пунктов для 
оценки восприятия культурной ориентации (ГИ, ВИ, ГК, ВК) ближайшего 
окружения людей, с которыми они постоянно общаются (например, друзья и 
знакомые, коллеги, соседи и т. д.). Для ответов, насколько точны утвержде-
ния об окружающих их людях, участники использовали 6-балльную шкалу 
Ликерта (от 1 – абсолютно не точно до 6 – абсолютно точно). Ключи, ин-
струкция и формулировки пунктов доступны в табл. 1 и в приложении. 

Индивидуальные ценности. Для проверки критериальной валидности 
были выбраны индивидуальные ценности (см.: Schwartz, 1992). Мы исполь-
зовали русскоязычную версию методики SVS (Schwartz Value Survey), изме-
ряющую 10 базовых человеческих ценностей (самостоятельность, стимуля-
ция, гедонизм, достижение, власть, безопасность, конформность, благожела-
тельность, универсализм), в переводе и адаптации Н.М. Лебедевой (см.: Ле-
бедева, Татарко, 2007). Согласно нашим ожиданиям, с одной стороны, ха-
рактеристики воспринимаемой культуры сообщества должны содержатель-
но соотноситься и с личными индивидуальными ценностями участников (на- 
пример, ценность власти и горизонтальная и вертикальная направленность 
индивидуализма – коллективизма), с другой стороны, они не должны с ними 
значительно совпадать (то есть не иметь корреляции с индивидуальными 
ценностями выше 0,70). 

Анализ данных. Весь анализ данных осуществлялся с помощью про-
граммной среды R. Для проверки ожидаемой факторной структуры методи-
ки использовался конфирматорный факторный анализ c робастным эстима-
тором MLR. Для достижения необходимой мощности данного анализа мы 
следовали рекомендации, согласно которой выборка должна составлять око-
ло 300 участников (см.: Kyriazos, 2018). Для оценки глобального соответ-
ствия измерительной модели ориентировались как на стандартный подход с 
рекомендуемыми отсечками CFI > 0,90; RMSEA < 0,08; SRMR < 0,08 
(например, Kline, 2010; van de Schoot et al., 2012), так и использовали гибкие 
пороговые значения на основе собственных расчетов (см.: Mai et al., 2021). 
Дополнительно использовали метод JRule для изучения локального соответ-
ствия измерительной модели (см.: Saris et al., 2009). 

Также проведены несколько анализов надежности и валидности для про- 
верки внутренней согласованности шкал и их критериальной, конвергентной 
и дискриминантной валидности: коэффициенты ω Макдональда и α Кронба-
ха, тест Форнелла – Ларкера (Fornell, Lacker, 1981), показатели HTMT (Hen- 
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seler et al., 2015). В соответствии с рекомендациями Ш. Шварца по изучению 
ценностей (см. например, Efremova et al., 2017), для оценки корреляций 
между переменными воспринимаемой культуры сообщества и индивидуаль-
ными ценностями факторные баллы по обеим методикам были центрирова-
ны с помощью среднего значения по всем пунктам соответствующей мето-
дики (то есть, например, из переменных ГИ, ВИ, ГК, ВК вычиталось среднее 
значение участника по всем 16 пунктам, а из переменных 10 ценностей –  
по всем 57 пунктам). 

Для проверки эквивалентности методики по полу мы провели муль-
тигрупповой конформационный факторный анализ при помощи метода вы-
равнивания (alignment), который проверяет измерительную эквивалетность 
с помощью специального алгоритма, который оптимизирует подсчет каждо-
го теста для метрической (равенство факторных нагрузок) и скалярной (ра-
венство интерсептов [свободных членов/констант] пунктов шкалы) измери-
тельной инвариантности с помощью коэффициентов детерминации R2. Зна-
чения R2, равные 1, указывают на совершенную инвариантность параметра, 
а равные 0 – на совершенную неинвариантность; соответственно, показатели 
между этими крайними точками можно интерпретировать как степень до-
стоверности, с которой можно осмысленно сравнивать оцениваемые пара-
метры между выбранными группами (Sirganci et al., 2020). 

Результаты 

Предварительный анализ. Данные не имели выбросов и пропущен-
ных значений. Визуальный осмотр распределений с помощью квантильных 
графиков показал, что распределения переменных были близки к нормаль-
ному. Кроме того, показатели асимметрии и эксцесс находились в интервале 
от –1 до 1, что также свидетельствовало о распределении близкому к нор-
мальному. Рассчитанные значения доступны в табл. 1. 

Факторная структура. Все факторные нагрузки в оцененной модели 
оказались статистически значимыми в диапазоне от 0,553 до 0,805 (в среднем 
0,662) (табл. 1). Данная измерительная модель показала приемлемое глобаль-
ное соответствие, χ2(df) = 162,54(98); p < 0,001; RMSEA [90 % CI] = 0,047 
[0,035–0,058]; CFI = 0,950; SRMR = 0,049) в соответствии с общепринятыми 
эмпирическими правилами. Кроме того, полученные значения CFI и SRMR 
согласуются c гибкими пороговыми значениями для такого рода моделей на 
основе наших собственных расчетов, когда они не должны быть хуже, чем 
CFI = 0,930; SRMR = 0,049. Дополнительные расчеты на нескольких уровнях 
неопределенности показали, что количество неправильных спецификаций 
было невелико, поэтому мы можем утверждать, что эмпирическая факторная 
структура действительно соответствовала нашим ожиданиям. Наконец, изу-
чение локального соответствия измерительной модели не показало в этой 
части каких-либо серьезных проблем. 

Надежность/согласованность. Коэффициенты ω Макдональда и α Крон- 
баха для всех фокальных конструктов были не ниже 0,70 и варьировались в 
диапазоне от 0,70 до 0,80 (в среднем 0,76). 
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Таблица 1 / Table 1 

Факторные нагрузки, показатели надежности и дескриптивная статистика, N = 300 / 
Factor loadings, reliability coefficients, and descriptive statistics, N = 300 

Пункты / Items 

Факторные
нагрузки /

Factor 
loadings 

α / ω M (SD) 

Асимметрия, 
эксцесс / 
Skewnes, 
kurtosis 

Горизонтальный индивидуализм / 
Horizontal Individualism  0,79 4,35 (1,04) –0,63; 0,31 

2. Люди из моего окружения убеждены, 
что человек должен быть независим и за�
ниматься своими собственными делами / 
My community is convinced that a person 
should be independent and mind his own 
business 

0,775  4,40 (1,28) –0,63; –0,09 

6. Люди из моего окружения очень доро�
жат свободой своей частной жизни / 
My community values the freedom of their 
privacy very much 

0,689  4,41 (1,31) –0,55; –0,33 

10. Люди в моем окружении убеждены, что 
все происходящее с ними зависит полно�
стью от них самих / 
My community is convinced that everything 
that happens to them depends entirely on 
themselves 

0,612  4,22 (1,45) –0,54; –0,63 

14. Люди из моего окружения убеждены, 
что обычно они достигают успеха благо�
даря своим собственным способностям / 
My community is convinced that they usually 
achieve success through their own abilities 

0,691  4,38 (1,32) –0,80; 0,15 

Вертикальный индивидуализм / 
Vertical individualism  0,80 4,05 (0,93) 0,04; –0,38 

4. Люди из моего окружения убеждены, 
что конкуренция – это закон природы / 
My community is convinced that competition 
is the law of nature 

0,805  3,82 (1,29) –0,03; –0,68 

8. Для людей из моего окружения крайне 
важно то, что они делают свою работу луч�
ше, чем другие / 
It is extremely important for my community 
that they do their job better than others 

0,581  3,81 (1,33) –0,17; –0,63 

12. Работа доставляет людям из моего ок�
ружению удовольствие, когда им прихо�
дится конкурировать с другими людьми / 
Work gives my community pleasure when 
they have to compete with other people 

0,652  3,26 (1,35) 0,02; –0,68 

16. Люди из моего окружения убеждены, 
что благополучное общество невозможно 
без конкуренции / 
My community is convinced that a prosper�
ous society is impossible without competition

0,786  3,68 (1,27) 0,10; –0,61 

Горизонтальный коллективизм / 
Horizontal Collectivism  0,74 4,05 (0,93) –0,39; 0,53 

3. Люди из моего окружения рады, когда 
занимаются чем�то совместно с другими / 
My community is happy when they do some�
thing together with others 

0,766  4,12 (1,15) –0,29; –0,29 

7. Для людей из моего окружения крайне 
важно поддерживать согласие между чле�
нами коллектива / 
It is extremely important for my community to 
maintain agreement between the members 
of the group 

0,617  3,99 (1,23) –0,28; –0,36 
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Окончание табл. 1 / Table 1, ending 

 

Пункты / Items 

Факторные
нагрузки /

Factor 
loadings 

α / ω M (SD) 

Асимметрия, 
эксцесс / 
Skewnes, 
kurtosis 

11. Если бы у кого�то из родственников лю�
дей из моего окружения возникли финан�
совые затруднения, они бы сделали все 
возможное чтобы помочь / 
If any of the relatives of my community had 
financial difficulties, they would do every�
thing possible to help 

0,591  4,04 (1,34) –0,42; –0,44 

15. Для моего окружения проводить вре�
мя с людьми – это удовольствие / 
Spending time with people is a pleasure for 
my community 

0,630  4,05 (1,21) –0,31; –0,14 

Вертикальный коллективизм / 
Vertical Collectivism  0,70 3,16 (0,92) 0,12; 0,44 

1. Для людей из моего окружения недопу�
стимо, чтобы их мнение не совпадало с 
мнением коллектива / 
It is unacceptable for my community that 
their opinion does not coincide with the opi�
nion of the group 

0,605  2,94 (1,34) 0,30; –0,69 

5. Люди из моего окружения пожертвова�
ли даже очень любимым делом, если бы 
их семьи его не одобряли / 
My community would sacrifice even a very 
favorite thing if their families do not approve 
of it 

0,636  3,05 (1,21) 0,18; –0,12 

9. Люди из моего окружения обычно жерт�
вует своими личными интересами ради 
благополучия коллектива / 
My community usually sacrifice their perso�
nal interests in the sake of the well�being
of the group 

0,603  3,02 (1,26) 0,20; –0,43 

13. У людей из моего окружения принято 
делать все, лишь бы угодить своим семь�
ям, даже если самим этим людям очень 
не нравится это делать / 
It is customary for my community to do eve�
rything to please their families, even if these 
people themselves really do not like to do it 

0,553  3,62 (1,28) –0,20; –0,53 

 
Примечание: ω – Макдональда имело одинаковое значение с α Кронбаха. 
Note: McDonald’s ω values were the same as Cronbach’s α values. 

 
Валидность. Все латентные переменные в оцененной измерительной 

модели имели умеренную положительную и значимую корреляцию, кроме 
ВК и ГИ (табл. 2). Значения квадратного корня средней извлеченной дис-
персии (AVE), который должен быть выше, чем коэффициенты корреляции 
между латентными переменными, показали небольшие проблемы для дис-
криминантности ГК и ГИ (то есть корреляция – 0,67 и квадратный корень из 
AVE – 0,65). Однако более новый и точный метод HTMT продемонстриро-
вал, что все значения (Max.HTMT) значительно ниже предопределенного 
порогового значения 0,85, что обеспечивает убедительное свидетельство 
наличия дискриминантной валидности. 

Согласно результатам, представленным в табл. 3, все корреляции цен-
трированных переменных соответствовали ожидаемой номологической сети 
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связей между ними. То есть конструкты воспринимаемой культуры сооб- 
щества, измеряемые разработанной нами методикой, имеют содержатель- 
но логичные связи с индивидуальными ценностями, измеряемые методикой 
Ш. Шварца. Например, были обнаружены ожидаемые нами связи ценности 
власти и горизонтальной и вертикальной направленности индивидуализма-
коллективизма. 

 
Таблица 2 / Table 2 

Показатели валидности и корреляции между латентными переменными, N = 300 / 
Indicators of validity and correlations between latent variables, N = 300 

Пункты / Items ГИ / HI ВИ / VI ГК / HC ВК / VC 

ГИ / HI 0,69 0,68 0,66 0,14 

ВИ / VI 0,67 0,71 0,59 0,53 

ГК / HC 0,67 0,60 0,65 0,50 

ВК / VC 0,16 0,49 0,54 0,60 

 
Примечание. Ниже диагонали находятся корреляции между латентными переменными, выше 

диагонали — показатели дискриминантной валидности HTMT, а на диагонали — квадратные корни 
средней извлеченной дисперсии 

Note. Below the diagonal are correlations between latent variables, above the diagonal is the HTMT 
discriminant validity indicators, and on the diagonal is the square roots of average extracted variance. 

 
 

Таблица 3 / Table 3 
Парные корреляции между воспринимаемой культурой сообщества 

и индивидуальными ценностями участников, N = 300 / 
Bivariate correlations between perceived community culture 

and participants’ individual values, N = 300 

Индивидуальные ценности / 
Individual values 

ГИ / HI ВИ / VI ГК / HC ВК / VC 

Самостоятельность / Self�direction 0,24*** –0,01 0,05 –0,26*** 

Стимуляция / Stimulation –0,02 0,05 –0,05 0,02 

Гедонизм / Hedonism 0,09 –0,02 –0,02 –0,05 

Достижение / Achievement –0,01 0,15** –0,15** 0,01 

Власть / Power –0,12* 0,18** –0,26*** 0,17** 

Безопасность / Security –0,01 0,09 0,09 –0,01 

Конформность / Conformity –0,01 –0,03 –0,03 –0,05 

Традиция / Tradition –0,20*** 0,01 –0,07 0,23*** 

Благожелательность / Benevolence –0,03 –0,07 0,09 0,02 

Универсализм / Universalism 0,01 –0,15** 0,18** –0,02 

 
Примечание / Note: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 
Связь с социодемографическими переменными. Не было обнаруже-

но значимых связей воспринимаемой культуры сообщества со всеми изме-
ренными социодемографическими переменными за исключением пола. Так, 
мы обнаружили слабые связи с полом: оценки культуры сообщества по ГК 
были выше среди женщин (размер эффекта r = 0,16), а оценки культуры со-
общества по ВИ были выше у мужчин (размер эффекта r = 0,12). 

Измерительная инвариантность по полу. Интегральные показатели 
измерительной инвариантности R2 = 0,96 для факторных нагрузок и R2 = 0,99 
для интерсептов очень близки к 1, поэтому можно сделать вывод, что мето-
дика эквивалентна для участников обоих полов. 
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Обсуждение результатов 

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы модифициро-
вать методику культурной ориентации «горизонтальный/вертикальный инди-
видуализм – коллективизм» Г. Триандиса на индивидуальном уровне с целью 
создания новой методики для измерения воспринимаемой культуры сообще-
ства. По сути, наша новая методика стремится измерить не индивидуальные 
различия в культурных ориентациях, а некий социокультурный фактор, ко-
торый показывает в какую культуру сообщества включен человек. Особен-
ности культуры сообщества могут иметь важные последствия для понима-
ния поведения, что важно учитывать, поскольку с точки зрения социально-
экологической подхода к вариациям человеческого поведения, люди, как 
осознано, так и неосознанно, адаптируют свое поведение, чтобы привести 
его в соответствие с окружающей их средой. С одной стороны, сама по себе 
культура сообщества как концепция не предполагает и не требует ее воспри-
ятия людьми. Однако оценивается культура сообщества через субъективное 
восприятие культурной ориентации окружающих людей, что требует вовле-
чения в процесс социального познания и навигации в социальном мире, 
а значит, и соответствующих индивидуальных реакций. 

Конструкты воспринимаемой культуры сообщества, измеряемые раз-
работанной нами методикой, имели содержательно логичные констелляции 
связей с индивидуальными ценностями, измеряемые методикой Ш. Шварца. 
Так ГИ был положительно связан с ценностью самостоятельности и отрица-
тельно – с ценностью традиции и власти, тогда как ВИ – положительно свя-
зан с ценностью власти и достижения, а также отрицательно – с ценностью 
универсализма. При этом ГК был положительно связан с ценностью универ-
сализма, но отрицательно – с ценностью власти и достижения, в то время 
как ВК положительно связан с ценностью власти и традиции, но отрица-
тельно – с ценностью самостоятельности. Характер данных связей хорошо 
согласуется с идеей конгруэнтности личных ценностей и ценностей окруже-
ния (см. например, Ponizovskiy et al., 2020). Наши результаты также пересе-
каются с обнаруженными ранее связями с показателями социального капи-
тала (см.: Лебедева, Татарко, 2007). Например, когда ГК был связан с дове-
рием и уважением к людям, толерантностью, готовностью делиться идеями 
и чувствами, пониманием и поддержкой нужд и целей других людей. Напро-
тив, ВИ был связан с неуважением, интолерантностью, конкуренцией с дру-
гими, ценностью статуса и стремлением к власти, готовностью использовать 
других в своих целях. 

Исследование также показало, что женщины и мужчины по-разному 
интегрированы в свое сообщество. Женщины склонны характеризовать со-
общество более горизонтально-коллективистским, тогда как мужчины счи-
тают его более вертикально-индивидуалистическим. Это можно объяснить 
тем, что социализация женщин включает в себя такие ценности, как забота 
о других, в то время как в мужчинах воспитывается стремление к конкурен-
ции и амбициозность. Эти факты полностью соответствуют результатам мета-
анализа, посвященного взаимосвязи между данными переменными (см.: Teh-
rani, Yamini, 2022). В то же время мы не обнаружили значимых взаимосвя-
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зей между воспринимаемыми культурными ориентациями сообщества и дру-
гими социально-демографическими переменными участников (их уровнем 
образования, статусом учащегося, возрастом), хотя в одном из предыдущих 
исследований в России возраст был связан с индивидуальными культурны-
ми ориентациями россиян: среди более молодого поколения преобладал ин-
дивидуализм, а среди респондентов старшего возраста он имел более слабую 
выраженность (Крюкова, 2013). 

Относительно психометрических характеристик нашей методики можно 
констатировать, что по сравнению с оригиналом она демонстрирует лучшие 
показатели глобального соответствия: так оригинальная методика с 32 пунк-
тами имела неудовлетворительные показатели: GFI (аналог CFI) = 0,790 и 
SRMR = 0,089 (Singelis et al., 1995). Сходные проблемы с измерительной 
моделью наблюдались и для короткой версии (см.: Sivadas et al., 2008). 
В исследовании, проведенном в России, сообщается о CFI = 0,663 и 
RMSEA [90 % CI] = 0,081 [0,077–0,086] (Панкратова и др., 2017). Эти проблемы 
с факторной структурой методики прежде всего связаны с обилием пере-
крестных нагрузок, которые не были характерны для разработанной нами ме-
тодики. Более того, показатели надежности у всех приведенных здесь приме-
ров были также ниже наших (например, для упомянутой русскоязычной вер-
сии: αГИ = 0,61; αВИ = 0,77; αГК = 0,66; αВК = 0,53). На наш взгляд, дополни-
тельной причиной преимуществ нашей версии является ее фокус на культуре 
сообщества, поскольку мы считаем, что измерение индивидуальных различий 
в культурных ориентациях является более сложной задачей, нежели измере-
ние культурных ориентаций групп. Тем не менее мы считаем, что пункты 
нашей методики могут быть модифицированы (за неимением пока лучших 
инструментов) и для оценки индивидуальных различий. 

Итак, мы исходили из того, что люди внутри общества принадлежат к 
разным сообществам. В свою очередь эти сообщества формируют их общую 
социальную реальность (например, Echterhoff et al., 2013), когда непосред-
ственное окружение человека может влиять на его личные установки и 
убеждения, поэтому, чтобы понять это влияние, нужно сначала понять ха-
рактеристики самого окружения, а для этого могут быть практичны куль-
турные ориентации (ГИ, ВИ, ГК, ВК). Таким образом, наша методика может 
быть особенно полезна при объяснении различных социальных явлений, 
связанных с феноменом социального влияния. В качестве конкретного при-
мера приведем понятие оправдания системы, которое согласно «Теории 
оправдания системы» является концепцией индивидуального уровня (см. 
Jost et al., 2017; Агадуллина и др., 2021; Муминова и др., 2022), а его эффек-
ты не учитывают влияние сообщества. Однако человек не живет в вакууме, 
поэтому мы предполагаем, что важно учитывать социальное влияние, кото-
рое, кроме того, может быть качественно различным в зависимости от кон-
кретной культурной ориентации сообщества, в которое включен человек. 
Грубо говоря, человек, включенный в сообщество, характеризуемое ВК, 
должен в большей мере считать сложившуюся систему легитимной, чем че-
ловек, включенный в сообщество, характеризуемое ГИ. То есть воспринима-
емая культура сообщества может выступать здесь в качестве модератора 
различных эффектов оправдания системы. Наконец, мы считаем, что нашу 
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методику можно легко модифицировать для оценки культурной ориентации 
организации, слегка поменяв инструкцию, и таким образом успешно ис-
пользовать в рамках организационной психологии. 

Заключение 

Созданная нами методика оценки воспринимаемой культуры сообще-
ства продемонстрировала удовлетворительные показатели глобального и 
локального соответствия измерительной модели теоретической факторной 
структуре и ее удовлетворительные показатели измерительной эквивалент-
ности по полу, а также удовлетворительные показатели надежности и ва-
лидности. Качественный анализ содержания пунктов посредством когни-
тивных интервью показал, что формулировки адекватны российскому кон-
тексту и являются содержательно точными и понятными для респондентов. 
Кроме того, при сравнении с другими доступными методиками оценки куль-
турной ориентации «горизонтальный/вертикальный индивидуализм – кол-
лективизм» Г. Триандиса (в том числе и на русском языке) обнаружено, что 
наша методика отличается лучшими психометрическими показателями, хотя 
состоит из меньшего количества пунктов. 

Как итог, мы считаем, что наша методика будет особенно полезна и 
может успешно применяться в различных исследованиях, посвященных со-
циальному влиянию. На наш взгляд, это поможет заполнить пробел, когда 
часто упускается из виду, что люди подвержены влиянию не только обще-
национальной культуры, измерение которой в основном используется для 
понимания культурных различий, но и непосредственно ближайшего окру-
жения, проксимального агента культурной трансмиссии (инкультурации, 
социализации, аккультурации), чьи культурные ориентации могут отличать-
ся в той или иной степени от обобщенных характеристик доминирующей 
культуры на уровне страны (особенно такой большой как Россия). Соответ-
ственно, оценка воспринимаемой культуры сообщества позволит исследовать 
культурные эффекты на более низком (вложенном) уровне, что обеспечит 
более детальную и широкую картину того, как культура инкорпорируется в 
индивидуальное поведение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Анкета  
 

Насколько точно приведенные ниже утверждения описывают людей из ваше-
го ближайшего окружения, с которыми вы постоянно общайтесь (например, друзей 
и знакомых, коллег по работе, соседей и др.). Отметьте, пожалуйста, насколько 
точны утверждения ниже, касающиеся этих людей вокруг вас, по 6-балльной шкале 
от 1 – Абсолютно не точно до 6 – Абсолютно точно.  

 
На ваш взгляд...       

1. Для людей из моего окружения недопустимо, чтобы их мнение 
не совпадало с мнением коллектива.  1 2 3 4 5 6 

2. Люди из моего окружения убеждены, что человек должен быть 
независим и заниматься своими собственными делами.  1 2 3 4 5 6 

3. Люди из моего окружения рады, когда занимаются чем-то 
совместно с другими. 1 2 3 4 5 6 

4. Люди из моего окружения убеждены, что конкуренция –  
это закон природы.  1 2 3 4 5 6 

5. Люди из моего окружения пожертвовали даже очень любимым 
делом, если бы их семьи его не одобряли.  1 2 3 4 5 6 

6. Люди из моего окружения очень дорожат свободой своей 
частной жизни.  1 2 3 4 5 6 

7. Для людей из моего окружения крайне важно поддерживать 
согласие между членами коллектива.  1 2 3 4 5 6 

8. Для людей из моего окружения крайне важно то, что они 
делают свою работу лучше, чем другие.  1 2 3 4 5 6 

9. Люди из моего окружения обычно жертвуют своими личными 
интересами ради благополучия коллектива.  1 2 3 4 5 6 

10. Люди в моем окружении убеждены, что все происходящее 
с ними зависит полностью от них самих.  1 2 3 4 5 6 

11. Если бы у кого-то из родственников людей из моего окружения 
возникли финансовые затруднения, они бы сделали все возможное 
чтобы помочь. 1 2 3 4 5 6 
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12. Работа доставляет людям из моего окружению удовольствие, 
когда им приходится конкурировать с другими людьми.  1 2 3 4 5 6 

13. У людей из моего окружения принято делать все, лишь бы 
угодить своим семьям, даже если самим этим людям очень 
не нравится это делать.  1 2 3 4 5 6 

14. Люди из моего окружения убеждены, что обычно они 
достигают успеха благодаря своим собственным способностям. 1 2 3 4 5 6 

15. Для моего окружения проводить время с людьми –  
это удовольствие. 1 2 3 4 5 6 

16. Люди из моего окружения убеждены, что благополучное 
общество невозможно без конкуренции. 1 2 3 4 5 6 

 
Ключ 

 

Горизонтальный индивидуализм: 2, 6, 10, 14. 
Вертикальный индивидуализм: 4, 8, 12, 16. 
Горизонтальный коллективизм: 3, 7, 11, 15. 
Вертикальный коллективизм: 1, 5, 9, 13. 

 
Анализ 

 

Посчитанные средние баллы по каждой шкале культурной ориентации необ-
ходимо центрировать (то есть вычесть из значений ГИ, ВИ, ГК, ВК участника его 
средний балл, посчитанный по всем пунктам данной методики). Это должно при- 
вести к тому, что данные переменные будут связаны между собой отрицательно, 
то есть репрезентировать, что каждая из культурных ориентаций является в боль-
шей или меньшей мере альтернативой оставшимся.   
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cal collectivism. In the first step, a qualitative analysis using cognitive interviews showed 
that item wordings were appropriate to the Russian context, meaningfully accurate, and tangi-
ble to participants. In the second step, there was empirical testing of measure with 300 partic-
ipants of the sociopsychological survey (questionnaire). The results showed that the expected 
factor structure had acceptable global and local fit of measurement model with the collected 
data. The measures had measurement equivalence by gender and acceptable indicators of reli-
ability and validity. Comparison of obtained results with those published earlier showed that 
presented measure of the cultural orientations provided better model fit and indicators than 
the original measure or its other modifications, adaptations, and translations into Russian. 
Moreover, the developed measure showed that the assessment results were meaningfully cor-
related with the individual values of the participants assessed by Schwartz’s basic human  
values approach. Finally, the measure is particularly useful and can be successfully applied 
in a variety of studies aimed to study social influence. The questionnaire in English is availa-
ble at Appendix in the end of the paper. 

Key words: cultural orientations, social ecology, community culture, social influence, 
horizontal individualism, vertical individualism, horizontal collectivism, vertical collectivism, 
psychological measurement 
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APPENDIX 
 

Questionnaire 
 

How accurately do the statements below describe people in your immediate envi-
ronment with whom you constantly communicate (e.g., friends and acquaintances, work 
colleagues, neighbors, etc.). Please rate how accurate the statements below are about 
the people around you on a 6-point scale from 1 – Not at all accurate to 6 – Absolutely 
accurate. 

 
In your opinion... 

1. It is unacceptable for my community that their opinion does not 
coincide with the opinion of the group. 1 2 3 4 5 6 

2. My community is convinced that a person should be independent 
and mind his own business. 1 2 3 4 5 6 

3. My community is happy when they do something together 
with others. 1 2 3 4 5 6 

4. My community is convinced that competition is the law of nature. 1 2 3 4 5 6 

5. My community would sacrifice even a very favorite thing if their 
families do not approve of it. 1 2 3 4 5 6 

6. My community values the freedom of their privacy very much. 1 2 3 4 5 6 

7. It is extremely important for my community to maintain agreement 
between the members of the group. 1 2 3 4 5 6 

8. It is extremely important for my community that they do their job 
better than others. 1 2 3 4 5 6 

9. My community usually sacrifice their personal interests in the sake 
of the well-being of the group. 1 2 3 4 5 6 

10. My community is convinced that everything that happens to them 
depends entirely on themselves. 1 2 3 4 5 6 
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11. If any of the relatives of my community had financial difficulties, 
they would do everything possible to help. 1 2 3 4 5 6 

12. Work gives my community pleasure when they have to compete 
with other people. 1 2 3 4 5 6 

13. It is customary for my community to do everything to please their 
families, even if these people themselves really do not like to do it. 1 2 3 4 5 6 

14. My community is convinced that they usually achieve success 
through their own abilities. 1 2 3 4 5 6 

15. Spending time with people is a pleasure for my community. 1 2 3 4 5 6 

16. My community is convinced that a prosperous society is  
impossible without competition. 1 2 3 4 5 6 

 
Key 

 

Horizontal Individualism: 2, 6, 10, 14. 
Vertical Individualism: 4, 8, 12, 16. 
Horizontal Collectivism: 3, 7, 11, 15. 
Vertical Collectivism: 1, 5, 9, 13. 

 
Analysis 

 

The calculated mean scores for each scale of cultural orientation must be centered 
(i.e., subtract from the participant’s HI, VI, HC, VC values his average score calculated 
for all items of this measure). This should lead to that these variables will be negatively 
related to each other, i.e. represent that each of the cultural orientations is an alternative to 
the remaining ones to a greater or lesser extent. 



 

RUDN Journal of Psychology and Pedagogics ISSN 2313�1683 (Print); ISSN 2313�1705 (Online) 

2022   Vol. 19   No. 3   448–464 

http://journals.rudn.ru/psychology�pedagogics Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 

 

448                                                          PERSONALITY IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
DOI 10.22363/2313-1683-2022-19-3-448-464 
UDC 159.99 

Research article 
 

The Influence of Prior Language Experience 
on Foreign Language Anxiety: 

A Study on a Russian�Speaking Sample1 
 

Asiia Erzhanova , Anatoliy V. Kharkhurin  
 

HSE University, 
20 Myasnitskaya St, Moscow, 101000, Russian Federation 

 aerzhanova@hse.ru 
 

Abstract. The topic of foreign language anxiety has attracted considerable attention in 
the scientific community in recent years. However, there is no universal approach to how to 
overcome foreign language anxiety. Apart from everything else, it creates barriers and pre-
vents foreign language learners from achieving high results. The purpose of this study is to 
determine the impact of prior experience of learning foreign languages on language anxiety. 
The study sample consisted of 152 Russian-speaking persons aged 16–45 who were surveyed 
using the Foreign Language Classroom Anxiety Scale to evaluate communication apprehen-
sion, fear of negative evaluation and test anxiety. The participants also answered questions 
regarding their language learning experiences: about the number of acquired languages, 
the age of their acquisition and the level of proficiency in these languages. The MANCOVA 
results showed that the group with the similar language experience had lower levels of fear 
of negative evaluation (F(1, 156) = 4.07, p < .05, η2 = .06). Based on the results of the study, 
the authors put forward several practical recommendations: firstly, it is advisable for 
the teacher to be aware of the student’s prior language experience; secondly, it is proposed, 
in the educational process, to focus on the similarities in the phonology of the languages being 
studied; and, thirdly, it is also useful to pay extra attention to common morphemes in different 
languages. 

Key words: foreign language anxiety, prior language, learning experience, language 
affinity, foreign language, classroom anxiety scale, adult learners 
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Introduction 

Learning foreign languages in the modern world has become an urgent 
need. Knowledge of a foreign language is crucial to personal and professional 
growth: it broadens one’s horizons, creates numerous opportunities, and provides 
cognitive benefits. Succeeding in learning a foreign language appears to be vital 
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for many learners, as it can contribute to career and personal achievements. Lan-
guage attainment is the ability to repeat linguistic constructions taught and mas-
tered (Prinsloo et al., 2018). Numerous factors influence language achievement: 
levels of intrinsic (e.g., Harter, Connell, 1984) and extrinsic motivation (e.g., Wen, 
1997), learner’s perceived self-confidence (e.g., Clément et al., 1994; Gardner, 
1985, 2001), and language learning attitudes (Gardner & Lambert, 1972). Foreign 
language anxiety (FLA) is one of the most important predictors of language 
achievement (Onwuegbuzie et al., 2000). At the same time, several studies have 
shown that the experience of learning a foreign language is often associated with 
a certain amount of stress and anxiety (e.g., Montgomery, Spalding, 2005; Toyama, 
Yamazaki, 2021). Foreign language anxiety influences foreign language achieve-
ment, emphasizing the relevance of this topic. Therefore, the investigation into 
the nature of FLA seems to be very important. Understanding the FLA factors will 
help teachers and methodologists organize language classes more effectively and 
without anxiety. 

Theoretical background 

Foreign language anxiety. FLA is “a form of situation-specific anxiety” 
(MacIntyre & Gardner, 1994, p. 88). Experiencing this kind of anxiety involves 
tension in the learning context (MacIntyre & Gardner, 1994). From the emotional 
perspective, FLA is associated with being upset, worried, and shy (Horwitz et al., 
1986). FLA is also linked to physical discomfort, including dry throat and body 
shaking (Oxford, 2016). In addition, FLA has behavioural consequences, e.g., 
language learners tend to skip school, remain silent during the class, and avoid 
communicating in a foreign language (Young, 1991). 

There are several tools for measuring FLA in the language learning context: 
the Foreign Language Reading Anxiety Scale (Saito et al., 1999), the Foreign 
Language Writing Anxiety Scale (Cheng, 2004) and the Foreign Language Liste- 
ning Anxiety Scale (Elkhafaifi, 2005). However, the most popular tool for mea- 
suring foreign language anxiety in the classroom is the Foreign Language Class-
room Anxiety Scale (FLCAS) (Horwitz et al., 1986). 

There is evidence that FLA is associated with language achievement (e.g., 
Vogely, 1998; Onwuegbuzie et al., 2000), foreign language enjoyment (e.g., 
Dewaele, MacIntyre, 2014), and academic performance (e.g., Bailey, 1983). 
For example, Aida (1994) and Rodriguez (1995) found that foreign language anx-
iety was negatively related to course grades. This type of anxiety could affect 
learning motivation, interest, and perseverance in the context of foreign language 
learning (Montgomery, Spalding, 2005). 

Sources of foreign language anxiety. Factors influencing FLA are being 
investigated in an increasing amount of literature (review in Toyama, Yamazaki, 
2021). These factors include the learner’s academic performance, experience abroad, 
high school language course experience, expected grade in the current language 
course, perceived school competence and self-esteem, age, language proficiency, 
and prior foreign language experience (Onwuegbuzie et al., 2000). 

Further, there are conflicting data about the role of age in FLA. For exam-
ple, Dewaele (2007) found the age of students to be a significant predictor of their 
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language anxiety. Older students tended to express greater language anxiety. 
These findings, however, were only significant for interactions with strangers. 
In contrast, another study found that older students were less anxious when they 
had to communicate in a foreign language (Dewaele et al., 2008). Moreover, some 
researchers reported no relationship between students’ age and anxiety associated 
with learning a foreign language (Onwuegbuzie et al., 2000; Saito, Samimy, 1996). 

Native and foreign language proficiency is also a significant predictor of FLA. 
Several studies have shown that mother tongue proficiency can affect the levels 
of foreign language anxiety (Ganschow & Sparks, 1996; Sparks et al., 1998). 
Some other studies have shown that participants with lower levels of foreign lan-
guage proficiency scored higher on FLA (e.g., Liu, 2006; Marcos-Llinás, Garau, 
2009). For example, Erzhanova, Kharkhurin, and Koncha (2022) found that fo- 
reign language learners with higher proficiency in all their languages had lower 
scores on FLA.  

Another factor that appears to be central to the present study is prior lan-
guage learning experience. Knowledge of more than one foreign language makes 
it possible to investigate the interrelationships of these languages (e.g., Wester- 
gaard et al., 2017; Arıbaş, Cele, 2021; Bardel, Falk, 2021). According to Wester- 
gaard (2021), both the first language (L1) and the second language (L2) have 
an impact on the target language and might either promote or hinder third lan-
guage (L3) acquisition. There is evidence that linguistic similarity between L1 
or L2 and target L3 affects L3 acquisition (Li & Shirai, 2000). For example, 
Cenoz (2001) argued that a positive transfer from L2 was the most significant 
source of influence on L3. The results obtained by Chin (2009) and Bayona (2009) 
also suggest that linguistic similarity plays an important role, but only between L2 
and L3. In the production of L3, cross-language interference mostly comes from 
a typologically closer language. L2 is expected to predominate during cross-
language transfer into L3 if L1 and L2 are relatively close to L3 (e.g., Cenoz, 
2001, 2003; Hammarberg, 2001). Moreover, speakers may unintentionally use 
the same methods they used to learn their first non-native language (L2) when 
learning their second non-native language (L3). These findings converge on 
the idea that L2 may become the primary source of transfer during L3 processing 
(Hammarberg, 2001). Thus, it is possible that prior experience of learning  
a similar language could be an advantage for further language acquisition. 
On the other hand, some researchers reported that prior multilingual experience 
had either negative or no consequences for L3 acquisition (e.g., Wagner et al., 
1989; Gibson et al., 2001; Okita, Guo, 2001).  

Some linguistic characteristics may be the basis for cross-language similari-
ty. These characteristics include phonology, morphology, semantics, syntax, and 
pragmatics (Bloom, Lahey, 1978). The first set of characteristics is related to pho-
nology. For example, cross-language similarity predicted the ease of learning L2 
phonemes (Sturman et al., 2016). The sounds common to the languages were rec-
ognized and used in learning. Understanding the common and uncommon sounds 
in native and foreign languages can be helpful for language learners. The second 
set of characteristics is related to morphology. For example, Spanish and English 
have many similar words. Reading accuracy, fluency, and comprehension can 
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benefit from a clear understanding of word components and morphemes (Ramí-
rez, 2017). The third set of characteristics is related to semantics. Semantics in-
volves understanding the meaning of words. Learners’ understanding of the spe-
cific word meanings affects their ability to understand both spoken and written 
language. Successful comprehension is based on understanding the meanings of 
individual words (Koda, 2007). The final set of characteristics is related to syntax. 
Grammatical features can be compared across languages.1 Nouns, verbs, and ad-
jectives are present in all languages. The order and grammatically proper usage 
are subject to change. Understanding how languages are used in social and aca-
demic contexts is one of the pragmatic linguistic aspects.  

Studies on foreign language classroom anxiety. Numerous studies have 
analyzed foreign language classroom anxiety (FLCA) among native speakers of 
different languages (e.g., Amengual-Pizzaro, 2018; Darmi, Albion, 2014; Berg-
ström, 2017), in which each component of FLA has been studied separately. 
For example, Amengual-Pizarro (2018) found that communication apprehension 
was the primary source of FLA among Spanish speakers. Darmi and Albion 
(2014), on the other hand, suggested that fear of negative evaluation was the most 
common factor in FLA among Malaysian students.  

Several studies have been focused on the problems of FLA among Russian 
speakers (Eremeeva, 2012; Sanakoeva, 2022; Shurygina et al., 2022; Antropova 
et al., 2022). For example, Iksanova, Krasilnikova and Vorobieva (2021) studied 
language anxiety among Russian learners of English. The results of their study 
revealed a greater degree of communication apprehension and fear of negative 
evaluation in male than in female respondents. Andryushkina (2019) highlighted 
that communication apprehension scored the highest in a group of Russian lear- 
ners of French and Spanish. At the same time, their peers learning German 
showed the lowest level of communication apprehension. A similar pattern was 
found for fear of negative evaluation. Interestingly, Andryushkina reported that 
test anxiety levels were higher among learners of Romance languages than among 
learners of Chinese. 

Unfortunately, it must be recognized that very few studies have been con-
ducted on Russian-speaking samples. For this reason, there are no empirical 
data on which factors and to what extent FLA develops in Russian speakers. 
At the same time, some factors make it extremely important to study FLA in 
a culture-specific context. For example, Ter-Minasova (2005) suggested that 
the Russian education system is oriented towards perfectionism and theoretical 
approaches and does not pay due attention to communication skills. Huben- 
thal (2004) studied Russian-speaking immigrants in the USA and concluded that 
they were afraid of making mistakes when talking to their peers. She also sugges- 
ted that this was to the fact that in Soviet schools the main emphasis was placed 
on grammar rules. 

Present study. The above literature analysis showed that prior language ex-
perience could impact FLA. Moreover, the foreign language acquisition age and 
proficiency level could also influence FLA levels. In the present study, we tested 

 
1 Cárdenas-Hagan, E. (2016). Working with English Language Learners (WELLS) 2 training 

manual. Brownsville: Valley Speech Language and Learning Center. 
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whether the similarity of prior language experiences would affect the level of an- 
xiety in the process of learning a foreign language and whether this relationship 
could be affected by the language acquisition age and proficiency level. To this 
end, we formulated the following hypothesis: “prior language learning experience 
influences FLA”. Under this hypothesis, we expected to find that the participants 
who were learning a foreign language similar to the previously learned one would 
show lower levels of FLA. We also expected that the acquisition age and profi-
ciency level of the known language would change the influence of prior language 
experience on FLA. 

Methods 

Participants. The study involved 152 respondents (21 males and 131 fema- 
les) aged 16–45 (M = 25.54, SD = 7.75). They were recruited through social media. 
The online survey was conducted using a reliable survey platform.2 We posted 
general information about the research on these social media and invited the audi-
ence to participate via the link. These messages were posted in social media 
groups for people learning a foreign language. The respondents were informed 
that participation was voluntary and charge-free. The respondents were Russian 
speakers from 23 countries: most of them were from Russia (96). There were also 
participants from Kazakhstan (10), Germany (7), Turkey (6), Italy (6), Egypt (3), 
Japan (3), etc. Since the survey was conducted in Russian, we made sure that all 
the participants were fluent in this language: their self-reported proficiency in Russian 
was M = 4.86 out of 5 (SD = .41); see language proficiency assessments below). 
In addition to Russian, the participants reported proficiency in two (93.42%), 
three (51.31%), and four or more (17.7%) foreign languages. In addition, they re-
ported L2 proficiency (M = 4.07, SD = 1.24), L3 proficiency (M = 3.00, SD = 1.24), 
L4 proficiency (M = 2.69, SD = 1.08), and L5 proficiency (M = 3.01, SD = 1.15).  

Procedure. The data were collected online on a reliable survey platform.3 
The survey took approximately 20 minutes to complete. The questionnaire inclu- 
ded socio-demographic questions, a language learning experience questionnaire, 
and the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS). Before the survey, 
the informed consent of the participants was obtained according to the form ap-
proved by the HSE University Ethics Committee. The respondents were aware 
that participation was voluntary and charge-free. 

Instruments. Foreign Language Anxiety assessment. The Foreign Language 
Classroom Anxiety Scale, FLCAS (Horwitz et al., 1986) determined the partici-
pants’ levels of FLA. The questionnaire included 33 questions on a 5-point Likert 
scale, grouped into three categories: test anxiety (e.g., “I am usually at ease during 
tests in my class”), communication apprehension (e.g., “I get nervous when I do 
not understand every word the teacher says”), and fear of negative evaluation 
(e.g., “I feel confident when I speak in the class”). The scores ranged from 16 to 
68 for fear of negative evaluation, from 14 to 68 for communication apprehension, 
and from 3 to 15 for test anxiety. The higher scores indicated a higher level of 
anxiety on each scale. The FLCAS is the most accurate and valid tool for evalua- 

 
2 1KA: Enklik Anketa. https://www.1ka.si/ 
3 Ibid. 
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ting FLA (Aida, 1994). The FLCAS showed high internal consistency (α = .93; 
Horwitz, 1986). We used the Russian version of the survey adapted by Kalganova 
and Mardanshina (2015). 

Language learning experience. The respondents also answered questions 
regarding their language learning experiences: about the number of acquired lan-
guages, the age of their acquisition, and the level of proficiency in these lan-
guages. The latter was assessed on a 5-point Likert scale, on which participants 
reported their speaking, listening, writing, and reading skills. For each language, 
the respondents were asked the following question, “On a scale from 1 (poor)  
to 5 (fluent), how do you assess your level of proficiency in speaking, listening, 
reading, and writing in these languages?”. Proficiency in each language was as-
sessed as the average of the four language skills. A similar approach was used by 
Dewaele and Wei (2013) and Dewaele and van Oudenhoven (2009) for assessing 
the linguistic abilities of the respondents. 

In addition, the participants indicated which language they were learning at 
the time of the survey. Based on this information, we divided the participants into 
two groups (a family-based binary division): one group learned a foreign language 
similar to the one previously learned; the other group learned a foreign language 
different from the one previously known. We identified similarities/differences 
based on the language families of the respondents’ listed languages. The respon- 
dents were learners of languages from the following language families: Turkic (8), 
Sino-Tibetan (15), Japonic (15), Semitic (16), Altaic (22), and Indo-European (76). 
The languages representing these groups were Turkish, Chinese, Arabic, Korean, 
and English. For example, if a respondent reported learning German and having 
learned English before, he/she was placed in the group with a similar prior language 
experience. But a respondent who reported learning Korean and having learned 
English before was placed in the group with a different prior language experience. 

Results 

Table 1 presents descriptive statistics (gender, age, number of languages, 
language proficiency, FLA components) for the entire sample as well as for 
the groups with the same and different prior language experiences.  

 
Descriptive statistics for the groups 

with the same and different prior language experiences (N = 152) 
 

Variable Total sample 
Similar prior 

language experience 
Different prior 

language experience 

N 152 67 85 

Male 21 8 13 

Female 131 59 72 

 Mean SD Mean SD Mean SD 

Age 25.54 7.75 25.46 7.84 25.60 7.72 

Number of languages 3.75 .80 3.88 .83 3.65 .78 

Language proficiency 2.79 1.03 2.71 1.12 2.86 .96 

Fear of negative evaluation 39.23 11.45 37.24 10.80 40.80 11.77 

Communication appre� 
hension 

38.69 13.17 37.16 13.30 39.89 13.02 

Test anxiety 8.04 2.79 7.99 2.85 8.08 2.76 
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The table shows that the participants of the study were predominantly fe-
males (86.18%). No significant gender differences were found in the studied vari-
ables. The mean age for both groups was comparable (for the group with a similar 
language experience: M = 25.45, SD = 7.84; for the group with a different lan-
guage experience: M = 25.60, SD = 7.72). There were also no significant differ-
ences between the groups in terms of the number of languages (for the group with 
a similar language experience: M = 3.88, SD = .83; for the group with a different 
language experience: M = 3.65, SD = .78) and language proficiency (for the group 
with a similar language experience: M = 2.71, SD = 1.12; for the group with a dif-
ferent language experience: M = 2.86, SD = .96). 

To test our hypothesis, we performed a MANCOVA using the groups with 
similar and different prior language experiences as independent variables, the three 
components of FLA (test anxiety, communication apprehension, and fear of nega-
tive evaluation) as dependent variables, and the age of acquisition and proficiency 
in the language being learned as covariates. 

Before proceeding to the analysis, Box’s Test for Equality of Covariance 
Matrices and Levene’s Test for Equality of Error Variances were performed. 
The results showed that the model satisfied all the assumptions of normality, homo- 
geneity of variance-covariance matrices, linearity, and multicollinearity (Box’s 
M = 6.45; F(6, 140763.535) = 1.051, p = .39). Since the p-value is greater than 
.05, it allows us to assume the covariance is homogeneous. As for Levene’s Test 
for Equality of Error Variances, all the p-values for the three dependent variables 
are greater than .05 (p = .570, .794, .483, for fear of negative evaluation, commu-
nication apprehension, and test anxiety, respectively). This suggests the homoge-
neity of variance. Since both tests were passed successfully, we were able to con-
tinue with MANCOVA. 

 

 
 

Figure 1. Differences between the groups with prior language experience 
regarding Fear of Negative Evaluation 
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Figure 2. Differences between the groups with prior language experience 
regarding Communication Apprehension 

 
 

 
 

Figure 3. Differences between the groups with prior language experience regarding Test Anxiety 

 
First, we found a main effect for the proficiency in the language being 

learned (Pillai’s trace: F(3, 146)=4.001, p < .05, η2 = .076), but not for the age of 
recent language acquisition. Second, we found no main effect for the groups with 
prior language experiences (Pillai’s trace: F(3, 146) = 2.128, p = .099, η2 = .042). 
However, we found a significant difference between these groups regarding fear 
of negative evaluation (F(1, 148) = 4.368, p < .05, η2 = .029). In particular, 
the group with similar language experience scored significantly lower on this FLA 
component than the group with different language experience (ΔM = 3.56, SE = 1.79). 
No other significant differences were found. Figures 1–3 illustrates our findings. 
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Discussion 

The current study is aimed at determining the role of prior language learning 
experience in FLA. The results of the study showed that when people learn a lan-
guage similar to the one they knew before, their fear of negative evaluation be-
comes lower. 

According to Ramírez (2017), it is easier to achieve reading accuracy and 
fluency in a foreign language if there is prior experience of learning a similar lan-
guage. We hypothesize that knowing a similar foreign language helps learners be-
come more communicable and less anxious about making mistakes or being mis-
understood. These findings are consistent with previous studies (e.g., Nayak et al., 
1990), which suggested that prior experience of learning a similar language facili-
tates learning a new language. For example, Yang, Chen, and Xiao (2022) repor- 
ted that mastering the phonological contrast of a foreign language could be diffi-
cult in case of its absence in the native language. It means that the role of “cross-
linguistic” similarity in mastering a foreign language is of great importance. 
Learning a language, the sounds of which are identical to those of the previously 
learned language creates fertile ground for language transfer. If the language be-
ing learned differs from the previously learned one, the success of its acquisition 
will depend on the learner’s ability to distinguish between these phonetic diffe- 
rences (Flege, 1987, 1988). 

We also found that the effect of the previously learned language is influ-
enced by the degree of proficiency in the currently known language. Prior lan-
guage experience creates an advantage for those who are learning a similar lan-
guage. These findings are consistent with previous research. For example, according 
to Cummins (1979), the benefits of being bilingual can only become apparent 
once a basic level of proficiency in both languages has been achieved. 

Similarly, in a study on bilingual adults with high, intermediate, and low 
proficiency, Xie (2018) found that those who were more proficient in both lan-
guages performed better on cognitive control. At the same time, it is also sugges- 
ted that cognitive control training may alleviate anxiety symptoms (Edwards et 
al., 2022). This may explain why more advanced levels of language proficiency 
affect the fear of negative evaluation.  

There are some recommendations for further studies. First, it is advisable to 
explore in more detail the differences in language anxiety depending on the par-
ticular language. Second, it must be taken into account that the cultural back-
ground can potentially be a significant factor in FLA. Djafri and Wimbarti (2018) 
found that learners of Japanese experienced the highest FLA level, followed by 
those who learned Arabic, French, Korean, and English. 

In addition, FLA levels differ between learners of non-Latin languages (Japa-
nese, Korean, and Arabic) and Latin languages (English and French), with the non-
Latin language learners having a higher level of anxiety. According to Toyama 
and Yamazuki (2022), there is a significant correlation between FLA and the col-
lectivist and individualistic cultures. Lim’s study (2009) also supports this idea, 
suggesting a relationship between the geographic areas of learners and FLA levels. 
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Conclusion 

This study had some limitations. First, the sample was relatively small. One 
hundred and fifty-two participants may not be enough to draw conclusions, as this 
increases the risk of false positive results. We intend to recruit a more significant 
sample to test the hypothesis in further studies. Second, the sample is gender-
imbalanced (with 85.71% female respondents). Although there were no signifi-
cant gender differences in our research variables, this imbalance might have made 
it impossible to generalize the results. Future studies on the topic should focus on 
creating a more gender-balanced sample with an equal number of male and female 
participants.  

Summarizing our findings, we can say that prior experience of learning 
a foreign language similar to the one previously learned has advantages in what 
concerns fear of negative evaluation, but only for those who have mastered this 
language to a higher degree. In other words, prior experience of learning a similar 
language affects FLA at a certain level of language proficiency. 

Today, the topic of FLA is of great importance. According to Philipps (1992), 
language anxiety in the classroom can lead to adverse affective responses, unfa-
vourable attitudes, and a lack of interest in language learning. This inevitably 
leads to difficulties learning a foreign language and loss of motivation. Examining 
the factors that influence the levels of FLA might help teachers and learners re-
duce it. Teachers should be aware of the sources of FLA and, based on that 
knowledge, try to create an anxiety-free environment (MacIntyre, Noels, 1996). 
The fact that linguistic similarity affects fear of negative evaluation may make 
teachers think about putting more effort in creating an inclusive and open envi-
ronment for students without such background.  

First, based on the results, the teacher should be aware of the student’s prior 
language experience. We suggest asking students what language they speak before 
starting the learning process. Understanding students’ prior language experience 
will help teachers plan their lessons. Second, one of the primary steps in teaching 
of a foreign language should be teaching its phonology. Teachers can start classes 
by explaining to students the similarities between the sounds of the target and 
previously known languages to make it easier for them to learn a new foreign lan-
guage.5 Third, it can also be useful to highlight common morphemes in the lan-
guages spoken by students. The morphological overlap between languages may 
influence the correlation between language skills (Pasquarella et al., 2014). To sum 
up, making these cross-linguistic links will improve language learners’ understan- 
ding of words in a foreign language. Thus, studies on language anxiety will signi- 
ficantly affect the teaching and learning of foreign languages. 
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Аннотация. Тема языковой тревожности привлекает колоссальное внимание в на- 
учном сообществе в последнее время. Однако универсального подхода, как преодолеть страх 
перед иностранным языком, не существует. При этом языковая тревожность создает значи-
тельные барьеры и не позволяет учащимся полностью раскрыть свой потенциал. Цель иссле-
дования – определить влияние предыдущего опыта изучения иностранных языков на языко-
вую тревожность. С помощью Foreign Language Classroom Anxiety Scale, оценивающей 
боязнь общения, страх негативной оценки и тревожность в контексте тестирования, были 
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опрошены 152 русскоязычных участников в возрасте от 16 до 45 лет. Респонденты также от-
ветили на вопросы об их опыте изучения языка – количество языков, возраст, в котором они 
начали изучение, и самостоятельно оценили уровень владения. Результаты MANCOVA пока-
зали, что группа с аналогичным языковым опытом продемонстрировала более низкий уро-
вень страха негативной оценки (F(1, 156) = 4,07, p < ,05, η2 = ,06). На основании получен-
ных результатов предложены несколько практических рекомендаций. Во-первых, преподава-
телю важно знать о наличии предыдущего языкового опыта ученика. Во-вторых, в процессе 
изучения предлагается акцентировать внимание на сходстве в фонологии изучаемых языков. 
В-третьих, полезно уделять дополнительное внимание общим морфемам в разных языках. 

Ключевые слова: языковая тревожность, предыдущий языковой опыт, языковое 
родство, изучение, иностранный язык, взрослые 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено при поддержке 
гранта РНФ № 22-28-00958, https://rscf.ru/project/22-28-00958/ 
 
 
История статьи: 
Поступила в редакцию 15 июня 2022 г.  
Принята к печати 20 июля 2022 г. 
 
 
Для цитирования: 
Erzhanova A., Kharkhurin A.V. The influence of prior language experience on foreign 
language anxiety: a study on a Russian-speaking sample // Вестник Российского универси-
тета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 448–464. 
http://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-3-448-464 
 
 
Сведения об авторах: 
Ержанова Асия, магистр психологии, аспирант, департамент психологии, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). ORCID: 
0000-0003-3871-3818. E-mail: aerzhanova@hse.ru  

Хархурин Анатолий Владимирович, Ph.D в психологии, главный научный сотрудник, 
департамент психологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Москва, Россия). ORCID: 0000-0001-5970-5003, eLIBRARY SPIN-код: 3301-
8800. E-mail: akharkhurin@hse.ru 



 

RUDN Journal of Psychology and Pedagogics ISSN 2313�1683 (Print); ISSN 2313�1705 (Online) 

2022   Vol. 19   No. 3   465–487 

http://journals.rudn.ru/psychology�pedagogics Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 

 

ЛИЧНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПОЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ                                       465 

 
DOI 10.22363/2313-1683-2022-19-3-465-487
УДК 159.9.07 

Исследовательская статья 
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Аннотация. Развитие интернета способствует активности волонтеров-просветителей, 
распространяющих в Сети разнообразную информацию. Данное исследование ограничи-
вается виртуальными добровольцами, которые делятся в киберпространстве полезными 
знаниями. Хотя в психологической науке проблематика волонтерства представлена 
достаточно широко, волевые механизмы, побуждающие к просветительской онлайн-
деятельности, исследованы слабо. Ведущую роль в развертывании подобного просоци-
ального поведения играет специфика ценностно-ориентационной системы. Цель иссле-
дования – выявить и описать системы ценностей и ценностных ориентаций онлайн-
просветителей, а именно представителей экспертного ядра онлайн-энциклопедии «Ви-
кипедия» (N = 96) и вопрос-ответного онлайн-проекта «Ответы» (N = 47). В качестве 
инструментария применены опросники Ш. Шварца для изучения ценностей (SVS, PVQ) 
в адаптации В.Н. Карандашева, с помощью которых у экспертов «Википедии» и «Отве-
тов» зафиксирована относительно однородная по признаку соподчиненности структура 
ценностей, складывающаяся в альтруистическую метанаправленность по автономно-
заданной и ситуативно-различающейся диссеминации знаний. Данная структура адре-
сована на оказание информационно-общественной пользы, регулируемой метаценностями 
самотрансцендентности и открытости к изменениям. Интерсубъективное (в плоскости 
нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов) и межгрупповое (в ракурсе со-
обществ) ценностное сопоставление авторов «Википедии» и участников «Ответов» оп-
ционально показало, что первые в большей мере склонны избегать насыщенных взаи-
моотношений (социально косны), но гедонистичнее относятся к жизни, чем вторые. 
При этом их максимально сближает радикальное порицание любых факторов, мешаю-
щих социальной гармонии и ограничивающих свободу проявления себя как личности. 
Резюмируется, что дальнейшее осмысление личностно-групповых особенностей волон-
теров-просветителей способно расширить рамки просвещения, поэтому в последующих 
исследованиях предлагается использовать преемственные психодиагностические мето-
дики, измеряющие ценностную специфику в психосоциальном контексте. 

Ключевые слова: ценностно-ориентационная сфера, ценность, ценностная ори-
ентация, мотивация, направленность личности, онлайн-волонтерство, Википедия, ви-
кипедисты, ВО-эксперты 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено при поддержке 
гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00365). 

 
© Брызгалин Е.А., Войскунский А.Е., Козловский С.А., 2022 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

 

http://orcid.org/0000-0002-7365-174X
http://orcid.org/0000-0002-5213-1366
http://orcid.org/0000-0002-2106-3815


Bryzgalin E.A., Voiskounsky A.E., Kozlovskiy S.A. 2022. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19(3), 465–487 
 

 

466                         PERSONALITY IN THE DIGITAL AGE: KNOWLEDGE, EDUCATION, DEVELOPMENT 

Введение 

Интернет способствует существенному преобразованию многих видов 
деятельности (общения, познания, игры, труда и др.), формируя их вирту-
альный эквивалент, одним из которых является онлайн-волонтерство (аль-
тернативные названия: виртуальное волонтерство, киберволонтерство, циф-
ровое волонтерство, e-волонтерство), реализуемое дистантным образом на 
добровольной и безвозмездной основе. 

Особую популярность в интернете приобрели «просвещающие онлайн-
волонтеры» (ПоВ), распространяющие в сети полезные знания. К их числу 
относятся авторы онлайн-энциклопедии «Википедия», которая, формируясь 
на более чем 300 языках, превратилась (начиная с 2001 г.) в самое обширное 
в истории человечества собрание накопленных знаний путем использования 
универсального сетевого инструмента – вики-технологии1. 

Согласно оценке, произведенной К. Ширки, википедический проект в 
целом «со всеми его строками кода, страницами, редактированием, форума-
ми, всеми языками… воплощает в себе около ста миллионов часов человече-
ской мысли» (Shirky, 2012, p. 2). За прошедшее десятилетие данный показа-
тель явно увеличился в разы, все больше приближая к реальности амбицию 
одного из основателей «Википедии» Дж. Уэйлса: онлайн-энциклопедия рано 
или поздно превратится в «сумму всех человеческих знаний» (Mamadouh, 
2020), о чем мечтали многие мыслители прошлых эпох. 

Таким образом, «Википедия» снискала репутацию самой эффективной 
веб-платформы, нацеленной на производство, экспансию и получение структу-
рированных знаний. Однако специфика онлайн-деятельности и личностные 
особенности создателей Википедии остаются до сих пор малоизученными 
(Брызгалин и др., 2019, 2020). 

То же самое можно сказать и о другой группе просвещающих e-волон- 
теров, а именно об участниках интернет-проекта с массовой аудиторией «От-
веты», которые отвечают на заданные интернет-пользователями вопросы. 
Запуская данный веб-сервис в 2006 г., разработчики планировали сделать из 
него «крупнейшую базу знаний» в формате социальной сети, где можно 
публиковать ответы на вопросы и запускать опросы, комментировать их и 
оценивать, делиться ими и рекомендовать, голосовать за них, выбирать луч- 
шие и жаловаться на «плохие», искать нужные, подписываться на отдельные 
из них, следить за активностью интересных и пр.  

Онлайн-деятельность всех пользователей «Ответов»2 и «Википедии» ре- 
гламентирована громоздким кодексом правил онлайн-поведения, при этом 

 
1 Технология «вики» была изобретена американским программистом У. Каннинге-

мом в 1995 г. Название происходит от гавайского слова wiki, что означает «быстро», олице-
творяя этим скорость достижения результата при использовании данной технологии, позво-
ляющей любому желающему при наличии у него минимальной технической квалификации 
не просто пассивно читать уже готовые тексты на сайте, но и вносить изменения (исправле-
ния, дополнения) в их содержание, то есть участвовать в информационном наполнении и 
формировать тем самым так называемые свободные произведения культуры 

2 Подробнее см.: Mail Помощь. URL: https://help.mail.ru/otvety-help/codex (дата обра-
щения: 18.06.2022). 
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среди википедистов и «отвечающих»/«ответчиков» (как они сами себя не-
формально идентифицируют) может быть выделено узловое «ядро» наиболее 
продуктивных участников3: считается, что именно они обеспечивают доста-
точно высокое качество знаний. Анализ структуры просветителей в онлайн-
сообществах подобного рода подтверждает существование ядра, или «костя-
ка», экспертов (Saxena, Reddy, 2022). 

Столь массовый и одновременно сложный опыт краудсорсинговых по 
своей сути процессов заслуживает пристального внимания со стороны спе-
циалистов в области психологии. Хотя в фундаментальные исследования 
«Википедии» как многомерной системы вовлечены специалисты самых разно-
образных научных дисциплин (информатики, математики, педагогики, фи-
лософии, социологии, культурологии, лингвистики, политологии и др.), в этом 
исследовательском направлении голос психологов (особенно отечественных) 
почти не слышен. Сообщество же веб-службы «Ответы» и вовсе, насколько 
нам известно, еще не подвергалось изучению. 

Одна из интереснейших исследовательских граней связана даже не 
столько с поиском побудительных причин вносить свой вклад4 в такого рода 
просвещающие проекты, сколько с личностными механизмами, подталки-
вающими людей принимать долгосрочное и энергозатратное участие в дан-
ной онлайн-деятельности на общественных началах. Так, недавние литера-
турные обзоры показали, что активность просвещающих киберволонтеров 
берет свое начало из разнообразных потребностно-мотивационных вариаций 
внутренней и внешнестимулируемой направленностей (Брызгалин и др., 2019, 
с. 26–28; The handbook.., 2021). 

Тем не менее для полноценного понимания движущих сил участия в 
такой онлайн-деятельности останавливаться исключительно на потребностно-
мотивационной сфере кажется недостаточным: необходимо проявлять интерес 
и к более глубинным уровням личности, а именно ценностному и смысло-
вому, так как ценности/ценностные ориентации и смыслы оказывают суще-
ственное влияние на поведение отдельной личности и/или конкретной соци-
альной общности (Брызгалин, 2022). 

В данной статье, состоящей из двух взаимодополняющих частей, рас-
сматривается ценностно-ориентационная личностная плоскость просвеща-
ющих e-волонтеров на примере авторов «Википедии» и участников «Ответов». 
Ранее проводился только качественный анализ ценностных ориентаций (ЦО) 
википедистов, который позволил выявить у них группу интернальных5 и 

 
3 Далее относительно участников проекта «Ответы» мы будем периодически при-

держиваться названия «ВО-эксперты» (вопрос-ответные эксперты); это название не прирав-
нивается к статусу «пользователей-экспертов» (то есть самых полезных участников» на 
«Ответах»), а понимается в значении очень опытных e-волонтеров: к ним могут относиться 
как пользователи с высоким КПД, так и некоторые пользователи со статусом «Эксперт». 

4 Под вкладом подразумеваются любые действия, направленные на развитие волон-
терских проектов. 

5 Интернальные ЦО: саморазвитие (самосовершенствование, самоутверждение, само- 
реализация), реципрокность, тенденция к высокому качеству и систематизации знаний, удо-
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группу экстернальных6 ценностных ориентаций (Брызгалин. Межкультур-
ный.., 2020b); количественные эмпирические исследования ценностного ха-
рактера среди вышеобозначенных ПоВ еще не проводились. 

Методы и материалы 

Схема исследования. Авторитетный эксперт по вики-технологиям З. ван 
Дейк (van Dijk, 2021, с. 252–258) предлагает различать три потенциальных 
вики-измерения для научного анализа: 

1) техническое измерение методами естественных наук определяет за-
кономерности количественных показателей эксплуатации «Википедии»; 

2) культурное измерение охватывает анализ википедического содержания; 
3) личностно-социальное измерение касается индивидуальных и кол-

лективных характеристик вики-участников. 
Более отчетливо эти измерения можно представить (рис. 1), опираясь на 

концепции: 1) П. Вацлавика и его коллег, которые, взяв за основу наглядно-
образную модель психики З. Фрейда в виде айсберга, перенесли ее в кон-
текст межличностного взаимодействия (Вацлавик и др., 2000); 2) О. Гера- 
маниса, выделяющего предметно-логический и психосоциальный фокусы 
групп (Гераманис, 2021): 

 

 
 

Рис. 1. Модель изучения просвещающих онлайн�волонтеров 
Figure 1. Online education volunteer study model 

 
вольствие от созидания, автономия, рекреация (хобби, развлечение), смыслонаполнение, 
сохранение личного наследия. 

6 Экстернальные ЦО: сохранение и развитие культурного наследия/языкового сегмента, 
продвижение и популяризация «Википедии» (ее идеологии и принципов), низкие трансак-
ционные издержки и удобство (привлекательность) системы, аффилиация, социальная иден- 
тичность, стремление к улучшению мира, наведение мостов между культурами и языками. 

Техническое измерение 
Technical Dimension 

Культурное измерение 
Cultural Dimension 

Личностно�социальное 
измерение 

Personal�Social Dimension 

Явное / Explicit 

 

Скрытое / Implicit 

Предметно�логический фокус 
Subject�Logical Focus 

Психосоциальный фокус 
Psychosocial Focus 
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Исходя из представленной схемы, получается, что предметно-логический 
фокус технического и культурного измерений «Википедии» затрагивает ле-
жащие на поверхности (изначально доступные, явные) данные, которые по-
могают в дальнейшем при их изучении выявить латентные (скрытые) сведе-
ния о каких-либо неизвестных явлениях. Зондирование психосоциального 
фокуса личностно-социального измерения, как правило, начинается с рас-
смотрения имплицитных аспектов, изначально заложенных в субстрате лич-
ности либо в групповой динамике. 

Мы считаем, что предложенную схему исследования можно транспо-
нировать и на другие просвещающие волонтерские онлайн-проекты, в том 
числе на онлайн-платформу «Ответы». Таким образом, для рассмотрения 
ценнностно-ориентационных параметров википедистов и «отвечающих» 
следует поинтересоваться их корневым личностным уровнем, на котором 
базируется, в частности, ценностно-ориентационная сфера. 

Гипотеза, цель и задачи. Для полномерного понимания детерминации 
онлайн-деятельности просвещающих e-волонтеров необходимо проанализи-
ровать их ценности и ценностные ориентации, которые выступают одними 
из центральных источников личностных интенций онлайн-производства и 
диффузии свободных знаний, расширяющих границы просвещения. При этом 
сложное строение аксиосферы личности требует не одностороннего, а много- 
аспектного анализа, с использованием батареи рядоположенных методик, 
применение которых обосновывает происхождение нескольких частей про-
веденного исследования. 

Кроме того, для осуществления такого анализа представляется необхо-
димым привлечь наиболее опытных киберволонтеров. Участие таковых поз-
волит по возможности выявить целостную картину своеобразной «ценност-
ной квинтэссенции», предположительно разделяемой и остальными участ-
никами википедического и «отвечающего» интернет-сообществ. 

В силу того, что поведение ПоВ и специфика их интернет-площадок 
одновременно в чем-то близки и разнятся между собой, то, соответственно, 
их ценностно-ориентационные характеристики могут оказаться как сходны-
ми, так и иметь специфические различия. 

В связи с этим выдвигается следующая гипотеза: компетентные участ-
ники сообществ ядерных структур русскоязычной «Википедии» и проекта 
«Ответы» обладают схожей иерархией ценностей и ценностных ориентаций, 
задающих конкретные направления их просветительской онлайн-деятельности. 

Ставится цель: установить структуру ценностей и ценностных ориен-
таций высококомпетентных представителей экспертного ядра авторов «Ви-
кипедии» и участников «Ответов». 

Определяются следующие задачи: 1) подвергнуть анализу своеобразие 
ценностно-ориентационного поля (аксиосферы) компетентных виртуальных 
волонтеров «Википедии» и «Ответов» на уровне индивидуальных различий; 
2) провести анализ ценностных ориентаций опытных википедистов и ВО-
экспертов на уровне сообществ. 

Выборка. В первой части исследования (вторая будет опубликована 
отдельно) приняли участие: 
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1) авторы русскоязычной «Википедии» (N = 96) в возрасте от 18 до 70 лет 
(средний возраст M = 39,7; SD = 11,5) с ярко выраженным гендерным дисба-
лансом (так называемым гендерным разрывом7) в сторону мужчин (84 %), 
свойственным вики-сообществу8. Средняя продолжительность онлайн-деятель- 
ности википедистов в сфере написания и редактирования вики-статей – 9 лет; 

2) виртуальные волонтеры (N = 47) сообщества веб-службы вопросов 
и ответов «Ответы» в возрасте от 16 до 79 лет (средний возраст M = 52;  
SD = 16), из которых мужчин 66 %, а женщин 34 %. Средняя продолжитель-
ность просветительской деятельности в формате ответов на вопросы – 8 лет. 

Значительный возрастной разброс выборок объясняется отсутствием 
иерархического принципа функционирования в википедическом и «отвеча-
ющем» онлайн-сообществах, в «ядро» которых могут быть включены инди-
виды любой возрастной страты. Отсечение из выборки людей по возрастно-
му признаку не представляется рациональным, поскольку «ядро» исследуе-
мых e-волонтеров организовано как единое целое (то есть эмерджентно) и 
состоит из сравнительно небольшого количества человек. 

Можно утверждать, что сформировавшиеся выборки репрезентативны, 
так как они извлекались исключительно из ядерных структур «Википедии» 
и «Ответов». 

Способ привлечения к участию в исследовании. Процедура исследо-
вания предполагала заполнение методик, сконвертированных в онлайновую 
форму на специализированном сайте для проведения интернет-опросов 
Google Forms. 

При содействии руководства российской некоммерческой организации 
«Викимедиа РУ», занимающейся поддержкой проектов «Викимедиа» на тер- 
ритории России, ссылки с приглашением участвовать в исследовании раз-
мещались на рабочем для опытных википедистов форуме, расположенном 
во внутренней структуре русскоязычного раздела «Википедии», а также в 
википедических Telegram-группах, Discord- и Skype-чатах. 

По причине незаинтересованности компании VK (до 12 октября 2021 г. – 
Mail.ru Group) в содействии данному исследованию применен альтернатив-
ный метод набора испытуемых – скрейпинг/парсинг (сбор данных) элек-
тронных почтовых адресов рандомных (случайных) «ответчиков», извлека-
емых из исходного кода страниц доменов Mail.ru9. Выявлялись ВО-волон- 
теры с высоким КПД (коэффициентом полезного действия не ниже 20 %)10, 

 
7 При этом выраженной асимметрии между мужчинами и женщинами с точки зрения 

читательской аудитории «Википедии» не наблюдается 
8 Помимо мужской и женской аудитории, среди википедистов и «ответчиков» также 

встречаются представители квир-сообщества (или ЛГБТ-сообщества), которые выражают 
возмущение и/или чувствуют себя ущемленными, когда они затрудняются принять участие 
в психологическом исследовании, например из-за того, что психодиагностические методики 
не адаптированы под их гендерквир (небинарный гендер) 

9 В основном почтовые адреса с 2020–2021 гг. удавалось найти в исходном коде 
страниц профилей социальной сети «Мой мир», если участники веб-сервиса «Ответы» там 
были зарегистрированы. 

10 В основу проекта «Ответы» заложена соревновательная модель: имеется механизм 
сложного грейдирования (рэнкинга) пользователей, учитывающий размер и качество их вклада 
(чем активнее и полезнее участник, тем выше его рейтинг/репутация. Ключевая метрика – 
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с периодической стабильностью отвечающие на вопросы из возможных 30 те-
матических категорий интернет-портала «Ответы» (плюс избранной катего-
рии «золотого фонда», то есть самых полезных вопросов/ответов), что сви-
детельствует об их заинтересованности в просвещающей кибер-деятельности. 
В результате было собрано 1067 e-mail’ов, на которые отправлялись нена-
вязчивые рассылки, содержащие просьбу принять участие в прохождении 
психодиагностических онлайн-методик.  

Участие википедистов и «ответчиков» было бесплатным, анонимным и 
подразумевало использование полученных данных исключительно в стати-
стических целях, о чем каждый из респондентов был проинформирован. 

Методики. Для решения поставленных задач использовалась методи-
ка Ш. Шварца для изучения ценностей в адаптации В.Н. Карандашева: она 
предназначена для измерения значимости десяти общечеловеческих (уни-
версальных) ценностей личности как руководящих (или наоборот) принци-
пов жизни на уровнях нормативных идеалов (первая часть методики – 
опросник ценностей Шварца, Schwartz Value Survey, SVS) и индивидуаль-
ных приоритетов (вторая часть методики – портретный опросник ценностей, 
Portrait Values Questionnaire, PVQ) (единицами анализа являются индивиды) 
(Карандашев, 2004), а также семи ценностных ориентаций культуры, позво-
ляющих составить ценностные профили исследуемых сообществ (Каранда-
шев, 2009) (единицами анализа являются группы). 

В содержательную основу методики заложена концепция М. Рокича 
о системе терминальных ценностей, касающихся целей индивидуального 
существования, и инструментальных ценностей, связанных с образом действий 
и достижения целей, а также теоретические построения организационно-
динамических отношений (конфликтности и совместимости) мотивационно-
дистинктивных ценностных типов Ш. Шварца, которые упорядочиваются 
в две биполярные оси измерения личностных метаценностей кругового 
континуума (так называемого циркумплекса): 1) открытость изменениям, 
включающую ценности самостоятельности и стимуляции, в противополож-
ность консерватизму (сохранению), охватывающему ценности безопасности, 
конформности, традиций; 2) самовозвышение (самоутверждение), заключа-
ющее ценности власти и достижений, в противовес самотрансцендентно-
сти (самопреодолению), вбирающей ценности универсализма и доброты. 
Ценность гедонизма включает элементы как открытости к изменениям, так 
и самовозвышения. Добавляются также три оси измерения ценностных ори-
ентаций культуры: 1) автономия – включенность; 2) равенство – иерархия; 
3) гармония – овладение (под ценностной ориентацией в этом контексте по-
нимается групповая направленность на реализацию тех или иных ценностей 
(Брызгалин, 2022, с. 49), тогда как культура – культурные идеалы, которые 

 
КПД – это отношение лучших ответов к общему их числу (лучший ответ выбирается авто-
ром вопроса или по результатам голосования)). За вопросы и нарушение правил система 
вычитает баллы. С достижением определенного числа баллов пользователю присваивается 
новый статус/уровень (от «Новичка» до «Высшего разума»), расширяющий число функцио-
нальных возможностей (подробнее см.: Mail Помощь. URL: https://help.mail.ru/otvety-help/others 
(дата обращения: 18.06.2022)). 
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свойственны большой социальной общности, наделенной своими специфи-
ческими ценностно-ориентационными особенностями (паттернами), влия-
ющими на то, как именно в ней будут инвестироваться социальные ресурсы 
(Брызгалин, 2022, с. 84–86; Карандашев, 2014, с. 10–13). Для наглядности 
измерения ценностей и ценностных ориентаций по Ш. Шварцу показаны на 
рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Измерения ценностей (слева) и ценностных ориентаций (справа) по Ш. Шварцу 
Figure 2. Dimensions of values (left) and value orientations (right) according to Sh.Schwartz 

 
Первая часть методики Ш. Шварца позволяет изучать структуру ценно-

стей на уровне идеальных убеждений (нормативных идеалов) в отношении 
жизненных принципов поведения (желаемых поступков), которые, оказывая 
сильное влияние на личность в целом, не всегда проявляются в реальных 
поведенческих актах по различным причинам: из-за стесненности возмож-
ностей, группового давления, соблюдения правил, следования навязанным в 
результате социализации бихевиоральным образцам и др.  

Вторая часть методики раскрывает ценностные ориентации на уровне 
индивидуальных приоритетов, которые наиболее часто воплощаются в кон-
кретных социальных действиях. Тем самым полученные результаты по двум 
частям методик могут не совпадать между собой. 

Концептуальная обоснованность и эмпирическая кросс-культурная ва-
лидность опросников Ш. Шварца опирается на анализ и обобщение резуль-
татов исследований, проведенных в странах, где живет более 75 % населе-
ния мира: методика включает ценности, которые признаются в большинстве 
мировых культур (Schwartz, 2011, 2012, 2021). 

Чтобы не оперировать «сырыми» данными, для проведения статисти-
ческого анализа проведена разработанная Ш. Шварцем и его коллегами про-
цедура коррекции показателей. Данная процедура (центрирование, или «ип-
сатизация» (Rudnev, 2021)) выполняется для «очистки» от субъективной 
тенденциозности (склонности) респондентов (с их индивидуальными разли-
чиями, личными предпочтениями, персональными способами/стилями) в ис- 
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пользовании шкалы ответов: абсолютные показатели, абдуцирующие (откло- 
няющие) тот факт, что ценности функционируют как система, переводятся 
в показатели относительной значимости (ОЗ), отражающие содержательную 
сущность ценностей индивида(ов) относительно друг друга (Карандашев, 
2014). 

Статистическая обработка данных проводилась средствами таблич- 
ного процессора LibreOffice Calc и программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 26. 

Результаты и обсуждение 

Личностные ценности на уровне индивидуальных различий. После 
вычисления средних баллов для каждого типа ценностей устанавливалось их 
ранговое соотношение: 1 ранг присваивался ценности, имеющей наиболее 
высокие показатели среднего балла и относительной значимости, а 10-ой 
(последней) – самые низкие. При этом ранги «дробились» по уровню цен-
ностной важности, обозначая от 1 до 3 – высокую значимость, от 4 до 6 – 
среднюю значимость, а от 7 до 10 – низкую значимость соответствующих 
ценностей. Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 / Table 1 

Результаты исследования ценностей википедистов и ВО�экспертов по Ш. Шварцу 
(на уровне нормативных идеалов) / 

The results of the study of the values of the Wikipedians and Q&A�Experts  
according to Sh. Schwartz (at the level of normative ideals) 

Ценности на уровне нормативных идеалов / Values at the level of normative ideals 

Википедисты / Wikipedians, N = 96 ВО�эксперты / Q&A�experts, N = 47 

Ранг / 
Rank 

Тип ценности / 
Type of value 

ОЗ / 
RI M 

Ранг /
Rank

Тип ценности / 
Type of value 

ОЗ / 
RI M 

1 Самостоятельность /
Selfdirection 

1,34 5,07 
1 Безопасность /  

Security 
1 5,14 

2 Доброта / 
Benevolence 

0,58 4,31 
2 Самостоятельность /

SelfDirection 
0,71 4,86 

3 Гедонизм / 
Hedonism 

0,35 4,09 
3 Доброта / 

Benevolence 
0,36 4,51 

4 Достижения / 
Achievement 

0,15 3,89 4 Универсализм /  
Universalism 

0,15 4,3 

5 Универсализм / 
Universalism 

0,06 3,795 
5 Конформность /  

Conformity 
–0,06 4,09 

6 Безопасность / 
Security 

0,05 3,789 
6 Достижения /  

Achievement 
–0,22 3,93 

7 Конформность / 
Conformity 

–0,52 3,22 
7 Гедонизм / 

Hedonism 
–0,59 3,62 

8 Традиции / 
Tradition 

–0,97 2,77 
8 Традиции / 

Tradition 
–1 3,14 

9 Стимуляция /  
Stimulation 

–0,99 2,75 
9 Власть / 

Power 
–1,38 2,77 

10 Власть / 
Power 

–1,51 2,22 
10 Стимуляция /  

Stimulation 
–1,50 2,65 

 
Примечание: ОЗ – относительная значимость; M – средний балл. 
Note: RI – relative importance; M – mean score. 
 



Bryzgalin E.A., Voiskounsky A.E., Kozlovskiy S.A. 2022. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19(3), 465–487 
 

 

474                         PERSONALITY IN THE DIGITAL AGE: KNOWLEDGE, EDUCATION, DEVELOPMENT 

Таблица 2 / Table 2 

Результаты исследования ценностей википедистов и ВО�экспертов по Ш. Шварцу 
(на уровне индивидуальных приоритетов) / 

The results of the study of the values of the Wikipedians and Q&A�Experts  
according to Schwartz (at the level of individual differences) 

Ценности на уровне индивидуальных приоритетов / Values at the level of individual priorities 

Ранг / 
Rank 

Тип ценности / 
Type of value 

ОЗ / 
RI 

M 
Ранг /
Rank

Тип ценности / 
Type of value 

ОЗ / 
RI 

M 

1 Самостоятельность /
Self�Direction 

1,14 2,81 
1 Самостоятельность /

Self�Direction 
0,96 2,57 

2 Гедонизм / 
Hedonism 0,42 2,09 

2 Универсализм /  
Universalism 0,443 2,053 

3 Достижения /  
Achievement 

0,17 1,84 
3 Безопасность /  

Security 
0,437 2,047 

4 Универсализм /  
Universalism 

0,1 1,77 
4 Доброта /  

Benevolence 
0,15 1,76 

5 Доброта /  
Benevolence 

–0,01 1,66 
5 Конформность /  

Conformity 
0,06 1,67 

6 Безопасность /  
Security 

–0,03 1,64 6 Гедонизм / 
Hedonism 

–0,27 1,34 

7 Конформность /  
Conformity 

–0,22 1,45 
7 Традиции / 

Tradition 
–0,41 1,2 

8 Стимуляция /  
Stimulation 

–0,39 1,28 
8 Достижения /  

Achievement 
–0,54 1,07 

9 Власть / 
Power 

–0,7 0,97 
9 Стимуляция /  

Stimulation 
–0,69 0,92 

10 Традиции / 
Tradition 

–0,72 0,95 
10 Власть / 

Power 
–0,97 0,64 

 
Примечание: ОЗ – относительная значимость; M – средний балл. 
Note: RI – relative importance; M – mean score. 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Сравнительная диаграмма рангов ценностей авторов «Википедии» и участников «Ответов» 
Figure 3. Comparative chart of value ranks of the Wikipedia authors and Q&A�experts 
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Проведена грань между ценностями, дифференцированными википе-
дистами и ВО-экспертами, сразу на двух уровнях (результаты представлены 
на рис. 3; в тексте в скобках указаны ранги значимости и величины стати-
стической значимости из табл. 3). 

 
Таблица 3 / Table 3 

Уровни значимости различий по ценностям википедистов и ВО�экспертов / 
Significance levels of differences in the values of the Wikipedians and Q&A�experts 

Шкала / Scale 
t�критерий Стьюдента / Student’s t�test, p 

Нормативные идеалы / 
Normative ideals 

Индивидуальные приоритеты / 
Individual priorities 

Самостоятельность / Self�direction 0,002 0,263 

Доброта / Benevolence 0,255 0,269 

Гедонизм / Hedonism 0,014 0,007 

Достижения / Achievement 0,057 0,001 

Универсализм / Universalism 0,571 0,031 

Безопасность / Security 0,000 0,002 

Конформность / Conformity 0,070 0,081 

Традиции / Tradition 0,875 0,730 

Стимуляция / Stimulation 0,113 0,100 

Власть /Power 0,569 0,203 

 
Далее мы описываем результаты по каждой шкале, сопоставляя цен-

ностные уровни по нормативным идеалам (опросник ценностей Шварца) и 
по индивидуальным приоритетам (портретный опросник ценностей). 

Самостоятельность – одна из высших ценностей для авторов «Вики-
педии» (1 ранг сразу на двух уровнях) и участников «Ответов» (2/1), сущность 
которой сводится к свободе мышления (плодотворному развитию собствен-
ных идей) и выбора способов действия; при этом крайне значимо удовле-
творение потребностей в самоуправлении и автономности (независимости), 
с чем ПоВ успешно справляются, но имеют расходящиеся представления о 
претворении данной ценности в жизнь вследствие разнородных форм произ-
водства знаний, на что указывает достоверное различие между ними на уровне 
нормативных идеалов. 

В нашем исследовании, как и во многих других, установлено, что в одно-
ранговых/пиринговых (децентрализованных) и самоорганизующихся интернет-
сообществах, к коим относятся, в частности, википедическое и «отвечающее», 
преобладает недирективная паритетная социальная культура кооперативно-
го/командного/соавторского открытого сотрудничества, при которой каж-
дый делает только то, что (и как) пожелает, и которая становится полностью 
дисфункциональной, если в ней возникают какие-либо препоны для реали-
зации полноценной самодетерминации, ответственной за самостоятельность 
личности (Haider, Sundin, 2021). Таким образом, просматривается некая вза-
имосвязанная дуалистичность: добровольцы по собственному выбору всту-
пают в сообщество «Википедии» и «Ответов», чтобы проявить самостоя-
тельность, без приемлемых условий для которой их существование было бы 
сильно затруднено. 
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Доброта – очень важный для википедистов (2/5) и «ответчиков» (3/4) 
просоциальный тип ценностей, объясняемый волеизъявлениями к доброже-
лательности, направленной на позитивное взаимодействие с людьми, кон-
структивная атмосфера для которых складывается посредством объективи-
зации собственной полезности, лояльности, снисходительности, честности, 
ответственности, дружбы, заботы, зрелой любви и т. д. Все это во многом 
обеспечивает процветание референтной для респондентов группы, так как 
волонтерство трудно организовать и сохранить без искреннего выражения 
чувства доброты. Исключение представляет только малораспространенное в 
«Википедии» и «Ответах» помогающее поведение, или «псевдоальтруизм», 
исключающее какие-либо жертвы собственным интересам, в отличие от про- 
социального поведения, мотивированного искренним альтруизмом (Valsala, 
Menon, 2019). 

Можно предположить, что реализация доброты выстраивается ниже 
желания действительно проявить ее из-за того, что в российском обществе 
порой зазорно демонстративно выказывать свои благожелательные чувства 
другим людям; поэтому проявление доброты в плане виртуального волон-
терства, зачастую скрытого под ненастоящим именем (никнеймом), является 
более приемлемым. 

Гедонизм, включающий наслаждения и чувственные удовольствия, яв- 
ляется для вики-волонтеров ценностью высокого значения и исполнения (3/2), 
в то время как для ВО-добровольцев она несущественна (7/6). Поскольку 
выборки не выровнены по возрасту, то в этом случае точные причины раз-
личий на двух уровнях данной шкалы остаются недостаточно ясными. По-
скольку экспертное ядро википедистов по большей части моложе экспертного 
ядра участников «Ответов», может статься, что в силу возраста они должны 
чаще тяготеть к различным наслаждениям, но это требует дальнейших ис-
следований.  

Достижения – влекущая социальное одобрение ценность личного успе-
ха, достигнутого путем проявления высокой квалификации, оказалась для 
авторов «Википедии» востребованной и благополучно реализуемой (4/3), 
однако киберволонтерам «Ответов» не хотелось бы добиваться большего, 
чем они уже смогли достичь в жизни (6/8).  

Это может означать, что если достиженческий результат в «Википедии» 
всегда обусловлен переработкой чужого опыта для составления энциклопе-
дических статей, то в «Ответах» он скорее заключается в том, чтобы обме-
ниваться с другими уже аккумулированным личным опытом. Иначе говоря, 
если википедисты готовы авторствовать даже в тех областях, в которых они 
поначалу не разбирались, но путем тщательного изучения материала наби-
раются достаточного опыта для творческого вклада, то ВО-волонтеры с вы-
сокой долей вероятности предпочитают отвечать на те вопросы, ответ на ко-
торые им уже известен либо они знают, где его с легкостью могут найти 
(то есть сразу делятся опытом). 

Универсализм – ценность понимания, терпимости и защиты благопо-
лучия всех людей и природы – авторы «Википедии» ставят на ступень сред-
него уровня значимости и реализованности (5/4), в то время как участники 
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«Ответов» в отличие от них расценивают себя в этом смысле в достаточной 
мере преисполненными (4/2).  

Универсализм сродни так называемому воззрению «улучшения мира» 
посредством продвижения в него структурированных знаний, которое впер-
вые был выявлено у немецкоязычных википедистов Р. Йоргенсеном (Jorgen- 
sen, 2013, p. 194), что в более конкретизированной форме оказалось одной из 
универсальных ценностных ориентаций, присущей для немалого количества 
членов википедичекого сообщества (Брызгалин. Межкультурный.., 2020b, с. 13), 
выполняющего в онлайн-энциклопедии функцию информационного энвайрон- 
ментализма (экологизма), защищая от переизбыточного информационного 
«мусора» (Брызгалин. Википедия..., 2020a). В то же время довольно пробле-
матично объяснить происхождение столь высокого уровня универсализма в 
результативном поведении ВО-экспертов, поэтому не исключено, что они 
расценивают как своеобразное бихевиоральное подкрепление тот факт, что 
генерированные ими ответы помогают реально большому числу людей: дей-
ствительно, соответствующей информацией может воспользоваться в любой 
момент каждый интернет-пользователь11. 

Безопасность (по Ш. Шварцу) – данный тип ценности обобщает сразу 
два аспекта – групповой и индивидуальный, так как в коллективной без-
опасности прослеживается и цель самобезопасности. Авторы «Википедии» 
определяют данную ценность крайней в среднем уровне значимости (6/6), 
однако для участников «Ответов» этот тип ценности обладает преимуще-
ственным значением (1/3): они считают, что уже живут в защищенном, гар-
моничном и стабильном обществе, где присутствует социальный порядок, 
уберегающий их самих и близкое окружение.  

Для википедистов же идеальным стилем управления представляется 
адхократия (Matei, Britt, 2017) (реже называемое эдхократия), по модели ко-
торой устроена «Википедия»: в википедических рамках они чувствуют себя 
в сохранности, поэтому готовы экстраполировать этот порядок на реальное 
общество, невзирая на то, что оно сильно удалено от этого идеала. 

Конформность как признание важности сдерживания и предотвраще-
ния действий, склонностей и побуждений, не соответствующих социальным 
ожиданиям, законам, формальным обязательствам и т. д., равно как избега-
ние причинения вреда или огорчения другим людям либо негативных соци-
альных последствий (имеется в виду самоконтроль, послушание, самодис-
циплина, вежливость, уважение и др.), участники «Википедии» считают мало-
значимой ценностью (7/7), а цифровые волонтеры «Ответов» относят ее к 
среднему уровню (5/5). 

Мы полагаем, что своеобразный антиконформизм как готовность защи-
щать свои личные взгляды, часто противоречащие устоявшимся социальным 
нормам, по которым живет большинство индивидов в обществе, заметнее 
выражен в желании и поведении у википедистов, поскольку их онлайн-
деятельность поддерживается «философией» свободы информации, вырабо-

 
11 К слову сказать, сайт «Ответы» полнообъемно индексируется поисковыми систе-

мами, вроде Google, Яндекс и др., поэтому при наборе определенного поискового запроса 
на него весьма часто выдаются ссылки с ответами на определенные запросы. 
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танной ими совместно в ходе консенсусных дискуссий и ставшей для них 
своего рода образом жизни (Spaeth, Niederhöfer, 2021, p. 130). Именно поэтому 
они готовы ее всячески оберегать, отстаивать и бороться за ее существова-
ние, тогда как ВО-эксперты не столь усердно ратуют за создание концепту-
альных положений для своего онлайн-сообщества, предпочитая ограничи-
ваться лишь теми правилами, которые определяются администрацией про-
екта «Ответов». 

Ценности традиций, стимуляции и власти википедисты и «отвеча-
ющие» обоюдно фиксируют как несущественные в их жизни.  

Участники сообществ «Википедии» (8/10) и «Ответов» (8/7) лишены 
интереса к уважению и ответственности, а также следованию существую-
щим в культуре традициям, обычаям, верованиям, нормам, ритуалам и пр., 
которые конденсируются в опыте имперсональных социальных групп и ста-
новятся символом их прочной коллективной солидарности (сюда относится 
смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность). 

Авторы «Википедии» (9/8) и пользователи «Ответов» (10/9) также не 
нуждаются в избыточном жизненном разнообразии, новизне, переменах и 
глубоких переживаниях, связанных с ними (например, возбуждении, волне-
нии) для поддержания оптимального уровня активности (то есть ценности 
стимуляции). Это показывает, что многое из того, чем википедисты и «от-
ветчики» занимаются, вполне устраивает их и по факту своей значимости 
требует прочной стабильности. 

Помимо этого, вики-участники (10/9) и e-волонтеры «Ответов» (9/10) 
предельно отрицательно относятся к любым попыткам получать, удержи-
вать и/или демонстрировать свою власть в рамках социальной системы: они 
негативно относятся к явлениям доминантности – подчиненности, превос-
ходства над людьми и ресурсами, назначения вертикальных социальных ста- 
тусов, престижа, богатства, авторитетности, сохранения общественного ими-
джа, публичного признания, славы и пр. 

Обобщая выводы по низшим ценностям традиций и власти, можно за-
ключить, что «социальные машины» (википедическая и «отвечающая»), по-
строенные по образцам антииерархичного (само)управления (Smart et al., 
2021), склоняют людей к принятию ценностей, которые идут вразрез с лю-
быми проявлениями каких-либо властных элементов, предпочитая им рав-
ные социальные отношения. 

Таким образом, википедисты отдают предпочтение метаценностям от-
крытости изменениям, которые устремляют к поиску нового опыта и свежих 
идей, подчеркивая независимость мысли и действий, а также самотрансцен-
дентности, акцентированной на преодоление личных интересов ради благо-
получия других, причем последнюю они гораздо больше желают, нежели у 
них получается ее исполнить во всей потребной полноте, поскольку охва-
тить абсолютно все знания им пока что не под силу (рис. 4). 

В то же время участники «Ответов» также тяготеют к самотрансцен-
дентности» но пребывают в таком состоянии, словно их «сохранение», то 
есть внутреннее сопротивление изменениям при осторожном выборе само-
ограничения и порядка в своей жизни, нивелирует личностный тренд откры-
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тости изменениям (так как получаются нулевые показатели при суммарном 
подсчете этих метаценностей). Это может объясняться тем, что, как бы ВО-
эксперты ни желали оставаться «консервативными» (то есть просто делиться 
опытом), они не могут всегда оставаться «информационно-ригидными», за-
держиваясь на одном и том же уровне личностного развития в контексте 
просветительской онлайн-деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. Радиальные ценностные циркумплексы википедистов и ВО�экспертов с тенденцией к метаценностям 
Figure 4. Radial value circumplexes of the Wikipedians and Q&A�experts with a tendency to meta�values 

 
Ценностные ориентации на уровне сообществ. Выявлены также 

ценностные ориентации культуры википедического и «отвечающего» онлайн-
сообществ. Теоретическим постулатом для этой части методики стал анализ 
Ш. Шварцем ведущих проблем, с которыми люди сталкиваются в процессе 
своей жизнедеятельности, и типичных способов их решения. Результаты 
анализа сведены в табл. 4. 

Сравним показатели соответствующих ценностных ориентаций между 
выборками по противопоставленным друг другу осям их измерения, пред-
ставив также в табл. 5 статистические различия по всем шкалам этой части 
методики. 

1. Автономия – включенность. Википедисты и «ответчики» призна-
ют интеллектуальную автономию особо важной ценностной ориентацией на 
том основании, что их просоциальная кибердеятельность в наибольшей мере 
выстраивается на ментальном уровне, который обращен на выполнение не-
однородных просвещающих задач, что констатирует значимое различие по 
этой шкале: они самостоятельно следуют собственным устремлениям, от-
крыты новым, но разным идеям, по-своему любознательны и креативны. 
Аффективный вид автономии, то есть предпочтение увлекательной жизни, 
переживаний позитивных чувств и удовольствий, авторы «Википедии» от-
носят к числу средних по значимости ЦО, тогда как участники «Ответов» 
почти не признают это важным. Вместе с тем для ВО-волонтеров, в отличие 
от вики-добровольцев, важна ценностная ориентация включенности, очер-
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чивающая психологическую природу рубежа между индивидом и группой, 
что стало для участников «Ответов» взаимопроникающим: они легко сов-
мещают интеллектуальную автономию с проявлением насыщенной социа-
лизированности, то есть соблюдают баланс между поддержанием коллек-
тивной жизни и обособлением от нее. Википедисты же гораздо более замкнуты 
на себе: строго партикуляризируя личностные границы, они чаще находят 
целесообразность в уединенной реализации собственной уникальности. 

 
Таблица 4 / Table 4 

Результаты исследования ценностных ориентаций википедистов 
и ВО�экспертов по Ш. Шварцу (на уровне сообществ) / 

The results of the study of the value orientations of the Wikipedians and Q&A�experts 
according to Sh. Schwartz (at the community level) 

Ценностные ориентации культуры / Cultural value orientations 

Википедисты / Wikipedians, N3 = 53 ВО�эксперты / Q&A�experts, N2 = 47 

Ранг / 
Rank 

Тип ценности / 
Type of value 

M 
Ранг /
Rank

Тип ценности / 
Type of value 

M 

1 Интеллектуальная  
автономия / 
Intellectual autonomy 

5,39 
1 Равенство /  

Egalitarianism 4,57 

2 Равенство /  
Egalitarianism 4,62 

2 Интеллектуальная 
автономия / 
Intellectual autonomy 

4,5 

3 Овладение / 
Mastery 

4,07 
3 Включенность / 

Embeddedness 
3,922 

4 Аффективная 
автономия / 
Affective autonomy 

3,92 
4 Гармония / 

Harmony 3,917 

5 Гармония / 
Harmony 

3,42 5 Овладение / 
Mastery 

3,79 

6 Включенность / 
Embeddedness 3,38 

6 Аффективная 
автономия / 
Affective autnomy 

3,17 

7 Иерархия / 
Hierarchy 

2,63 
7 Иерархия / 

Hierarchy 
2,58 

 
Примечание: M – средний балл (с поправками). 
Note: M – mean score (ipsatizated). 

 
 

Таблица 5 / Table 5 

Уровни значимости различий по ценностным ориентациям  
авторов «Википедии» и участников «Ответов» / 

Significance levels of differences in the value orientations 
of the Wikipedia authors and Q&A�Experts 

Шкала / Scale t�критерий Стьюдента / Student's t�test, p 

Интеллектуальная автономия / Intellectual autonomy 0,000 

Равенство / Egalitarianism 0,858 

Овладение / Mastery 0,211 

Аффективная автономия / Affective autonomy 0,013 

Гармония / Harmony 0,156 

Включенность /Embeddedness 0,053 

Иерархия / Hierarchy 0,835 

 
2. Равенство – иерархия. Добровольцы «Википедии» и «Ответов», как 

уже указывалось, определяют равенство одной из приоритетнейших цен-
ностных ориентаций. Они убеждены, что люди должны быть равноправны-
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ми; в таком качестве с ними можно и нужно сотрудничать, опираясь на кредо 
о социальной справедливости, честности, склонности к помощи, лояльности, 
заботливости и т. д. 

Одновременно с этим википедисты и ВО-эксперты всемерно отторга-
ют любую межличностную иерархию как субординационную систему пред-
писанных ролей с наложенными обязанностями и подотчетным поведением, 
не считая, что неэквивалентное распределение власти и ресурсов логично и 
разумно для любого социума.  

3. Гармония – овладение. Между онлайн-сообществами «Википедии» 
и «Ответов» наблюдается плавный невнушительный перекрест ЦО гармо-
нии и овладения (сочетание ценностных ориентаций, направленных на регу-
ляцию отношений с миром природы и социальным миром) с переходом от 
среднего слоя к низшему по значимости. Так, «ответчики» нацелены быть в 
ладу с другими людьми и физическим окружением, ценить мир и согласие 
в обществе и природе, принимать мир таким, каков он есть, а не изменять, 
не эксплуатировать его, не управлять им; виртуальным волонтерам «Отве-
тов» также не безразличны ценности мира, его красоты, единства с приро-
дой, защиты окружающей среды.  

Однако среди википедистов в этом секторе наблюдается ценностная 
коллизия, поскольку на индивидуальном уровне изоморфную вышеупомя-
нутую ценность универсализма они указывают более значимой, нежели гар-
мония, облекая на уровне сообщества противоположную ЦО – овладение, 
через которую приветствуется активное самоутверждение (например, через 
выражение своей значимости, смелости), адресованное на осваивание и из-
менение ресурсов (в их случае информационных) для достижения группо-
вых просвещающих целей. У авторов «Википедии» данная ценностная ори-
ентация может быть высока, потому что они ориентируются на прогресс и 
представляются весьма прагматичными: они полагают, что проблемы могут 
быть решены, только если для этого будет приложена масса усилий. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, позволив 
установить как многочисленные подобия, так и некоторые тонкие расхожде-
ния в ценностной структуре членов просвещающих онлайн-сообществ вики- 
педистов и ВО-экспертов. 

Заключение  

Ценностно-ориентационная организация авторов «Википедии» и участ- 
ников проекта «Ответы» выглядит достаточно гомогенно (что в отношении 
коллабораций О. Гераманис именует общностью (Гераманис, 2021)), но все 
же имеет ряд существенных статистически достоверных различий по от-
дельным параметрам. 

Прежде всего вики- и ВО-добровольцы стремятся к полномерной само-
детерминации в значимой для них кибердеятельности просвещения, однако 
имеют разноплановое представление по форме ее исполнения, так как в 
«Википедии» и «Ответах» развернуты различные просвещающие принципы.  

Википедисты и «ответчики» считают, что посредством своей просве-
щающей онлайн-деятельности они выражают свою доброту другим людям, 
помогая удовлетворять их информационные потребности. Таким образом, 
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авторы «Википедии» и участники «Ответов» в отличающихся друг от друга 
(в том числе по своей сложности) коллаборационных форматах стараются с 
помощью знаний улучшить мир, к которому они относятся со всей любовью 
и бережливостью, причем вторые допускают, что занимаются этим доста-
точно успешно. 

Вики-волонтеры также по роду своей онлайн-деятельности направле-
ны к бо́льшим достижениям, накапливая, перерабатывая и структурируя в 
«Википедии» (как третичном источнике информации) чужой опыт, тогда как 
ВО-эксперты считают, что они уже накопили достаточное количество опыта 
и теперь его стоит разделить с другими.  

Устройство идеального мира составители «Википедии» усматривают в 
свободе, гармонии, равноправии, демократичности, где не будет ограниче-
ний для их инициативности, а также безопасности и защищенности при от-
носительной стабильности, при которой не предвидятся кардинальные нов-
шества и преобразования, тогда как «отвечающие» чаще считают, что уже 
живут в такой действительности.  

Наряду с этим и те, и другие ПоВ практически полностью совпадают в 
том, что самыми низшими для них являются такие личностные устремления, 
которые обеспечивают человека властью и влиянием, формируют общест- 
венную иерархию, сдерживают индивида в поступках и т. п. 

Вместе с тем авторы «Википедии» больше, чем «ответчики», увлечены 
наслаждениями и удовольствиями, проявляя в этом плане разумную уме-
ренность, но придают меньшее значение привязанности к людям, чем участ-
ники «Ответов». 

Таким образом, общая картина метаценностей демонстрирует, что ви-
кипедисты и ВО-эксперты, применяя самотрансцендентность, преследуют 
эксклюзивные (альтруистические) ценности, которые К. Шатене (Шатене, 
2021, с. 52) противопоставляет «эксклюзивным» ценностям, которые могут 
вовлекаться в корыстных целях для личной выгоды, «исключая» благо дру-
гих. Кроме этого, ПоВ (особенно википедисты) должны (или даже порой 
вынуждены) быть информационно гибкими (пластичными), реализуя интел-
лектуальную автономию через «овладение» информационными ресурсами, 
ибо в ином случае ценная для них онлайн-деятельность просвещения не бу-
дет достаточно производительной и плодотворной. 

Практическая значимость исследования. Психологический анализ 
ценностно-ориентационной сферы просвещающих онлайн-волонтеров спо-
собен помочь не только оптимизировать их трудовую деятельность, повысив 
производительность, но и экстраполировать выявленные механизмы на мас-
су других незамотивированных людей (например, изначально только потре-
бителей знаний). На практике все это может усилить стимуляцию и повы-
сить консолидацию членов информационного общества в достижении мак-
симально возможного результата в обобщении и распространении знаний 
как одной из высшей ценности человечества. 

Ограничения и будущие исследования. Проведенное эмпирическое ис- 
следование по методике Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандашева является 
недостаточным для всеобъемлющего психологического анализа такой глу-
бинной структуры психики личности, как ценностно-ориентационная сфера. 
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Поэтому во второй части исследования (будет опубликовано в дальнейшем) 
выполнено сопоставление полученных результатов с другой версией данной 
методики в адаптации Т.П. Бутенко, Д.С. Седовой и А.С. Липатовой (Шварц 
и др., 2012; Schwartz, Butenko, 2014), которая не исключает, а скорее взаи-
модополняет универсальные ценности и ценностные ориентации, исходно 
выделенные Ш. Шварцем в его первоначальных методиках SVS и PVQ (Ша-
тене, 2021, с. 31; Schwartz, 2021). Кроме того, чтобы расширить представле-
ния о ценностном измерении виртуальных просвещающих волонтеров «Ви-
кипедии» и «Ответов», необходимо обратиться к другим психодиагностиче-
ским инструментам: такой исследовательский подход, как кажется, обеспе-
чит более высокую валидность и надежность полученных результатов. 
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Abstract. The development of the Internet contributes to the activity of education vo- 

lunteers who disseminate a variety of information on the Web. This study is limited to virtual 
volunteers who share useful knowledge in cyberspace. Although the issues of volunteering are 
covered quite widely in psychological science, the volitional mechanisms that encourage 
online educational activities have been poorly studied. The leading role in the deployment of 
such prosocial behavior is played by a specific value-orientation system. The purpose of this 
research is to identify and describe the systems of values and value orientations of online edu-
cators, namely representatives of the expert core of the online encyclopedia “Wikipedia” (N = 96) 
and the question-answer (Q&A) online project “Otvety” (N = 47). The study is based on 
the value-specific (SVS, PVQ) methodology developed by Sh. Schwartz and adapted by  
V.N. Karandashev; the participants belong to the abovementioned expert core groups of 
online education volunteers. The results reveal their relatively homogeneous set of values, 
which is developing into an altruistic meta-orientation towards autonomously given and situa-
tionally different dissemination of knowledge aimed at providing information (as a public 
utility) and regulated by self-transcendence and openness to changes. Intersubjective (in terms 
of normative ideals and individual priorities) and intergroup (in terms of communities) value-
related comparison of the study participants – Wikipedia authors and Q&A “Otvety” service 
experts – optionally show that the Wikipedians are more inclined to avoid saturated social 
relationships (being socially inert), however, are much more hedonistic about life than 
the Q&A-experts. At the same time, both groups are brought together as close as possible 
by the radical condemnation of any factors that interfere with social harmony and limit 
the freedom to manifest oneself as a person. Based on the obtained results, it can be conclu- 
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ded that further understanding of the personal and group characteristics of education volun-
teers can expand the scope of education; therefore, in subsequent studies, it is proposed to use 
successive psychodiagnostic methods that measure value specificity in a psychosocial context. 

Key words: values, value orientation, motivation, knowledge, education, online volun-
teering, Wikipedia, Wikipedians, Q&A-Experts 
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Методика формирования 
компетенций цифровой доступности: 
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Аннотация. Цифровая доступность электронного обучения определяет возможность 
полноценного участия в образовательном процессе всех обучающихся, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Каждый специалист, имеющий отношение к 
разработке электронных образовательных ресурсов, должен быть компетентен в вопро-
сах цифровой доступности и универсального дизайна. В исследовании предложен ме-
тодический подход к формированию компетенций цифровой доступности и изложены 
результаты проверки этого подхода на практике. В 2021 г. на базе одного из российских 
университетов создана и апробирована методика формирования компетенций цифровой 
доступности: разработаны система компетенций, инструменты для проверки сформи-
рованности компетенций, учебная программа и соответствующий онлайн-курс, определена 
выборка исследования (177 студентов бакалавриата и магистратуры), реализовано обу-
чение на курсе и проанализированы его результаты. Методический подход к формиро-
ванию компетенций цифровой доступности предложен в Российской Федерации впервые. 
Результаты обучения на курсе подтвердили его эффективность – 96 % студентов успешно 
завершили обучение, из них более 67 % – с достижением среднего и продвинутого уровней 
сформированности компетенций. Обнаружена значимая положительная корреляция между 
успешностью выполнения текущих заданий и результатами итоговых тестов самооцен-
ки и формальной оценки. Установлено, что эффективность обучения не зависит от спо-
соба зачисления на курс (самостоятельно или принудительно), наличия педагогических 
дисциплин в учебных планах обучающихся и этапа университетского образования. 
Между результатами итоговых показателей самооценки и формальной оценки обнару-
жена связь, которую можно интерпретировать как согласованность между удовлетво-
ренностью обучением и его успешностью. Разработанные методические инструменты, 
в том числе онлайн-курс, могут быть использованы для профессиональной подготовки 
преподавателей, формирования профессиональных компетенций специалистов сферы 
информационных технологий, а также для повышения общей цифровой грамотности 
специалистов, связанных по роду деятельности с разработкой цифрового контента. 

Ключевые слова: цифровая доступность, профессиональные компетенции, онлайн-
курс, апробация методики, ограниченные возможности здоровья, электронное обучение
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Введение 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 значительно ускорила 
глобальный переход различных видов деятельности человека в дистанцион-
ный формат, в частности активизировала соответствующие сдвиги в сфере 
образования1. Электронное обучение (ЭО) с использованием дистанционных 
образовательных технологий получило дополнительный импульс к распро-
странению, повсеместно заменяя и дополняя различные очные формы орга-
низации образовательного процесса. В этих условиях содержание цифрового 
образования должно быть воспринимаемым, управляемым, понятным и на- 
дежным для всех участников образовательного процесса, включая наиболее 
уязвимые категории обучающихся (Meleo-Erwin et al., 2020; Lazar, 2021). 
Сложности адекватной реализации доступного ЭО связаны в первую очередь 
с недостаточной доступностью электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
(Meleo-Erwin et al., 2020; Lazar, 2022) и слабой подготовленностью специа-
листов сферы образования к поддержке ЭО, согласующегося с требования-
ми цифровой доступности (ЦД) и универсального дизайна (Mullin et al., 2021). 

В соответствии с определением Консорциума Всемирной паутины 
(англ. World Wide Web Consortium, W3C) веб-доступность представляет со-
бой стратегию и результат разработки веб-ориентированных технологий с 
учетом их будущего использования пользователями, имеющими нарушения 
здоровья2. Понятие цифровой доступности (ЦД) базируется на предыдущем 
определении, но охватывает, помимо веб-контента, все прочие электронные 
ресурсы. Наибольшим авторитетом среди регламентов, регулирующих тре-
бования ЦД, пользуется группа рекомендаций доступности веб-контента Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) версий 2.0 и 2.13. Универсальный 
дизайн подразумевает разработку обстановок, предметов, программ и услуг, 
пригодных и доступных для каждого человека, вне зависимости от его фи-
зических, психических или сенсорных ограничений, без необходимости спе-
циальной адаптации4. Соблюдение требований ЦД и универсального дизай-
на при разработке цифрового образовательного контента позволяет одинаково 
эффективно использовать ЭОР как здоровым людям, так и обучающимся с 
ограничениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, невро-
логическими, когнитивными и ментальными нарушениями. Кроме того, до-
ступность цифрового контента нивелирует сложности восприятия и взаимо-

 
1 UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. Paris. 

Retrieved July 12, 2022, from https://en.unesco.org/sites/default/files/education_in_a_post-
covid_world-nine_ideas_for_public_action.pdf 

2 W3C WAI. (2021). Introduction to Web Accessibility. Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/#what 

3 W3C WAI. (2008). Web Content Accessibility guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved July 12, 
2022, from https://www.w3.org/TR/WCAG20/; W3C WAI. (2018). Web Content Accessibility 
guidelines (WCAG) 2.1. Retrieved July 12, 2022, from https://www.w3.org/TR/WCAG21/ 

4 The United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. Re-
trieved July 12, 2022, from https://undocs.org/A/RES/61/106  
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действия, связанные с временными нарушениями здоровья, техническими и 
ситуативными ограничениями5.  

В литературе явно обозначена проблема доступности ЭОР. Так, в ра-
ботах зарубежных авторов (Al-Mouh et al., 2014; Bohnsack, Puhl, 2014; Ferati 
et al., 2016, Ramírez-Vega et al., 2017; Sanchez-Gordon, Luján-Mora, 2019) вы-
явлены нарушения ЦД платформ открытого образования и массовых откры-
тых онлайн курсов (МООК), в ряде исследований (Gilligan, 2020; Косова, 
2020) поднимаются вопросы о необходимости повышения квалификации 
специалистов сферы образования по разработке доступного цифрового кон-
тента, некоторые ученые (Meleo-Erwin et al., 2020; Lazar, 2022; Mullin et al., 
2021) исследуют сложности поддержки ЦД ЭО, возникшие в период панде-
мии COVID-19. 

Вопросам подготовки специалистов по ЦД в мире также уделяется до-
статочное внимание. Так, Международной ассоциацией профессионалов в 
области доступности (англ. International Association of Accessibility Profes- 
sionals, IAAP) разработан свод знаний, регламентирующий компетенции со-
ответствующих специалистов, который включает умения и навыки разработки 
доступных ЭОР6. На сайте Инициативы по обеспечению веб-доступности 
(англ. Web Accessibility Initiative, WAI) W3C сформулирован общий подход 
к обучению методам обеспечения ЦД7. В образовательном веб-пространстве 
присутствуют онлайн-курсы, формирующие компетенции специалистов в 
области ЦД (Косова, 2021).  

Таким образом, необходимость обучения авторов и разработчиков циф- 
рового контента технологиям обеспечения ЦД, а также разработки соответ-
ствующих методов обучения и учебных курсов не подвергается сомнению. 
Вместе с тем в Российской Федерации (РФ) до недавнего времени отсутст- 
вовали методические системы обучения основам ЦД, разработчики образо-
вательного контента не обладают достаточными компетенциями для реали-
зации принципов ЦД, что, как следствие, приводит к ограниченной доступ-
ности ЭО для уязвимых групп обучающихся. Устранение противоречий 
между актуальными потребностями в квалифицированных специалистах сферы 
образования, способных организовать доступную среду ЭО, и фактическим 
состоянием профессиональной подготовки в этой области является предме-
том настоящей статьи.  

Целью исследования стало рассмотрение и апробация авторской мето-
дики формирования компетенций ЦД у обучающихся высших учебных за-
ведений. 

 
5 UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. Paris. 

Retrieved July 12, 2022, from https://en.unesco.org/sites/default/files/education_in_a_post-
covid_world-nine_ideas_for_public_action.pdf 

6 IAAP. (2020). Certified professional in accessibility core competencies: 
Body of knowledge. Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.accessibilityassociation.org/resource/IAAP_CPACC_BOK_March2020  

7 W3C WAI. (2019). Curricula on Web Accessibility: A framework to build your own 
courses. Retrieved July 12, 2022, from https://www.w3.org/WAI/curricula/  
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Процедура и методы 

Методика формирования компетенций ЦД была разработана и апроби-
рована в 2021 г. на базе институтов и академий Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского (КФУ). Структура и содержание ме-
роприятий по испытанию новой методики приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 / Table 1 

Структура и содержание испытаний / 
Structure and content of the trials 

Этап / Stage Деятельность / Actions 

Подготовительный, 
январь – октябрь 2021 / 

Preparatory, 
January – October 2021 

● Разработка системы компетенций ЦД / 
Development of the system of digital accessibility competences. 
● Создание программы обучения и онлайн�курса / 
Development of the training program and online courseю. 
● Бета�тестирование и отладка программы обучения и онлайн�курса / 
Beta testing and debugging of the training program and online course. 
● Формулирование гипотезы исследования / 
Formulation of the research hypothesis. 
● Набор потенциальных слушателей курса / 
Enrollment of potential students  

Формирующий, 
ноябрь 2021 / 

Formative, 
November 2021 

● Формирование выборки исследования / 
Study sampling. 
● Вводное тестирование цифровых компетенций обучающихся / 
Introductory testing of the students’ digital competences. 
● Реализация обучения / 
Training delivery. 
● Итоговое тестирование цифровых компетенций обучающихся / 
Final testing of the students’ digital competences 

Аналитический, 
декабрь 2021 / 

Analytic, 
December 2021 

● Статистический анализ результатов обучения / 
Statistical analysis of the training outcomes 
● Обсуждение результатов апробации / 
Discussion of the trials’ results 

 
В качестве базовой методологии для разработки системы компетенций 

ЦД и методов проверки уровня их сформированности использовался алго-
ритм, предложенный Й. Клиффордом и соавт. (Clifford et al., 2020). Система 
компетенций разработана в соответствии с требованиями к подготовке спе-
циалистов в сфере ЦД8 и рекомендациями по проектированию систем циф-
ровых компетенций (Vuorikari et al., 2016; Carretero Gomez et al., 2017).  

Программа обучения и соответствующий онлайн-курс «Цифровая до-
ступность в электронном обучении»9 разработаны на основе массового от-
крытого онлайн-курса (МООК) «Веб-доступность в электронном обучении»10, 
дополненного практическими модулями, вступительными и итоговыми те-
стами. Бета-тестирование курса выполнено 15 студентами магистерской 
программы прикладной математики. В контент курса вошли 23 мини-лекции, 

 
8 IAAP. (2020). Certified professional in accessibility core competencies: 

Body of knowledge. Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.accessibilityassociation.org/resource/IAAP_CPACC_BOK_March2020; W3C WAI. 
(2019). Curricula on Web Accessibility: A framework to build your own courses. Retrieved 
July 12, 2022, from https://www.w3.org/WAI/curricula/  

9 Косова Е.А. Цифровая доступность в электронном обучении: онлайн-курс. 2021. 
URL: https://moodle.cfuv.ru/course/view.php?id=18983 (дата обращения: 12.07.2022). 

10 Косова Е.А. Веб-доступность в электронном обучении: онлайн-курс. 2020. URL: 
https://stepik.org/course/64025/syllabus (дата обращения: 12.07.2022). 
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6 видеоинструкций, 11 тестов формирующего оценивания (всего 32 вопроса) 
и 9 практических работ.  

Перед началом обучения выполнялась диагностика общего уровня 
сформированности цифровых компетенций обучающихся, после завершения 
обучения – уровня сформированности новых профессиональных цифровых 
компетенций, названных компетенциями ЦД. Системы цифровых компетен-
ций и способы их измерения были согласованы между собой. Измерение об-
щего уровня цифровых компетенций перед началом обучения использовалось 
для проверки однородности групп обучающихся, а также для оценки связи 
между результатами самооценки и формальной оценки до и после обучения. 

Для определения уровня сформированности цифровых компетенций в 
начале курса и в конце обучения применялись тесты самооценки и формаль-
ной оценки. Вводная диагностика цифровых компетенций выполнялась с 
помощью внешнего ресурса11. Вопросы вводного теста самооценки были 
подготовлены на основе рекомендованных опросных листов (Clifford et al., 
2020), итоговые тесты самооценки и формальной оценки разработаны авто-
рами. Критерием успешности обучения являлись результаты итогового теста 
формальной оценки.  

Вопросы в тестах самооценки (по 16 в каждом тесте) были сформули-
рованы в виде утверждений с четырьмя градациями ответов: «Нет, это не 
так», «Скорее нет/не совсем», «Как правило, да», «Да, абсолютно». Итого-
вый тест формальной оценки состоял из вопросов разного типа и сложности 
(всего 14), включая открытые вопросы с ответом в виде файла.  

Для проверки надежности (внутренней согласованности) вводного теста 
самооценки и обоих итоговых тестов были рассчитаны значения α Кронбаха; 
внутренняя согласованность считалась достаточной при α ≥ 0,8 (Nunnally, Bern-
stein, 1994). Результаты проверки показали достаточную внутреннюю согласо-
ванность: α = 0,9 для вводного и итогового тестов самооценки, α = 0,8 для ито-
гового теста формальной оценки. 

Уровни сформированности цифровых компетенций в начале и в конце 
обучения оценивали в соответствии со шкалой, определенной следующим 
образом: низкий уровень – до 33 % от максимально возможного результата 
теста, базовый уровень – от 34 до 60 %; средний уровень − от 61 до 74 %; 
продвинутый уровень – 75 % и выше. Курс считался завершенным успешно 
при достижении как минимум базового уровня сформированности компе-
тенций. Низкий уровень означал, что компетенции не были приобретены.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что подход к формирова-
нию компетенций ЦД будет эффективным при соблюдении следующих 
условий: 

− учебные материалы курса основаны на принципах ЦД и универсаль-
ного дизайна, а также на актуальных методах проектирования доступного 
образовательного веб-контента; 

− обучение проводится в режиме онлайн с возможностью тьюторской 
поддержки обучающихся; 

 
11 Тестирование цифровой грамотности // Цифровой гражданин. 2021. URL: https://it-

gramota.ru/ (дата обращения: 12.07.2022). 
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− рекомендуемые практические задания и тесты формирующего оце-
нивания выполнены обучающимися с положительным результатом. 

Обучение осуществляли в рамках бесплатных факультативов для обу-
чающихся бакалавриата и магистратуры. Все слушатели имели возможность 
записаться на курс самостоятельно, однако de facto многие студенты были 
зачислены администрацией вуза принудительно. Процесс обучения, кото-
рый поддерживали онлайн два преподавателя, включал добровольное само-
стоятельное изучение лекций, решение практических задач и обязательное 
прохождение вступительного и итогового формального тестирования. Пере-
ходы между элементами курса не ограничивались и не зависели от обяза-
тельного выполнения предыдущего элемента. Предоставлялось две попытки 
для прохождения итогового формального теста и неограниченное количе-
ство попыток выполнения заданий и тестов формирующего оценивания. 

На момент запуска курса общую аудиторию составил 781 студент КФУ, 
из которых 556 записались самостоятельно, 225 были добавлены админи-
страцией. Всего из исследования были исключены 604 студента, из которых 
394 человека не прошли ни одной контрольной точки, 209 человек не про-
шли стартовое или итоговое тестирование, один студент не принадлежал 
целевой аудитории (не являлся обучающимся бакалавриата или магистрату-
ры). В итоге пригодную для анализа выборку исследования составили дан-
ные, полученные от 177 человек (23 % первичной аудитории).  

В итоговую выборку вошли студенты девяти институтов и академий 
КФУ (табл. 2).  

Количество студентов в выборке существенно варьировало между ву-
зами − от одного (0,56 %) до 63 (35,59 %). По собственному желанию на 
курс были зачислены 86 человек (48,59 %), 91 (51,41 %) – под администра-
тивным давлением. Наибольшее число слушателей (более трети выборки) 
составили студенты Института педагогического образования и менеджмента, 
из которых 96,83 % были зачислены на курс принудительно. Далее, в порядке 
уменьшения числа привлеченных, находились студенты Физико-технического 
института (96,97 % зарегистрировались самостоятельно) и Евпаторийского 
института социальных наук (93,55 % зачислены принудительно). Следова-
тельно, студенты информационно-технологических направлений подготовки 
чаще, чем представители других специальностей, самостоятельно и осо-
знанно выбирали данный курс для совершенствования собственных профес-
сиональных навыков. 

На педагогических направлениях подготовки обучались 94 челове- 
ка (53,11 %), 13 (7,34 %) – имели в программе бакалавриата отдельные педа-
гогические дисциплины, 20 (11,30 %) – изучали педагогику в рамках маги-
стерских программ. Таким образом, обучение почти трех четвертей привле-
ченных студентов (127; 71,75 %) было напрямую связано с их возможной 
преподавательской деятельностью в будущем.  

Для дальнейшего анализа выборка исследования была разделена на две 
группы: «Младшая» – студенты 1–3-го курсов бакалавриата; «Старшая» – сту-
денты 4-го курса бакалавриата и 1–2-го курсов магистратуры (табл. 2). 
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Таблица 2 / Table 2 
Распределение вовлеченных студентов в выборке исследования, N = 177 / 

Distribution of the students involved in the study sample, N = 177 

Институты и 
академии КФУ / 
CFU academies 

and institutes 

Младшая группа / Junior group,
n, % 

Старшая группа / Senior group, 
n, % 

Всего / 
Total, 
n, % 

Б.,  
16й курс /

Un., 
1st year 

Б.,  
26й курс /

Un., 
2nd year 

Б.,  
36й курс /

Un., 
3rd year 

Б.,  
46й курс /

Un.,  
4th year 

М.,  
16й курс /

Gr., 
1st year 

М.,  
26й курс / 

Gr., 
2nd year 

АСиА / ACA 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 2 (1,13) 4 (2,26) 0 (0,00) 6 (3,39) 

АТА / ATA 0 (0,00) 1 (0,56) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (0,56) 

ЕИСН / YISS 0 (0,00) 14 (7,91) 5 (2,82) 12 (6,78) 0 (0,00) 0 (0,00) 31 (17,51) 

ИММиД / IMMD 0 (0,00) 3 (1,69) 3 (1,69) 3 (1,69) 0 (0,00) 0 (0,00) 9 (5,08) 

ИПОМ / IPEM 3 (1,69) 7 (3,95) 11 (6,21) 42 (23,73) 0 (0,00) 0 (0,00) 63 (35,59) 

ИЭиУ / IEM 2 (1,13) 6 (3,39) 4 (2,26) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 12 (6,78) 

СЭГИ / SIEH 0 (0,00) 2 (1,13) 13 (7,34) 3 (1,69) 0 (0,00) 0 (0,00) 18 (10,17) 

ТА / TA 0 (0,00) 2 (1,13) 0 (0,00) 1 (0,56) 1 (0,56) 0 (0,00) 4 (2,26) 

ФТИ / PTI 1 (0,56) 8 (4,52) 8 (4,52) 1 (0,56) 9 (5,08) 6 (3,39) 33 (18,64) 

Всего / Total 
6 (3,39) 43 (24,29) 44 (24,86) 64 (36,16) 14 (7,91) 6 (3,39) 177 

(100,00) 93 (52,54) 84 (47,46) 
 
Примечание: КФУ – Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; АСиА – 

Академия строительства и архитектуры; АТА – Агротехнологическая академия; ЕИСН – Евпаторийский 
институт социальных наук; ИММиД – Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна; 
ИПОМ – Институт педагогического образования и менеджмента; ИЭиУ – Институт экономики и управ�
ления, СЭГИ – Севастопольский экономико�гуманитарный институт; ТА – Таврическая академия; 
ФТИ – Физико�технический институт; Б. – бакалавриат; М. – магистратура 

Note: CFU – V. I. Vernadsky Crimean Federal University; ACA – Academy of Construction and Archi�
tecture; ATA – Agrotechnology Academy; YISS – Yevpatoria Institute of Social Sciences; IMMD – Institute 
of Media Communications, Media Technologies and Design; IPEM – Institute of Pedagogical Education 
and Management; IEM – Institute of Economics and Management; SEHI – Sevastopol Institute of Econo� 
mics and Humanities; TA – Taurida Academy; PTI – Physics and Technology Institute; Un. – undergraduate; 
Gr. – graduate. 

 
Для статистического анализа и представления результатов исследова-

ния использован язык программирования R и программа Microsoft Excel. 
Применялись следующие критерии и методы: Шапиро – Уилка – для про-
верки нормальности распределения; Манна – Уитни и χ2 Пирсона – для про-
верки однородности распределения; критерий Уилкоксона и дисперсионный 
анализ сравнения выборок, коэффициент корреляции – для изучения связей 
между переменными. Связь считалась подтвержденной, а различия значи-
мыми при значении p < 0,05. Для выполнения статистического анализа ре-
зультаты по всем проверяемым элементам курса были нормированы из рас-
чета, что 100 % соответствует максимально возможной оценке. 

Результаты 

Система компетенций ЦД. Обучение на курсе было направлено на 
формирование двух профессиональных компетенций (далее обозначаемых 
как ПК1 и ПК2), предназначенных для создания, интеграции и обработки 
доступного цифрового образовательного контента в соответствии с принци-
пами ЦД и универсального дизайна. Способность разрабатывать цифровой 
образовательный контент для ЭО лиц с ОВЗ рассматривалась как ПК1, а спо- 
собность интегрировать и обрабатывать цифровой образовательный контент 
для вышеуказанных лиц – как ПК2. 
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Разработана система компетенций, состоящая из 10 элементов для ПК1 
и шести – для ПК2. Элементы компетенций были распределены по типам 
(знания – 25 % элементов, навыки – 62,5 %, интенции – 12,5 %) и по рангам 
в соответствии со шкалой сформированности компетенций (базовый уро-
вень – 25 % элементов, средний – 50 %, продвинутый – 25 %). Содержание 
компетенций поэлементно представлено в табл. 3. 

Подход к структурированию системы компетенций с соблюдением 
предложенных пропорций отдельных ее элементов позволил очертить круг 
знаний и навыков, достаточных для выполнения работ по созданию, преоб-
разованию и анализу доступных ЭОР. Между вопросами итоговых тестов и 
содержанием каждого элемента было установлено взаимно однозначное со-
ответствие, что дало возможность охватить всю систему компетенций и по-
лучить в ходе проверки целостную картину их сформированности. Исклю-
чение составили элементы типа «интенция», которые проверялись в ходе 
самооценки, но отсутствовали в тесте формальной оценки в связи с невоз-
можностью их объективизации. 

 
Таблица 3 / Table 3 

Структура и содержание системы компетенций ЦД / 
Structure and content of the system of digital accessibility competences 

№ / 
No. 

Элемент компетенции / Competence element 

Тип  
элемента / 

Element 
type 

Ранг 
элемента / 

Element 
grade 

ПК�1. Способность разрабатывать цифровой образовательный контент для ЭО лиц с ОВЗ в соот�
ветствии с принципами ЦД и универсального дизайна / 
PC1. The ability to develop digital educational content for e�learning of persons with disabilities in accor� 
dance with the principles of digital accessibility and universal design 

1.1 Знать, что такое ЦД, универсальный дизайн и универсальный ди�
зайн для обучения; какими международными стандартами и нор�
мами они регулируются / 
Know what are the digital accessibility, universal design and universal 
design for learning; what international standards and norms they are 
regulated by 

Знания / 
Knowledge 

Базовый / 
Baseline  

1.2 Понимать требования доступности к цифровому образовательно�
му контенту (по типу контента, включая цифровые документы, 
мультимедиа, тесты, симуляции, научную нотацию и т. д.) / 
Understand the accessibility requirements for educational digital con�
tent (by content type, including digital documents, multimedia, tests, 
simulations, scientific notation, etc.) 

Знания / 
Knowledge 

Базовый / 
Baseline 

1.3 Знать, какие требования к образовательному веб�контенту должны 
быть выполнены, чтобы предоставить всем обучающимся доступ�
ное обучение, и насколько эти требования соответствуют принци�
пам и положениям международных стандартов веб�доступности / 
Know what requirements to educational web content must be met in 
order to provide all students with accessible learning, and how these 
requirements comply with the principles and provisions of international 
web accessibility standards 

Знания / 
Knowledge 

Базовый / 
Baseline 

1.4 Знать и понимать, почему необходимо следовать принципам уни�
версального дизайна и стандартам веб�доступности при разра�
ботке образовательного веб�контента / 
Know and understand why it is necessary to follow the universal design 
principles and web accessibility standards when designing the educa�
tional web content 

Знания / 
Knowledge 

Базовый / 
Baseline 

1.5 Иметь желание и намерение распространять информацию о ЦД
и универсальном дизайне в профессиональном сообществе / 
Have the desire and intention to spread information on digital accessi�
bility and universal design in the professional community 

Интенции / 
Intentions 

Средний / 
Interjacent 
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Окончание табл. 3 / Table 3, ending 
 

№ / 
No. 

Элемент компетенции / Competence element 

Тип  
элемента / 

Element 
type 

Ранг 
элемента / 

Element 
grade 

1.6 Знать методы проверки доступности образовательного контента
и уметь их применять / 
Know methods for checking the accessibility of educational content 
and be able to apply them 

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

1.7 Уметь создавать текстовые документы, компьютерные презента�
ции, электронные таблицы и документы в формате PDF, отвечаю�
щие требованиям доступности / 
Be able to design text documents, computer presentations, spread�
sheets, and PDF documents that meet the accessibility requirements 

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

1.8 Уметь разрабатывать субтитры и стенограммы для видео / 
Be able to develop subtitles and transcripts for videos 

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

1.9 Уметь разрабатывать задания (тесты, задачи) для ЭОР с соблюде�
нием требований доступности / 
Be able to develop assignments (tests, tasks) for electronic educational 
resources in compliance with the accessibility requirements 

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

1.10 Иметь желание и намерение разрабатывать доступные ЭОР / 
Have the desire and intention to develop accessible electronic educa�
tional resources  

Интенции / 
Intentions 

Средний / 
Interjacent 

ПК�2. Способность интегрировать и перерабатывать цифровой образовательный контент для ЭО 
лиц с ОВЗ с соблюдением принципов доступности / 
PC2. The ability to integrate and process digital educational content for e�learning of persons with disabili�
ties in accordance with the principles of digital accessibility and universal design 

2.1 Уметь оценивать и анализировать доступность учебных цифровых 
(в то числе онлайн�) материалов с помощью методов автоматиче�
ской и экспертной проверки / 
Be able to evaluate and analyze the accessibility of digital (including 
online) learning materials using automated and peer review tools 

Навыки / 
Skills 

Прод� 
винутый / 
Advanced 

2.2 Уметь определять тип нарушения доступности цифрового контен�
та, включая образовательный контент, и указывать способы ис�
правления ошибки / 
Be able to identify the type of violation of the accessibility of digital con�
tent (including learning materials) and indicate ways to correct the error

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

2.3 Знать и уметь описать словами изображение и видео, знать и уметь 
применять основные правила аудиодескрипции / 
Know and be able to describe images and videos in words, know
and be able to apply the basic rules of audio description 

Навыки / 
Skills 

Средний / 
Interjacent 

2.4 Уметь исправлять собственные и чужие ошибки доступности в текстовых 
документах, презентациях, электронных таблицах и pdf�документах / 
Be able to correct one’s own and others’ accessibility errors in text 
documents, presentations, spreadsheets and pdf documents 

Навыки / 
Skills 

Прод� 
винутый / 
Advanced 

2.5 Уметь разрабатывать доступные ЭОР, состоящие из разных типов кон�
тента (тексты, таблицы, презентации, видео, тесты, задания и т. д.) / 
Be able to develop accessible electronic educational resources con�
sisting of different content types (texts, tables, presentations, videos, 
tests, tasks, etc.) 

Навыки / 
Skills 

Прод� 
винутый / 
Advanced 

2.6 Уметь научать других людей тому, как проверять доступность ЭОР 
и как создавать доступный образовательный цифровой контент / 
Be able to teach other people how to check the accessibility of elec�
tronic educational resources and how to create accessible educational 
digital content 

Навыки / 
Skills 

Прод� 
винутый / 
Advanced 

 
Однородность выборки исследования.  Проверка однородности вы-

борки в группах «Младшая» и «Старшая» выполнялась в два этапа: 
1) выдвинуты нулевые гипотезы H0(1) и H0(2) о равенстве медиан оце-

нок студентов в группах «Младшая» и «Старшая» при вводном и итоговом 
тестировании сформированности компетенций соответственно. Для обеих 
групп значения p критерия Шапиро – Уилка оказались < 0,05, следовательно 
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распределения в группах отличались от нормального, что способствовало 
выбору критерия Манна – Уитни для проверки равенства медиан. Для ввод-
ного и итогового тестирования p критерия Манна – Уитни оказались > 0,05, 
следовательно, нулевые гипотезы о том, что медианы выборок статистиче-
ски не отличаются, не могли быть отвергнуты; 

2) выдвинуты нулевые гипотезы H0(3) и H0(4) об однородности выборок 
в группах «Младшая» и «Старшая» соответственно. Для проверки гипотез ис-
пользован критерий χ2 Пирсона с предварительной перегруппировкой выбо-
рок путем объединения данных, соответствующих низкому и базовому уров-
ням сформированности компетенций (не более 60 % от максимально возмож-
ного результата). Для обеих групп значения p > 0,05, следовательно, нулевые 
гипотезы о том, что выборки однородны, не могли быть отвергнуты.  

В табл. 4 приведены результаты проверки однородности выборки ис-
следования.  

 
Таблица 4 / Table 4 

Результаты проверки однородности в группах «Младшая» и «Старшая» 
с помощью критериев Шапиро – Уилка, Манна – Уитни и χ2 Пирсона / 

Results of checking the homogeneity in the “Junior” group and “Senior” group 
using the Shapiro – Wilk test, Mann – Whitney U test and Pearson’s chi6squared test 

Уровни сформированности 
компетенций и наименования 

статистических показателей* / 
Levels of formed competences 

and names of statistical indices* 

Вводная формальная 
оценка сформированности

компетенций / 
Introductory formal 

assessment of formed 
competences 

Итоговая формальная 
оценка сформированности 

компетенций / 
Final formal assessment 
of formed competences 

Младшая 
группа / 

Junior 
group, 
N = 93 

Старшая 
группа / 

Senior 
group, 
N = 84 

Младшая 
группа / 

Junior 
group, 
N = 93 

Старшая 
группа / 

Senior 
group, 
N = 84 

Низкий + базовый** / Low + Baseline**,
n, %  

21 (11,86) 29 (16,38) 30 (16.95) 28 (15.82) 

Средний / Interjacent, 
n, % 

43 (24,29) 33 (18,64) 20 (11.30) 21 (11.86) 

Продвинутый / Advanced, 
n, % 

29 (16,38) 22 (12,43) 43 (24.29) 35 (19.77) 

Средняя оценка / Average mark, 
a ± σ, %  

67,13 ± 11,67 62,94 ± 16,80 68.70 ± 18.49 67.23 ± 17.69 

Медиана оценок / Median of marks, 
Me ± MAD, %  

69,00 ± 7,00 66,50 ± 9,00 68.90 ± 14.47 69.43 ± 13.34 

Критерий Шапиро – Уилка, W(p) / 
Shapiro – Wilk test, W(p�value) 

0,9322 
(<0,001) 

0,9165 
(<0,001) 

0.9688 
(0.025) 

0.9602 
(0.012) 

Критерий χ2 (Пирсона), χ2 (p) / 
Pearson’s chi�squared test, χ2 (p-value) 3,107 (0,210) 0,457 (0,796) 

Критерий Манна – Уитни, W(p) / 
Mann – Whitney test, W(p�value) 

4350,5 (0,192) 4101,5 (0,567) 

Степени свободы, df /  
Degrees of freedom df 2 2 

 
Примечание: * N – количество студентов в группах; n – количество слушателей с разными 

уровнями сформированности компетенций: σ – стандартное отклонение оценок; MAD – медианное 
абсолютное отклонение оценок; p – уровень значимости; ** данные низкого и базового уровней объ�
единены для проверки однородности выборки. 

Note: * N – the number of students in the groups; n – the number of students with different levels 
of formed competences; σ – the standard deviation of marks; MAD – median absolute deviation of marks; 
p – the significance level; ** low and baseline level data were combined to check the sample homogeneity. 
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На основании выполненной проверки, гипотезы об однородности групп 
«Младшая» и «Старшая» не были отвергнуты, что позволило объединить 
обе группы и в последующем работать с ними как с единой выборкой, то есть 
делать совместные выводы об успеваемости членов групп. Иными словами, 
уровни сформированности компетенций перед и после обучения в обеих 
группах статистически не отличались, поэтому при положительном резуль-
тате испытаний курс может быть рекомендован к включению в образова-
тельные программы как на раннем, так и на позднем этапах обучения. 

Исследование результатов обучения в объединенной выборке. Ис-
ходные материалы, характеризующие процесс и результаты обучения, при-
ведены в наборе данных, опубликованном авторами (Kosova, Redkokosh, 
2022). Данные тестирования сформированности цифровых компетенций в 
начале и в конце обучения представлены в табл. 5 и 6 соответственно.  

 
Таблица 5 / Table 5 

Результаты самооценки и формального оценивания уровня цифровых компетенций 
у студентов перед началом обучения, N = 177 / 

Results of self6assessment and formal assessment of  
the students’ digital competences (before the start of training), N = 177 

Уровни сформированности 
компетенций / 

Levels of formed competences 

Самооценка / 
Self6assessment 

Формальная 
оценка / 
Formal 

assessment 

Критерий 
Уилкоксона W(p) / 

Wilcoxon test 
W(p-value) 

Низкий / 
Low 

n, % 25 (14,12) 8 (4,52) 
124 (0,317) 

Me ± MAD, % 29,19 ± 2,06 27,00 ± 2,24 

Базовый / 
Baseline 

n, % 88 (49,72) 42 (23,73) 
1308,5 (0,007) 

Me ± MAD, % 47,94 ± 6,25 53,00 ± 5,00 

Средний / 
Interjacent 

n, % 38 (21,47) 76 (42,94) 
941 (0,002) 

Me ± MAD, % 66,69 ± 2,13 68,00 ± 2,24 

Продвинутый / 
Advanced 

n, % 16 (9,04) 51 (28,81) 
599 (0,005) 

Me ± MAD, % 83,31 ± 3,13 79,00 ± 5,29 

Пренебрегли тестированием / 
Ignored testing, n, % 

10 (5,65) 0 (0,00) 
7592,5 (<0,001) 

Meобщая ± MAD / Megeneral ± MAD, % 52,06 ± 12,50 68.00 ± 8,00 

 
Примечание: n – количество слушателей с разными уровнями сформированности компетен�

ций; Me – медиана оценок на каждом уровне; Meобщая – медиана оценок во всей выборке; MAD – меди�
анное абсолютное отклонение оценок 

Note:  n – the number of students with different levels of digital competences; Me – the median 
mark on each level; Megeneral – the median mark in the entire sample; MAD – the median absolute deviation 
of marks. 

 
Подавляющее большинство обучающихся (169 человек, 95,50 %) име-

ли стартовый уровень сформированности цифровых компетенций не ниже 
базового. Вместе с тем приведенные результаты (табл. 5) свидетельствуют о 
значимых различиях между данными самооценки и формальной оценки как 
в совокупности, так и по отдельным уровням. Слушатели с базовым и сред-
ним уровнями сформированности цифровых компетенций, судя по медиане 
оценок, умаляли свои возможности, тогда как слушатели, достигшие про-
двинутого уровня, напротив, себя переоценивали. В целом же на старте обу-
чения бóльшая часть участников была склонна себя недооценивать. 
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По результатам итогового формального тестирования (табл. 6) курс 
успешно завершили 170 человек, что составляет 96,05 % от числа всех за-
численных. При этом значимых различий между данными формальной 
оценки и итоговой самооценки (по уровням и в общем) обнаружить не уда-
лось (p > 0,05). Это может свидетельствовать о приобретении в ходе обуче-
ния соразмерности между уверенностью обучающихся в своих силах и фак-
тическим уровнем сформированности у них компетенций ЦД.  

 
Таблица 6 / Table 6 

Результаты самооценки и формального оценивания компетенций ЦД у студентов 
после завершения обучения, N = 177 / 

Results of self6assessment and formal assessment 
of the students’ digital accessibility competences (after the completion of training), N = 177 

Уровни сформированности 
компетенций / 

Levels of formed competences 

Самооценка / 
Self6 

assessment 

Формальная 
оценка / 
Formal 

assessment 

Критерий  
Уилкоксона W(p) / 

Wilcoxon test 
W(p6value) 

Низкий / 
Low 

n, % 2 (1,13) 7 (3,95) 
14 (0,056) 

Me ± MAD, % 5,22 ± 1,03 26,67 ± 2,50 

Базовый / 
Baseline 

n, % 39 (22,03) 51 (28,81) 
986,5 (0,951) 

Me ± MAD, % 50,00 ± 8,31 50,57 ± 6,00 

Средний / 
Interjacent 

n, % 37 (20,90) 41 (23,16) 
815 (0,575) 

Me ± MAD, % 66,69 ± 2,13 66,67 ± 3,00 

Продвинутый / 
Advanced 

n, % 53 (29,94) 78 (44,07) 
1782 (0,182) 

Me ± MAD, % 87,50 ± 8,31 83,33 ± 3,00 

Пренебрегли тестированием / 
Ignored testing, n, % 

 0 (0,00) 
11722 (0,868) 

Meобщая ± MAD / Megeneral ± MAD, % 68,75 ± 12,50 69,43 ± 13,34 

 
Примечание: n – количество слушателей с разными уровнями сформированности компетен�

ций; Me – медиана оценок на каждом уровне; Meобщая – медиана оценок во всей выборке; MAD – меди�
анное абсолютное отклонение оценок. 

Note: n – the number of students with different levels of digital competences; Me – the median mark 
on each level; Megeneral – the median mark in the entire sample; MAD – the median absolute deviation of marks. 

 
Задания формирующего (текущего) оценивания (табл. 7) были согласо-

ваны с содержанием разработанной системы компетенций ЦД (табл. 3). Раз-
личные рекомендованные задания успешно выполнены минимум 64 (36,16 %) 
и максимум 172 (97,18 %) студентами при средних оценках в пределах 
69,17–95,29 %. Наименьшие значения числа вовлеченных студентов (58 че-
ловек, 32,77 %) и средней оценки (66,21 %) зарегистрированы для факульта-
тивного практического задания-интервью (табл. 7, модуль 1), в то время как 
другие необязательные для выполнения задания (табл. 7, модули 3 и 4) при-
влекли более половины слушателей, средние оценки которых составили 
74,55 и 91,83 %, соответственно. Тесты формирующего оценивания пройде-
ны большинством студентов (168–172 человек, 94,92–97,18 %) с высокой 
результативностью (не менее 85,48 % от максимально возможной оценки).  

Формирующее оценивание не вносило формального вклада в итоговую 
оценку, однако могло способствовать развитию и закреплению необходи-
мых компетенций и, как следствие, более успешному прохождению итого-
вых испытаний. Это и другие предположения о возможных связях между 
переменными были проверены с помощью статистических методов (табл. 8).  
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Таблица 7 / Table 7 
Содержание и результаты формирующего оценивания успеваемости студентов 

на курсе «Цифровая доступность в электронном обучении», N = 177 / 
Content and results of the formative assessment of student performance 

in the course on Digital Accessibility in e6Learning, N = 177 

№ / 
No. 

Тема задания / 
Task topic 

Студенты, 
выполнившие

задание / 
Students who 

completed  
the task, n, % 

Средняя 
оценка / 

Average mark, 
a ± σ, % 

Модуль 1. ЦД и универсальный дизайн / Module 1. Digital accessibility and universal design 

Т1* Что такое веб�доступность, ЦД и универсальный дизайн? / 
What are web accessibility, digital accessibility and univer�
sal design? 

172 (97,18) 89,60 ± 13,54 

Т2 Кому нужна веб�доступность? Проблемы дизайна / 
Who needs web accessibility? Design challenges 

171 (96,61) 90,53 ± 16,71 

Т3 Вспомогательные технологии и адаптивные стратегии / 
Assistive technology and adaptive strategies 

170 (96,05) 95,29 ± 21,24 

Т4 Международные стандарты ЦД / 
International digital accessibility standards 

168 (94,92) 88,72 ± 23,31 

Т5 Руководство WCAG 2.1 по обеспечению доступности 
веб�контента / 
WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines 

171 (96,61) 85,48 ± 24,35 

П1 / P1* Интервью с лицом, имеющим ОВЗ, о проблемах ЦД 
(необязательное задание) / 
Interview with a person with disabilities about digital ac�
cessibility problems (optional task) 

58 (32,77) 66,21 ± 23,46 

Модуль 2. Правила доступности образовательного контента / 
Module 2. Accessibility rules applied to educational content 

Т6 Типы контента для электронного обучения / 
Types of e�learning content 

171 (96,61) 94,37 ± 17,32 

Т7 Доступность медиаконтента / 
Accessibility of media content 

171 (96,61) 94,57 ± 12,31 

Т8 Доступность основного контента / 
Accessibility of main content 

171 (96,61) 89,77 ± 21,44 

Т9 Доступность тестов / Accessibility of tests 171 (96,61) 89,54 ± 19,46 

Т10 Доступность научной нотации / 
Accessibility of scientific notation 

171 (96,61) 90,71 ± 17,36 

Т11 Доступность интерактивных модулей, симуляций / 
Accessibility of interactive modules, simulations 

171 (96,61) 93,63 ± 13,20 

П2 / P2 Разработка информационного ресурса для иллюстра�
ции проблем доступности / 
Development of an information resource to illustrate ac�
cessibility issues 

131 (74,01) 76,05 ± 24,37 

Модуль 3. Проверка ЦД / Module 3. Checking digital accessibility 

П3 / P3 Проверка контрастности веб�контента (необязатель�
ное задание) / 
Web content contrast rating (optional task) 

99 (55,93) 74,55 ± 20,37 

П4 / P4 Проверка доступности веб�контента с помощью инстру�
мента WAVE / 
Checking web content accessibility using the WAVE tool 

113 (63,84) 71,24 ± 32,83 

П5 / P5 Экспертный анализ доступности онлайн�курсов / 
Expert analysis of online course accessibility 

109 (61,58) 73,28 ± 29,58 
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Окончание табл. 7 / Table 7, ending 
 

№ / 
No. 

Тема задания / 
Task topic 

Студенты, 
выполнившие

задание / 
Students who 

completed  
the task, n, % 

Средняя 
оценка / 

Average mark, 
a ± σ, % 

Модуль 4. Методы разработки доступного контента для электронного обучения / 
Module 4. Methods for developing accessible e-learning content

П6 / P6 Разработка доступных документов / 
Development of accessible documents 

100 (56,50) 69,17 ± 17,47 

П7 / P7 Аудиодескрипция и текстовое описание (необязатель�
ное задание) / 
Audio description and text description (optional task) 

93 (52,54) 91,83 ± 11,51 

П8 / P8 Разработка доступной видеолекции / 
Development of an accessible video lecture 

64 (36,16) 70,47 ± 30,73 

П9 / P9 Разработка доступного теста и задания / 
Development of an accessible test and task 

96 (54,24) 70,83 ± 29,15 

Средняя отметка за тесты формирующего оценивания / 
Average mark for formative assessment tests 

166 (93,79)** 91,58 ± 13,22 

Средняя отметка за рекомендованные практические задания / 
Average mark for recommended practical tasks 

53 (29,94)*** 75,93 ± 16,02 

 
Примечание: * Т – тест, П – практическая работа; ** количество студентов, выполнивших все 

тесты; *** количество студентов, выполнивших все практические задания (без учета необязательных). 
Note: * Т = test, P = practical work; ** the number of students who completed all the tests;  

*** the number of students who completed all the practical tasks (except optional tasks). 

 
Согласно полученным данным, чем успешнее студенты справлялись с 

прохождением формирующих тестов и практических заданий, тем лучшие 
результаты они показывали при сдаче итоговых тестов (табл. 8). При этом 
выполнение необязательных практикумов не оказывало существенного вли-
яния на итоговые результаты: кластеры студентов, выполнивших и не вы-
полнивших необязательные практикумы, статистически не отличались друг 
от друга по показателям успеваемости (p > 0,05). Успех в формирующем те-
стировании оказал бо́льшее влияние на результаты формального итогового 
теста, чем выполнение рекомендованных практических заданий, тогда как в 
отношении итоговой самооценки отмечена обратная закономерность: успешное 
выполнение практических заданий оказало большее влияние на результат. 
Другими словами, выполнение практикумов повышало самооценку обуча-
ющихся в отношении формируемых компетенций, а прохождение тестов по-
вышало фактический уровень сформированности компетенций. 

Кроме того, установлено, что успешность обучения не зависела от спо-
соба зачисления на курс (самостоятельно или в принудительном порядке) 
и наличия педагогического компонента в учебных планах обучающихся. 
Между результатами итоговых самооценки и формальной оценки обнаруже-
на связь со средней величиной эффекта, которую можно интерпретировать 
как согласованность между удовлетворенностью обучением и его успешно-
стью (табл. 8). 

Возвращаясь к результатам итогового формального тестирования, сле-
дует отметить, что в сегменте низкого уровня сформированности компетен-
ций (7 человек, 3,95 %) отсутствовали обучающиеся, выполнившие все обя-
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зательные практикумы и тесты. Четверо из них не выполнили ни одного 
обязательного практикума, один – не выполнил ни одного практикума или 
теста, шестеро – не использовали вторую попытку прохождения итогового 
тестирования, ни один из обучающихся не обратился к преподавателям за 
консультацией. На основании подтвержденных связей можно предположить, 
что низкие итоговые результаты обучающихся связаны с неполноценным 
прохождением ими обучения на курсе. 

 
Таблица 8 / Table 8 

Результаты проверки связей между переменными, 
способными повлиять на результаты обучения, с помощью дисперсионного анализа / 

Results of checking the relationships between the variables 
that can influence the training outcomes using the analysis of variance 

Переменные факторы / 
Variable factors 

Результирующие переменные / Resulting variables 

Показатели 
итоговой самооценки / 

Indices of final self6assessment

Показатели 
итоговой формальной оценки / 
Indices of final formal assessment 

Степень
влияния
ƞ2(p) / 

Degree of
influence 
ƞ2(p6value)

Коэф6 
фициент 
корреля6
ции r(p) /
Correla6

tion coef6
ficient 

r(p6value)

Число 
студен6

тов / 
Number 
of stu6

dents, n

Степень
влияния
ƞ2(p) / 

Degree of
influence 
ƞ2(p6value)

Коэф6 
фициент 
корреля6
ции r(p) / 
Correla6

tion coef6
ficient 

r(p6value) 

Число 
студен6

тов / 
Number 
of stu6

dents, n 

Средняя отметка за тесты 
формирующего оценивания / 
Average mark for formative 
assessment tests 

0,100 
(<0,001) 

0,316 
(<0,001) 

126 
0,280 

(<0,001)
0,529 

(<0,001) 
166 

Средняя отметка за рекомендо�
ванные практические задания / 
Average mark for recommended
practical tasks 

0,295 
(<0,001) 

0,543 
(<0,001) 

50 
0,128 

(0,008) 
0,358 

(0,008) 
53 

Наличие педагогических дис�
циплин в учебных планах (в на�
личии/отсутствуют) / 
Presence of pedagogical disci�
plines in educational curricula 
(present/absent) 

0,017 
(0,135) 

НП / NA 131 
0,006 

(0,302) 
НП / NA 177 

Способ зачисления на курс (са�
мостоятельно/принудительно) /
Enrollment in the course (volun�
tary/ compulsory) 

0,017 
(0,141) 

НП / NA 131 
0,006 

(0,287) 
НП / NA 177 

Показатели итоговой само�
оценки / 
Indices of final self�assessment

   
0,085 

(<0,001)
0,290 

(<0,001) 
177 

Показатели итоговой формаль�
ной оценки / 
Indices of final formal assessment

0,085 
(<0,001) 

0,290 
(<0,001) 

177    

 
Примечание: ƞ2 – степень влияния переменной�фактора на результирующую переменную; 

значение ƞ2 ~ 0,01 соответствует слабой величине эффекта, ƞ2 ~ 0,06 – средней величине эффекта,  
ƞ2 > 0,14 – большой величине эффекта (Cohen, 1988); p – уровень значимости; r – коэффициент корре�
ляции Пирсона для количественных переменных; при r > 0 – направленность связи положительная;  
n – количество слушателей, для которых измеримы значения переменных�факторов и результирую�
щих переменных; НП – не применимо. 

Note:  ƞ2 – the degree of influence of the variable factor on the resulting variable; ƞ2 ~ 0.01 corre�
sponds to a weak effect size, ƞ2 ~ 0.06  corresponds to an average effect size, ƞ2 > 0.14 corresponds to 
a large effect size (Cohen, 1988); p – the significance level; r – the Pearson correlation coefficient for 
quantitative variables; if r > 0, the direction is positive; n – the number of students for whom the values of 
variable factors and resulting variables are measurable; NA – not applicable. 
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Обсуждение 

Методика формирования компетенций ЦД разработана и применена в 
РФ впервые. Результаты обучения в рамках факультативного курса для обу-
чающихся уровней образования «бакалавриат» и «магистратура» показали 
эффективность нового подхода: 96 % обучающихся успешно завершили 
обучение, из них более 67 % с формированием среднего и продвинутого 
уровней сформированности компетенций. Присутствие низкого уровня в ито- 
говой выборке можно отнести к допустимым погрешностям обучения, свя-
занным с человеческим фактором.  

Разработанный подход согласуется с технологиями обучения, предло-
женными W3C12 и сводом знаний, сформулированным IAAP13. Контент кур-
са корреспондирует с содержанием англоязычных ЭОР, размещенных на от-
крытых образовательных платформах Canvas14, Coursera15, EdX16, Future-
Learn17 и Udacity18.  

Результаты исследования подтвердили исходную гипотезу и выявили 
дополнительные закономерности. 

В результате анализа связей переменных, определяющих показатели 
формирующего и итогового оценивания, обнаружено, что выполнение те-
кущих тестов и заданий оказывает положительное влияние на итог обучения 
(как при формальной оценке, так и при самооценке). Полученные данные 
согласуются с ранее опубликованными выводами о том, что текущее (фор-
мирующее) оценивание обладает ценными мотивирующими, обучающими и 
измерительными свойствами (Halamish, Bjork, 2011; Baird et al., 2017; Ven- 
tista, 2018) и в итоге благоприятно влияет на качество формируемых компе-
тенций (Boud, Falchikov, 2007; Ventista, 2018).  

Выравнивание самооценки от заниженной при стартовых измерениях 
до адекватной при итоговом тестировании, а также согласованность резуль-
татов итоговых испытаний между собой можно объяснить практико-
ориентированным содержанием курса. Из ранее опубликованных работ из-

 
12 W3C WAI. (2019). Curricula on Web Accessibility: A framework to build your own 

courses. Retrieved July 12, 2022, from https://www.w3.org/WAI/curricula/  
13 IAAP. (2020). Certified professional in accessibility core competencies: 

Body of knowledge. Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.accessibilityassociation.org/resource/IAAP_CPACC_BOK_March2020  

14 Canvas. (2019). Implementing UDL on Canvas (K-12/HE). Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.canvas.net/browse/innospire/courses/implementing-udl-on-canvas; Canvas. (2019). 
Accessibility: Designing and teaching courses for all learners (HE). Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.canvas.net/browse/empirestate/empirestate-buffalostate/courses/accessibility-
designing-teaching 

15 Coursera. (2021). Basics of inclusive design for online education. Retrieved July 12, 2022, 
from https://www.coursera.org/learn/inclusive-design; Coursera. (2021). An introduction to accessibil-
ity and inclusive design. Retrieved July 12, 2022, from https://www.coursera.org/learn/accessibility 

16 edX. (2020). Introduction to Web Accessibility. Retrieved July 12, 2022, from 
https://courses.edx.org/courses/course-v1:W3Cx+WAI0.1x+3T2019/course/ 

17 Futurelearn. (2020). The online educator: People and pedagogy. Retrieved July 12, 2022, 
from https://www.futurelearn.com/courses/the-online-educator 

18 Udacity. (2021). Web Accessibility. Retrieved July 12, 2022, from 
https://www.udacity.com/course/web-accessibility--ud891 
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вестно, что большей согласованности самооценки и формальной оценки 
способствуют присутствие в обучении практического опыта (Yilmaz, 2017; 
Andrade, 2019) и обратной связи (Thawabieh, 2017; Andrade, 2019). Предло-
женный нами подход подразумевает оперативную обратную связь по запро-
су обучающихся, а выполнение практических работ можно с уверенностью 
отнести к эмпирическому опыту, способствующему формированию устой-
чивых компетенций. При таком подходе показатели самооценки ожидаемо 
отражают степень удовлетворенности результатом обучения. В предыдущих 
исследованиях, в частности в работе (Umek et al., 2015) также обнаружена 
положительная значимая корреляция между успешностью обучающихся при 
онлайн-обучении и их удовлетворенностью обучением. 

Наличие педагогических видов деятельности в учебных планах не ста-
ло предиктором успешности обучения, так как статистических различий в 
результатах обучения будущих педагогов и специалистов других областей 
не выявлено. Кроме того, успешность обучения не зависела от этапа универ-
ситетского образования (на младших или на старших курсах). Полагаем, что 
полученный результат может быть интерпретирован в пользу универсально-
сти разработанной методики и онлайн-курса. Формируемые в результате 
обучения компетенции следует отнести к базисным составляющим цифро-
вой компетентности любого специалиста, деятельность которого может 
иметь отношение к разработке общедоступного электронного контента. Ча-
стичные подтверждения этому тезису мы находим в литературе. Так, напри-
мер, показана и обоснована результатами исследований необходимость фор-
мирования компетенций ЦД библиотекарей электронных ресурсов (McCann, 
Peacock, 2021), веб-разработчиков и веб-дизайнеров (Gay et al., 2017; Rajšp et 
al., 2019), преподавателей высшего образования (Gilligan, 2020).  

На основании полученных результатов исследования дисциплина «Циф- 
ровая доступность в электронном обучении» включена в учебные планы бака-
лавриата и магистратуры направления подготовки «Прикладная математика» 
как обязательный предмет, а также в учебные планы прочих направлений 
подготовки в качестве дисциплины по выбору. 

Заключение 

Анализ результатов обучения показал эффективность разработанной 
методики формирования профессиональных компетенций в сфере проекти-
рования, переработки и интеграции доступного цифрового образовательного 
контента. Гипотеза исследования подтверждена эмпирически на основании 
статистически значимых результатов. В частности, установлено, что эффек-
тивность методики формирования компетенций ЦД связана со следующими 
факторами: выполнение с положительным результатом тестов и практиче-
ских заданий формирующего оценивания, практико-ориентированное со-
держание курса, консультативная поддержка онлайн-обучения. Полученные 
нами результаты находят подтверждение в ранее опубликованных работах. 
Существенно, что удовлетворенность обучением (самооценка) и формаль-
ный уровень сформированности компетенций ЦД согласуются между собой, 
что является косвенным свидетельством эффективности разработанной ме-
тодики. 
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Дополнительно установлено, что способ зачисления на курс (принуди-
тельно или добровольно), наличие педагогических дисциплин в учебных 
планах слушателей, а также год обучения в университете не относятся к 
факторам, определяющим успешность обучения на курсе. Таким образом, 
разработанная методика обучения вместе с онлайн-курсом могут быть реко-
мендованы для включения в образовательные программы на любом этапе 
университетского образования в рамках как элективных, так и обязательных 
дисциплин. 

Разработанные методические инструменты, в том числе онлайн-курс, 
могут быть использованы для профессиональной подготовки будущих и 
практикующих преподавателей, формирования компетенций специалистов 
сферы информационных технологий, в том числе веб-разработчиков и веб-
дизайнеров, а также для повышения общей цифровой грамотности специа-
листов, связанных по роду деятельности с разработкой цифрового контента. 
Считаем целесообразным внести компетенции ЦД в пул ключевых компе-
тенций (универсальных или общепрофессиональных), устанавливаемых фе-
деральными государственными образовательными стандартами высшего об-
разования РФ.  

Выполненное исследование позволяет частично закрыть лакуны, связан- 
ные с профессиональной подготовкой специалистов к организации доступ-
ной образовательной среды ЭО, однако для более детального изучения про-
блем формирования компетенций ЦД требуются дальнейшие исследования. 
В частности, в перспективе целесообразно: выполнить сравнительное иссле-
дование эффективности применения методик обучения основам ЦД в дистан- 
ционном, очном и смешанном форматах; разработать и экспериментально 
проверить эффективность методических систем профильной информацион-
но-технологической подготовки в сфере разработки доступных платформ 
ЭО, технической экспертизы и коррекции ЦД образовательных платформ и 
онлайн-курсов. 

Исследование имеет ряд ограничений, а именно: обучение проводи-
лось в рамках элективного курса; тесты формирующего оценивания преду-
сматривали неограниченное количество попыток и не вносили формального 
вклада в итоговую оценку; выполнение практических работ и текущих те-
стов было факультативным. Не исключено, что при наличии строгого кон-
троля за результатами формирующего оценивания в рамках обязательной 
дисциплины обучающиеся могли продемонстрировать иные итоговые обра-
зовательные результаты.   
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Abstract. Digital accessibility of e-learning provides an opportunity to fully participate 
in the educational process for all students, including persons with disabilities. Each specialist 
involved in the development of e-learning content and resources should be competent in digital 
accessibility and universal design. The authors propose a methodological approach to the de-
velopment of digital accessibility competencies and present the results of testing this approach 
in practice. In 2021, on the basis of one of the Russian universities, a methodology for the for-
mation of digital accessibility competences was developed and tested, including a system of 
competences, tools for testing formed competences, a curriculum and an appropriate online 
course. In addition, a study sample was formed (177 undergraduate and graduate students), 
a training course was conducted, and training outcomes were analyzed. It is for the first 
time that a methodological approach to the formation of digital accessibility competences has 
been proposed in the Russian Federation. The training outcomes confirmed the efficiency of 
the proposed approach: 96% of the students successfully completed the training, of which 
more than 67% achieved intermediate and advanced levels of the competences. A significant 
positive correlation was found between the successfully completed current tasks and the re-
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sults of the final tests of self-assessment and formal assessment. It was shown that the training 
efficiency did not depend on how (voluntarily or compulsorily) the students were enrolled in 
the course, whether there were pedagogical disciplines in their curricula and what was the 
level of their university education. The relationship found between the results of final self-
assessment and the results of formal assessment can be interpreted as consistency between 
satisfaction with the training and its success. The developed methodological tools, including 
the online course, can be used for the professional training of teachers, the formation of pro-
fessional competences of IT specialists as well as the improvement of the overall digital liter-
acy of specialists involved in the development of digital content. 

Key words: digital accessibility, professional competences, online course, pedagogical 
trial, disabilities, e-learning 
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Introduction 

Attracting a youth audience to museums is seen today as a pressing issue. 
Mokhtar and Kasim (2011) note in this regard that “today’s youngsters are tomor-
row’s potential museum professionals and audiences”. In this context, museums face 
the important task of not only identifying formats for working with youth audiences 
but also creating a differentiated approach to various groups of young people, de-
pending on the level of their professional interests and human values. In this study, 
we actualize the differentiated approach as a targeted impact on various groups of 
young people, considering their age, level of art training, and social affiliation in 
the development of museum programs. This approach is consistent with the cogni-
tive and interpretative models of audience study proposed by P. McManus (McManus, 
1996). The former model requires that certain information or ideas should be deli- 
vered to the audience using a certain set of products in order to ensure that the mes-
sage embedded in the product is properly “digested”. The latter model assumes that 
the process of interpretation is mediated by many factors, such as previous experi-
ence, social affiliation and visitors’ interaction (Dementyeva, Kudelkina, 2019).  

The youth audience is one of the most intensely studied categories of muse-
um visitors. The problem of attracting young people to museums has been ana-
lyzed with various factors taken into account, including: their motivational aspects 
of visiting museums and desire to be included in museum processes (Sharp, 2014; 
Xanthoudaki, 1998), professional interests and need to be socialized (Mellem-
sether, Mülle, 2016; Kinghorn, Willis, 2008), active use of AR technologies 
(Nechita, Rezeanu, 2019) and sensory devices in museums as well as digitalized 
interaction1 (Ting et al., 2013). However, the differentiated approach, depending 
on the level of professional artistic interest of young people, has not yet become 
a widely applied method for studying the field of museum work. 

The need of the youth audience for modern forms and approaches and, con-
sequently, the fundamental educational museum programs based on excursions 
and lectures are combined with innovative and creative projects. This, in turn, 
makes the search for new forms of work with young people in museums more re- 
levant. One of these forms is the creation of student clubs affiliated with muse-
ums. Sometimes the participants of such student clubs include high school stu-
dents and students of secondary vocational schools. It is important to note that 
the student age in Russia falls within the range of 18–24 years, which corresponds 
to the United Nations definition of the young age as the period of 15–24 years.2 

Student clubs for working with youth are created, first of all, taking into ac-
count the specifics of the student audience, which is actively looking for new in-
formation and ways to communicate with their like-minded fellows. Not the last 
role is also played by the desire of students of creative areas of arts and humani-
ties to improve their artistic professional level by studying museum collections. 
Besides, students, unlike other groups of young people, are very focused on the edu-

 
1 Villaespesa, E., & Stack, J. (2015). Finding the motivation behind a click: Definition and 

implementation of a website audience segmentation. Museums and the Web. 2015, April 8–11. 
2 International Labour Organization (2015). Global Employment Trends for Youth 2015: 

Scaling up investments in decent jobs for youth. Geneva: International Labour Office. 
https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-4022-2015051 
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cational format of interaction with museum staff: they consider clubbing as a means 
of expanding their educational process. 

The purpose of this study is to explore the museum student club as a new 
form of work with the young adult segment of the museum audience. The study is 
conducted to answer the following questions: 1) What formats of work do modern 
museums use to communicate with young people? 2) What museum services does 
the youth audience prefer?  

Main idea 

In this study, we rely on the theory of the Interactive Experience Model deve- 
loped by Falk and Dierking (2016). This model is based on a visitor-centered perspec-
tive and the notion that experience and subsequent learning are context-dependent. 

The Interactive Experience Model starts with a personal context, which con-
sists of elements that shape the visitor’s personality, such as psychology, bio- 
graphy, character, etc. This context is characterized by the three elements: 

1. The first element relates to expectations and motivation. Each visitor has 
a certain background, consisting of previous experience, personal expectations 
regarding museum exhibitions and exhibits, as well as accumulated memories and 
impressions. Given these characteristics, museums can create contextual links that 
positively affect visitors’ satisfaction. 

2. The second element includes existing interests, knowledge, and beliefs. 
In order for a museum to receive positive feedback from visitors, it must to take 
into account that each visitor perceives new information through a personal filter 
consisting of unique knowledge. At the same time, only the information which is 
already familiar to the visitor is successfully assimilated. Therefore, museums 
must differentiate between the type of information and the way it is presented. 

3. The third element implies the possibility of choice and control over what 
is to be learnt, as well as where, when and how. Museums deliver information 
through an informal environment, i.e., free-choice learning, in which clients can 
autonomously direct and self-control the personal learning process without any 
coercion. The information should be attractive and interesting for visitors. 

Therefore, the authors used the following components of the museum visi-
tor’s experience: education, aesthetics and entertainment. In connection with 
the development of digital technologies, another component was involved, i.e., 
escapism, or an escape from reality (Figure 1). 

The authors of this study consider the student club as a new tool for attract-
ing a youth audience to museums. At present, the functions of museums are con-
tinuously expanding both owing to the need of society for a museum as a cultural 
center and creative hub. Museums seek to attract, inform and provide a meeting 
space, often to entertain, and at the same time maintain a high cultural status. 

L.A. Hachatryan and A.A. Chernega (2012) studied the factors affecting 
the propensity to visit museums and found that, for the youth audience, one of 
the main factors in visiting a museum is to obtain additional knowledge as it em-
phasizes the traditional educational function of the museum as a social institution. 
It was also found that the attention of young visitors is even more attracted by 
novelties of art and modern cultural life. About 20% of the visitors would go to 
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the museum for flash mobs, performances, shows, social and advertizing cam-
paigns. Only about 15 percent of people would go to a museum for the sake of 
communicating with a certain group of people (the so-called “intelligent party”). 
As for the sphere of interest, museums can attract visitors with the opportunity 
to learn about novelties of art and cultural life (60%) or gain additional knowled- 
ge (30%). Young museum-goers would like to see enclaves of modern cultural 
life in museums. Most of the youth audience also noted that further development 
should be associated with the concept of a “living” museum. Young people would 
like to see not “layers of dust on the shelves” in the heritage institutions but inter-
active elements, for which it is necessary to move from the principle of the former 
museum elite snobbery to the principle of complicity (Hachatryan, Chernega, 
2012, р. 170). It is desirable that every visitor should have the right to leave their 
mark on the museum not only in the guest book (Dementyeva, Kudelkina, 2019). 

 

 
 
 

Figure 1. The interactive experience model 
 

Source: the authors. 

 
To attract young people, a museum exposition should take into account 

the needs of the didactic process, and the content presented should be arranged in 
a predetermined order: have a clear structure, support the conditions for communi-
cative presentation by various means, i.e., multimedia aspects of a museum exhibi-
tion, and produce certain cognitive and emotional results in a group of young visi-
tors. It must be remembered that “the ivory tower” museums are long gone. A mo- 
dern museum is an interactive place that does not allow young visitors to be passive 
spectators but involves them in a dialogue, stimulating their requests or searches for 
answers. The exhibition should affect all the senses of a young person (hearing, 
sight, smell, touch). If a museum is to be successful, it must consider the expecta-
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knowledge (Alejziak, 2011). In addition, the museum is becoming a place where 
young people can satisfy their needs for professional artistic expertise, improve 
their skills through non-formal education and also acquire non-core, interdiscipli-
nary knowledge. Museums today offer new ways to connect culture and education. 

A. Timokhovich and S. Filenko (2019) believe that involving a youth audi-
ence in the consumption of a cultural product is an urgent problem for museums. 
Therefore, the museums need to: 

(1) introduce gaming technologies into the process of active consumption of 
a cultural product; 

(2) open discussion platforms and arrange regular meetings with the authors 
of expositions, conduct training seminars and public lectures, as young people 
want to have the opportunity to express themselves and discuss something with 
their friends and like-minded people; 

(3) involve young people in the creative process for self-expression; 
(4) change (on a regular basis) the exposition and report it on social networks; 
(5) ask (as is recommended) opinion leaders (bloggers, representatives of 

universities) to inform the youth audience about events in museums and involve 
them in the process of consuming a cultural product; 

(6) use different methods for influencing different senses directly on the mu- 
seum site; 

(7) expand the content space of the museum (as needed), thereby providing 
an opportunity not only to consume the cultural product on the territory of the mu-
seum but to participate in other activities. 

F.A. Saleh (2005) also studied the factors affecting visitors and developed 
a research model. The study found that physical factors were not so important to 
visitors. The determinants of expectations were aspects related to the quality of 
experience. J.H. Falk (2013) identifies five factors that motivate different catego-
ries of people to visit museums: 

(1) researchers: the motivation is curiosity, the goal is to find interesting 
content; 

(2) guides: the motivation is accompanying other people (e.g., a school 
group); the goal is to share with someone the experience of visiting the museum 
and to tell the relatives about an interesting event;  

(3) professionals/amateurs: the motivation is the desire to deepen their 
knowledge; 

(4) experience seekers: the motivation is to erase a museum from the list of 
must-visit; the goal is to gain new experience; 

(5) recharge seekers: the motivation is to escape from the hustle and bustle 
of modern life. 

At the same time, learning by museum means should not only give pleasure 
but also form a certain level of professionalization. Thus, K. Coffey (2008) argues 
that museums should turn “from exclusive to inclusive places, from places of edu-
cation to places of study”. L. Kelly (2004) also considered museums as spaces of 
“free choice or an informal learning environment”.  

The main idea of this study is to establish the difference in motivation and 
reasons for choosing a museum club between three groups, namely “interested”, 



Гордин В.Э. и др. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 510–527 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПОЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ                                       515 

“advanced” and “proficient”. (How the groups are defined will be discussed later.) 
In addition, the study defines formats and services of working with youth using 
the Interactive Experience Model. The authors also analyze the results of the de-
velopment of museum programs aimed at various groups of student club members 
associated with their professional background.  

Methodology 

In this article, we use a mixed method, which includes surveys of experts 
and direct users (students). In 2018–2019, the HSE Laboratory of Cultural Eco-
nomics in St. Petersburg, with the support of both student clubs, conducted a soci-
ological study. The study consisted of two surveys. 

1. A survey of the leaders of the Hermitage Student Club and the Russian 
Museum Student Clubs intended to determine the major goals, objectives and 
primary work formats. The questionnaire contained 10 questions aimed at clarify-
ing the opinions and assessments of experts regarding the age limits of the museums’ 
youth audiences; the presence of differences between teenagers and young adults 
in terms of the development of the museums’ product development; the main mo-
tives for young people to visit museums; the need to develop special museum 
products for young adults; the need to actively attract young people to museums 
and their collections; the most interesting museum programs for young people; 
the need for special programs for professional youth audiences; and the im-
portance of allocating in the organizational structures of the museums separate 
departments for working with youth audiences. In addition, certain museum pro-
grams were evaluated on the basis of their orientation towards different groups of 
the student clubs. 

Expert interviews: The first stage of the study involved three expert inter-
views. An expert interview is one of the varieties of in-depth interviews. Its main 
feature is the competence of the respondent acting as an experienced expert in  
the field under study. The heads of the student clubs in the Hermitage (head of 
the youth center, female, museum experience over 30 years) and the Russian Mu-
seum (student club leader, male, 43 years old, museum experience over 20 years) 
and a specialist from Tretyakov Art Gallery (head of the educational department, 
female, museum experience about 30 years) were the respondents of the expert 
interview. Our decision to invite them for the interview was based on the assump-
tion that they were the best informed on the needs and preferences of the youth 
audience in terms of consuming cultural products. They occupied positions invol- 
ving both direct communication with the students and the development of strate-
gies for interacting with them. The data collection phase was followed by data 
analysis.  

To further analyze the interaction of the museums with their youth audien- 
ces, we used the Interactive Experience Model. The model reflects the four ele-
ments that form the basis of interaction between a company and its customers: 
educational, entertainment, escapist and esthetic experiences. The educational ex-
perience means that the product should be sold not just as such but together with 
the educational part represented by museum collections. The entertainment expe-
rience implies shifting the focus to the process of gamification between museums 
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and their audiences. The escapist experience refers to the process of digitalization, 
which is expressed in the expansion of the museums’ access to the Internet to 
overcome spatial and temporal restrictions on the consumption of museum pro- 
ducts and services. In this case, we are talking about a virtual museum. The esthetic 
experience means a form of promotion that develops consumer loyalty. Thus, 
the list of museum formats of communication with young adults will be divided 
into four parts according to the four elements of the Interactive Experience Model. 

2. A survey of the members of the Hermitage and the Russian Museum 
Student Clubs contained 12 questions, which could be divided into three categories. 
The first set of questions was designed to identify a sub-segment of the respondents, 
i.e., proficient, advanced or interested. There were three questions in the block, 
converted into two binary separation criteria. The first criterion examined whether 
the respondents had attended any specialized additional schools or courses in the field 
of cultural and art education. According to the second criterion, the major field of 
education of a respondent was supposed to be in the cultural field. In this criterion, 
there were two questions related to the school or university that the participant was 
still attending or had attended before. The second group of questions examined 
the sub-segments in terms of specific consumption characteristics of cultural pro- 
ducts. There were three open questions in the block. In answering the first question, 
the respondents were supposed to explain why they had chosen the section they 
were visiting. The respondents were asked to clarify how they would like to com-
municate with the museums. The third question asked what topics the respondents 
would like to learn in the museum student clubs. The third set of questions con-
cerned the socio-demographic characteristics of the respondents. 

Club members’ surveys: As a result of the surveys, three groups of club 
members were identified, designated by the authors of this study as “proficient”, 
“advanced” and “interested”. The division was based on differences in the cultural 
background and education of the students. The algorithm for dividing into the groups 
is presented in Table 1.  

 
Table 1  

Division algorithm 

Feature “Proficient” “Advanced” “Interested” 
Having attended extracurricular ses�
sions at artistic and cultural institu�
tions while enrolled in middle school 

Yes/No Yes No 

Currently pursuing higher (profes�
sional) education in the field of art 
and culture 

Yes No No 

 
The total group of the respondents – members of the student clubs – consist-

ed of 209 people, of whom 107 attended the Hermitage Student Club and 102 at-
tended the Russian Museum Student Club. Their distribution by category was as 
follows: 58% in the “proficient” category, 16% in the “advanced” category and 
26% in the “interested” category. Since the total number of both student clubs was 
630 people (450 people in the Hermitage and 180 people in the Russian Museum), 
these samples could be considered representative and on par with previous studies 
on this topic (Easson, Leask, 2020). 
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Based on the Sturges’ formula, Figure 2 shows the age distribution of both 
samples. Data are presented as absolute values for the following age groups: 16–19, 
20–23, 24–27, and 28–45 years. The largest age group in both samples was 
20–23 years (about 40–60% of all the respondents). It was followed by the age 
group of 16–19 years (23–38% of the respondents at the time of the survey). 
The smallest age groups were 24–27 years and 28–45 years old – they made up 
5–12 and 1–9% of all the respondents respectively. 

Figure 3 shows the gender distribution in the Hermitage and the Russian 
Museum Student Clubs. All the numbers are absolute values. The number of 
the female respondents significantly exceeds the number of the male respondents. 
Each sample contains 80–90% of females. 

Based on the distribution over the two samples, Figure 4 shows the level of 
education of the respondents at the time of the survey. All the numbers are abso-
lute values. There are five categories in total: school, college, undergraduate, 
graduate and postgraduate students. The respondents with a “specialist degree” 
were categorized as undergraduates. Approximately 70–90% of the respondents 
in each sample were at the undergraduate stage.  

 

 
 

Figure 2. Age distribution in the Hermitage and the Russian Museum student clubs 

 

 
 

Figure 3. Gender distribution in the Hermitage and Russian Museum student clubs 
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Figure 4. Distribution by level of education in the Hermitage and the Russian Museum student clubs 

 
Description of the Hermitage and the Russian Museum student clubs.  

The student clubs of the museums under study have much in common, including: 
1) both clubs were created at the turn of the 20th–21st centuries; 2) the goals of 
the clubs are to involve the youth audience in the museum environment; 3) the tasks 
of the clubs include:  

(1) developing interactive methods and free interaction with peers who share 
common interests and with professionals in the fields of art, culture and science; 

(2) maintaining close virtual interaction between the museum and club 
members through social networks (VKontakte, Facebook, Instagram3); 

(3) compiling and implementing educational programs designed for youth 
audiences on various topics, including modern art; 

(4) testing new work formats (such as intellectual marathons) covering areas 
popular in modern culture, such as theatre and cinema. 

The events of these student clubs have both traditional and innovative for-
mats (Table 2). 

 
Table 2 

Traditional and innovative event formats 

Student club Traditional formats of events Innovative formats of events 

The Hermitage Student Club Lectures, seminars, meetings with 
experts: curators, museum keep�
ers, scientists 

Interactive classes on the study of 
foreign languages from the point of 
view of history and culture of for�
eign countries, visits of restoration 
workrooms, workshops for creative 
realization 

The Russian Museum Student 
Club 

Lectures, seminars, meetings with 
museum experts 

English classes using art history vo� 
cabulary, interdisciplinary research 
(science and art), meetings with sci� 
entists 

 
3 The activities of the social media Instagram and Facebook, owned by Meta, are recog-

nized as extremist and banned in Russia. 

1 4
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The formats of work of these student clubs have the following distinctive 
features: 

(1) promoting the diversity of museum products, focusing on interactive 
classes, creative projects, meetings with scientists, etc.; 

(2) conducting direct communication between museum employees and 
members of the club in order to better understand the needs of youth audiences 
and develop specialized museum products; 

(3) maintaining a high level of quality in professional and semi-professional 
activities. 

Results and discussion 

Expert interviews were used to find out how museums could interact with 
youth audiences. Experts from famous Russian museums such as the State 
Tretyakov Gallery (Moscow), the State Hermitage (St. Petersburg), and the State 
Russian Museum (St. Petersburg) were interviewed to explore the foreseeable fu-
ture of communication between museums and young adults based on a series of 
questions. All the respondents (experts) unanimously agreed that, in order to pro-
mote, develop and promote museum products and programs, it would be neces-
sary to focus on certain groups of teenagers and young people in accordance with 
their age interests and level of education. All the experts emphasized the im-
portance of attracting youth audiences for the successful development of museums 
in the future. 

It was also necessary to analyze the motivation and artistic readiness of young 
people in order to understand what programs and events museums should orga- 
nize for them. For this purpose, we used a survey of the members of the student 
clubs of the museums under study. In our work, we assessed the comparability of 
the audiences of the Hermitage Student Club and the Russian Museum Student 
Club. It was determined that the respondents from both samples could be assigned 
to the same group according to their social and demographic characteristics, such 
as gender, age, current education level, and the institution where they received 
secondary education. 

The analysis of the survey among the student club members showed that 
the entire audience could be divided into three groups, namely “proficient,”  
“advanced” and “interested.” The motivation to attend the student clubs is caused 
by different reasons for each group (see Table 1). 

The “proficient” club members define themselves by the cultural products 
they consume. Their choice is not only conscious but also based on professional 
artistic interests. For them, the two most important factors are the connection be-
tween cultural products and their profession and the ability to interact with mem-
bers of their professional community as their like-minded fellows, as individuals 
who are close to them in spirit and life interests. Their choice of a specific sec- 
tion of the club-museum program depends on the personality of the teacher and 
the quality of teaching material. 

The “proficient” members are also interested in interactive learning formats, 
i.e., webinars and mobile applications that allow the user to obtain more infor-
mation about the museum and its permanent exhibitions as well as brochures 
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about paintings that make up the museum collection. They want to know more 
about the work of the museum and its staff members, learn from the “old guard”, 
and often just spend more time in the museum. They want to see more profession-
al work formats, such as conferences and professional competitions, as well as 
practical work formats (courses on copying works of art). These student club 
members are attracted to highly specialized areas of art, such as philosophical 
and cultural aspects of art, jewellery, costume history, as well as Russian unoffi-
cial and non-conformist art of the 1980s and 1990s. It is important to point out 
that some of the “proficient” members are similar to the “interested” ones in their 
preferences for various art categories.  

For the “advanced” club members, consuming cultural products is integra- 
ted into their value system and way of life. Their range of interests is wider than 
that of the “proficient” ones. Nonetheless, their interests are more specialized 
and focused on one particular theme compared to the third group, the “interested.” 
The “advanced” members are attracted to lectures on various topics as their interests 
are not yet fully formed. It should be noted that this group is in a constant search 
for knowledge and information, striving to try something new. The “advanced” 
members are also interested in becoming part of the museum: they are looking for 
opportunities to co-create, work in the museum and interact with museum staff. 

The “interested” club members, as a rule, have studied art on their own and 
therefore know “a little bit about everything”. They strive to systematize and deep-
en their knowledge and fill in the gaps. Their interests are usually not focused on 
specific areas of art. Their consumption of cultural products is driven by the need to 
satisfy curiosity and learn about new horizons of art as well as by the need for per-
sonal development. For these club members, just like with the “proficient” ones, 
the role of the teacher is important as they strive to obtain a high quality education. 

For the “interested” members, studying culture and art fulfills a recreational 
function. As a result, this group prefers interactive learning formats (quests, excur-
sions) as well as studying online via video lectures and webinars as it reduces 
the consumption costs. They are especially interested in audio and video forms of art, 
such as films, music and photography. These formats help them to perceive, study 
and analyze new information in the most interesting, simple and accessible way. 

Thus, in order to increase the efficiency of their work, museums need to ap-
ply a differentiated approach depending on the level of professional interests and 
background of young people. Here, one of the criteria could be the degree of their 
artistic professionalization. This particular criterion is valuable because each 
group is unique, has its own desires and needs and requires different formats of 
interaction. Such a differentiated approach is of decisive importance in the deve- 
lopment of museum programs as it can increase the loyalty of the student audi-
ence to the museum.  

The three groups of club members differ in the reasons they choose the mu-
seum they want to join. The “proficient” ones chose the Hermitage Student Club 
based on the names of the museum sections, the status of the museum, the quality 
of the lectures and the composition of the museum collection. Participation in 
the Hermitage Student Club was also important for the “proficient” members be-
cause of the opportunity to communicate with the museum staff. Other factors 
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that influenced their choice were the convenience of the schedule, the variety of 
learning formats and the reputation of the museum. 

When choosing the Russian Museum Student Club, the club members were 
mainly guided by the composition of its collection. Factors such as the quality and 
content of lectures and love for the museum played a secondary role. Other factors 
that influenced their choice were the convenient work schedule and the opportu- 
nity to interact with the museum staff. The variety of learning formats played 
a lesser role.  

There were practically no differences between the quality and content of 
lectures, the names of museum sections, collections and quality of educational 
materials for the “advanced” members. For this group, the membership in 
the Hermitage Student Club was associated with the reputation of the museum  
and the level of interaction with the museum staff. For the “advanced” members 
of the Russian Museum Student Club, the important factors were the variety of 
learning formats and interaction with the museum staff. The convenience of class 
scheduling was the least significant factor for both museums. 

As for the “interested” group, the choice of the student club was driven 
by factors similar to those in the other two groups, namely the quality of lectures, 
the names of the sections, the museum collections as well as the opinions and re- 
commendations from friends. The important factors were the variety of learning 
formats, convenient schedules and interaction with the museum staff. The choice 
of the student club depended on the collection of the museum, the professionalism 
of teachers, the quality of educational materials and class formats.  

The survey allowed us to answer the first research question and identify 
the formats of cultural events in order of their importance for the members of 
the Hermitage Museum and the Russian Museum Student Clubs (Table 3).  

 
Table 3  

Formats of cultural events 

Ranking of event formats
according to the level 
of popularity among 

the club members 

“Proficient” “Advanced” “Interested” 

1 Exhibitions Exhibitions Exhibitions 

2 Festival Theatrical performance Festival 

3 Lecture  Film Film 

4 Film Festival Theatrical performance 

5 Theatrical performance Musical performance Musical performance 

6 Musical performance Lecture Lecture 

 
As can be seen from the table, exhibitions turned out to be the most im-

portant format for the members of both clubs. 
The “proficient” students are attracted to exhibitions and festivals, whereas 

the “advanced” ones are attracted to a wider specter of event formats: exhibitions, 
theatrical performances, films, festivals, and musical performances. The prefe- 
rences of the “interested” students are very similar to those of the “advanced” 
ones, i.e., exhibitions, festivals, films, theatrical performances, and musical per-
formances. 
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In addition the study of the formats of work with different groups of the stu-
dent club members, an analysis of the content of museum programs was carried 
out. The leaders of both student clubs evaluated all the museum programs, indica- 
ting which of them could be of interest to the members of the three groups. 
Although this evaluation method had its limitations, it still allowed us to make 
some conclusions about differentiated approaches to the development of museum 
events. 

 
Table 4  

Matrix the interactive experience model 

Museum services The State Hermitage Museum The State Russian Museum  

Educational experience
Excursions Yes Yes 

Lectures Yes Yes 

Master classes Yes No 

Conferences and symposiums Yes Yes 

Exhibitions of contemporary art 
(graffiti, street art, pop�art, comic 
animation and fantasy art) 

Yes Yes 

Libraries and databases for research; 
collections of research results 

Yes No 

Higher education, training courses, 
summer schools 

Yes Yes 

Student union, student clubs 
(The State Hermitage Museum 
and The State Russian Museum) 

Yes Yes 

Esthetic experience 
Evenings, thematic events Yes No 

Musical concerts and performances Yes No 

Film screenings Yes No 

Entertainment experience
Social networks, blogs and web�
site 

Yes Yes 

Mobile applications (tracking the 
influx of visitors, exhibition schedule, 
meeting room schedule, ticket 
purchase, technical support) 

Yes No 

Online study with games and 
projects 

No Yes 

Escapist experience 
Online ticket purchasing 
(e�tickets/reservations) Yes Yes 

Exhibitions using new technologies 
(projectors, touch computers, sound, 
virtual reality glasses, games, 
3D walks) 

Yes Yes 

Interaction with major digital com� 
panies (The State Hermitage Mu�
seum: Samsung Digital Discovery 
Center) 

Yes No 

Interactive plan of the museum Yes No 

Online calendar with filters (by date 
or type of event) 

No Yes 

Applications dedicated to exhibi�
tions and expositions 

Yes Yes 

Virtual tour of exhibitions No Yes 
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Having studied the services offered by the museums in question to their visi-
tors, using the Interactive Experience Model, the authors identified the areas that 
could be of interest to a youth audience. Table 4 summarizes the various services and 
forms of work with young people divided according to the four elements of the In-
teractive Experience Model. Thus, eight services are in the Educational Experience 
block, three services are in the Esthetic Experience and Entertainment Experience 
blocks, and seven services are in the Escapist Experience block. The most popular 
formats of interaction with the youth audience in the Educational Experience block 
are excursions, lectures, conferences and symposiums, as well as libraries and data-
bases for research and collections of research results. The Esthetic Experience block 
contains films and performances, while the Entertainment Experience block includes 
social networks (VK, Facebook, Instagram4, YouTube, Twitter), blogs and websites. 
The Escapist Experience block presents exhibitions using new technologies (projec-
tors, touch computers, sound, virtual reality glasses, games, 3D walks), applications 
dedicated to exhibitions and online ticket purchase options. 

Noteworthy is that, in the Educational Experience and Escapist Experience 
blocks, the number of formats for working with a youth audience is significantly 
larger compared to the Esthetic Experience and Entertainment Experience blocks. 

Conclusion 

In this study of the audiences of the Hermitage and Russian Museum Student 
Clubs, three groups of young people were identified, similar in their socio-
demographic characteristics but differing in their professional background. The back- 
ground of the young people attending these student clubs was composed of various 
levels of education in the arts. These groups were designated as “interested”, “ad-
vanced”, and “proficient.” Based on the proposed classification and using the Inter-
active Experience Model, we determined the formats of museum events and ser-
vices that could become the most attractive for the identified groups of young people. 
Thus, we suggest museums to use a differentiated approach in drawing up museum 
programs, based on the level of art education of young people, as a new criterion for 
attracting them to museums. Despite the limitations of the study of the involved 
audience, which is due to the number of the members of these student clubs, 
the results can still be applied to work with youth audiences of other museums that 
do not have similar structures. The key point is the approach to compiling museum 
programs, taking into account the educational background of young people.  

The tool presented here is relatively new; however, it has already been adop- 
ted by two world-class museums, namely the Hermitage and the Russian Museum. 
This bodes well for its eventual successful implementation at other museums. 

Specifically, the method described in the article provides the basis for the de-
velopment of interdisciplinary programs that link liberal arts with natural science, in-
troducing elements of entertainment in this process. This, in turn, should help to break 
the stereotype of a museum as an “ivory tower” and create a kind of “third place” to 
attract more young people. When developing new programs, it is important to consid-
er the professional background of young people. This will provide museums with 

 
4 The activities of the social media Instagram and Facebook, owned by Meta, are recog-

nized as extremist and banned in Russia 
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specific data on target youth audiences to offer them new opportunities to spend more 
time in the museum environment (Gordin et al., 2020). For instance, the “interested” 
students are more attracted to programs that broaden their horizons, whereas the “ad-
vanced” and the “proficient” ones prefer programs that allow them to engage in crea-
tive communications and promote professional growth. All the three groups can be 
successfully recruited as volunteers and curator assistants, including digital ones. 

The analysis of the data obtained through work with young people attending 
the Hermitage Museum Student Club and the Russian Museum Student Club con-
firms that this format of work enables the museums to take into account and meet 
the needs of youth audiences. The young people who took part in the study dif-
fered in their motivations, interests and professional needs. The experience of 
working with the student clubs allows the museums to create flexible strategies 
focused on various groups of youth audiences, test innovative formats of work 
and stimulate youth loyalty to museums by forming strong and sustainable ties.  

Limitations and future research. The surveys were conducted at two world-
class art museums. Consequently, the results obtained can hardly reflect (in whole 
or in part) the real situation in a museum of another class. Future studies may con-
sider conducting similar surveys in museums of other classes and sizes in order to 
reduce statistical error. There is a huge regional and national diversity in the mu-
seum field due to cultural, social and economic factors. 
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Аннотация. Описываются возможности использования дифференцированного 
подхода на основе профессионально ориентированного образования в сфере искусства 
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нении адресного воздействия на различные группы молодежи с учетом их возраста и 
уровня профессиональной подготовки в сфере культуры при разработке музейных про-
грамм. Использовался анализ опроса членов студенческих клубов двух крупнейших музеев 
России – Эрмитажа и Русского музея, чтобы оценить применимость дифференцирован-
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ного подхода в работе с молодежью в музеях. Проведены экспертные интервью с сотруд-
никами студенческих клубов. В результате анализа выделены три группы молодежи, 
обозначенные как «интересующиеся», «продвинутые» и «профессионалы». Разделение 
по группам основано на различиях в образовательном уровне учащихся в сфере искус-
ства. На основе предложенной классификации определены формы наиболее привлека-
тельных музейных мероприятий для выделенных групп молодежи. Полученные резуль-
таты могут быть полезны для работы с молодежной аудиторией в других музеях. 

Ключевые слова: молодежная аудитория, студенческий клуб, музейные про-
граммы, лояльность посетителей 
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Аннотация. Переживания стыда и гордости за страну имеют значение в контек-

сте проблемы гражданской идентичности, поэтому они вызывают растущий интерес со 
стороны социологов и психологов. С учетом моральной природы таких переживаний 
актуальным и обоснованным представляется их анализ, опирающийся на один из наиболее 
авторитетных подходов в психологии морали – теорию моральных оснований. Цель 
исследования – проанализировать моральные основания стыда и гордости за страну. 
В онлайн-опросе приняли участие 752 испытуемых (49,9 % мужчин) в возрасте от 16 до 
73 лет (средний возраст M = 42, SD = 10,87). Для диагностики моральных оснований 
использовалась новая версия опросника моральных оснований (MFQ-2). Переживания 
стыда и гордости за свою страну оценивались с помощью апробированной в прошлых 
социологических и психологических исследованиях анкеты. Обработка данных прово-
дилась с помощью эксплораторного факторного, регрессионного и дисперсионного 
анализа. Результаты регрессионного анализа по факторам стыда и гордости за страну 
показали, что моральные основания играют важную роль в переживании этих чувств 
у жителей России, однако конкретный набор предикторов определяется тем, что именно 
является предметом гордости или стыда. В целом наибольшее значение для гордости за 
страну имеют моральные основания лояльности и уважения, для стыда – свобода и равен-
ство. С помощью анализа латентных профилей выявлены типичные профили моральных 
оснований, показавшие связь с возрастом. Немногочисленная группа (14 % выборки) 
относительно молодых респондентов с индивидуалистическим профилем моральных 
оснований продемонстрировала значительное преобладание стыда над гордостью за свою 
страну. Две другие группы с традиционалистским и умеренным профилем моральных 
оснований характеризуются сбалансированностью, приблизительно равной выражен-
ностью гордости и стыда за страну. Результаты исследования способствуют более глу-
бокому пониманию роли моральных факторов патриотического воспитания на основе 
формирования чувства гордости за свою страну. 

Ключевые слова: гордость, стыд, моральные основания, моральные эмоции, 
гражданская идентичность 

 
© Сычев О.А., Нестик Т.А., 2022 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

 

http://orcid.org/0000-0002-0373-6916
http://orcid.org/0000-0002-1410-4762


Сычев О.А., Нестик Т.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 528–549 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ                                                                                        529 

Введение 

Стыд и гордость относятся к числу моральных эмоций, которые, по опре-
делению Дж. Хайдта, связаны с интересами и благополучием другого чело-
века или сообщества в целом (Haidt, 2003). Хотя моральные эмоции в соот-
ветствии с таким определением имеют просоциальный характер, они могут 
быть направлены на оценку самого себя в контексте социальных отношений. 
Все моральные эмоции (их число, по данным некоторых исследований, 
например Rudolph et al., 2013, доходит до 23) можно классифицировать по двум 
основаниям: с точки зрения их направленности на себя (например, вина, 
гордость) или на других (восхищение, зависть) и с точки зрения содержания 
оценки: позитивной (например, восхищение) или негативной (например, 
презрение) (Rudolph et al., 2013). В контексте такого подхода гордость и 
стыд относятся к числу противоположных по оценке моральных эмоций, 
направленных на себя. 

Рассматривая гордость и стыд за страну, необходимо учитывать, что 
в этом случае данные эмоции направлены на себя не как отдельного индиви- 
да, а как представителя определенной социальной группы. Осознание своей 
принадлежности к группе вместе с эмоциональной значимостью факта при-
надлежности выражается в социальной идентичности (Tajfel, 1974). Иден-
тификация с группой приводит к тому, что поступки членов группы и ее 
коллективные действия, исторические события из жизни группы становятся 
важным источником эмоциональных переживаний. Если речь идет об иден-
тификации с гражданами страны (гражданской идентичности), то история 
страны, ее культура и политика, действия ее видных представителей – все 
это может выступать причиной гордости или стыда. 

В прошлых социологических и психологических исследованиях чувства 
гордости и стыда нередко рассматривались в качестве проявлений граждан-
ской идентичности и патриотизма как особой позитивной формы граждан-
ской идентичности (Григорян, 2013; Журавлев, Юревич, 2016; Санина, 2016). 
Тесные связи гражданской идентичности с переживаниями стыда и гордо-
сти, по всей видимости, являются взаимообратными: с одной стороны, выра- 
женная гражданская идентичность необходима для переживания гордости и 
стыда за страну, с другой стороны, не исключено, что позитивные или нега-
тивные эмоции могут в свою очередь укреплять или ослаблять гражданскую 
идентичность. Это означает, что исследование гордости и стыда за страну 
является актуальным для углубления представлений о психологических ос-
новах воспитания патриотизма. 

Гордость рассматривается как эмоциональная реакция в ответ на успех 
в важной сфере деятельности, которому приписываются внутренние причи-
ны (Mercadante et al., 2021). На основе давней философско-религиозной тра-
диции в современной психологии сложилось представление о том, что гор-
дость существует в двух формах: подлинной и высокомерной (гордыни). 
Для подлинной гордости свойственны переживания удовлетворенности от 
достигнутого и уверенности, в ее основе лежит каузальная атрибуция кон-
тролируемых нестабильных причин успеха (например, усилий). Высокомер-
ная гордость характеризуется надменностью и пренебрежительным отноше-
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нием к другим людям, что вызвано атрибуцией неконтролируемых стабиль-
ных причин своих успехов (например, природного таланта) (Mercadante et 
al., 2021). Это различие представляется важным в контексте анализа гордо-
сти за страну, поскольку высокомерная гордость может выступать одним из 
элементов неадекватной, гиперпозитивной гражданской идентичности. 

Противоположное гордости и возникающее в ответ на свои недостатки 
или неудачи переживание стыда близко к чувству вины, однако между ними 
существует важное различие. Хотя и стыд, и вина относятся к негативным 
моральным эмоциям, направленным на себя, первая из них в большей мере 
характеризует довольно общую оценку себя, в то время как вторая скорее 
связана с конкретными проступками. В терминах каузальной атрибуции 
можно сказать, что стыд вызван приписыванием причин неудачи внутренним, 
глобальным и стабильным явлениям, в то время как вина связана с атрибу-
цией конкретным, контролируемым аспектам личности и поведения (Tracy, 
Robins, 2006). С точки зрения задачи исследования эмоциональных пережи-
ваний по отношению к своей стране стыд является более важным объектом 
исследования, чем вина, так как он отражает более общее отношение к стране 
и ее жителям в целом, а не к отдельным фактам ее истории. 

С учетом того, что стыд и гордость относятся к числу моральных эмо-
ций, логичной представляется попытка анализа их истоков в контексте более 
общей теории морали. В данном исследовании в качестве теоретической ос-
новы рассматривается теория моральных оснований (Graham et al., 2011, 2018), 
идеи которой позволили перекинуть мост между исследованиями морали и 
проблемами политической психологии. В рамках этой теории критерии для 
моральной оценки поступков и событий (моральные основания) разделяют-
ся на две категории: индивидуализирующие и сплачивающие. К индивидуа-
лизирующим долгое время относили связанные с защитой интересов и ин-
дивида моральные основания «Забота» и «Справедливость». Сплачивающие 
моральные основания охватывают ценности и нормы, ориентированные на 
объединение группы вокруг лидера и общих ценностей. Они включают нор-
мы, поощряющие преданность своей группе (моральное основание «Лояль-
ность»), уважение ее традиций и лидеров («Уважение»), почитание святынь, 
связанных с Родиной и ее историей («Чистота/Праведность»). 

Хотя в рамках теории моральных оснований уже получено немало важ- 
ных результатов, она остается динамично развивающимся направлением. 
В недавнем исследовании авторами теории были уточнены представления 
о составе моральных оснований, в результате чего вместо справедливости 
были выделены более конкретные моральные основания равенства и пропор-
циональности (Atari et al., 2022). Поскольку список моральных оснований, 
по мнению сторонников этого подхода, не является завершенным (Graham et 
al., 2018), в публикациях продолжается обсуждение возможных кандидатов 
в моральные основания. Среди них наиболее перспективно выглядит мо-
ральное основание «Свобода» (Harper, Rhodes, 2021; Iyer et al., 2012), отра-
жающее индивидуалистические, либертарианские представления о ценности 
личной свободы. 
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Значение этой теории для политической психологии связано с тем, что 
моральные основания показывают закономерные связи с предпочитаемой 
политической идеологией и широким кругом социально-политических убеж- 
дений. В частности, результаты недавнего метаанализа подтвердили, что 
индивидуализирующие моральные основания слабо и обратно связаны с по-
литическим консерватизмом, в то время как сплачивающие – умеренно и 
прямо (Kivikangas et al., 2021). Результаты исследований свидетельствуют 
также о том, что сплачивающие моральные основания связаны с граждан-
ской идентичностью (Сычев и др., 2021) и позитивным образом Родины, иг-
норирующим ее негативные характеристики (Сычев, Белоусов, 2021). 

Исходя из содержания и идеологических проявлений моральных основа-
ний, а также принимая во внимание результаты прошлых исследований (Сы- 
чев, Белоусов, 2021; Сычев и др., 2021) можно предположить, что сплачива- 
ющие моральные основания должны поддерживать чувство гордости за страну, 
в то время как индивидуализирующие моральные основания могут служить 
основой для чувства стыда. При этом можно ожидать, что типичные профи-
ли моральных оснований должны показывать предсказуемые связи с чув-
ством стыда и гордости. В частности, профиль с высоким уровнем сплачи-
вающих моральных оснований должен сочетаться с наиболее выраженной 
гордостью за страну, в то время как для профиля с низким уровнем сплачи-
вающих моральных оснований должно быть свойственно сочетание со сни-
женной гордостью и выраженным переживанием стыда. Хотя анализ стыда 
и гордости за страну в контексте моральных оснований выглядит не только 
логичным, но и напрашивающимся (с учетом моральной природы стыда и 
гордости), нам не удалось обнаружить подобных исследований, что свиде-
тельствует о новизне данного исследования.  

Целью исследования стал анализ моральных оснований стыда и гордо-
сти за страну с использованием двух альтернативных подходов к анализу 
данных, связанных с ориентацией на отдельные переменные или на личность 
как единое целое (Bergman, Trost, 2006). В рамках первого подхода задачей 
исследования было выявление моральных оснований связанных с различ-
ными типами причин для стыда и гордости. Второй подход позволил выде-
лить и проанализировать типичные профили моральных оснований в связи 
с различными поводами для стыда и гордости за страну. 

Процедура и методы исследования 

Выборку составили 752 испытуемых в возрасте от 16 до 73 лет (сред-
ний возраст M = 42, SD = 10,87; два респондента возраст не указали), из них 
375 (49,9 %) мужчин и 377 (50,1 %) женщин. Опрос проводился 23–24 апре-
ля 2022 г. в форме онлайн-анкетирования с использованием онлайн-панели 
«Анкетолог». В выборку были включены граждане Российской Федерации, 
проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (26,9 %), областных (46,3 %) 
и районных центрах, малых городах и поселках городского типа (22,6 %), 
а также селах (4,3 %). 

Методики. Для целей исследования была разработана русскоязычная 
версия нового опросника моральных оснований (MFQ-2) (Atari et al., 2022). 
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Предложенный недавно опросник MFQ-2 отличается от прежней методики 
MFQ составом шкал, в частности вместо одной шкалы справедливости он 
включает две более узкие по содержанию шкалы: равенства (пример зада-
ния: «В нашем обществе было бы меньше проблем, если бы люди имели 
одинаковый доход») и пропорциональности (пример: «Я думаю, что люди, 
которые более трудолюбивы, должны в конечном итоге получать больше 
денег»). Опросник MFQ-2 является единым по структуре, а не разделяется 
на две части как MFQ, и состоит из 36 прямых утверждений (по 6 на каждую 
шкалу), согласие с каждым из которых необходимо оценить по пятибалльной 
шкале.  

Авторы методики MFQ-2 с целью анализа ее кросс-культурной валид-
ности обеспечили перевод на ряд языков (в том числе русский) и апробиро-
вали переведенные версии в своем исследовании (Atari et al., 2022). Хотя 
публикация авторской русскоязычной версии ожидается, в настоящее время 
она недоступна (в том числе по запросу), а в открытой печати имеется лишь 
англоязычный вариант. По этой причине проведена работа по переводу и адап- 
тации методики MFQ-2 (см. приложение) с участием двух психологов, хоро- 
шо владеющих английским языком и ориентирующихся в социально-психо- 
логических исследованиях морали. В ходе работы мы также дополнили ме-
тодику шкалой морального основания свобода (Harper, Rhodes, 2021; Iyer et 
al., 2012), образованной из шести пунктов (например: «Я считаю, что каж-
дый должен быть свободен поступать по своему выбору, если это не ущем-
ляет права других людей»).  

Все шкалы русскоязычной версии опросника показали в данном иссле-
довании достаточную внутреннюю согласованность: α Кронбаха лежит в пре- 
делах 0,72–0,90. О приемлемом соответствии теоретической структуры 
опросника из семи шкал эмпирическим данным свидетельствуют результаты 
конфирматорного факторного анализа с помощью метода взвешенных наи- 
меньших квадратов с использованием матрицы полихорических корреля- 
ций (WLSMV): χ2 = 3953,46; df = 798; p < 0,001; CFI = 0,920; TLI = 0,914; 
SRMR = 0,071; RMSEA = 0,073; 90-процентный доверительный интервал для 
RMSEA: 0,070–0,075; PCLOSE ≤ 0,001. 

Для оценки стыда и гордости за свою страну использовался несколько 
модифицированный набор утверждений, сформулированных на основе вопро-
сов, ранее применявшихся в опросах Левада-Центра1 и прошлых психологиче-
ских исследованиях (Неврюев и др., 2021). Респондентам предлагалось оце-
нить, в какой степени то или иное событие вызывает чувство гордости или 
стыда по пятибалльной шкале Ликерта, где 1 – в наименьшей степени, а 5 –  
в наибольшей степени (см. список поводов для гордости и стыда в табл. 1 и 2). 

Обработка результатов проводилась в среде статистического анали-
за R с помощью эксплораторного факторного (ЭФА, метод минимальных 
остатков с последующим облическим вращением oblimin), регрессионного 

 
1 Пипия К. Национальная идентичность и гордость. М.: Левада-Центр, 2019. URL: 

https://www.levada.ru/2019/01/17/natsionalnaya-identichnost-i-gordost/ (дата обращения: 29.05.2022). 
С 05.09.2016 «Левада-Центр» включен в реестр некоммерческих организаций, вы-

полняющих функции иностранного агента. 
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(метод наименьших квадратов) и дисперсионного анализа. Анализ латент-
ных профилей (АЛП) моральных оснований выполнен в программе Mplus 
(Weller et al., 2020). 

Результаты 

Результаты факторного анализа поводов для гордости и стыда за 
свою страну. Для анализа структуры представлений о поводах для гордости 
и стыда за свою страну был проведен ЭФА отдельно по подводам для гордо-
сти (табл. 1) и для стыда (табл. 2). О пригодности оценок поводов для гордо-
сти за страну для ЭФА свидетельствуют значения критерия Бартлетта 
(χ2(120) = 7434,6; p ≤ 0,001) и Кайзера – Мейера – Олкина (KMO = 0,94). 
На основе параллельного анализа было выделено четыре фактора, три из ко-
торых связаны между собой довольно тесно и один (четвертый) с тремя дру-
гими – слабо. Первый фактор включает поводы для гордости, отражающие 
события и достижения, имеющие мировое значение, такие как победа в Ве-
ликой Отечественной войне, ведущая роль в освоении космоса, великая рус-
ская литература, достижения российской науки, великие русские путеше-
ственники и первопроходцы. Очевидно, что здесь речь идет о фактах и со-
бытиях, внесших неоспоримый вклад в мировую историю и культуру, так 
что этот фактор можно назвать «гордость за вклад в историю человечества». 
 

Таблица 1 / Table 1 
Результаты эксплораторного факторного анализа поводов  

для чувства гордости за свою страну /  
Results of the exploratory factor analysis of reasons to be proud of the native country 

Поводы для гордости /  
Reasons to be proud 

Фактор 1 /
Factor 1 

Фактор 2 / 
Factor 2 

Фактор 3 / 
Factor 3 

Фактор 4 / 
Factor 4 

1. Победа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. / 
Victory in the Great Patriotic War 1941–1945

0,57 0,17 0,11 –0,22 

2. Ведущая роль страны в освоении 
космоса /  
Leading role of the country in space 
exploration  

0,64 0,17 0,09 –0,13 

3. Возвращение Крыма в состав 
Российской Федерации /  
Return of Crimea to the Russian Federation

0,00 0,88 0,01 –0,04 

4. Великая русская литература / 
Great Russian literature 

0,78 –0,05 –0,05 0,13 

5. Достижения российской науки / 
Achievements of Russian science 

0,68 0,13 –0,05 0,11 

6. Слава русского оружия / 
Glory of Russian weapons 

0,25 0,57 0,19 –0,13 

7. Моральные качества русского чело�
века – простота, терпение, стойкость / 
Moral qualities of a Russian person: 
simplicity, patience, fortitude 

0,24 0,41 0,26 0,05 

8. Превращение страны в советские 
времена в одну из ведущих промыш�
ленных держав в мире / 
Transformation of the country during 
Soviet times into one of the leading 
industrial powers in the world 

0,26 0,08 0,63 –0,13 

9. Великие русские путешественники, 
первопроходцы /  
Great Russian travelers, pioneers 

0,59 –0,08 0,20 0,20 
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Окончание табл. 1 / Table 1, ending 
 

Поводы для гордости /  
Reasons to be proud 

Фактор 1 /
Factor 1 

Фактор 2 / 
Factor 2 

Фактор 3 / 
Factor 3 

Фактор 4 / 
Factor 4 

9. Великие русские путешественники, 
первопроходцы /  
Great Russian travelers, pioneers 

0,59 –0,08 0,20 0,20 

10. Стабилизация положения страны 
при Владимире Путине, рост экономики /
Stabilization of the country under Vladimir
Putin, economic growth 

–0,02 0,85 –0,05 0,11 

11. Борьба с татаро�монгольским игом,
защита Европы от нашествия с Востока /
Fighting the Tatar�Mongol yoke, protecting 
Europe from invasion from the East 

0,20 0,30 0,30 0,18 

12. Передовой строй, советское бес�
классовое общество / 
Advanced system, Soviet classless society

–0,08 0,01 0,86 0,09 

13. Подвижничество русских святых / 
Asceticism of Russian saints 

0,02 0,41 0,24 0,32 

14. Дух русской вольницы, свободолюбие /
Spirit of Russian freemen, love of freedom

0,08 0,25 0,21 0,44 

15. Нравственный авторитет русской 
интеллигенции /  
Moral authority of the Russian intelligentsia 

0,20 0,02 0,12 0,65 

16. Перестройка, начало рыночных 
реформ /  
Perestroika, the beginning of market reforms 

–0,03 0,07 –0,12 0,53 

Собственные значения / 
Eigenvalues 

3,16 3,16 2,20 1,40 

Доля объясняемой дисперсии / 
Percentage of variance explained 

0,20 0,20 0,14 0,09 

Корреляции факторов / Factor correlations 
Фактор 1 / Factor 1 – 0,66 0,61 0,26 

Фактор 2 / Factor 2  – 0,66 0,22 
Фактор 3 / Factor 3   – 0,28 

Фактор 4 / Factor 4   – 
 
Примечание. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие по модулю 0,4. 
Note. Bold font indicates factor loadings exceeding 0.4 in modulus. 

 
Второй фактор с наибольшими факторными нагрузками включает не-

давние достижения: возвращение Крыма в состав Российской Федерации и 
стабилизацию положения страны при Владимире Путине, рост экономики. 
С меньшими нагрузками в этот фактор вошли также не привязанные к кон-
кретной эпохе причины: слава русского оружия, моральные качества рус-
ского человека и подвижничество русских святых. Отличие этих поводов 
для гордости от тех, что вошли в первый фактор, по-видимому, заключается 
в их преимущественно внутрироссийском значении. Вместе с тем с учетом 
величины факторных нагрузок представляется, что достаточно верным явля-
ется название «гордость за достижения современной России». 

Третий фактор объединил два повода для гордости, связанные с совет-
ским прошлым: превращение в одну из ведущих промышленных держав и 
передовой строй, бесклассовое общество. Содержание этого фактора, таким 
образом, можно обозначить как «гордость за советское прошлое». 

В четвертый, относительно обособленный фактор, входят нравственный 
авторитет русской интеллигенции; перестройка, начало рыночных реформ и 
дух русской вольницы, свободолюбие. Эти три повода для гордости объединя-
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ют, по-видимому, ценности свободы и преобразования общества, что согласу-
ется с характерным для русской интеллигенции оппозиционным и реформатор-
ским настроем (примерами которых является общественная активность писате-
лей-разночинцев в Российской империи и ученых-диссидентов в СССР). Этот 
фактор можно обозначить как «гордость за реформы и свободолюбие». 

 
Таблица 2 / Table 2 

Результаты эксплораторного факторного анализа поводов  
для чувства стыда за свою страну /  

Results of the exploratory factor analysis of reasons to be ashamed of the native country 

Поводы для стыда /  
Reasons to be ashamed 

Фактор 1 /
Factor 1 

Фактор 2 /
Factor 2 

Фактор 3 / 
Factor 3 

Фактор 4 / 
Factor 4 

1. Великий народ, богатая страна, а живем
в вечной бедности и неустроенности / 
Great people, rich country, but we live 
in eternal poverty and disorder 

0,36 0,23 0,20 –0,34 

2. Разрушение СССР / 
Destruction of the USSR 

–0,05 0,01 0,87 0,03 

3. Грубость нравов, хамство, неуважение
людей друг к другу / 
Rough manners, rudeness, disrespect 
of people to one another 

0,57 0,00 0,11 –0,01 

4. Хроническое отставание от Запада / 
Chronic lagging behind the West 

0,31 0,32 0,05 –0,28 

5. Катастрофические итоги перестройки /
Catastrophic results of Perestroika 

0,45 –0,15 0,52 –0,10 

6. Репрессии, террор, выселение народов 
в 1920–1950�е гг. / 
Repressions, terror, deportations of peoples 
in the 1920–1950s 

0,62 0,07 –0,10 0,23 

7. Наша косность, инертность, лень / 
Our inertia and laziness 

0,66 0,13 –0,02 0,08 

8. Ограниченная, некомпетентная, свое�
корыстная власть /  
Narrow�minded, incompetent, self�serving power

0,67 0,07 0,06 –0,18 

9. Гонения на церковь /  
Persecutions of the Church 

0,34 0,06 0,13 0,55 

10. Пережитки крепостничества, холоп�
ства, подневольного труда / 
Remnants of serfdom, servility, forced labor

0,62 0,18 –0,01 0,10 

11. Стремление силой навязать свой строй
другим странам и народам / 
Attempts to enforce systems of administration
and governance upon other countries and 
peoples 

0,22 0,65 –0,16 –0,01 

12. Несменяемость власти / 
Irremovability of power 

0,15 0,62 0,01 –0,31 

13. Национальное высокомерие / 
National arrogance 

–0,03 0,83 0,02 0,08 

14. Военные поражения России / 
Russian military defeats 

–0,03 0,47 0,39 0,17 

Собственные значения / 
Eigenvalues 

3,07 2,37 1,37 0,76 

Доля объясняемой дисперсии / 
Percentage of variance explained 

0,22 0,17 0,10 0,05 

Корреляции факторов / Factor correlations 
Фактор 1 / Factor 1 – 0,63 0,32 –0,06 

Фактор 2 / Factor 2  – 0,05 –0,07 
Фактор 3 / Factor 3   – –0,03 

Фактор 4 / Factor 4    – 
 
Примечание. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие по модулю 0,4. 
Note. Bold font indicates factor loadings exceeding 0.4 in modulus. 
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Далее аналогичным образом был проведен ЭФА поводов для стыда за 
свою страну. Возможность применения ЭФА в этом случае также подтвер-
ждается значениями критерия Бартлетта (χ2(91) = 4222,5, p ≤ 0,001) и Кайзе-
ра – Мейера – Олкина (KMO = 0,89). На основе параллельного анализа снова 
было выделено четыре фактора (табл. 2), из которых первые два тесно взаи-
мосвязаны. В первой фактор входят такие поводы для стыда, как ограничен-
ная некомпетентная, своекорыстная власть; косность, инертность, лень; ре-
прессии, террор, выселение народов в 1920–1950 гг., наследие крепостниче-
ство, дух рабства, привычка людей к подневольному труду; грубость нравов, 
хамство, неуважение людей друг к другу; то, во что, в конце концов, выли-
лась перестройка. Этот довольно широкий по содержанию фактор охватыва-
ет различные отрицательные черты русских людей и власти, а также истори-
ческие факты, связанные с негативными последствиями действий власти 
(репрессии, последствия перестройки), так что его можно было бы назвать 
«стыд за русских людей и власть». 

Второй фактор оказался достаточно разнородным по содержанию: 
он объединяет национальное высокомерие, стремление силой навязать свой 
строй другим странам и народам, несменяемость власти и военные пораже-
ния России. Поскольку в этом факторе трудно выделить единое смысловое 
ядро, то в соответствии с наибольшей факторной нагрузкой условно его можно 
назвать «стыд за национальное высокомерие». 

Третий фактор, включающий такие поводы, как разрушение СССР и то, 
во что вылилась перестройка, можно назвать «стыд за разрушение советской 
страны». Последний фактор, с достаточно высокой нагрузкой включающий 
только один повод для стыда – гонения на церковь, можно обозначить как 
«стыд за притеснение религии». 

Результаты анализа по отдельным переменным. Чтобы выявить 
вклад каждого из моральных оснований при контроле пола и возраста в фак-
торы гордости и стыда за свою страну были построены восемь соответству-
ющих каждому фактору регрессионных моделей (табл. 3). 

Модель для первого фактора гордости за вклад в историю человечества 
включает в качестве значимых предикторов моральные основания «лояль-
ность» и «уважение», а также «пол» (женский пол вносит позитивный вклад 
в гордость по этому фактору). Модель для второго фактора – гордости за 
достижения современной России – отличается тем, что помимо лояльности и 
уважения статистически значимыми, но обратными предикторами стали мо-
ральные основания свободы, заботы и пропорциональности, в то время как 
вклад пола здесь не является статистически значимым. Аналогичная по со-
ставу модель предсказывает и третий фактор (гордость за советское про-
шлое), однако вместо пропорциональности в нее входит моральное основа-
ние «равенство». 

Модель для четвертого фактора (гордость за реформы и свободолю-
бие) совершенно отличается от трех предыдущих: положительный вклад в 
гордость здесь вносят моральные основания «забота», «чистота» и «свобо-
да». Кроме того, в этой модели слабым, но статистически значимым является 
обратный вклад возраста и эффект пола (у женщин оценки гордости выше). 
В целом можно отметить некоторое сходство моделей для первых трех фак-
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торов гордости, где решающую роль играли основания лояльности и уваже-
ния, при кардинальном отличии от них модели для четвертого фактора. 

 
Таблица 3 / Table 3 

Результаты регрессионного анализа факторов гордости и стыда за свою страну 
в зависимости от моральных оснований при контроле пола и возраста / 

Results of the regression analysis of the factors of pride and shame  
regarding the native country, depending on the gender and age differences 

Показатели / 
Indicators 

Факторы причин гордости за страну / 
Factors of reasons to be proud 

Факторы причин для стыда за страну / 
Factors of reasons to be ashamed 

Фактор 1 / 
Factor 1

Фактор 2 / 
Factor 2

Фактор 3 / 
Factor 3

Фактор 4 / 
Factor 4

Фактор 1 / 
Factor 1

Фактор 2 / 
Factor 2

Фактор 3 / 
Factor 3 

Фактор 4 / 
Factor 4 

Возраст / Age 0,02 –0,03 0 –0,08* 0,17*** 0,10** 0,22*** –0,04 

Пол (–1 – М; 1 – Ж) /  
Gender (–1 – M; 1 – F) 

0,11*** 0,04 0,01 0,12*** 0,07* –0,02 –0,04 0,15*** 

Свобода / Liberty –0,01 –0,14*** –0,09** 0,10** 0,31*** 0,31*** –0,03 –0,13** 

Забота / Care 0 –0,11*** –0,07* 0,22*** 0,07 0,02 –0,13** 0,14*** 

Равенство / Equity –0,02 –0,03 0,18*** –0,03 0,14*** 0,19*** 0,23*** –0,19*** 

Пропорциональность /
Proportionality 

–0,02 –0,06* 0 –0,08 0,08* 0,02 0,04 –0,11** 

Лояльность / Loyalty 0,47*** 0,62*** 0,28*** 0,13 –0,14* –0,25*** 0,04 0,29*** 

Уважение / Authority 0,23*** 0,21*** 0,31*** –0,06 –0,08 –0,13 0,25*** 0,01 

Чистота / Sanctity –0,04 0,03 0,04 0,16** 0,11* 0,14** 0,03 0,19*** 

R2 модели / R2 of model 0,42 0,65 0,47 0,13 0,21 0,24 0,27 0,24 

F (9; 740) 58,41 150,70 74,08 12,67 22,15 26,64 30,04 26,44 

p-уровень / p-level ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 

 
Примечание. Для каждого из предикторов приведены стандартизованные коэффициенты (β). 

Значимость коэффициентов: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001. Названия факторов причин для гордо�
сти: 1 – гордость за вклад в историю человечества; 2 – гордость за достижения современной России; 
3 – гордость за советское прошлое; 4 – гордость за реформы и свободолюбие. Названия факторов 
причины для стыда: 1 – стыд за русских людей и власть; 2 – стыд за национальное высокомерие; 
3 – стыд за разрушение советской страны; 4 – стыд за притеснение религии.  

Note. Standardized coefficients (β) are given for each of the predictors. Significance of coefficients: 
* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001. Names of reasons for pride: 1 – pride in the contribution to the history of 
mankind; 2 – pride in the achievements of modern Russia; 3 – pride in the Soviet past; 4 – pride in the re� 
forms and love of freedom. Names of reasons for shame: 1 – shame for the Russian people and power; 
2 – shame for national arrogance; 3 – shame for the destruction of the Soviet country; 4 – shame for the op�
pression of religion. 

 
Регрессионные модели для факторов стыда за свою страну имеют в 

среднем несколько меньшую долю объясняемой дисперсии (от 21 до 27 %), 
однако связь стыда с моралью является более разносторонней, вовлекающей 
множество разных моральных оснований. В модели для первого фактора 
стыда (стыд за русских людей и власть) позитивный вклад вносят моральные 
основания «свобода», «равенство», «чистота» и «пропорциональность» при 
отрицательном вкладе лояльности. Кроме того, статистически значимым яв-
ляется прямой эффект возраста и вклад пола (у женщин выше оценки стыда). 

Модель для второго фактора (стыд за национальное высокомерие) ана-
логична прошлой модели за тем исключением, что пропорциональность и 
пол не вносят в нее значимого вклада. Третий фактор стыда (за разрушение 
советской страны) показывает прямые связи с оценками по моральным ос-
нованиям «уважение» и «равенство» при обратной связи с моральным осно-
ванием «забота». Кроме того, возраст также вносит положительный вклад в 
чувство стыда по этому фактору. Модель для четвертого фактора стыда (за при- 
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теснение религии) демонстрирует положительный вклад моральных основа-
ний «лояльность», «чистота» и «забота», при наличии отрицательного вкла-
да моральных оснований «равенство», «свобода» и «пропорциональность». 
Чувство стыда по этому фактору также показывает связь с полом (выше у 
женщин). 

Результаты личностно-ориентированного анализа. Чтобы выделить 
типичные сочетания моральных оснований, определяющие целостный «мо-
ральный облик» личности, было проведен АЛП. В ходе АЛП рассматрива-
лись решения, допускающие от двух до пяти латентных профилей. По сово-
купности критериев (наибольшее снижение BIC, вероятность правильной 
классификации, энтропия, численность минимальной группы (Weller et al., 
2020)) было выбрано решение, включающее три профиля моральных осно-
ваний (рис. 1). Для этого решения энтропия составила 0,87, вероятность пра-
вильной классификации превышала 0,9 для всех профилей, а численность 
наименьшей группы составила 105 участников исследования (14 % выборки). 

 

 
 

Рис. 1. Латентные профили моральных оснований 
Figure 1. Latent profiles of moral foundations 

 
Первый профиль может рассматриваться как «традиционалистский»: 

наиболее важными в этом профиле выступают моральные основания про-
порциональности, лояльности и уважения, при том что другие (за исклю- 
чением свободы) также находятся на относительно высоком уровне. Он ха-
рактерен для лиц более зрелого возраста (средний возраст в этой группе 
Mage = 44,61, SE = 0,58) Второй, «умеренный» профиль в целом расположен 
несколько ниже первого: все моральные основания несколько менее важны, 
при этом моральные основания пропорциональности лояльности, уважения 

2
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и свободы оцениваются примерно одинаково. Средний возраст в этой груп-
пе составил Mage = 40,86 (SE = 0,30). Третий выделенный профиль, свойст- 
венный самым молодым участникам (Mage = 37,2, SE = 1,03), можно назвать 
«индивидуалистическим», так как на это указывает наибольшая оценка важ-
ности свободы в сочетании с наименьшей оценкой лояльности, уважения и 
чистоты. Все попарные различия между профилями в возрасте статистиче-
ски значимы при p < 0,01 (с учетом поправки Бонферрони на множествен-
ные сравнения). 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния профиля 
моральных оснований на стандартизованные факторные баллы по факторам 
гордости и стыда за свою страну свидетельствуют о высокой статистической 
значимости эффекта профиля (p ≤ 0,001) на все факторы, за исключением 
первого фактора стыда, по которому статистическая значимость эффекта 
профиля несколько ниже (p ≤ 0,05). Приведенные на рис. 2 профили по фак-
торам стыда и гордости за свою страну, соответствующие трем профилям 
моральных оснований, демонстрируют довольно существенные различия 
между соответствующими группами. 

 

 
 

Рис. 2. Средние факторные баллы по каждому из факторов гордости и стыда за свою страну 
в группах с разными латентными профилями моральных оснований: 

a, b, c – принадлежность к разным статистическим совокупностям на основе статистической значимости различий 
Figure 2. Average factor scores for each of the factors of pride and shame regarding the native country 

in the groups with different latent profiles of moral foundations: 
a, b, c – the different populations according to the statistical significance of differences 

 
Наиболее ярко отличается группа с индивидуалистическим профилем 

моральных оснований, демонстрирующая весьма низкие оценки по трем 
первым факторам гордости (за достижения мирового значения, за недавние 
успехи страны и за советское прошлое). Иными словами, они не нашли в 
предложенном им списке ничего, вызывающего у них выраженную гордость 
за страну, кроме умеренной гордости по четвертому фактору (гордость ре-

2
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формами и свободолюбием). Для них характерны также максимальные оценки 
по второму фактору стыда (за национальное высокомерие) при низких оцен-
ках по третьему и четвертому факторам стыда (стыд за разрушение совет-
ской страны и за притеснение религии). Стыд за русских людей и власть, 
а также за национальное высокомерие является у этих людей доминирую-
щим переживанием, связанным со страной, он значительно превосходит чув-
ство гордости. 

Первая группа с традиционалистским профилем моральных оснований 
показала относительно высокие оценки по всем четырем факторам гордости, 
а также по третьему и четвертому факторам стыда (за разрушение советской 
страны и притеснение религии). Эта группа также характеризуется относи-
тельно высоким (хотя и меньшим, чем в группе с индивидуалистическим 
профилем) переживанием стыда по первому фактору (за негативные качества 
русских людей и власти). Группа с умеренным профилем моральных осно-
ваний показала оценки по всем факторам гордости и стыда близкие к сред-
ним значениям по выборке. 

Обсуждение результатов 

Сопоставление факторных структур, выявленных в данном исследова-
нии, с теми, что были обнаружены ранее на выборке молодежи (Неврюев и 
др., 2021), позволяет сделать вывод о существовании общих тенденций в 
факторных структурах в этих выборках при наличии некоторых различий 
между ними. В частности, как в текущей, так в молодежной выборке выде-
лился фактор гордости за страну, связанный со стремлением к свободе, пе-
ременам и нравственным авторитетом интеллигенции. Аналогичным, хотя и 
не совпадающим полностью, оказался также фактор гордости за российские 
достижения мирового значения (например, победу в Великой Отечественной 
войне, ведущую роль в освоении космоса). В то же время гордость за дости-
жения советского периода выделилась в отдельный фактор лишь в текущей 
выборке, в то время как в молодежной выборке этот фактор не отделялся от 
гордости за недавние достижения страны. Вероятной причиной этого явля-
ется наличие в текущей выборке лиц зрелого и пожилого возраста, отноше-
ние которых к достижениям советского и постсоветского периода развития 
страны является более дифференцированным, чем у молодежи. 

Сопоставление факторных структур поводов для стыда показывает, 
что полностью воспроизвелся в новой выборке фактор стыда за разрушение 
СССР и последствия перестройки. Этот факт свидетельствует о значимости 
и важности данных событий для разных возрастных категорий. В выборке 
этого исследования первый фактор стыда (за русских людей и власть) ока-
зался более обобщенным, включающим в себя широкий круг причин, обра-
зующих в молодежной выборке два отдельных фактора (Неврюев и др., 2021). 

Результаты анализа вклада отдельных моральных оснований в чувство 
гордости за страну позволяют сделать вывод о том, что решающее значение 
имеют сплачивающие моральные основания: лояльность и уважение – они 
вносят наибольший и определяющий вклад в три из четырех факторов гор-
дости. Гордость за советский период истории нашей страны также проде-
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монстрировала связь с моральным основанием «равенство», имеющим прин- 
ципиальное значение в коммунистической идеологии. Противоположный 
вклад одних и тех же моральных оснований в чувство гордости по разным 
поводам проявился в отношении гордости за современные достижения Рос-
сии и за свободолюбие россиян: если в первом случае вклад моральных ос-
нований «свобода» и «забота» является отрицательным, то во втором – по-
ложительным. Этот значит, что по мнению лиц с высокой выраженностью 
этих моральных оснований события недавней истории нашей страны, в ко-
торых они видят в первую очередь ограничение свободы и прав личности, 
не дают поводов для гордости. В то же время эти люди находят причину для 
гордости в свободолюбии своих сограждан.  

Вывод о том, что гордость за страну в основном связана с моральными 
основаниями «лояльность» и «уважение», хорошо соответствует вытекаю-
щим из теории моральных оснований ожиданиям. Эти моральные основания 
(наряду с чистотой) называют сплачивающими, поскольку они способству-
ют объединению людей в группы и социальные институты (Graham et al., 
2011). Моральное основание лояльность проявляется в том числе как при-
сущая патриотам лояльность, преданность своей стране, своему народу и его 
лидерам, поэтому связь лояльности с гордостью за страну представляется 
закономерной. Моральное основание «уважение», отражающее ориентацию 
на социальную иерархию и уважительное отношение к власти, авторитетам 
и традициям своего народа, по определению предполагает относительно вы-
сокую оценку достижений своей страны, дающую основу для переживания 
гордости. Таким образом, полученные результаты хорошо соответствуют 
представлениям о природе сплачивающих моральных оснований и их роли в 
отношении к своей стране. 

Среди наиболее важных моральных факторов стыда за свою страну можно 
назвать моральные основания «свобода» и «равенство» в сочетании со сни-
женной лояльностью. Иными словами, стыд за страну более характерен для 
людей, высоко оценивающих важность свободы, равенства и, по всей види-
мости, осознающих их нехватку в российском обществе. Стыд за разруше-
ние СССР также показал связь с моральным основанием «уважение», что 
может быть следствием характерной для склонных к проявлению уважения 
лиц солидарности с позицией представителей власти, высказывающих, пре-
имущественно негативную оценку этого события. Результаты также демон-
стрируют решающее значение конкретного содержания причин для стыда 
или гордости, что ярко проявляется на примере последнего фактора стыда 
(за гонения на церковь). Моральные основания этого фактора совершенно 
отличаются от предыдущих: стыд более характерен для лиц с высокой ло-
яльностью, уважением и заботой, в сочетании с низкой ценностью равен-
ства, свободы и пропорциональности. Демографические факторы также вно-
сят свой вклад в чувства гордости и стыда за страну: и гордость, и стыд не-
сколько более выражены у женщин, в то время как с возрастом люди демон-
стрируют большую склонность к переживанию стыда. 

Выявленная в исследовании важная роль моральных оснований свобо-
ды и равенства в переживании стыда за страну может быть следствием того, 
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что в них осуждаются ограничения свободы и неравенство, неизбежно при-
сущие любому государству, так что, по всей видимости, подобных результа-
тов можно ожидать в любой стране мира. Вероятно, также имеет значение, 
что именно эти аспекты общественной жизни (ограничения индивидуальной 
свободы и социальное неравенство) часто становятся объектом для критики 
власти в нашей стране со стороны оппозиционных политических сил. По-
следнее может объяснять важность этих моральных оснований для пережи-
вания стыда за страну у наших сограждан. Вместе с тем, чтобы уточнить 
выводы о значении этих моральных оснований для стыда за свою страну, 
желательно провести аналогичные исследования в других странах.  

Результаты личностно-ориентированного анализа позволили выявить не- 
многочисленную, включающую относительно молодых участников иссле-
дования группу с индивидуалистическим профилем моральных оснований, 
для которой свойственно сильное преобладание стыда за свою страну, соче-
тающееся с весьма ограниченными представлениями о причинах гордиться 
ею. Полученные результаты дают основания полагать, что лица с подобным 
профилем моральных оснований (высокая ценность свободы при низкой 
ценности лояльности, уважения и чистоты) весьма скептически и критиче-
ски настроены по отношению к истории страны и ее текущему состоянию. 
Интерес представляет также тот факт, что в группе с противоположным, тра- 
диционалистским профилем моральных оснований, гордость не вытесняет 
полностью стыд за страну. Наряду с выраженной гордостью за свою страну 
по широкому кругу различных причин, представителям этой группы также 
свойственно довольно интенсивное переживание стыда, ограниченное при 
этом довольно узкими, конкретными историческими поводами, такими как 
разрушение СССР и гонения на церковь. 

Ограничения исследования определяются, во-первых, содержанием 
методики для оценки стыда и гордости за свою страну, охватывающим лишь 
небольшой список наиболее типичных и важных причин для стыда и гордо-
сти. Не исключено, что в их число не попали причины, имеющие большое 
значение для некоторых категорий опрошенных. Во-вторых, возможность 
обобщения полученных результатов ограничивает онлайн-формат проведе-
ния опроса, который снижает репрезентативность выборки ввиду участия в 
нем лишь активных пользователей интернета.  

Практическая значимость результатов связана с возможностью со-
вершенствования работы по патриотическому воспитанию с учетом индиви-
дуального профиля моральных оснований. Из обнаруженных в данном ис-
следовании фактов следует, что наибольшие сложности могут возникнуть 
с молодыми людьми, склонными игнорировать наиболее популярные при-
чины для гордости за свою страну вследствие присущего им индивидуали-
стического профиля моральных оснований. Вероятно, что работа с ними 
по патриотическому воспитанию окажется более эффективной, если среди 
возможных причин гордости за страну акцентировать внимание на тех событи-
ях в истории России, которые лучше соответствуют их моральным ценностям.  

Подводя итоги исследования, хотелось бы наметить и несколько пер-
спективных направлений дальнейших исследований в данной области. 
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Во-первых, необходимо прояснить, как связь между моральными основани-
ями и основаниями для гордости опосредуется характеристиками социаль-
ной идентичности, в том числе силой гражданской и глобальной идентично-
стей, соотношением гражданской идентичности как привязанности к стране 
и как ее прославления, выраженностью критического и некритического пат-
риотизма, а также коллективного нарциссизма. Во-вторых, необходимы лон-
гитюдные исследования для оценки степени пластичности моральных осно-
ваний и оснований для гордости страной в условиях кризиса, а также того, 
какой вклад в эти изменения вносят другие характеристики социального 
мировоззрения – политические ценности, социальные верования и социаль-
ные аксиомы. Наконец, не только для нашей страны, но и для всего мира все 
более важное значение приобретает поиск оснований для солидаризации 
общества не только в отношении к прошлому, но и в отношении к коллек-
тивному будущему. В этой связи необходимы дальнейшие исследования, 
направленные на прояснение роли, которую моральные основания играют 
в формировании коллективного образа будущего, прежде всего – идеалов, 
мечтаний и надежд, в том числе надежд граждан на возможность гордиться 
теми или иными сторонами своего общества в будущем. 

Заключение 

Моральные основания играют важную роль в переживании чувств гор-
дости и стыда за свою страну у жителей России. Хотя конкретный набор 
предикторов определяется тем, что именно является предметом гордости 
или стыда, в целом наибольшее значение для гордости за страну имеют мо-
ральные основания лояльности и уважения, для стыда – свобода и равен-
ство. Одни и те же моральные ценности могут иметь противоположное зна-
чение для гордости или стыда по различным поводам в зависимости от со- 
ответствия последних этим ценностям. Тем не менее полученные результаты 
подтверждают вытекающее из теории моральных оснований представление 
о том, что моральные основания «лояльность» и «уважение» составляют ос-
нову гордости за свою страну как одного из компонентов патриотизма. 

Решающим образом определяют переживания стыда и гордости за свою 
страну связанные с возрастом типичные профили моральных оснований, так 
что их учет позволяет глубже понять различия между людьми разного воз-
раста в их отношении к своей стране. Наибольшую гордость за страну по 
широкому кругу причин испытывают лица более зрелого возраста с доми-
нирующими моральными основаниями «лояльность» и «уважение». При этом 
они не склонны игнорировать некоторые конкретные причины для стыда, 
так что чувства гордости и стыда за страну, связанные с различными пово-
дами, у них не противоречат друг другу. В то же время заслуживает внима-
ния наличие хотя и немногочисленной, но заметной категории относительно 
молодых людей с доминированием моральных ценностей свободы, пропор-
циональности и заботы, у которых чувство стыда за свою страну значитель-
но преобладает над чувством гордости. 
 
 



Sychev O.A., Nestik T.А. 2022. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19(3), 528–549 
 

 

544                                                             PERSONALITY AND CONTEMPORARY CHALLENGES 

Список литературы 

Григорян Л.К. Патриотизм и национализм в России: механизмы влияния на экономическую 
самостоятельность // Культурно-историческая психология. 2013. Т. 9. № 3. C. 22–31. 

Журавлев А.Л., Юревич А.В. Патриотизм как объект изучения психологической науки // 
Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 3. C. 88–98. 

Неврюев А.Н., Сычев О.А., Сариева И.Р. Чем гордится и чего стыдится молодежь в Рос-
сии? Роль базовых индивидуальных ценностей // Социальная психология и об-
щество. 2021. Т. 12. № 3. C. 38–58. https://doi.org/10.17759/sps.2021120304 

Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социо-
логические исследования. 2016. № 5. C. 44–53. 

Сычев О.А., Белоусов К.И. Связь этики автономии и этики сообщества с представлениями 
россиян о Родине // Сибирский психологический журнал. 2021. № 80. C. 107–127. 
https://doi.org/10.17223/17267080/80/6 

Сычев О.А., Белоусов К.И., Зелянская Н.Л., Аношкин И.В. Миграционные намерения 
россиян: связь с идентичностью и моральными основаниями // Психологический 
журнал. 2021. Т. 42. № 3. C. 52–63. https://doi.org/10.31857/s020595920015193-8 

Atari M., Haidt J., Graham J., Koleva S., Stevens S.T., Dehghani M. Morality beyond 
the WEIRD: how the nomological network of morality varies across cultures // 
PsyArXiv. 2022. https://doi.org/10.31234/osf.io/q6c9r 

Bergman L.R., Trost K. The person-oriented versus the variable-oriented approach: are they 
complementary, opposites, or exploring different worlds? // Merrill-Palmer Quarterly. 
2006. Vol. 52. No 3. Pp. 601–632. https://doi.org/10.1353/mpq.2006.0023 

Graham J., Haidt J., Motyl M., Meindl P., Iskiwitch C., Mooijman M. Moral foundations 
theory: on the advantages of moral pluralism over moral monism // Atlas of Moral 
Psychology / ed. by K. Gray, J. Graham. New York: The Guilford Press, 2018.  
Pp. 211–222. 

Graham J., Nosek B.A., Haidt J., Iyer R., Koleva S., Ditto P.H. Mapping the moral domain // 
Journal of Personality and Social Psychology. 2011. Vol. 101. No 2. Pp. 366–385. 
https://doi.org/10.1037/a0021847 

Haidt J. The moral emotions // Handbook of affective sciences / ed. by R.J. Davidson,  
K.R. Scherer, H.H. Goldsmith. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pp. 852–870. 

Harper C.A., Rhodes D. Reanalysing the factor structure of the moral foundations ques- 
tionnaire // British Journal of Social Psychology. 2021. Vol. 60. No 4. Pp. 1303–1329. 
https://doi.org/10.1111/bjso.12452 

Iyer R., Koleva S., Graham J., Ditto P., Haidt J. Understanding libertarian morality: the psy-
chological dispositions of self-identified libertarians // PloS ONE. 2012. Vol. 7. No 8. 
e42366. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042366 

Kivikangas J.M., Fernández-Castilla B., Järvelä S., Ravaja N., Lönnqvist J.-E. Moral foun- 
dations and political orientation: systematic review and meta-analysis // Psychological 
Bulletin. 2021. Vol. 147. No 1. Pp. 55–94. https://doi.org/10.1037/bul0000308 

Mercadante E., Witkower Z., Tracy J.L. The psychological structure, social consequences, 
function, and expression of pride experiences // Current Opinion in Behavioral Scien- 
ces. 2021. Vol. 39. Pp. 130–135. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2021.03.010 

Rudolph U., Schulz K., Tscharaktschiew N. Moral emotions: an analysis guided by Heider’s 
naive action analysis // International Journal of Advances in Psychology. 2013. Vol. 2. 
No 2. Pp. 69–92. 

Tajfel H. Social identity and intergroup behaviour // Social Science Information. 1974. 
Vol. 13. No 2. Pp. 65–93. https://doi.org/10.1177/053901847401300204 

Tracy J.L., Robins R.W. Appraisal antecedents of shame and guilt: support for a theoretical 
model // Personality and Social Psychology Bulletin. 2006. Vol. 32. No. 10 Pp. 1339–1351. 
https://doi.org/10.1177/0146167206290212 

Weller B.E., Bowen N.K., Faubert S.J. Latent class analysis: a guide to best practice // Journal of Black 
Psychology. 2020. Vol. 46. No 4. Pp. 287–311. https://doi.org/10.1177/0095798420930932 



Сычев О.А., Нестик Т.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 528–549 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ                                                                                        545 

История статьи: 
Поступила в редакцию 5 июня 2022 г.  
Принята к печати 12 августа 2022 г. 
 
 
Для цитирования: 
Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою страну // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 
2022. Т. 19. № 3. С. 528–549. http://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-3-528-549 
 
 
Сведения об авторах: 
Сычев Олег Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, научный сотрудник, 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шук-
шина (Бийск, Россия). ORCID: 0000-0002-0373-6916, eLIBRARY SPIN-код: 2849–5161. 
E-mail: osn1@mail.ru 

Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук, заведующий лаборато-
рией социальной и экономической психологии, Институт психологии, Российская ака-
демия наук (Москва, Россия). ORCID: 0000-0002-1410-4762, eLIBRARY SPIN-код: 7731-
2323. E-mail: nestik@gmail.com 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Опросник моральных оснований, версия 2  
(русскоязычная версия MFQ-2,  

дополненная шкалой морального основания «Свобода») 
 

Для каждого из приведенных ниже утверждений укажите, насколько хорошо 
каждое утверждение соответствует вашему мнению. Варианты ответов: 1 – совер-
шенно не соответствует; 2 – слабо соответствует; 3 – умеренно соответствует;  
4 – достаточно хорошо соответствует; 5 – очень хорошо соответствует. 
 
1. Для общества лучше всего, когда людям позволено брать 
на себя всю ответственность за свою жизнь вместо того, 
чтобы жить под диктовку власти
2. Забота о людях, испытывающих страдания – это важная 
добродетель 
3. Мир был бы лучше, если бы все зарабатывали одинаковое 
количество денег
4. Я думаю, что люди, которые более трудолюбивы, должны 
в итоге получать больше денег
5. Я считаю, что детей нужно учить быть преданными своей 
стране 
6. Я думаю, что для общества важно бережно хранить свои 
традиционные ценности
7. Я думаю, что к человеческому телу следует относиться как 
к храму, вмещающему в себе нечто священное
8. Я считаю, что каждый должен быть свободен поступать 
по своему выбору, если это не ущемляет права других людей
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9. Я считаю, что сочувствие к тем, кто страдает – одна  
из важнейших добродетелей
10. В нашем обществе было бы меньше проблем, если бы  
люди имели одинаковый доход
11. Я считаю, что люди должны получать вознаграждение 
пропорционально их вкладу
12. Меня огорчает, когда люди не хранят верность своей стране
13. Я считаю, что большинство традиций выполняют ценную 
функцию поддержания порядка в обществе
14. Я считаю, что целомудрие – важная добродетель
15. Люди, добившиеся успеха в бизнесе, имеют право 
распоряжаться своим богатством по своему усмотрению
16. Мы все должны заботиться о людях, которые испытывают 
душевную боль 
17. Я считаю, что каждому человеку должно быть предоставлено 
одинаковое количество ресурсов в жизни
18. Усилия, которые работник прилагает к работе, должны 
отражаться в размере получаемой им премии
19. Каждый человек должен любить свое общество
20. Я считаю послушание родителям важной добродетелью
21. Меня огорчает, когда люди используют нецензурную  
лексику так, как будто это нормально
22. Правительство слишком сильно вмешивается в нашу 
повседневную жизнь
23. Я сочувствую тем людям, которым пришлось страдать 
в своей жизни 
24. Я считаю, что было бы идеально, если бы каждый человек 
в обществе получал примерно одинаковое количество денег
25. Меня радует, когда люди получают по заслугам
26. Каждый должен защищать свою страну, если его призовут
27. Мы все должны учиться у старших
28. Если бы я узнал, что у знакомого есть необычный, 
но безобидный сексуальный фетиш, мне стало бы не по себе
29. Владельцам земли должно быть разрешено застраивать 
свои участки так, как они считают нужным, при условии, 
что они не подвергают опасности своих соседей
30. Каждый должен стараться утешить людей, переживающих трудности
31. Когда люди вместе работают над достижением общей цели, 
они должны делить вознаграждение поровну, даже если кто-то 
работал больше 
32. В справедливом обществе те, кто много работает, должны 
иметь более высокий уровень жизни
33. Каждый должен чувствовать гордость, когда его соотечественник 
побеждает в международном соревновании
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34. Я считаю, что одной из самых важных ценностей, которым 
следует учить детей, является уважение к авторитетам
35. Люди должны стараться использовать натуральные лечебные 
средства, а не химически идентичные лекарства, созданные человеком
36. Люди должны иметь право решать, каким групповым нормам 
или традициям они сами хотят следовать
37. Мне больно, когда я вижу, что кто-то игнорирует потребности 
другого человека
38. Меня расстраивает, когда в моей стране одни люди имеют 
гораздо больше денег, чем другие
39. Я чувствую удовлетворение, когда вижу, что мошенников 
ловят и наказывают
40. Я считаю, что сила спортивной команды заключается 
в преданности ее членов друг другу
41. Я думаю, что наличие сильного лидера полезно для общества
42. Я восхищаюсь людьми, которые хранят девственность до брака

 
Ключ (все задания прямые) 

 
Свобода – 1, 8, 15, 22, 29, 36. 
Забота – 2, 9, 16, 23, 30, 37. 
Равенство – 3, 10, 17, 24, 31, 38. 
Пропорциональность – 4, 11, 18, 25, 32, 39.  
Лояльность – 5, 12, 19, 26, 33, 40.  
Авторитет – 6, 13, 20, 27, 34, 41. 
Чистота – 7, 14, 21, 28, 35, 42. 
 
Для получения итоговых оценок вычисляются суммы (или средние значения) 
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based on one of the most authoritative approaches in the psychology of morality, moral foun-
dations theory, seems relevant and justified. The purpose of this study was to analyze the moral 
foundations for the feelings of shame and pride regarding the native country. The online sur-
vey involved 752 subjects (49.9% men) aged 16–73 (mean age M = 42, SD = 10.87). A new 
version of the Moral Foundations Questionnaire (MFQ-2) was used to assess the moral foun-
dations. The feelings of shame and pride regarding the native country were assessed using 
a questionnaire tested in previous sociological and psychological studies. Data processing was 
carried out using exploratory factor analysis, linear regression analysis and analysis of vari-
ance (ANOVA). The results of the regression analysis on the factors of shame and pride re-
garding the native country showed that the moral foundations play an important role in these 
feelings among the inhabitants of Russia. However, a specific set of predictors is determined 
by what exactly is the subject of pride or shame. In general, the moral foundations of loyalty 
and authority are of the greatest importance for pride, while liberty and equity are most im-
portant for shame regarding the native country. Using the latent profile analysis, we identified 
typical profiles of moral foundations associated with age. A small group (14% of the sample) 
of relatively young respondents with an individualistic profile of moral foundations demon-
strated a significant predominance of shame over pride regarding their native country. The other 
two groups with a traditionalist and a moderate profiles of moral foundations were characte- 
rized by a balance (or approximate equality) of pride and shame regarding their native coun-
try. The results of the study contribute to a deeper understanding of the role of the moral fac-
tors of patriotic education based on the formation of a feeling of pride in the country. 

Key words: pride, shame, moral foundations, moral emotions, civic identity 
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Аннотация. Одной из функций религии является ее способность восполнить де-
фициты в бытии человека и общества, среди которых важное место занимает осознание 
человеком своей смертности. В психологических теориях религия часто выступает как 
адаптивная стратегия, смягчающая страх перед смертью. Однако эмпирическая провер-
ка связи религиозности и выраженности страха смерти получает как в отечественных, 
так и в зарубежных публикациях противоречивые данные, связанные с необходимостью 
учитывать большое количество переменных, а также нелинейную связь между религией 
и страхом смерти. В исследовании предпринята попытка изучить взаимосвязь христи-
анской самоидентификации и осознаваемых компонентов страха смерти у 118 мужчин 
и женщин в различные периоды зрелого возраста (40–50 и 51–65 лет). Для изучения осо-
знаваемых компонентов страха смерти использовалась методика «Страх личной смерти», 
а для изучения отношения к смерти использовалось феноменологическое интервью. 
Для обработки полученных данных применялся U-критерий Манна – Уитни, корреля-
ционный анализ Пирсона и феноменологический анализ интервью. Установлено, что хри-
стианская религиозная самоидентификация в зрелом возрасте положительно взаимосвязана 
с осознаваемым страхом смерти, а также имеет возрастную и половую специфичность. 
В целом делается вывод о том, что для объяснения связи христианской самоидентификации с 
высоким уровнем страха смерти необходимо анализировать ту роль, которую выполняет 
религиозное мировоззрение в осмыслении человеком своего жизненного пути. На ос-
нове результатов исследования можно предположить, что ведущим мотивом в выборе 
христианской самоидентификации выступает не столько преодоление страха личной 
смерти, сколько поиск эффективных способов совладания с трудными жизненными си-
туациями. Именно поэтому христианская самоидентификация не способствует сниже-
нию страха личной смерти, отвечая в большей степени на другие мотивы, связанные 
с необходимостью «совладать с жизнью». Показано, что религиозность не является уни-
версальным инструментом, позволяющим однозначно снижать страх перед смертью. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, христианство, христианская само-
идентификация, страх смерти, осознаваемые компоненты, совладание  
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Введение 

Одним из предположений, существующих в философии и психологии 
в отношении религии, считается идея о том, что религия – это своеобразный 
ответ человечества на осознание своей смертности. Так, например, француз-
ский философ А. Бергсон считал, что религия, помимо функции, связанной 
с сохранением общества, выполняет более сложную задачу, выступая как 
«защитная реакция природы против созданного умом представления о неиз-
бежности смерти» (Бергсон, 1994). Образ продолжения жизни после смерти 
уравновешивает, с его точки зрения, идею о неизбежности смерти. Недаром 
в ведущих мировых религиях, по словам С.А. Корнева и В.В. Смирнова, 
«смерть чаще понимается не как конец личного бытия, а как момент ради-
кального ее изменения, за которым жизнь приобретает в таинстве смерти 
новую сущность и продолжается в иных формах» (Корнев, Смирнова, 2018). 

Как пишет в этой связи современный исследователь Р.Ш. Сафин, «многие 
философские труды и научные исследования дают основание для вывода 
о том, что религиозное сознание и религиозная картина мира имеют свои 
особенности в вопросах восприятия человеком феномена будущей смерти, 
и религия может быть использована в качестве средства против страха смер-
ти» (Сафин. Философские.., 2019а). О психотерапевтической функции рели-
гий говорил в своих работах К.Г. Юнг, обозначая их как «сложные системы 
приготовления к смерти» и как «системы психотерапии», позволяющие «из-
бавить от страданий человеческое сознание» (Юнг, 2007). Несомненно, у ре- 
лигии гораздо больше функций, но в данной статье мы сосредоточимся 
именно на этой, которую известный российский религиовед И.П. Яблоков 
относит к компенсаторной, понимая под ней способность религии воспол-
нить дефициты в бытии человека и общества (Яблоков, 2011). 

Религиозность как защита от страха смерти 
в психологических теориях 

Одним из таких значимых «дефицитов» в бытии человека является осо-
знание своей смертности. Человек, сделавший, по словам французского фило-
софа В. Янкелевича, «попытку помыслить смерть», встречается со страхом. 
Страх – это естественный ответ на непознаваемость смерти, ее неотвратимость 
и неизбежность. Так, согласно теории управления страхом (Terror Manage- 
ment Theory, ТМТ), предложенной Т. Писжински, Дж. Гринбергом и Ш. Со-
ломоном (1986) на основе работ культурного антрополога Э. Беккера, страх 
является единственным типом отношения к смерти. И для того, чтобы спра-
виться с ужасом, возникающим при обращении к небытию, человек может 
задействовать два основных буфера: культурную картину мира и самооцен-
ку. «Культурная картина мира включает в себя представления о мире, при-
нятые в данном обществе, включая религиозные представления и ценности. 
Разделение этих ценностей и представлений дает человеку чувство «симво-
лического бессмертия», в котором раскрывается идея о том, что после физи-
ческой смерти человека он будет продолжать существование в виде смыслов 
и ценностей, принятых в данном обществе» (Дмитриева, 2021). По словам 
Т.А. Гавриловой, «самоуважение индивида рассматривается здесь как сте-
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пень его соответствия тем или иным культурным нормам и мировоззренче-
ским идеям» (Гаврилова, 2014). 

В целом теория управления страхом выделяет пять основных перемен-
ных, которые могут помогать справляться со страхом смерти, среди которых – 
религиозные взгляды. Как пишет А.В. Ленько, ссылаясь на эмпирические 
исследования в рамках ТМТ, «чем больше религиозность и социальная под-
держка, выше самооценка и социальный статус, тем меньше страх перед не-
известным» (Ленько, Скляднева, 2021). Эти результаты как будто подтвер-
ждают общую идею о религии как о буфере между личностью и страхом 
смерти. Но не стоит забывать при этом, что в научной литературе существу-
ет не меньше пяти направлений критики некоторых положений теории 
управления страхом, в том числе в отношении культурного мировоззрения и 
самооценки (Гаврилова, 2014; Щебетенко, 2010).  

Говоря про отношение к смерти, необходимо отметить, что помимо стра-
ха человек может демонстрировать другие типы отношения к ней. Эта идея 
развивается в рамках теории управления смыслом (Meaning Management 
Theory, MMT), предложенной Полом Вонгом и соавт. (1994, 2007). Как пи-
шет об этой теории Е.Л. Солдатова, она «базируется на экзистенциально-
гуманистических представлениях и фокусируется на положительных аспек-
тах феномена смерти. Предметом исследований в этой теории являются ме-
ханизмы смысловых процессов: поиск смысла, смыслообразование и его 
трансформация» (Солдатова, 2018). В своей теории Вонг описывает пять ти-
пов отношения к смерти, среди которых три типа ориентированы на приня-
тие смерти. Такой подход показывает, что человек может наполнять свою 
жизнь смыслом, несмотря на осознание смертности.  

Таким образом, исследовательское поле отношения к смерти представ-
лено теориями, базирующимися на разных методологиях, но в то же время 
позволяющих исследовать не только страх смерти, но также другие варианты 
отношения личности к этому феномену. Религиозные взгляды, как мы видели 
выше, могут рассматриваться как одна из «адаптивных стратегий, «обезвре-
живающих» смерть» (Корнев, 2018). В целом, как пишет Р.Ш. Сафин, «на про-
тяжении большей части западной интеллектуальной истории предполагаемая 
связь между религией и страхом смерти характеризовалась двумя причинно-
следственными связями: во-первых, страх мотивирует религиозную веру, 
а во-вторых, религиозная вера смягчает страх» (Сафин. Позитивное.., 2019b). 
Эмпирической проверки второго положения посвящен ряд отечественных 
и зарубежных исследований, которые получают противоречивые данные про 
отношения религиозности и страха смерти.  

Cтрах смерти и религиозность в эмпирических исследованиях 

Наиболее известной работой в этом контексте остается для отечест- 
венных ученых теоретический обзор эмпирических исследований в области 
страха смерти и религиозности, подготовленный учеными из малазийского 
университета Л. Эллис и Э. Вахаб в 2012 г. Упоминание о нем можно встре-
тить в статьях Д.М. Рогозина, А.В. Юревича и Р.Ш. Сафина (Рогозин, 2013; 
Юревич, 2018; Сафин. Позитивное.., 2019b). Также упоминается более ран-
ний обзор по этой проблеме, выполненный Л. Нельсон и К. Кэнтрелл (1980). 
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Среди отечественных эмпирических исследований в рамках данной темы можно 
встретить работы философов, социологов и психологов (например, Борисов, 
2017; Забелина, Феньвеш, 2019; Макарова, 2014; Сафин. Философские.., 
2019а; Сафин. Позитивное.., 2019b; Фоменко, Мошкович, 2013; Восковская, 
2012 и др.). 

Знакомство с указанными публикациями позволяет сделать следующие 
важные для осмысления предмета исследования комментарии: 

1. Эмпирические исследования показывают, что можно выделить не менее 
четырех теорий зависимости страха смерти от религиозности. Среди них 
две теории, хорошо нам известные: теория управления страхом и теория 
принятия смерти, а также теории буферизации и криволинейности, которые 
показывают, соответственно, что религия может блокировать страх смерти, 
сокращая неопределенность будущего за счет веры в вечную жизнь, но если 
верующий сомневается в том, что будет происходить с ним после смерти, 
то его страх будет увеличиваться, несмотря на веру (Рогозин, 2013). 

2. Связь религиозности и страха смерти опосредуется целым рядом до-
полнительных переменных, среди которых выделяют: «во-первых, веру в тре-
бовательного и карающего Бога (а не просто в Бога вообще); во-вторых, уве-
ренность в реальности «жизни» после смерти; в-третьих, укорененность рели-
гиозного учения; в-четвертых, веру в божественное прощение» (Юревич, 2018). 
Эти переменные могут объяснять, почему, например, верующие по сравнению 
с неверующими в большей степени страшатся смерти. Как пишет Г. Фейфел, 
«религиозные же люди боятся смерти не только из-за прекращения земного 
существования, но и в связи с посмертными событиями («я попаду в ад», 
«я еще не искупил свои грехи»)» (Фейфел, 2001). Те же аргументы приводит 
и Р.Ш. Сафин, говоря о том, что страх смерти у верующего может быть связан 
с его установками в процессе религиозного воспитания, вызывая тревогу 
перед страшным судом и наказанием в аду (Сафин. Философские.., 2019а). 
А.В. Юревич, ссылаясь на Н.А. Бердяева, отмечает, что «нестерпимый, пре-
дельный ужас не есть ужас смерти, а есть ужас страшного суда и ада, а стало 
быть, его испытывают только верующие, для которых вопрос о смерти неиз-
бежно ведет к вопросу об аде» (Юревич, 2018). 

3. В исследовании данной темы необходимо учитывать не только про-
стую переменную религиозности, но и уровень религиозности верующих, ко-
торый, к тому же, «является динамичным показателем и зависит от множества 
факторов, в том числе от уровня образования, возраста, жизненных обстоя-
тельств, среды» (Сафин. Философские.., 2019а). Здесь же целесообразно вспом- 
нить о внешней и внутренней религиозной ориентации, описанной Г. Олпор-
том, и лежащей в основе религиозного поведения (Олпорт, 1998). Как известно, 
Г. Олпорт выделял внешнюю религиозность, подразумевающую использова-
ние религии для нерелигиозных целей, и внутреннюю, основанную на глубо-
кой внутренней работе. Примечательно в этой связи, что именно внешняя ре-
лигиозность взаимосвязана с выраженной тревогой смерти. 

4. Потенциал веры для решения проблемы страха смерти может зави-
сеть не столько от религии, сколько от личности, так как «некоторые рели-
гиозные люди, даже в рамках одной религиозной традиции, более успешно, 
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по сравнению с другими, применяют тот потенциал, который заложен в их 
вере, для решения проблемы страха смерти» (Сафин. Позитивное.., 2019b). 

5. Религиозность может предоставлять два типа преодоления страха 
смерти: «1) через религиозное служение; 2) с помощью ухода от соответ-
ствующих вопросов. Первый характерен для глубоко верующих людей, вто-
рой – для неверующих» (Юревич, 2018).  

Таким образом, пытаясь ответить на вопрос о взаимосвязи религиозно-
сти и страха смерти, необходимо учитывать достаточно большое количество 
переменных. Одна из этих «переменных» представляет собой наиболее ши-
рокий контекст и связана с конкретными религиозными воззрениями, тради-
циями и ритуалами, составляющими суть той или иной религии. Каждый 
верующий относит себя к определенной конфессии, что в итоге определяет 
его религиозное сознание. Рассмотрим ниже основные представления о смерти 
в христианстве. 

Представления о смерти в христианстве 

Как пишет С.В. Рязанова, «признание себя «верующим» свидетельствует 
в данном случае об осмысленности религиозного выбора, а соотнесение себя 
с определенной конфессией указывает на конкретный религиозно-культур- 
ный «генотип», который в конечном итоге будет определять специфику са-
крального отношения и путь развития религиозной культуры данного субъ-
екта» (Рязанова, Михалева, 2011). 

По словам О.А. Макаровой, «авраамические религии предлагают чело-
веку только одну жизнь, после окончания которой он может достигнуть од-
ного из двух посмертных состояний – вечного блага в раю или вечных му-
чений в аду. То или иное посмертное состояние зависит от земной жизни. 
Только ряд христианских конфессий протестантского толка отрицает жизнь 
души после смерти, веря в Воскресение мертвых» (Макарова, 2014). В целом 
смерть в христианстве является «лишь переходным этапом из одной жизни в 
другую. Верующий для Бога был всегда жив, находясь после смерти в Церк-
ви Небесной» (Карнаухов, 2013).  

В то же время необходимо отметить такую особенность христианского 
учения, как связь смерти и греха: в самом широком смысле смерть трактует-
ся в христианстве как расплата за грех и в то же время как «временной спо-
соб прекращения греха – для всеобщего возвращения к святости и совер-
шенству» (Солдатов, 2013). 

Как пишут Е.Ю. Забелина и Т.А. Феньвеш, «в теории, христианство, 
как и вообще религия, определенными нормативами и сформированными 
мировоззренческими ориентирами является главным защитным механизмом 
от страха смерти и обеспечивает человека необходимой ему верой и надеж-
дой, которая подкрепляется религиозными практиками и выражается в конеч-
ном счете в виде оформленного социального института» (Забелина, Феньвеш, 
2019). А. Солдатов (2013), изучая разнообразные религиозные традиции, со-
относит основные типы восприятия смерти (идея смерти как абсолютного 
конца, различные версии представлений о реинкарнации, смерть как переход 
в вечную жизнь, смерть как излечимая болезнь, смерть как переоформление 
жизни) и средства преодоления страха смерти в соответствии с религиозными 
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воззрениями. В христианстве, где смерть понимается как переход в вечную 
жизнь, существует целый ряд традиций: исповедь, причастие, похороны на 
третий день после смерти подобно «тридневному погребению» Христа, отпе-
вание. Подобный «сложный, детализованный погребальный ритуал, создаю-
щий ощущение управляемости со стороны участников ритуала процессами, 
происходящими с человеческой душой во время и после смерти» (Солдатов, 
2013), является, по мнению автора, «эффективным способом совладания со 
страхом смерти. Описываемый ритуал уменьшает интенсивность всех трех типов 
страха смерти: «страх состояний после смерти», «страх самого акта смерти», 
«страх пресечения, утраты бытия» (Солдатов, 2013), которые подробно опи-
саны с позиций философии А.С. Гагариным. Рассуждая об экзистенциале 
смерти в рамках философско-теологического христианского подхода, А.С. Га- 
гарин (2001) пишет о том, что смерть должна быть освященной, публичной, 
так называемой правильной. Достигнуть этого возможно при соблюдении 
многослойных коллективных ритуальных процедур, что приводит к спасению 
и победе над смертью через принятую в европейской христианской культуре 
троичную модель: рай – чистилище – ад (Гагарин, 2001). 

Подводя итог теоретическому обзору, можно отметить, что основными 
теоретико-методологическими основаниями нашего исследования выступа-
ют следующие позиции:  

– во-первых, функциональный подход к объяснению религии, предпо-
лагающий наличие у нее ряда функций, в том числе компенсаторной, позво-
ляющей человеку восполнять бытийные дефициты, одним из которых явля-
ется осознание своей смертности; 

– во-вторых, теория управления смыслом, выделяющая пять типов от-
ношения к смерти, которые могут взаимодействовать друг с другом; 

– в-третьих, наличие четырех основных теоретических подхода к объ-
яснению зависимости между страхом смерти и религиозностью, что предпо-
лагает исследование именно дополнительных переменных религиозной са-
моидентификации (уровень религиозности, возраст, жизненные обстоятель-
ства и др.); 

– интерпретация представлений о смерти с учетом христианского по-
нимания смерти как переходного этапа из жизни земной в жизнь вечную. 

В целом, как мы видим, религиозность не является универсальным ин-
струментом, позволяющим однозначно снижать страх перед смертью: слиш- 
ком много различных переменных могут участвовать в этом процессе, оказы-
вая влияние как на индивидуальные способы совладания со страхом смерти, 
так и на религиозные представления верующих. Эти противоречия позволяют 
описать конкретную научную проблему – роль религиозности в переживании 
и совладании со страхом смерти. Стоит отметить, что эта формулировка явля-
ется частью фундаментальной проблемы – роли отношения к смерти (и в част-
ности, страх смерти) в становлении личности. 

Программа исследования: цель, материалы и методы 

Осмысление феномена страха смерти и его преодоление в разных ре-
лигиозных традициях осуществляется преимущественно в рамках философ-
ских изысканий. Однако в последнее десятилетие стало появляться все больше 
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эмпирических исследований на эту тему, как в рамках социологии, так и пси-
хологии. Этот интерес обусловлен еще и тем, что, как пишут А.В. Ленько и 
В.В. Скляднева, «согласно данным социологических опросов за 2004–2019 гг., 
озабоченность россиян страхом смерти была стабильно выше 50 %. С нача-
лом пандемии коронавируса страх смерти получил новый импульс для раз-
вития, подобно тому, как в переходном 1994 г. он был на 16 % выше уровня 
2019 г.» (Ленько, 2021). 

В данной статье хотелось бы обсудить некоторые результаты исследо-
вания, проведенного нами в 2013–2014 гг. в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области и ориентированного на изучение роли страха смерти в пережи-
вании нормативного кризиса средней взрослости. В качестве объекта иссле-
дования был выбран нормативный кризисный период средней взрослости, 
который, согласно концепции Э. Эриксона, охватывает возрастной период 
от 40–45 до 60 лет. Следует отметить, что переход к зрелости (40–45 лет) 
характеризуется как кризисный этап, связанный с осознанием утраты моло-
дости, а переход к позднему возрасту (55–65 лет) является одним из значи-
мых кризисов, так как связан с поворотами в социальной ситуации развития 
и осознанием возрастных перестроек организма (Солдатова, 2007). 

Для этих целей использовался целый психодиагностический комплекс, 
включающий стандартизированные и проективные методики, а также интер- 
вью (Баканова, Горьковая, 2014). Изучение роли религиозности (в частности, 
христианства) в переживании страха смерти было одной из частных задач. 
Поэтому для данной публикации сформулируем цель исследования следу-
ющим образом: изучить взаимосвязь христианской самоидентификации и осо- 
знаваемых компонентов страха смерти у мужчин и женщин в различные пе-
риоды зрелого возраста. 

В исследовании приняло участие 118 человек, из них 84 женщины и 
34 мужчины. По возрасту группы распределились следующим образом: в воз- 
расте от 40 до 50 лет (первая возрастная группа) – 60 человек (средний воз-
раст 44,95 лет), от 51 до 65 лет (вторая возрастная группа) – 58 человек 
(средний возраст 57,2 года). Имели высшее образование 80 % участников, 
70 % состояли в браке, 93 % имели одного или более детей. 

По отношению к религии 118 участников исследования результаты от-
вета на этот вопрос распределились следующим образом: «христианство» – 
48 человек (41 %), «верующий, но не религиозный» – 49 человек (42 %), 
«атеизм» – 7 человек (6 %), «агностицизм» – 4 человека (3 %), другие кон-
фессии – 5 человек (4 %), другие варианты ответа – 5 человек (4 %). В своем 
исследовании мы выбрали признак «христианство» для сравнения с другими 
вариантами ответов. Cреди тех, кто отнес себя к христианам, 37 женщин и 
11 мужчин; из них 27 человек относятся к первой возрастной группе, 21 –  
ко второй. Стоит отметить, что в данном исследовании участники могли вы-
брать лишь конфессию, без указания направления внутри нее.  

Для иллюстрации результатов в соответствии с целью публикации оста-
новимся на представлении полученных данных по двум методам: стандартизи-
рованной методике «Страх личной смерти» и феноменологическом интервью. 
Так, осознаваемые компоненты страха смерти исследовались при помощи 
опросника «Страх личной смерти», разработанного В. Флориан и Ш. Кравеци 
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адаптированного К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколоповым, А.В. Бадалян,  
С.А. Саркисовым (2012). В данной методике шкалы объединяются в три изме-
рения страха смерти: внутриличностное – «Последствия для личности», «По-
следствия для тела», «Последствия для личных стремлений»; межличностное – 
«Последствия для семьи и друзей», «Страх потери социальной идентичности 
или страх забвения»; надличностное – «Трансцендентные последствия».  

Для изучения отношения к смерти, в том числе особенностей пережи-
вания страха смерти и способов совладания с ним, использовалось феноме-
нологическое интервью, в котором участники описывали актуальный этап 
своего жизненного пути, рассказывали об основных кризисных ситуациях 
и способах их преодоления, делились своими представлениями о смерти, 
в том числе на разных возрастных этапах, а также вспоминали различные 
ситуации столкновения со смертью и страхом смерти, анализируя способы 
переживания этих ситуаций и совладания с ними.  

Вопросы феноменологического интервью предполагают последователь-
ное расспрашивание человека о каком-то аспекте жизнедеятельности и поз-
воляют максимально детализировано описать его переживания. В контексте 
феноменологического интервью вопросы носят описательную и вспомога-
тельную функцию и не имеют оценочного характера. Обработка полученных в 
ходе феноменологического интервью результатов предполагает выделение 
основных смысловых блоков и в качестве результата – описание психологи-
ческих характеристик субъективных значений опыта (Улановский, 2007). 
Вопросы звучали следующим образом: «Вспомните, пожалуйста, несколько 
значимых для вас ситуаций столкновения со смертью. Расскажите о них. 
Что вы чувствовали в этих ситуациях? Какими способами вы справлялись в 
этих ситуациях со своими переживаниями? Какие мысли, действия, способы 
выражения эмоций были наиболее эффективными?» 

Можно отметить, что проведение интервью и тестирования занимало в 
среднем от 1,5 до 2,5 часов. Несмотря на то что интервью носило полуструк-
турированный характер и не предполагало прямых вопросов о роли религи-
озности в отношении к смерти (за исключением вопроса о религиозной са-
моидентификации), тем не менее рефлексия своего отношения к жизни и 
смерти часто затрагивала тему религии, особенно при ответах на вопросы о 
способах совладания со страхом смерти.  

Для обработки полученных данных применялся U-критерий Манна – 
Уитни, корреляционный анализ Пирсона и феноменологический анализ ин-
тервью. Некоторые результаты приведены нами также в другой публикации 
(Баканова, 2016). 

Результаты и обсуждение 

Страх смерти и христианское учение 

Корреляционный анализ показал, что общий уровень страха смерти 
(r = 0,22; p < 0,05), а также шкала «Последствия для личных стремлений» 
(r = 0,23; p < 0,05) положительно взаимосвязаны именно с христианской само-
идентификацией, в отличие от таких вариантов религиозной идентичности, 
как «атеизм», «агностицизм» и даже «верующий, но не религиозный», которые 
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вообще не имеют значимых взаимосвязей со шкалами осознаваемого страха 
смерти. Эти результаты могут говорить о том, что у людей зрелого возраста 
осознаваемый страх смерти и, в частности, страх исключения из процесса 
жизни, разрушения планов и замыслов коррелирует с христианской само-
идентификацией. Интересно в этой связи, что принадлежность к другим кон-
фессиям (иудаизм, буддизм и ислам) имеет в нашем исследовании отрица-
тельные взаимосвязи как как с общим уровнем страха смерти (r = –0,23; 
p < 0,05), так и со шкалой «Последствия для личности» (r = –0,22; p < 0,05). 
Из-за малочисленности представителей этих конфессий в нашей выборке мы 
не можем в рамках данного исследования провести «межконфессиональный» 
сравнительный анализ, однако полученные результаты представляются нам 
интересными и во многом совпадающими с уже имеющейся эмпирикой. 
Такое «особое положение» христианства на шкале страха смерти отмечается 
и в других исследованиях (например, Гаврилова, 2001). Оно может говорить 
как об особом взгляде христианства на смерть, который, возможно, затрудня-
ет фасилитирующее воздействие этого учения на переживание страха личной 
смерти, так и о специфических психологических характеристиках людей, вы-
бравших христианство в качестве своей религиозной идентичности.  

Особенности страха смерти у христиан 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа различных компонен-
тов страха смерти у мужчин и женщин 40–65 лет в зависимости от их религи-
озной идентичности. Так как нормативных значений по методике «Страх 
смерти» для изучаемого возрастного диапазона в русскоязычной литературе 
нет, приведем описательную статистику по данной методике (табл. 1).  

В табл. 2 представлены результаты сравнительного анализа по критерию 
религиозной идентичности: сравниваются результаты по методике «Страх смер-
ти» у тех, кто выбрал ответ «христианство», с другими вариантами ответов. 

Как видно из представленных данных, люди зрелого возраста с христи-
анской самоидентификацией демонстрируют более высокий уровень страха 
смерти по сравнению с людьми, относящими себя к другим вариантам рели-
гиозной идентичности и, в частности, имеют более выраженный страх смер-
ти в связи с исключением из процесса жизни (шкала «Последствия для лич-
ных стремлений»), а также из-за неизвестности, которая ждет их после 
смерти (шкала «Трансцендентные последствия»). Можно предположить, что 
эти страхи объединяет страх небытия: смерть в этом случае воспринимается 
как отрыв от привычной жизни без каких-либо ответов на вопросы о возмож-
ности последующего существования. Примечательно, что в данном случае 
религия не дает определенности в посмертном существовании, тем самым не 
снижая осознанный страх перед смертью. 

Рассмотрим далее различия в страхе смерти у мужчин и женщин (табл. 3). 
Сравнивая между собой женщин с христианской и другими религиозными 
идентичностями, мы не обнаружили значимых различий в осознаваемых 
компонентах страха смерти. Это может говорить о том, что у женщин страх 
смерти в меньшей степени подвержен «влиянию религии», чем у мужчин, 
выступая относительно устойчивой характеристикой. В качестве гипотезы 
можно предположить, что выбор христианской идентичности у мужчин и 
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женщин определяется разными мотивами, что требует дополнительных ис-
следований: возможно, страх смерти является более вероятным пусковым 
механизмом для выбора христианской религиозной идентичности у мужчин; 
женщины же больше ждут от религии утешения в мирских заботах, нежели 
инструментов для совладания со страхом смерти. 

 
Таблица 1 / Table 1 

Средние и стандартные отклонения по методике «Страх смерти» 
для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет/ 

Mean and standard deviations according to the Personal Death Fear Scale 
for men and women aged 40–65 

Шкалы методики 
«Страх смерти»/ 
Personal Death 

Fear Scale 

Мужчины / 
Men, 

n = 34 

Женщины / 
Women, 

n = 84 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
40–50 лет/ 

Men and women
aged 40–50,

n = 60 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
51–65 лет / 

Men and women 
aged 51–65, 

n = 58 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
40–65 лет / 

Men and women 
aged 40–65, 

n = 118 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Сумма / Total scores  117,1 40,0 122,6 40,61 119,1 42,0 122,9 38,81 121,0 40,3 

Последствия для 
личности /  
Personal Consequence 

3,90 1,69 4,00 1,61 3,87 1,58 4,07 1,68 3,97 1,63 

Последствия для 
тела / 
Body Consequence 

2,86 1,75 3,51 1,82 3,24 1,89 3,41 1,74 3,32 1,81 

Последствия для 
личных стремлений / 
Personal Aspiration 
Consequence  

4,49 1,82 4,62 1,75 4,39 1,92 4,78 1,57 4,58 1,76 

Трансцендентные 
последствия / 
Transcendent Con�
sequence  

3,65 2,10 4,34 2,22 4,35 2,22 3,92 2,18 4,14 2,20 

Последствия для 
близких / 
Social and Family 
Consequence 

4,61 1,59 4,27 1,53 4,45 1,53 4,28 1,58 4,37 1,55 

Страх забвения / 
Oblivion Fear  

2,27 1,12 2,08 1,24 1,98 1,15 2,30 1,25 2,14 1,20 

 
Таблица 2 / Table 2 

Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти в зрелом возрасте 
в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 

Significant differences in the conscious components of the fear of death in adulthood 
depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Религиозная идентичность / Religious identity, n = 118 
U;критерий / 

Mann – Whitney 
U test 

Уровень 
значимости / 

p;level 

Христианство/ Christianity, 
n = 48 

Другие ответы / Other answers,
n = 70 

  

Среднее и стандартное отклонение /
Mean and Standard Deviation 

Среднее и стандартное отклонение /
Mean and Standard Deviation 

  

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

130,2 ± 36,41 114,7 ± 41,9 1324,0 0,04 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

5,04 ± 1,65 4,27 ± 1,78 1233,0 0,01 

Шкала «Трансцендентные последствия» / Transcendent Consequences Scale 

4,56 ± 1,98 3,85 ± 2,31 1368,0 0,04 
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Таблица 3 / Table 3 
Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти у женщин и мужчин в зрелом 

возрасте в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 
Significant differences in the conscious components of the fear of death in adult women and men 

depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Мужчины / Men 

U;кри;
терий / 
Mann –
Whitney

U test

Уровень
значи; 
мости /
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

U;кри; 
терий / 
Mann – 
Whitney 

U test 

Уровень 
значи; 
мости / 
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

Христианство / 
Christianity 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation

Другие ответы, 
n = 23 

Христианство,
n = 11 

Женщины /
Women, 

n = 37 

Мужчины / 
Men, 
n = 11 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

3,87 ± 1,85 5,80 ± 0,84 52,0 0,006 – – – – 

Шкала «Последствия для личности» / Personal Consequence Scale 

3,55 ± 1,79 4,63 ± 1,24 78,0 0,04 – – – – 

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

105,69 ± 41,5 141,0 ± 24,1 54,0 0,008 – – – – 

Шкала «Последствия для близких» / Social/Family Consequence Scale 

– – – – 4,39 ± 1,38 5,18 ± 1,54 135,5 0,04 

 
Как видно из табл. 3, мужчины с христианской самоидентификацией 

демонстрируют более высокий уровень страха смерти по сравнению с муж-
чинами, имеющими другие варианты религиозной идентичности, в том числе 
за счет двух шкал методики, относящихся к внутриличностному измерению: 
«Последствия для личности» и «Последствия для личных стремлений». То есть 
мужчины с христианской самоидентификацией боятся в смерти того, что они 
не смогут реализовывать жизненные цели, пропустят будущие события и жизнь 
продолжится без них (последствия для личных стремлений), а также лишатся 
своего «я», способности творить, мыслить и испытывать удовольствия (по-
следствия для личности). Возможно, страх уничтожения в смерти собствен-
ной личности заставляет мужчин искать спасения в религии, но из результа-
тов снова видно, что обращенность в сторону христианства не помогает муж-
чинам зрелого возраста справиться со страхом смерти. 

Также в табл. 3 мы сравнили между собой мужчин и женщин с христи-
анской самоидентификацией. Как видно из результатов, в страхе смерти их 
отличает только одно: более выраженный у мужчин страх, связанный с по-
следствиями их смерти для семьи и друзей. Этот компонент страха смерти 
обозначает опасения, что личная смерть будет болезненно воспринята близ-
кими людьми, которые будут продолжать нуждаться в ком-то, кто бы обес-
печивал их жизнь. Примечательно, что при сравнении мужчин и женщин с 
другими выборами религиозной идентичности значимых различий в страхе 
смерти у них выявлено не было. Такие результаты позволяют предположить 
не только о различных мотивах выбора христианства у мужчин и женщин и 
большей уязвимости мужчин перед лицом смерти, но также о различных 
жизненных ценностях, утрачиваемых мужчинами и женщинами вместе со 
смертью, представляя собой аксиологический аспект изучения страха смер-
ти (Баканова, 2015). 
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Рассмотрим теперь возрастной аспект осознаваемых компонентов страха 
смерти у христиан (табл. 4). 

 
Таблица 4 / Table 4 

Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти в разных периодах зрелого 
возраста в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 

Significant differences in the conscious components of the fear of death in different periods 
of adulthood depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Младше 50 лет / 
Under 50 years 

U;кри;
терий / 
Mann –
Whitney

U test

Уровень
значи; 
мости /
p;level 

Старше 51 года / 
Over 51 years 

U;кри; 
терий / 
Mann – 
Whitney 

U test 

Уровень 
значи; 
мости / 
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

Христианство / 
Christianity 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation

Другие ответы, 
n = 33 

Христианство,
n = 27 

Женщины /
Women, 

n = 37 

Мужчины / 
Men, 
n = 21 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

4,08 ± 1,91 4,78 ± 1,90 328,5 0,04 4,44 ± 1,66 5,37 ± 1,2 260,0 0,03 

Шкала «Последствия для тела» / Body Consequence Scale 

– – – – 3,04 ± 1,68 4,05 ± 1,69 250,5 0,02 

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

– – – – 115,72 ± 40,94 135,6 ± 31,76 278,0 0,04 

 
Как видно из табл. 4, в возрасте до 50 лет смерть пугает своими по-

следствиями для личных стремлений («жизнь продолжится без меня»), а по-
сле 51 года усиливается также страх последствий для тела («я потеряю чело-
веческий облик») и выраженность страха смерти в целом. При этом значимых 
различий по страху смерти между людьми разных возрастных групп (до 50  
и после 51 года) с христианской самоидентификацией не обнаружено. Не об- 
наружено значимых различий по страху смерти и у тех представителей раз-
ных возрастных групп, кто выбрал другую религиозную идентичность. По-
этому, рассматривая возрастной аспект осознаваемых компонентов страха 
смерти у зрелых людей с христианской самоидентификацией, можно уви-
деть не столько нарастание страха смерти, сколько изменения в его структу-
ре с возрастом. И так как возраст после 55 лет связан с осознанием возраст-
ных перестроек в организме, то страх смерти, предположительно, также от-
ражает эту обеспокоенность происходящими в теле изменениями. «Приме-
ривание» смерти в возрасте 51–65 лет людьми с христианской самоиденти-
фикацией заметно усиливает тревогу от потери своего физического и психо-
логического Я, субъективный центр тяжести страха смерти прочно закреп-
ляется на личностном уровне. По нашим данным, возрастной этап от 51 до 
65 лет оказывается в целом более чувствительным к процессу постепенного 
«выпадения из потока жизненных событий» (Горьковая, Баканова, 2014), 
однако у тех, кто отнес себя к христианам, этот процесс оказывается более 
заметным.  

С одной стороны, можно предположить, что изменения, происходящие 
в переживании страха смерти в периодах 40–50 и 51–65 лет обусловлены по 
большей части именно возрастными изменениями, но, с другой стороны, из 
данных табл. 4 мы видим, что христианская самоидентификация играет здесь 
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существенную роль, усиливая все компоненты страха смерти. Поэтому можно 
предположить, что тот или иной возрастной этап – это общий фон, сцена,  
на которой разворачивается драма жизни, и для лиц с христианской само-
идентификацией эта драма может усугубляться отсутствием ответов на во-
просы о приближающемся будущем: посмертной судьбе, страшном суде, 
возможном наказании и др. 

Таким образом, наши данные также показывают, что соотношение ре-
лигиозности и страха смерти не является линейным. Эта идея об отсутствии 
линейной связи между религиозностью и страхом смерти, графически отра-
женная Д.М. Рогозиным в его статье «Социология смерти» (2013), подводит 
к идее о том, что религиозность в целом и христианское вероисповедание 
в частности не являются феноменами «плоскими» и «однородными по со-
держанию», представляя собой квинтэссенцию достаточно сложного и много- 
уровневого мировоззренческого выбора. Используя в психологических иссле-
дованиях признак «вероисповедание» с социологических или статистических 
подходов, можно в лучшем случае констатировать наличие или отсутствие 
каких-то взаимосвязей, не проникнув при этом в более глубокий психологи-
ческий, экзистенциальный и духовный контекст. Как пишет Д.М. Рогозин, 
«простая переменная религиозности не может предсказывать наличие или 
отсутствие страха» (Рогозин, 2013). 

Поэтому опишем некоторые идеи относительно роли христианской само-
идентификации в системе отношения к жизни и смерти, сделанные на основе 
феноменологического анализа интервью.  

Христианская самоидентификация в системе отношений 
людей зрелого возраста к жизни и смерти 

Анализируя ответы людей зрелого возраста на вопросы интервью, мы об-
ратили внимание, что для некоторой части людей зрелого возраста христиан-
ство (в частности, православие) выступает как часть российской (национальной) 
идентичности. То есть человек, идентифицирующий себя с христианином, 
отражает тем самым не столько религиозный аспект своего мировоззрения, 
сколько национальный. Возможно, это примеры той самой внешней религиоз-
ности, о которой писал в свое время Г. Олпорт. На такой вывод нас натолк-
нуло сопоставление анкет и результатов интервью: так, например, в анкете 
человек выбирал свою религиозную самоидентификацию как «христианство», 
но в процессе интервью ни разу не упоминал о своей вере, религиозных ри-
туалах и т. п., полностью осмысляя свой жизненный путь вне религиозного 
контекста. Эти ответы значительно отличались от ответов глубоко верующих, 
которые практически на каждый вопрос интервью отвечали сквозь призму 
своих религиозных взглядов и отношений с Богом, предъявляя свою веру 
как терминальную ценность.  

Некоторое подтверждение этой идеи можно найти также в том факте, 
что при заполнении анкеты участники нашего исследования, выбравшие от-
вет «христианство» на вопрос о вероисповедании, в 3 случаях из 48 выбира-
ли также такой вариант, как «верующий, но не религиозный».  

Как нам кажется, это может быть существенный аспект для понимания 
результатов исследования: возможно, люди зрелого возраста с внутренней 
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(духовной) религиозной ориентацией (по Г. Олпорту), для которых религи-
озность основана не на одобряемой социальной установке, а на глубокой ду-
ховной потребности, показали бы иное отношение к страху смерти. 

Второе наблюдение, которое можно сделать по результатам знаком-
ства с интервью – это упоминание о своей религиозной идентичности в кон-
тексте стратегий совладания с различными кризисными ситуациями, в том 
числе ситуациями столкновения со смертью. Примечательно, что религиоз-
ность в этом случае стоит в одном ряду с другими способами, помогающими 
человеку справиться с различными кризисными переживаниями: «…увлеклась 
шитьем, посещаю церковь, развожу цветы, принимаю успокоительные» (жен- 
щина, 61 г.). Религиозность в данном случае выступает как значимая копинг-
стратегия и инструментальный мотив выбора религиозной самоидентифика-
ции. Религиозные ритуалы в этих случаях являлись эффективными способами 
переживания кризисной ситуации или горя: «Невроз, связанный с гибелью 
матери (в 38 лет) и зятя (в 43 года), лечила в санатории, читала философские 
книги; помогала баптистская вера. После внезапной смерти мужа (в 52 года) 
ушла от баптистов, с головой погрузилась в православие, посещала церковь, 
беседовала с батюшкой, ходила на церковные службы, исповедь, причастие. 
Кризис зрелого возраста (55–60 лет) помогает пережить чтение православ-
ной литературы, церковь, исповедь батюшке. Стала христианкой (женщина, 
61 г.)».  

Прикладные функции религиозности отражаются также в таких выска-
зываниях участников, как «опираюсь на помощь Бога», «помогает вера в Его 
милосердие», что свидетельствует, на наш взгляд, о потребности человека 
обращаться во время кризисной ситуации за помощью к ресурсам, субъек-
тивно более могущественным, чем собственные. Такое представление о че-
ловеке как о части системы, имеющей иерархическую структуру, позволяет 
при решении жизненных задач задействовать не только свой потенциал, 
но и ресурс надсистемы, что значительно расширяет возможности и субъек-
тивно повышает вероятность более эффективного совладания. 

И, наконец, третье наблюдение, важное для иллюстрации нашей темы: 
знакомясь с представлениями о смерти и послесмертии тех, кто идентифици-
рует себя с христианским вероисповеданием, заметно, что они, скорее эклек-
тичны, нежели догматичны. Из интервью видно, что в индивидуальном рели-
гиозном мировоззрении христианские представления о рае и аде («Человек 
живет один раз, после смерти он попадает в ад или рай», женщина, 61 г.) мо-
гут соседствовать с учениями других религий (например, о карме: «остается 
нечто, что имеет признаки индивидуальности и кармические программы», 
мужчина, 42 г.), современными знаниями (например: «смерть – это путеше-
ствие души в космических пространствах», женщина, 44 г.), а также отражать 
отсутствие выраженной позиции, опосредованное, например, сомнениями в 
традиционных христианских учениях или попытками «дополнить» их в соот-
ветствии со своими научными, религиозными, философскими или житейски-
ми взглядами (например: «Человек умер, похоронили и все. Предполагаю, что 
загробной жизни нет», женщина, 49 лет; «Куда-то душа улетает, покидает тело; 
что потом, как потом – не знаю», женщина, 59 лет; «Существование продол-
жается, только непонятно, где и как», мужчина, 43 г.). 
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Результаты интервью показывают, что в высказываниях тех, кто отно-
сит себя к верующим, христианские ритуалы могут соседствовать с буддист- 
скими представлениями о карме или перерождении, а также с научными зна-
ниями о космосе, клинической смерти или строении головного мозга. На этот 
факт указывают и современные социологические исследования религиозно-
сти. Так, по словам С.В. Рязановой и А.В. Михалевой, в настоящее время 
«характерно размывание границ, отделяющих религию от других способов 
мировосприятия. Будучи подверженной интенсивному влиянию светской куль- 
туры, религия усиливает свою универсальность, что достигается за счет мо-
дернизации вероучения и культовой практики» (Рязанова, Михалева, 2011). 
Этот факт приводит к тому, что в религиоведении появилась такая катего-
рия, как «новая религиозность» (Рязанова, Михалева, 2011). В настоящее 
время появился даже термин «религиозный бриколаж» – «способ формиро-
вания религиозных образов, идей, представлений и религиозных практик из 
доступных в данный момент индивиду компонентов различных религий, 
эзотерических учений, философских и научных концепций, основанный на 
деинституционализации и свободном конструировании моделей верований» 
(Гаврилова, 2020). 

В целом знакомство с ответами людей зрелого возраста на вопросы ин-
тервью показывает, что изначальный посыл о фасилитации религией страха 
смерти может быть обоснованным на общетеоретическом (культурологическом, 
философском и др.) уровне, а на уровне феноменологии мы можем видеть, 
что выбор христианского мировоззрения часто призван решать не столько 
проблему страха перед личной смертью, сколько совершенно конкретные 
психологические проблемы и затруднения, и в первую очередь он может 
быть связан с поиском дополнительных ресурсов для совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями (горем, предательством близких людей, возраст-
ными и экзистенциальными кризисами, духовными исканиями). Религиозные 
ритуалы в этом случае усиливают чувство безопасности, дают психологиче-
скую поддержку, позволяют справиться с тягостными переживаниями. 

Также анализ интервью показывает, что роль религиозной идентичности 
в осмыслении жизненного пути (в том числе отношений в системе «жизнь – 
смерть») не является однородной, а тесным образом связана с ожиданиями 
личности от принятия религиозного (в данном случае – христианского) миро-
воззрения. Поэтому и интерпретация связи христианского вероисповедания 
с высоким уровнем страха смерти должна вестись с позиций понимания ре-
лигиозности не столько как социологического признака («верующий – неве-
рующий»), сколько как глубоко психологического, мировоззренческого, содер- 
жащего внутри себя сложную систему мотивационно-смысловых установок, 
которые могут оказывать существенное влияние как на отношение к жизни 
и религии, так и на отношение к смерти.  

В целом, как пишут Г.Ю. Фоменко и Ю.И. Мошкович, «ценностно-
смысловые ориентации конкретной личности могут быть не столь систем-
ными, как это иногда постулируется психологической наукой, а представлять 
собой достаточно сложный синкрет разнонаправленных тенденций, в той 
или иной степени приближающихся к структурной организации» (Фоменко, 
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Мошкович, 2013). Поэтому, когда мы пытаемся исследовать связь религиоз-
ности со страхом смерти, стоит иметь в виду, что религиозность является 
достаточно сложным для эмпирического исследования феноменом, включа-
ющим не только религиозную и конфессиональную самоидентификацию 
человека, но также религиозные мотивы, направленность, поведение, сте-
пень религиозности, мировоззренческие представления и т. д. 

Таким образом, сочетание трех переменных, выявленных в интервью, – 
религиозной ориентации (внешней или внутренней), мотива выбора рели- 
гиозной идентичности (преимущественно копингового) и представлений о 
смерти (часто эклектичных) – может не только дополнительно характеризо-
вать выборку, принявшую участие в исследовании, и тем самым учитывать-
ся при интерпретации значимо высокого страха смерти у людей с христиан-
ской самоидентификацией, но и рассматриваться в качестве значимого ас-
пекта конструкта религиозности в дальнейших психологических исследова-
ниях.  

Заключение 

Ответ на вопрос о том, почему осознаваемый страх личной смерти до-
стоверно выше у людей с христианской самоидентификацией, может нахо-
диться в системе ожиданий от данного религиозного мировоззрения, осно-
ванной предположительно на поиске способов преодоления страха перед 
смертью Другого, нежели перед собственной смертью. Исследование позво-
ляет предположить, что христианская самоидентификация в зрелом возрасте 
выступает в большей степени как способ совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, а не с осознаваемым страхом личной смерти. Поэтому 
для того, чтобы более точно объяснить связь христианства с высоким уровнем 
страха смерти, необходимо в исследовании учитывать не столько бинар- 
ный признак «верующий – неверующий», сколько ту роль, которую выпол-
няет религиозное мировоззрение в осмыслении человеком своего жизненно-
го пути. 

Стоит сказать также об ограничениях данного исследования, среди кото-
рых можно выделить четыре основных: этическое, социально-демографическое, 
статистическое и методическое. Этическое ограничение связано с тем, что 
отношение к смерти мы можем исследовать только у тех респондентов, 
которые согласились принять участие в подобном исследовании и готовы 
обсуждать тему смерти. По нашим наблюдениям, количество отказов от 
участия в подобных исследованиях увеличивается пропорционально возрас-
ту респондентов и значительно выше у мужчин, чем у женщин (Баканова, 
Горьковая, 2014). Социально-демографическое ограничение обусловлено про- 
ведением исследования среди респондентов с высшим образованием, прожива-
ющих преимущественно в городе-миллионнике. Статистическое ограничение 
связано с недостаточной для сравнительного анализа представленностью 
респондентов с различной конфессиональной принадлежностью. И, наконец, 
методическое ограничение вызвано малой изученностью психологических 
переменных, связанных с религиозностью, а также преобладанием изучения 
осознаваемых компонентов страха смерти. 
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Практическую значимость исследования мы видим не только в возмож-
ности использовать полученные данные в психологической помощи, связанной 
с экзистенциальными запросами. Сам характер исследования, включающий 
глубинное интервью, для многих респондентов носил фасилитирующий ха-
рактер, помогая переосмыслить некоторые кризисные ситуации, в том числе 
связанные со смертью, а также систематизировать свои представления о 
жизни и смерти. Как сказал один участник (43 г.): «Для меня очевидно более 
ценным в нашей работе было само исследование, в процессе которого при-
ходили неожиданные мысли, понимания, ассоциации, и вскрывались подсо-
знательные мотивы и проблемы, а не результаты тестов, которые были вполне 
ожидаемы и понятны». 

Пытаясь осмыслить роль религиозности (и, в частности, христианской 
самоидентификации) в переживании страха смерти, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Осознаваемый страх смерти в зрелом возрасте положительно взаимо-
связан с христианской самоидентификацией (в отличие, например, от такой 
самоидентификации, как «верующий, но не религиозный»), что может гово-
рить о значимости как конфессиональной принадлежности в переживании 
страха смерти, так и психологических особенностей людей, выбирающих 
данную религиозную идентичность (например, их религиозная ориентация, 
мотивы ее выбора, представления о смерти и др.). 

2. Люди зрелого возраста с христианской самоидентификацией демон-
стрируют более высокий уровень страха смерти, включая внутриличностное 
и надличностное измерение, совокупность которых можно описать как страх 
небытия – страх утраты своей личности наравне с неизвестностью после-
смертия. 

3. У мужчин, выбирающих христианскую самоидентификацию, оказы-
ваются более выраженными такие осознаваемые компоненты страха смерти, 
как страх последствий для личности и для личных стремлений, а по сравне-
нию с женщинами – страх последствий личной смерти для близких, что может 
отражать не только различные аксиологические аспекты страха смерти, 
но и большую уязвимость мужчин перед ним. 

4. Компоненты страха смерти у взрослых людей с христианской само-
идентификацией имеют различия в зависимости от возраста: в возрасте  
40–50 лет выраженным оказывается такой компонент страха смерти, как 
«Последствия для личных стремлений», а в возрастном периоде 51–65 лет – 
усиливается также страх последствий для тела, закрепляя тем самым центр тя-
жести страха смерти вокруг потери своего физического и психологического Я.  

5. Выбор христианской самоидентификации может быть основан не 
столько на поиске системы взглядов на смерть (или формирования психоло-
гической готовности к личной смерти), сколько на потребности осмыслить 
свой жизненный путь и найти эффективные способы совладания с норма-
тивными и ненормативными кризисами. Это значит, что ожидания от рели-
гии смещаются в сторону решения проблем, связанных по большей части с 
жизнью, а не со смертью, выполняя роль копинга. Такая «вторичность» ре-
шения танатических проблем в выборе христианской самоидентификации 
может приводить к более высокому осознаваемому страху смерти, что опо-
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средовано подтверждается эклектичностью представлений о смерти и после- 
смертии людей зрелого возраста с христианской самоидентификацией, при-
нявших участие в исследовании. 
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Abstract. One of the most important functions of religion is to fill the deficits in 

the existence of human society, among which an important place is occupied by the awareness 
of human mortality. According to psychological theories, religion often appears as one of 
the adaptive strategies that alleviate the fear of death. However, both domestic and foreign 
empirical studies of the relationship between religiosity and the severity of the fear of death 
lead to contradictory results, which is associated with the need to take into account a large 
number of variables in such studies, as well as a non-linear relationship between religion 
and the fear of death. The authors have made an attempt to study the relationship between 
Christian self-identification with the conscious components of the fear of death in 118 men 
and women at different periods of adulthood (40–50 and 51–65 years). The conscious compo-
nents of the fear of death were assessed on the Personal Death Fear Scale, and attitudes to-
ward death (in particular, the features of experiencing the fear of death and ways to cope 
with it) were identified in phenomenological interviews. The data were processed using 
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Mann – Whitney U test, correlation analysis, and phenomenological analysis of interviews. 
The study has shown that Christian religious self-identification in adulthood is positively 
correlated with the conscious fear of death, and also has age and gender specificity. In gene- 
ral, it is concluded that, in order to explain the relationship between Christian self-identifi- 
cation and the conscious fear of death, it is necessary to analyze the role that the religious 
worldview plays in people's understanding of their life path. Based on the results of the study, 
it can be assumed that the leading motive in choosing a Christian worldview is not so much 
overcoming the fear of personal death as the search for effective ways to cope with difficult 
life situations. That is why Christian self-identification does not contribute to reducing the fear 
of personal death, responding to a greater extent to other motives related to the need to “cope 
with life.” To sum up, the authors show that religiosity is not a universal tool that can une-
quivocally reduce the fear of death. 

Key words: religious identity, Christianity, fear of death, conscious components, coping  
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Аннотация. Развитие эмпатии в раннем возрасте (12–36 месяцев) привлекает все 

больше внимания в связи с возрастающим пониманием ее значения для мотивации по-
мощи и просоциального поведения. Представлены результаты апробации стандартизо-
ванной экспериментальной процедуры «Симулированный дистресс взрослого», наибо-
лее часто применяемой в зарубежной психологии для изучения эмпатии у детей ранне-
го возраста: экспериментатор и мать в присутствии ребенка по очереди демонстрируют 
в течение короткого времени признаки боли/дискомфорта незначительной интенсивно-
сти. В исследовании приняли участие 12 девочек в возрасте 19–32 месяцев. Поведение 
детей фиксировалось по категориям: проверка гипотезы, эмпатический личный дистресс, 
эмпатическая забота, просоциальное поведение. Описаны поведенческие проявления по 
всем категориям, а также выявленный феномен повторения поведения взрослого у де-
тей в возрасте 22–28 месяцев. Полученные результаты позволяют сделать вывод о пер-
спективности использования процедуры «Симулированный дистресс взрослого» для вы- 
явления феноменов эмпатии, характерных для раннего возраста. 

Ключевые слова: ранний возраст, эмпатия, эмпатический личный дистресс, 
просоциальное поведение, эмпатическая забота, симулированный дистресс взрослого 
 
 

Введение 

Проблемы эмпатии в последние годы становятся предметом активного 
исследования в психологии. В целом утвердилось представление о важности 
эмпатии в мотивации альтруизма и других форм просоциального поведе- 
ния, в деятельности профессионалов так называемых помогающих профес-
сий (Empathy.., 2011). В связи с этим исследование развития эмпатии приоб-
ретает особое значение.  
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В современной психологии под эмпатией понимается многоплановый, 
многоуровневый отклик на состояние, переживание другого человека, бази-
рующийся на сопереживании (Карягина, 2013; Batson, 2009). Формами тако-
го отклика являются различные эмпатически обусловленные чувства: парал-
лельные, то есть аналогичные чувствам другого, его состоянию, являющие- 
ся непосредственным сопереживанием, и реактивные чувства, отличающие-
ся от чувств объекта эмпатии – сострадание, сочувствие, жалость и т. д.  
К особой форме эмпатии относят так называемый личный дистресс (personal 
distress) – комплекс негативных эмпатически обусловленных чувств, ориен-
тированных при этом на себя – тревога, беспокойство по поводу себя и т. п., 
от которых человек обычно стремится избавиться, иногда через помощь дру-
гому (Карягина, Придачук, 2017; Batson et al., 1987, 1989; Lamm et al., 2007).  
У детей личный дистресс как результат еще плохо регулируемого эмоцио-
нального заражения считается базовой формой эмпатии (Hoffman, 2000). 

Существующие эмпирические данные свидетельствуют, что уже на 
втором году жизни дети проявляют разнообразные формы просоциального 
поведения и помощи: утешение взрослых, испытывающих боль и негатив-
ные эмоции, помощь в ситуациях затруднения и т. п. Количество просоци-
альных актов возрастает в течение третьего года жизни (Knafo et al., 2008; 
Svetlova et al., 2010; Warneken, Tomasello, 2006, 2007). В ходе наблюдений 
фиксируется рост таких вербальных форм поведения, как расспрашивание 
о чувствах другого человека и причинах их возникновения, «проверка гипо-
тез» об испытываемых им негативных состояниях и т. д. Вероятно, гендер-
ные различия в просоциальном поведении в этом возрасте в основном объ-
ясняются различиями в уровне развития речевых навыков (Rhee et al., 2013).  

В масштабном лонгитюдном исследовании близнецов показано увели-
чение вклада наследственности в проявления эмпатии и просоциального по-
ведения в возрасте около 36 месяцев, что связывают с возрастающей ролью 
когнитивных аспектов понимания другого человека, формированием «моде-
ли психического» (Knafo et al., 2008). В более раннем возрасте средовые 
факторы, в первую очередь характер отношения с матерью, тип привязанно-
сти и т. п., вероятно, играют основную роль (Radke-Yarrow et al., 1994; Spinrad 
et al., 2007; van der Mark et al., 2002). При этом показана значительная устой-
чивость эмпатии, в том числе как общего фактора, без деления на когнитив-
ные и эмоциональные составляющие, на протяжении всего раннего детства 
(Knafo et al., 2008; van der Mark et al., 2002; Volbrecht et al., 2007; Zahn-
Waxler, Robinson, Emde, 1992).  

В настоящее время общепринятой является модель онтогенеза эмпатии 
М. Хоффмана (Hoffman, 2000), согласно которой выделяются три стадии, 
соответствующие периоду раннего детства: 

1) 0–12 месяцев – стадия эмоционального заражения. Проводя наблю-
дения за младенцами в период между 18–72 часами жизни, выявили, что ре-
бенок демонстрирует специфическое беспокойство как реакцию на плач других 
детей. Данную специфическую реакцию называют эмоциональным заражени-
ем или реактивным плачем. В других исследованиях выделяют также «ми-
мическую эмпатию» (facial empathy) – непроизвольное подражание мимике 
человека (Meltzoff, Moore, 1997);  
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2) 12–24 месяцев – стадия эгоцентрической эмпатии. В рамках данного 
этапа развития ребенок еще не дифференцирует свои переживания от других 
и реагирует на дистресс другого как будто сам находится в ситуации дис-
тресса. Ребенок на данном этапе склонен проявлять эмпатию поведенчеcки, 
прежде всего с целью снизить свой уровень дистресса;  

3) 24–36 месяцев – стадия квазиэгоцентрической эмпатии. Главным 
отличием данной стадии является понимание ребенком, что дистресс проис-
ходит не с ним. На данной стадии отвечая своим дистрессом на дистресс 
другого человека, ребенок уже больше ориентирован на другого и предпри-
нимает действия, предлагая то, что лучше помогает ему и утешает его само-
го. К 36 месяцам проявления эмпатии становятся все более ориентированы 
на другого и все чаще выражаются в вербальном или невербальном просо-
циальном акте.  

Развитие эмпатии в раннем возрасте, таким образом, представляет собой 
трансформацию первоначально непроизвольного эмоционального заражения 
и личного дистресса в просоциальные формы через дифференциацию «я – 
другой», децентрацию, усвоение образцов утешения и помощи, формирова-
ние эмоциональной регуляции и развитие когнитивной сферы – речи, «мо-
дели психического» и т. д.  

Мы рассматриваем развитие эмпатии с позиций культурно-деятельностного 
подхода и предполагаем, что в ходе такого развития происходит опосредо-
вание натуральной, непроизвольной эмпатической функции и постепенная 
интериоризация разделенных форм взаимодействия (Decety, Svetlova, 2012; 
Lamm, Majdandzic, 2015). Эмпатия с первых дней жизни существует в поле 
разделенного переживания ребенка и взрослого, которое обеспечивает ста-
новление совместных со взрослым способов регуляции его активности и аф- 
фективных состояний (Баенская, 2027; Никольская, 2020; Стерн, 2006). 
Имитация экспрессии, включенность в эмоции друг друга у матери и ребен-
ка взаимны, «зеркальны», при этом мать означивает, «контейнирует» пере-
живание и сопереживание ребенка, в том числе постепенно, со второй поло-
вины раннего возраста все чаще, с помощью определенных норм и правил 
выражения эмоций и эмпатии. Поведение матери и других взрослых в отно-
шении ребенка предоставляет ему образцы просоциального поведения и эм-
патии (Карягина, 2010; van der Mark et al., 2002).  

Таким образом, исследование развития эмпатии может быть направлено 
на изучение различных форм социализации эмоций, механизмов и законо-
мерностей интериоризации сопереживания в детско-родительских отноше-
ниях. Отечественные исследователи отмечают перспективность постановки 
такой проблемы с позиций современных теоретических и методологических 
подходов к социальному познанию (Юдина, 2018; Томчук, 2019). Тем не 
менее исследований эмпатии в раннем возрасте в отечественной психологии 
практически не проводилось. Известные исследования социального поведе-
ния детей этого возраста отечественных психологов советского периода со-
храняют свою значимость, однако они были выполнены вне концептуально-
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го поля эмпатии, до разработки представлений как о выделении различных 
ее феноменов, так и о возрастной специфике их проявления (Божович, 2008; 
Лисина, 2009). Это ставит перед нами задачу понять, «как выглядит» эмпа-
тия в раннем возрасте – задачу выявления феноменологии собственно эмпа-
тии на этапе «до-дошкольного» детства.  

Методическая трудность подобного исследования связана с тем, что в 
отечественной психологии практически отсутствуют психодиагностические 
методы оценки эмпатии у детей в принципе, для раннего возраста не описа-
ны стандартизованные методы наблюдения с акцентом на эмпатическом по-
ведении. Поэтому при планировании исследования эмпатии в раннем воз-
расте мы поставили задачу апробации широко применяемой в зарубежной 
психологии стандартизованной экспериментальной процедуры «Симулиро-
ванный дистресс взрослого» (adult distress simulation) (Abramson et al., 2019; 
Hastings et al., 2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, Emde, 1992). 
Наряду с данной процедурой, в зарубежных исследованиях применяется еще 
один стандартизованный метод исследования детей раннего возраста – «Па-
радигма плачущего младенца» (сrying baby paradigm), при которой изучается 
поведение ребенка в ответ на плач куклы (McHarg et al., 2019). Данная про-
цедура оценивает поведение ребенка по отношению к сверстникам. 

Таким образом, целями нашего исследования являлись идентифика-
ция и описание поведенческих форм проявления эмпатии в раннем возрасте, 
а также проверка возможностей стандартизованной процедуры «Симулиро-
ванный дистресс взрослого» и системы категорий поведения, применяемой 
для наблюдения. В рамках основной цели мы поставили следующий иссле-
довательский вопрос: в какой форме и в каком соотношении у детей раннего 
возраста проявляются основные феномены эмпатии: эмпатический дистресс, 
эмпатическая забота, а также просоциальное поведение?  

Процедура и методы исследования 

Выборка. В исследовании работа проводилась с двенадцатью диадами, 
мамы с дочками (с целью однородности выборки). Возраст девочек составил 
19–32 месяца (средний возраст ребенка 24,9 месяца). В одной диаде девочка 
была старшим ребенком, во всех остальных диадах ребенок является един-
ственным. Все дети проживают в полных семьях в Москве и ближайшем 
Подмосковье. 

Методы исследования. С целью выявления и анализа поведенческих 
появлений эмпатии у детей раннего возраста проведена адаптация процеду-
ры «Cимулированный дистресс взрослого». Данная процедура проводится в 
два этапа, с экспериментатором и с мамой, и заключается в моделировании 
взрослым дистресса небольшого уровня (Abramson et al., 2019; Hastings et al., 
2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, Emde, 1992). Учитывая вы-
сказываемые замечания о недостаточной экологической валидности данных 
экспериментов при проведении их в лабораторных условиях, мы проводили 
исследование, приезжая к детям домой (Abramson et al., 2019).  
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Протокол проведения процедуры «симулированный дистресс взрослого» 
Общие условия: 
 Мама ребенка предварительно знакомится с протоколом проведения 

процедуры. 
 Маме рекомендовано избегать прямого зрительного контакта с ребен- 

ком в момент симулирования дистресса. 
 Экспериментатор начинает первым процедуру моделирования диcтрес-

са. Наличие мамы в комнате на этой фазе является обязательным. Пол экс-
периментатора – женский, что соответствует полу матери. 

 Процедуру моделирования дистресса рекомендовано назначать на 
время наилучшего самочувствия ребенка (после еды или сна). 

 Рекомендовано предпринять дополнительные усилия для наведения 
объектива крупным планом так, чтобы были разборчиво видимы лицо и 
верхняя часть тела ребенка. 

 Общая продолжительность визита около 90 мин. 
Шаг 1. Для того чтобы ребенок освоился в присутствии нового чело-

века, экспериментатор и мама в течении 30 мин. работают над опросниками, 
мама задает вопросы по процедуре или экспериментатор с мамой играют с 
ребенком. Экспериментатор демонстрирует маме, как проводить процедуру 
моделирования дистресса, в то время как ребенок занят игрой. 

Шаг 2. Экспериментатор выполняет первым процедуру моделирования 
дистресса.  

 Моделирует с помощью голоса боль/дискомфорт на низком или сред- 
нем уровне в течение 30 сек. 

 Демонстрирует с помощью мимики боль/дискомфорт на протяжении 
30 сек. и еще в течение 30 сек. постепенно снижает уровень боли/диском- 
форта. 

15 мин. перерыв. 
Шаг 3. Мама выполняет процедуру после экспериментатора аналогич-

ным образом. Например, демонстрирует боль/дискомфорт в колене во время 
движения.  

 Потирает колено в течение 30 сек. 
 Демонстрирует с помощью голоса боль/дискомфорт на низком или 

среднем уровне 30 сек.  
 Демонстрирует с помощью мимики боль/дискомфорт в течение 30 сек. 

и еще в течение 30 сек. демонстрирует постепенное снижение уровня боли/ 
дискомфорта.  

 Избегает прямого зрительного и вербального контакта с ребенком. 
Шаг 4. После процедуры мама контактирует с ребенком до тех пор, 

пока не будет уверенности, что ребенок утешен и до тех пор, пока он не вер-
нется к своей обычной деятельности. Экспериментатор покидает место экс-
перимента.  

Для анализа видеоматериала, полученного в результате проведения 
процедуры, выбраны наиболее часто фиксируемые четыре категории пове-
дения детей, используемые в зарубежных исследованиях: проверка гипотезы 
(hypothesis testing), просоциальное поведение (prosocial behavior), эмпатиче-
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ская забота (empathic concern), эмпатический дистресс (empathic distress) (Abram-
son et al., 2019; Hastings et al., 2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, 
Emde, 1992).  

Проверка гипотезы – это спонтанное поведение ребенка, целью кото-
рого является исследование и/или попытка понять ситуацию дистресса. Ре-
бенок использует вербальные (например: «Что произошло?», «Ты удари-
лась?» и т. д.) или невербальные (например: перемещение своего взгляда с 
места дискомфорта на человека, внимательное разглядывание места диском- 
форта и т. д.) формы проявления. 

Данная категория оценивается по 4-бальной шкале (1 – нет реакции; 
2 – простая невербальная реакция, например вопросительный взгляд на ме-
сто дискомфорта и человека, испытывающего дистресс, или единичная вер-
бальная; 3 – комбинация вербальной и невербальной реакции; 4 – разнооб-
разные повторяющиеся попытки понять ситуацию). 

Просоциальное поведение – спонтанное поведение ребенка, целью ко-
торого является попытка изменить ситуацию дистресса и/или снизить уро-
вень дистресса человека. Формы поведения ребенка могут проявляться в виде 
вербальной поддержки (например, «Все хорошо», «Как ты?»), устного сове-
та (например, «Осторожно», «Не вставай»), физического контакта (напри-
мер, похлопывания, объятия). Категория оценивается по 4-бальной шкале 
(1 – нет реакции; 2 – быстрая помощь; 3 – помощь средней продолжительно-
сти 3–5 сек.; 4 – повторяющаяся или длительная помощь более 5 сек.).  

Эмпатическое забота – обеспокоенность, которая отражает сочувст- 
венное отношение к другому и проявляется в виде изменения выражения 
лица (например, нахмуривание бровей и/или грустный взгляд), сочувствую-
щих высказываний успокаивающим тоном или с помощью успокаивающих 
жестов. Оценивается по 4-бальной шкале (1 – нет реакции; 2 – незначитель-
ная эмпатическая озабоченность, например мимолетное изменение выраже-
ния лица; 3 – умеренная эмпатическая озабоченность; 4 – существенная эм-
патическая забота, например устойчивое выражение печали и сочувствие в 
голосовом проявлении). 

Эмпатический дистресс – это состояние дистресса или страха, которое 
может быть выражено с помощью изменения выражения лица, всхлипываний, 
плача или попытки спрятатьcя или убежать. Данная категория оценивается 
по 4-бальной шкале (1 – отсутствует; 2 – испуг; 3 – сильный испуг, попытка 
спрятаться, всхлипывания, причитания; 4 – выразительный плач средней и 
сильной интенсивности, паника). 

Кодирование осуществлялось двумя независимыми экспертами. Для по- 
вышения качества оценивания эмоций детей было пройдено обучение по 
работе с видеоматериалом эксперимента «Незнакомая ситуация», в рамках 
которого использовался опыт работ Р. Эмде по идентификации эмоций по 
выражению лица (Ainsworth et al., 2015; Emde et al.,1985).  

Нами также подсчитывался суммарный показатель эмпатического пове-
дения как сумма баллов по каждой шкале эмпатического отклика. Таким об-
разом, анализ результатов фактически представляет собой качественный ана-
лиз случаев с минимальным математическим анализом при их обобщении.  
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Результаты исследования 

Описание поведенческих проявлений эмпатии. Все четыре катего-
рии поведения проявляются и в ситуации с мамой, и с экспериментатором, 
а также во всех возрастах внутри данной выборки. В выборке не было ни 
одного ребенка, который не показал бы эмпатического отклика в той или 
иной степени. В табл. 1 показано, какой процент детей из общей выборки 
продемонстрировал конкретный вид поведения в ситуации с мамой и в ситу-
ации с экспериментатором. 

 
Частота проявления различных форм поведения, % / 

Frequency of manifestations of various behavior forms, % 

Проверка гипотезы /
Hypothesis testing 

Просоциальное 
поведение / 

Prosocial behavior 

Эмпатическая забота /
Empathic concern 

Эмпатический 
дистресс / 

Empathic distress 

Экпери� 
ментатор / 

Experimenter 

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор /

Experimenter

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор /

Experimenter

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор / 

Experimenter 

Мама / 
Mother 

75,0 66,7 16,7 41,7 25,0 66,7 66,7 75,0 

 
С целью описания поведенческих проявлений эмпатии, каждая катего-

рия поведения будет представлена далее так, как она проявилась в случаях 
наибольшей выраженности. 

Проверка гипотезы. В данной выборке наиболее яркое проявление 
этой категории было отмечено у двух девочек в возрасте 20 и 29 месяцев.  

Диада 5 (29 месяцев) 
Ситуация с мамой. Девочка сидит на полу. Далее девочка вопроситель-

но смотрит на место дискомфорта какое-то время, после чего мы наблюдаем, 
как она несколько раз переводит свой взгляд с места дискомфорта на маму и 
обратно. После она подходит близко к маме и спрашивает ее, «где болит». 
Далее она на протяжении 5 сек. внимательно рассматривает место диском-
форта, делает попытку потрогать его пальчиком. После этого она садится на 
пол и говорит: «Больно», – переводя несколько раз взгляд с места диском-
форта на маму. Далее девочка смотрит в сторону экспериментатора и произ-
носит: «У мамы пальчик болит». 

Диада 4 (20 месяцев) 
Ситуация с экспериментатором. Девочка сидит на полу. Далее девоч-

ка демонстрирует многократное переведение взгляда с места дискомфорта 
на экспериментатора и обратно. Далее она показывает своим пальцем на ме-
сто дискомфорта, произнося несколько раз: «Бо-бо», – встает, направляется 
к маме, продолжая показывать пальцем на место дискомфорта и повторяет 
вслух несколько раз: «Мама, бо-бо». 

Просоциальное поведение. Наиболее яркое поведение данного вида 
было выявлено в диаде 3 в обоих экспериментах с мамой и экспериментато-
ром. В других четырех диадах отмечены незначительные проявления просо-
циального поведения, а именно быструю помощь до 3-х сек.  

Диада 3 (23 месяца) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента ребенок сидит на полу. В мо- 

мент начала проведения процедуры ребенок переводит взгляд на маму, по-
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степенно разворачивая корпус по направлению к ней. После этого ребенок 
резко поднимается с пола, переводит на короткое время взгляд на экспери-
ментатора, после чего подносит руку к своему рту и с сильными негативны-
ми вокализациями двигается по направлению к маме. Далее она немного по-
качивает своей головой из стороны в сторону и дотрагивается рукой до мамы. 
Затем ребенок повторно дотрагивается до мамы, издавая уверенные пози-
тивные вокализации, и продолжает покачивать головой из стороны в сторо-
ну. Наблюдая поведение девочки, можно предположить, что она просит маму 
не подниматься с пола. Далее девочка улыбается, глядя на маму, гладит ее 
по лицу, как бы стряхивая что-то и касается пластилином подбородка мамы. 

Ситуация с экспериментатором. Девочка поднимается с пола и отхо-
дит немного назад, внимательно рассматривая место дискомфорта экспери-
ментатора. Далее ребенок перемещает взгляд на маму, после этого осматри-
вает пространство на полу около экспериментатора, подходит к выбранной 
игрушке и поднимает ее с пола. Далее девочка с позитивными вокализация-
ми подходит к экспериментатору, предлагая данную игрушку, после чего сама 
прикладывает игрушку к месту дискомфорта экспериментатора и удержива-
ет ее около 5 сек. После этого девочка поворачивается к маме, улыбается, 
затем перемещает взгляд на экспериментатора и прикладывает данную иг-
рушку к его лбу. Затем ребенок рукой дотрагивается до головы эксперимен-
татора и эмитирует чихание. 

Эмпатическая забота. Данная категория поведения является доста-
точно распространенной в нашей выборке во всех возрастах.  

Диада 5 (29 месяца) 
Ситуация с мамой. Ребенок в рамках проведения процедуры демон-

стрирует устойчивое изменение выражения лица, сочувствующий взгляд и 
немного нахмуренные брови. 

Диада 4 (20 месяцев) 
Ситуация с экспериментатором. Девочка демонстрирует устойчивое 

изменение выражения лица, а именно грустный взгляд и брови домиком. 
Эмпатический дистресс. Три ребенка в данной выборке продемон-

стрировали высокий уровень дистресса, проявляя данный тип поведения как 
с мамой, так и с экспериментатором.  

Диада 6 (19 месяцев) 
Ситуация с мамой. При проведении эксперимента ребенок демонстри-

рует испуг и настороженность, а именно широко открытые глаза. Девочка на 
четвереньках отползает от мамы в сторону, далее пятится назад в сторону 
экспериментатора, испуганно смотря на маму.  

Ситуация с экспериментатором. В момент проведения процедуры ре-
бенок демонстрирует испуг, а именно широко открытые глаза, учащенное 
сосание соски и непродолжительное замирание. Затем ребенок резко пере-
водит взгляд, немного подергивая головой, с места дискомфорта на экспе-
риментатора, после чего садится на пол, ноги раскинуты в стороны, подбо-
родок прижат к груди и взгляд направлен сначала вниз, а потом исподлобья 
на экспериментатора. Со слов мамы это характерная и повторяющаяся поза 
ребенка в моменты дистресса.  
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Феномен повторения поведения взрослого в ситуации дистресса. 
Данный феномен был выявлен в 4 диадах из 12, все в возрастном интервале 
22–28 месяцев.  

Диада 7 (22 месяцев) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента девочка сидит на полу ря-

дом с мамой. Затем, повторяя за мамой, девочка прижимает ручку к полу и 
пытается оторвать ее несколько раз, издавая кряхтящие звуки. Далее девочка 
гладит одну руку другой и затем трясет ручкой в воздухе, копируя движения 
мамы. 

Диада 11 (23 месяцев) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента девочка сидит на полу с 

выражением сочувствия на лице, после этого начинает тереть одну руку о 
другую, копируя поведение мамы, демонстрируя свои движения экспери-
ментатору. Далее она подносит руку ко рту, трет одну руку о другую, делает 
легкие постукивающие движения одной рукой о другую, поглаживает руку и 
дует на нее. После чего издает сочувствующие вокализации, одновременно 
показывая обе руки маме и переключается на игру. 

Диада 7 (23 месяца) 
Ситуация с экспериментатором. В начале эксперимента девочка сто-

ит на полу и наблюдает за экспериментатором. Девочка очень внимательно 
смотрит на экспериментатора и пытается два раза присесть. Далее прижима-
ет обе ручки ко рту и начинает дуть на них, повторяя за экспериментатором. 
Затем девочка трет одну ручку о другую на протяжении 5 сек., копируя по-
ведение взрослого. 

Обсуждение результатов 

Сравнительная выраженность различных форм поведения. В ситу-
ации с мамой наиболее частой формой реакции является дистресс, а в ситуа-
ции с экспериментатором – проверка гипотезы.  

Самым редко встречающимся видом ответа ребенка на ситуацию дис-
тресса и в ситуации с мамой, и в ситуации с экспериментатором является 
просоциальное поведение. Было зафиксировано два случая данного поведе-
ния в ситуации с экспериментатором и пять случаев в ситуации с мамой. 
В ситуации с мамой в трех случаях демонстрации просоциального поведе-
ния из пяти дети не проявили признака дистресса, и в двух случаях из пяти 
отмечен низкий уровень дистресса. В то же время у трех девочек с самым 
высоким уровнем дистресса в нашей выборке мы не обнаружили признаков 
просоциального поведения.  

Таким образом, результаты исследования демонстрируют следующую 
тенденцию: чем выше уровень дистресса ребенка, тем ниже тенденция про-
являть другие формы эмпатии, особенно просоциальное поведение (рис. 1). 

Эти данные подтверждают предположение о развитии эмпатии в дан-
ном возрасте как трансформации личного дистресса через его регуляцию. 
На определенном этапе развития дистресс сосуществует с другими формами 
эмпатии. Постепенно возрастает способность ребенка регулировать собст- 
венный дистресс, в результате его снизившийся уровень позволяет ребенку 
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переходить от параллельных эмпатически обусловленных чувств к реактив-
ным и, как следствие, проявлять формы поведения, ориентированные на 
другого.  

 

 
 

Рис. 1. Средний балл по категориям отклика ребенка к маме 
в группах детей с низким и высоким уровнем дистресса 

Figure 1. Average score for categories of the child�to�mother response 
in the groups of children with low and high levels of distress 

 
Примечание: средний балл – среднее арифметическое между данными шкал по каждому виду 

поведения для всех детей в группах с низким и высоким уровнем дистресса соответственно. 
Note: the average score is the arithmetic mean between the data of the scales for each type of beha� 

vior for all the children in the groups with low and high levels of distress respectively 

 
Таким образом, можно предположить, что при благоприятном стиле 

материнства, а именно высокой чувствительности и эмпатии мамы, и при 
низком уровне эмпатического дистресса ребенка к двум годам он способен 
регулировать собственный дистресс настолько, что может проявлять просо-
циальное поведение. Важным условием, которое должно быть учтено в бу-
дущих исследованиях, является фактор темперамента ребенка, особенности 
его эмоциональной регуляции (Abramson et al., 2019).  

Различия в отношении ребенка к маме и незнакомому человеку. 
В результате исследования была зафиксирована следующая тенденция: чем 
выше уровень эмпатии ребенка к маме, тем больше разница между эмпатией 
к маме и к незнакомому человеку (рис. 2).  

Можно предположить, что выявленный феномен связан с тем, что к 
данному возрасту ребенок способен выделять фигуру привязанности от дру-
гих людей и демонстрирует разницу в поведении, что может свидетельство-
вать о том, что это не вынужденный паттерн приспособления, а альтерна-
тивные модели поведения к близким и незнакомым взрослым, вызванные 
ситуацией дистресса. Данный феномен также был выявлен в исследовании 
И.Л. ван дер Марк и соавт. (van der Mark et al., 2002). 
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Рис. 2. Уровень эмпатии ребенка к матери и экспериментатору в 12 диадах  
Figure 2. The level of the child’s empathy for the mother and the experimenter in the 12 dyads 

 
Феномен повторения поведения объекта эмпатии. В соответствии с 

моделью М. Хофмана, возраст детей, участвующих в данном исследовании, 
соответствует верхней границе стадии эгоцентрической эмпатии, на котором 
ребенок реагирует на дистресс так, будто сам находится в ситуации дистрес-
са. В специальном исследовании повторения поведения объекта эмпатии, 
названного авторами self-referential behavior, в динамике было обнаружено, 
что в период с 13–15 до 18–20 месяцев частота проявления данного вида по-
ведения растет, а в 23–25 месяцев – снижается (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow 
et al., 1992). Это может говорить о переходном, временном характере данно-
го вида поведения.  

Нельзя не отметить сходство этого феномена и его динамики с фено-
меном эгоцентрической речи (Выготский, 2001). Можно предположить, что 
он является проявлением тех же закономерностей перехода – в данном слу-
чае действий сопереживания – из внешнего плана во внутренний план раз-
решения «эмпатической задачи». Вероятно также, что подобное «примери-
вание» опыта другого на себя позволяет снизить собственный дистресс за 
счет прояснения состояния другого. 

Ограничения выводов исследования. Мы работали с достаточно трудно- 
доступной выборкой и, как следствие, с небольшим количеством участников. 
В нашем исследовании участвовали только девочки и их матери. Это позво-
лило нам, в соответствии с задачами исследования, выявить и описать сами 
формы поведения в наиболее проявленном виде (гендерное преимущество 
девочек этого возраста фиксируется многими исследователями, мама в боль- 
шинстве случаев является основным объектом привязанности и т. д.).  

Заключение 

Этап развития эмпатии у детей, наблюдаемый в данном исследовании, 
можно охарактеризовать как переходный: от непосредственных форм эмпа-
тии к более сложным, частично опосредованным. Нами выявлены и описаны 
характерные для него формы поведения, свидетельствующие об основных 
«задачах развития» на этом этапе: дифференциация «я – другой» и способ-
ность к регуляции собственного дистресса в ситуации дистресса другого. 
Также можно говорить о выявлении некоторых закономерностей на уровне 
тенденций: 



Karyagina T.D., Tomchuk M.A. 2022. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19(3), 573–591 
 

 

584                                                                  CURRENT TRENDS IN PERSONALITY RESEARCH 

1. Дети в раннем возрасте (19–32 месяца) поведенчески проявляют эм-
патию и к маме, и к незнакомому человеку, демонстрируя различные формы 
поведенческих проявлений эмпатии к ним в той или иной степени: 

 просоциальное поведение – наиболее редкая в данном возрасте и 
наиболее зрелая форма поведения, требующая способности ребенка справ-
ляться с собственным дистрессом; чем выше уровень дистресса у ребенка, 
тем ниже способность проявлять другие виды поведенческих проявлений 
эмпатии; 

 дети имитируют поведение человека, находящегося в ситуации дис-
тресса, на данном возрастном этапе развития, возможно, с целью лучше по-
нять переживания другого человека; данный вид поведения является пере-
ходным на границе этапа эгоцентрической эмпатии; интерпретация данного 
типа поведения как свидетельства перехода от внешних форм сопереживания 
ко внутренним, аналогично феномену эгоцентрической речи (Выготский), 
нуждается в специальном исследовании; 

 чем выше степень отзывчивости ребенка к маме, тем больше разли-
чие между проявлениями эмпатии ребенка к маме и незнакомому человеку, 
что, предположительно, связано с характерной для этого возраста динами-
кой привязанности ребенка к значимому взрослому. 

2. Процедура симулированный дистресс взрослого является адекватной 
задачам исследования эмпатии в раннем возрасте. Традиционная система 
кодирования позволяет достаточно полно идентифицировать поведенческие 
проявления эмпатии детей раннего возраста, но требует дополнения. Нам 
удалось провести эксперимент в соответствии с протоколом во всех двена-
дцати диадах и получить однородные результаты, которые в целом согласу-
ются с данными зарубежных исследований, использующих аналогичную 
процедуру. Однако дополнение системы кодирования категориями для опи-
сания феномена повторения поведения взрослого позволяет более точно 
«ухватить» переходный характер данного этапа развития эмпатии.  

В результате проведения эксперимента мы не получили ни одного не- 
гативного результата, например сильного плача ребенка или дистресса мамы. 
Важно отметить, что в своей работе мы строго придерживались правил 
ограничения интенсивности выражения боли и дистресса мамами. Более 
того, процедура проводилась не в лабораторных условиях, а в месте посто-
янного проживания ребенка, и во время его наиболее ресурсного состояния 
с целью повышения бережности и безопасности процедуры. Таким образом, 
следуя разработанным правилам проведения процедуры, можно оценить 
уровень дистресса, испытываемого ребенком в ходе ее проведения, как не-
значительный и не выше, чем в рамках проведения процедуры оценки стиля 
привязанности у детей «Незнакомая ситуация», разработанной М. Эйнсворт, 
широко применяемой для оценки стиля привязанности у детей (Ainsworth 
et al., 2015).  

В нашей выборке большинство мам проявили интерес к исследованию. 
По их словам, они увидели своего ребенка «по-новому», посмотрели на него 
с интересом – как на отдельную личность со своим чувственным миром, ко-
торый требует бережного и внимательного отношения. 
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Суммируя вышесказанное, мы можем говорить о воспроизводимости и 
безопасности данной экспериментальной процедуры, а также о ее перспек-
тивности в плане выявления феноменологии эмпатического поведения детей 
раннего возраста.  
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Abstract. The development of empathy at an early age (12–36 months) is gaining 
more and more attention due to the growing understanding of its importance in motivating 
care and prosocial behavior. The authors present the results of testing the standardized expe- 
rimental procedure “simulated adult distress,” which is most often used in foreign psycho- 
logy to study empathy in young children: the experimenter and the mother in the presence 
of the child take turns showing signs of pain/discomfort of low intensity for a short time. 
The study involved 12 girls aged 19–32 months. The children’s behavior was recorded by 
categories: hypothesis testing, empathic personal distress, empathic concern (care), and pro-
social behavior. The study presents descriptions of behavioral manifestations in all the cate- 
gories as well as a description of the identified phenomenon of repetition of adult behavior 
in the children aged 22–28 months. The results of the study allow to conclude that the use of 
the “simulated adult distress” procedure is promising for identifying empathy phenomena 
characteristic of an early age. 

Key words: early age, empathy, empathic personal distress, prosocial behavior, em-
pathic concern, care, simulated adult distress 
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Красота в психологии: 
библиометрический анализ1 
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Аннотация. Цель исследования – библиометрический анализ психологических 

публикаций, посвященных феномену красоты. Материал для исследования (2214 статьи) 
был извлечен из библиографической базы данных Scopus. Для анализа результатов и 
построения библиометрической карты использовались программы VOSviewer и biblioshiny. 
При построении понятийной карты выделены четыре кластера, связанных с изучением 
красоты: телесная составляющая человека, привлекательность, эстетические явления, 
социокультурные процессы. Тематическая кластеризация алгоритмом Walktrap позволи-
ла определить четыре темы, при этом тема с наибольшей плотностью и центральностью 
посвящена изучению привлекательности, в частности, физической привлекательности и 
привлекательности лица. Пять стран (США, Великобритания, Германия, Канада, Австра-
лия) выпустили почти 3/4 от общего количества публикаций (74,2 %). Вклад российских 
авторов составил 17 статей (0,8 %). Анализ трендов показывает, что в последние годы 
возрастает интерес к социальным медиа, эстетическим эмоциям и ценностям. Сделан 
вывод о том, что основными феноменами, которые связаны с понятием «красота» и 
изучаются в психологии, являются образ тела, привлекательность, физическая привле-
кательности, привлекательность лица и эстетика. Показано, что красота как ценность, 
оставаясь малоизученной категорией, исследуется в контексте позитивной психологии. 

Ключевые слова: библиометрический анализ, красота, привлекательность, вос-
приимчивость к красоте, наукометрия, ценность, позитивная психология 
 
 

Я понял, что не слушал свой внутренний голос,  
который пытался говорить со мной о красоте.  
Я был слишком трудолюбив, слишком «принципиален»,  
чтобы проводить время, просто глядя на цветы! 

Ролло Мэй 
 

Введение 

На протяжении тысячелетий красота является одной из важнейших ка-
тегорий, связанных с бытием человека, осмыслению которой посвящено 
множество философских и научных трудов, религиозных текстов и произве-

 
© Носова П.А., Фёдоров А.А., 2022 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

 

http://orcid.org/0000-0002-9373-1798
http://orcid.org/0000-0003-1272-7859


Носова П.А., Фёдоров А.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 592–606 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ                                            593 

дений искусства. В психологии есть авторы, утверждающие, что восприим-
чивость к красоте является одним из показателей субъективного благополу-
чия и положительного психического здоровья человека. Например, А. Мас-
лоу говорил о важности красоты как ценности Бытия, рассматривая ее в 
контексте пиковых переживаний (Маслоу, 1999). Р. Mэй писал о своем жиз-
ненном опыте встречи с красотой и том, как после этого изменилось каче-
ство его жизни (May, 1985). М. Селигман, описывая добродетели и достоин-
ства, присущие психически здоровому человеку с точки зрения позитивной 
психологии, отмечает обязательное присутствие у него чувства прекрасного 
(Селигман, 2006).  

Б.М. Хауэлл, Р. Дисснер и Р.М. Робинсон утверждают, что красота яв-
ляется одной из ценностей, которая определяет полноценную человеческую 
жизнь. Они пишут о том, что в проведенном ими исследовании можно было 
бы ожидать сильной положительной связи между уровнем самоактуализа-
ции и степенью восприимчивости к красоте, но из-за обесценивания красоты 
в американской и западной культурах логичнее было выдвинуть гипотезу 
о средней положительной значимой корреляции между этими показателями. 
Однако даже эта гипотеза не подтвердилась, и авторы рассуждают о том, 
что, похоже, участников научили успешно игнорировать красоту, прививая 
американцам другие ценности – власти, гедонизма и личных достижений. 
Также авторы согласны с Э. Скарри (1999), что красота была «изгнана» из 
гуманитарных наук в последние два десятилетия XX в. Они говорят о том, 
что пренебрежение красотой и эстетическими потребностями «заразило» и 
психологию, что, например, нет ни одной статьи в журнале гуманистической 
психологии, где «красота» и «эстетические потребности» были указаны в 
качестве ключевых слов (Howell et al., 2020). 

Это, однако, вовсе не означает, что красота в самых разнообразных про- 
явлениях не привлекала внимания психологов вообще. Помимо гуманисти-
ческой психологии, которую красота интересует, прежде всего, как ценность, 
существует множество других парадигм и направлений. Таким образом, 
данное исследование направлено на то, чтобы выделить и проанализировать 
тематические области, в рамках которых изучается понятие красоты в пси-
хологической науке, включая отдельное рассмотрение тех кластеров, где 
красота изучается как ценность. Для этого оптимальным является использо-
вание современных библиометрических методов, с помощью которых мож-
но построить наукометрическую карту и провести количественный анализ 
любой научной области. Иными словами, целью данного исследования стал 
библиометрический анализ психологических публикаций, связанных с поня-
тием красоты. 

Методы и материалы 

Материал для исследования извлечен из библиографической базы дан-
ных Scopus 20 января 2022 г. Был сформирован следующий поисковый за-
прос: TITLE-ABS-KEY (beauty) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, «j»)) AND 
(LIMIT-TO ((PUBSTAGE, «final»)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, «PSYC»)) 
AND (EXCLUDE (PUBYEAR, 2022)). Это означает, что, используя слово beauty, 
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поиск осуществлялся по журнальным публикациям в названии статьи, анно-
тации и/или ключевых словах в области знания «Психология». При этом 
принимались во внимание только опубликованные материалы, вышедшие до 
2021 г. включительно. Документов, которые соответствовали условиям по-
иска, оказалось 2214. 

Для построения библиометрической карты использовалась программа 
VOSviewer, версия 1.6.17, которая является открытым программным про-
дуктом. Она позволяет создавать карты на основе сетевых данных, а также 
их визуализировать и изучать. При этом можно анализировать такие пара-
метры, как соавторство, цитирование, совместная встречаемость терминов, 
совместное цитирование и пр. (van Eck, Waltman, 2010). Также анализ кон-
цептуальной структуры предметного поля проводился с помощью пакета 
biblioshiny, основанного на R-инструменте bibliometrix (Aria, Cuccurullo, 2017). 
С его помощью в исследовании строилась кластерная тематическая карта, 
а также изучалась временная динамика ключевых слов. 

Результаты и обсуждение 

Динамика публикаций. Первым опубликованным трудом, найденным 
в результате поиска, оказалась философско-психологическая статья Дж.Г. Хиб-
бен «Метод идеалистической этики: комментарий» (Hibben, 1895). В данной 
публикации обсуждается идеалистическая этика, в контексте которой рас-
сматриваются «истина», «доброта» и «красота» как высшие идеалы челове-
ческой жизни. Далее, вплоть до 1973 г., в Scopus индексируются в основном 
от 0 до 2 публикаций в год (исключение составляет 1961 г. – 3 публикации). 
С 1973 г. количество публикаций постепенно начинает увеличиваться. 
На период 2003–2012 гг. приходится наиболее заметный рост публикаций 
по сравнению с другими десятилетиями. Так как последний период состав-
ляет девять лет, нельзя с точностью прогнозировать данные, но на настоя-
щий момент видна тенденция к уменьшению коэффициента роста публика-
ций (табл. 1). 

 
Таблица 1 / Table 1 

Динамика публикаций, 1973–2021 /  
Publication dynamics, 1973–2021 

 

Период / 
Period 

Разброс 
публикаций / 

Distribution 
of publications

Количество 
публикаций / 

Number 
of publications

Среднее число публикаций
в год за период / 

Average number of publications
in year for the period 

Коэффициент 
роста 

публикаций / 
Publication 
growth rate 

1973–1982 1–11 66 6,6 – 

1983–1992 3–16 98 9,8 1,5 

1993–2002 15–31 216 21,6 2,2 

2003–2012 34–118 701 70,1 3,3 

2013–2021 85–142 1083 108,3 1,5 

 
Понятийная карта. При построении библиометрической карты поня-

тие «красота» (beauty) исключалось, потому что являлось предметной обла-
стью исследования. Для показателя, отражающего минимальное количество 
встречаемости авторских ключевых слов, мы определили число восемь. 
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Учитывая этот порог, из 4420 ключевых слов осталось 116. Из представлен-
ных в программе методов нормализации использовался линейно-логарифми- 
ческий/модулярный метод, так как он позволил получить понятийную карту, 
более доступную для интерпретации, нежели те, которые конструировались 
на основе нормализации методом силы связи или фракционализации. 

На понятийной карте (рис. 1) представлены четыре кластера, которые 
обозначены разными цветами. В отличие от ряда других программных про-
дуктов, направленных на построение библиометрических сетей, VOSviewer 
дает визуализацию, основанную на расстоянии (distance-based visualization), 
а не графах (graph-based) (van Eck, Waltman, 2014). Чем меньше расстояние 
между элементами, тем выше степень их связанности. Важно отметить, что 
обычно при такой визуализации элементы нельзя расположить в двухмерном 
пространстве так, чтобы расстояние между ними совершенно точно отражало 
степень их связанности, поэтому расстояние отражает связанность лишь 
приблизительно, а в качестве дополнительного средства отображения сов-
местной встречаемости может использоваться толщина линии. Таким обра-
зом, на построенной понятийной карте площадь круга отвечает за частоту 
встречаемости ключевых слов, а расстояние между кругами и толщина свя-
зующих линий – за частоту совместной встречаемости. 

 

 
 

Рис. 1. Понятийная карта ключевых слов (психологические публикации, beauty, 1895–2021) / 
Figure 1. Term map of keywords (psychological publications, beauty, 1895–2021) 

 
Первый кластер (красный цвет) представлен телесной составляющей 

человека, в контексте которой рассматриваются вопросы, связанные с обра-
зом тела, расстройствами пищевого поведения, нервной анорексией, неудо-
влетворенностью телом, женщинами, подростками, беспорядочным питани-
ем, ожирением, депрессией, СМИ, рекламой, идеалом худобы, гендерными 
ролями, феминизмом, внешностью, оценкой тела, самооценкой, романтиче-
скими отношениями, позитивным образом тела и пр.  
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Второй кластер (зеленый цвет) связан с изучением привлекательности, 
в частности физической привлекательности, восприятия лица, привлекатель-
ности лица, эволюции, эволюционной психологии, личности, здоровья, вы-
бора партнера, индекса массы тела, половых различий, соотношения талии и 
бедер, косметики, возраста и пр. 

Третий кластер (синий цвет) представлен понятием эстетики и смеж-
ными с ней терминами: эмоции, нейроэстетика, эстетические предпочтения, 
эстетический опыт, искусство, культура, эмпатия, суждение, симпатия, 
нравственная красота, природа, зрительное восприятие, симметрия, картина, 
музыка, поэзия и пр. 

Четвертый кластер (желтый цвет) связан с социокультурными процес-
сами и содержит такие понятия, как стереотипы, вес, раса, старение, силь-
ные стороны характера, позитивная психология, духовность, этническая при- 
надлежность, гендер, подросток, идентичность и пр. 

Основными терминами, если опираться на показатель частоты встре-
чаемости, которые связаны с понятием «красота» и изучаются в психоло- 
гии (табл. 2), являются образ тела, привлекательность, физическая привлека-
тельности, эстетика, привлекательность лица, гендер, расстройства пищево-
го поведения, лицо, восприятие лица и эмоция.  

 
Таблица 2 / Table 2 

Частота встречаемости и сила связей десяти наиболее часто используемых понятий / 
Frequency of occurrence and link strength of ten most frequent terms 

Термины / 
Terms 

Кластер / 
Cluster 

Частота  
встречаемости / 

Frequency  
of occurrence 

Количество 
связей / 

Number of links 

Общая сила 
связей / 

Total link strength 

Body Image 1 148 58 231 

Attractiveness 3 131 65 187 

Physical attractiveness 3 82 44 89 

Aesthetic 2 77 42 94 

Facial attractiveness 3 52 25 44 

Gender 4 49 40 67 

Eating disorders 1 46 26 66 

Face 3 34 30 61 

Face perception 3 34 34 58 

Emotion 2 32 30 51 

 
Тематическая карта. Тематическая карта предметного поля была по-

строена в пакете biblioshiny. Для кластеризации использовался алгоритм 
Walktrap, основанный на методе случайных блужданий (random walks). Кла-
стеры располагаются в двухмерном пространстве, которое задается осями 
плотности (показатель внутренних связей между элементами внутри темы) 
и центральности (показатель внешних связей с другими темами). Таким об-
разом, могут быть определены четыре разновидности тем (Cobo et al., 2011). 

1. В левом верхнем углу находятся нишевые темы, слабо связанные 
с остальными, но тесно внутри себя (хорошо проработаны, но малозначимы 
для других областей). 

2. В левом нижнем углу расположены возникающие или исчезающие темы. 
Они являются слабо проработанными и слабо связанными с остальными. 



Носова П.А., Фёдоров А.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 592–606 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ                                            597 

3. В правом верхнем углу находятся темы, двигающие предметное поле: 
это разработанные темы, важные для всех остальных 

4. Наконец, в правом нижнем углу располагаются так называемые ос-
новные (базовые) темы: они важны для всей области, но их связи внутри 
себя относительно слабы (часто в силу общего характера). 

Тематическая карта, полученная на основе авторских ключевых слов, 
приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Тематическая карта авторских ключевых слов (психологические публикации, beauty, 1895–2021) 
Figure 2. Thematic map of author’s keywords (psychological publications, beauty, 1895–2021) 

 
Как мы видим, наиболее разработанной темой, которая связана с ос- 

тальными, является изучение привлекательности, в частности физической 
привлекательности и привлекательности лица. Базовая тема ожидаемо ассо-
циирована с достаточно общими понятиями, такими как собственно красота, 
а также эстетика, искусство, эмоции и нейроэстетика. Нишевой темой, кото-
рая характеризуется высокой плотностью, но относительно слабыми связями 
с другими, является кластер, посвященный образу тела, пищевым расстрой-
ствам и неудовлетворенности телом. Другие кочевые слова этой темы поз-
воляют предположить, что исследования в этой области преимущественно 
проводятся на женской выборке и часто связаны с изучением влияния СМИ. 
Наконец, тема с низкими показателями как центральности, так и плотности 
посвящена сильным сторонам характера. Эта область исследований относи-
тельно недавно возникла внутри позитивной психологии и, видимо, пока 
остается несколько изолированной от остальной психологии.  

Страны и языки. Согласно данным Scopus, авторы, опубликовавшие 
психологические статьи, относящиеся к красоте, представлены 76 странами. 
Первые пять стран (США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия) 
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выпустили почти 3/4 от общего количества публикаций (74,2 %), при этом 
явным лидером является США (43,5 %) (табл. 3). Вклад российских авторов 
составил 17 статей (0,8 %), опубликованных в основном с 2017 по 2021 г.  

Английский язык является лидирующим – на нем написаны 2083 ста-
тьи (94 %) из 2214, вторым по распространенности является французский 
язык – 41 статья (1,9 %).  

 
Таблица 3 / Table 3 

Страны, имеющие более 100 психологических статей, связанных с красотой / 
Countries with more than 100 psychological articles associated with beauty 

Ранг / Rank Страна / Country Количество публикаций / Number of publications 

1 США / USA 962 (43,5 %) 

2 Великобритания / United Kingdom 282 (12,7 %) 

3 Германия / Germany 164 (7,4 %) 

4 Канада / Canada 129 (5,8 %) 

5 Австралия / Australia 106 (4,8 %) 

 
Анализ авторов и изданий. Выбранные психологические статьи были 

написаны 4793 авторами, при этом 1,2 % из них имеют пять и более публикаций.  
 

Таблица 4 / Table 4 
Авторы, опубликовавшие наибольшее количество психологических статей, 

имеющих отношение к красоте / 
Authors who published the greatest number of psychological articles associated with beauty 

Ранг / 
Rank 

Автор / 
Author 

Страна / 
Country 

Количество  
публикаций, N / 

Number  
of publications, N

Количество 
цитирований, С /

Number 
of citations С 

C/N 

Индекс 
Хирша / 

Hirsch 
Index 

1 V. Swami 
Малайзия / 

Malaysia 
27 782 29 47 

2 H. Leder 
Австрия / 

Austria 
19 538 28 43 

3 J.H. Langlois 
США / 

USA 
18 3107 172,6 23 

4 M. Nadal 
Испания / 

Spain 
18 586 22,5 26 

5 A.C. Little 
Великобритания /

United Kingdom
14 753 53,8 63 

6 D.I. Perrett 
Великобритания /

United Kingdom
13 928 71,4 102 

7 B.C. Jones 
Великобритания /

United Kingdom 13 574 44,2 62 

8 A. Furnham 
Норвегия / 

Norway 
13 428 32,9 93 

9 R. Diessner 
США / 

USA 
13 222 17,1 13 

10 M. Tiggemann
Австралия / 

Australia 
12 928 77,3 78 

11 T. Jacobsen Германия / 
Germany 

12 722 60,2 46 

 
Первое место по продуктивности (количеству опубликованных статей) 

занимает малазийский автор В. Свами (табл. 4), областью интересов которо-
го в большей степени является образ тела и близкие к нему понятия (первый 
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кластер понятийной карты). Если рассматривать показатель C/N как эффек-
тивность публикационной деятельности, то В. Свами оказывается на третьем 
месте, а первое место по этому параметру занимает Дж.Х. Ланглуа из США. 
Самый высокий индекс Хирша у A.C. Литтл (63) из Великобритании, который 
так же, как предыдущий автор, предпочитает исследования, связанные с при- 
влекательностью лица (второй кластер понятийной карты). В представлен-
ной пятерке лидеров только австриец Х. Ледер и испанец М. Надаль обра-
щаются к проблемам эстетики и искусства (третий кластер понятийной карты). 

Публикационная активность ведущих авторов за последние пять лет 
(2017–2022 гг.) сильно отличается. Так, в этот период у Дж.Х. Ланглуа и 
A.C. Литтл отсутствуют публикации, имеющие отношение к красоте. Послед-
няя статья, связанная с данной областью исследования, у А.С. Литтла вышла 
в 2016 г. (Mileva et al., 2016), а Дж.Х. Ланглуа опубликовал две статьи в 
2015 г. (Rennels, Langlois, 2015; Schein, Langlois; 2015). У В. Свами, несмотря 
на первое место по количеству статей, последняя публикация была в 2017 г. 
(Swami et al., 2017). Лидирующую позицию занимает Х. Ледер – у него с 
2017 по 2021 г. восемь опубликованных статей, связанных с красотой – одна 
в 2017 г. (Leder et al., 2017), по две в 2018 (Goller et al., 2018; Weichselbaum et 
al., 2018), 2019 (Lauring et al., 2019; Vartanian et al., 2019) и 2020 г. (Hur et al., 
2020; Mitrovic et al., 2020) и одна в 2021 г. (Pelowski et al., 2021). Всего на 
одну статью от него отстает М. Надаль, у которого в 2017 г. опубликовано 
две статьи (Nadal et al., 2017; Ferrari et al., 2017), одна в 2019 г. (Vartanian et 
al., 2019), три в 2020 г. (Cattaneo et al., 2020; Coburn et al., 2020; Corradi et al., 
2020) и одна в 2021 г. (Che et al., 2021). 

В результате построения карты сотрудничества авторов, у которых три 
и более совместных статей, сформировалось семь групп, объединенных на- 
учными интересами (рис. 3). Самая большая группа состоит из восьми чело-
век (красный цвет), где наиболее продуктивным по количеству совместно 
написанных работ является М. Надаль, причем так же, как К.Х. Села-Конде,  
он сотрудничает со всеми членами группы. Исследовательский интерес дан-
ного сообщества представлен третьим кластером, к которому относится эс-
тетика и такие смежные с ней понятия, как нейроэстетика, эстетические 
предпочтения, эстетический опыт, искусство, суждение, зрительное воспри-
ятие, картины и пр. М. Надаль и Х. Ледер, входящие в пятерку лидеров по 
количеству опубликованных работ, связанных с красотой, также имеют сов-
местные статьи, при этом Х. Ледер относится к другой авторской группе 
(синий цвет). Их общий научный интерес представлен тематической об- 
ластью, в которую входит эстетика, искусство, эстетический опыт и пр. 
В. Свами, Дж.Х. Ланглуа и A.C. Литтл, хотя и являются одними из веду- 
щих авторов по количеству опубликованных статей, касающихся красоты, 
не имеют постоянного взаимодействия с коллегами в данной области иссле-
дования. 

Психологические статьи, связанные с красотой (n = 2214), изданы в 
160 журналах, при этом около 72 % из них имеют пять и более публикаций. 
В табл. 5 представлены издания, лидирующие по количеству психологиче-
ских публикаций, имеющих отношение к красоте.  
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Рис. 3. Карта сотрудничества авторов 
Figure 3. Authors’ collaboration map 

 
Содержательно журнал Body Image специализируется на выпуске ста-

тей об образе тела и внешности человека; журнал Frontiers in Psychology 
публикует психологические статьи широкого профиля; журнал Sex Roles 
фокусируется на гендерных вопросах, рассматриваемых с феминистской 
точки зрения; журнал Perception публикует статьи, связанные с восприяти-
ем; журнал Archives of Sexual Behavior посвящен вопросам сексологии.  

 
Таблица 5 / Table 5 

Журналы, выпустившие наибольшее количество психологических статей, 
имеющих отношение к красоте / 

Journals that published the greatest number of psychological articles associated with beauty 

Ранг / 
Rank 

Журнал / 
Journal 

Количество 
публикаций, N / 

Number  
of publications, N

Количество 
цитирований, С / 

Number  
of citations, С 

C/N 
SJR 

2020 

1 Body Image 98 3578 36,5 1,781 

2 Frontiers in Psychology 59 617 10,5 0,947 

3 Sex Roles 58 2153 37,1 1,509 

4 Perception 57 1512 26,5 0,619 

5 Archives of Sexual Behavior 45 1448 32,2 1,288 

 
Таким образом, начиная с 1973 г., когда появилась первая публикация, 

количество статей, имеющих отношение к красоте, постоянно возрастало. 
Однако в последнее десятилетие наметилась тенденция к замедлению темпов 
роста, при этом в абсолютных показателях число публикаций продолжает 
увеличиваться. Основными понятиями, которые связаны с красотой и изу-
чаются в психологии, являются образ тела, привлекательность, физическая 
привлекательности, эстетика, привлекательность лица, гендер, расстройства 
пищевого поведения, лицо, восприятие лица и эмоция. Лидирующую пози-
цию по психологическим статьям, связанным с красотой, занимают США, 
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у которых почти половина (43,5 %) от общего количества статей. При этом 
первой пятерке стран (США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия) 
принадлежит почти 3/4 от общего количества публикаций (74,2 %). У авто-
ров, которые занимают первые позиции по количеству статей, областью ин-
тересов являются образ тела и близкие к нему понятия (В. Свами, Малай-
зия); привлекательность лица (Дж.Х. Ланглуа, США; A.C. Литтл, Велико-
британия); проблемы эстетики и искусства (Х. Ледер, Австрия; М. Надаль, 
Испания). Можно отметить, что в группе из одиннадцати ведущих авторов 
также есть исследователь Р. Дисснер, область интересов которого связана с 
эстетическими эмоциями. Вместе с коллегами Р. Дисснер разработал мето-
дику, с помощью которой можно измерить степень восприимчивости к кра-
соте природы, искусства и нравственной красоте человека (Diessner et al., 
2008), и в дальнейшем в психологии образовалась область, где изучают во-
просы, связанные с восприимчивостью к красоте. Отметим, что существуют 
русскоязычные версии данной методики (Носова, 2018; Sabadosh, 2017).  

Самые тесные связи у авторов, которые сотрудничают в области эсте-
тики и смежных с ней понятий (нейроэстетика, эстетические предпочтения, 
эстетический опыт, искусство, суждение, зрительное восприятие, картины и 
пр.). Лидирующими по количеству психологических публикаций, имеющих 
отношение к красоте, являются журналы Body Image (специализируется на 
выпуске статей об образе тела и внешности человека), Frontiers in Psycho- 
logy (публикует психологические статьи широкого профиля), Sex Roles (фо-
кусируется на гендерных вопросах, рассматриваемых с феминистской точки 
зрения), Perception (публикует статьи, связанные с восприятием); Archives of 
Sexual Behavior (посвящен вопросам сексологии). 

Соответственно, красота на данном этапе изучается чаще всего в связи 
с образом тела: самая большая частота встречаемости; ведущим является 
журнал Body Image; у автора с самым большим количеством статей в об-
ласть интересов входят образ тела и близкие к нему термины. 

Можно отметить, что на понятийной карте отсутствует понятие «цен-
ность», хотя ряд авторов подчеркивают именно ценностный аспект катего-
рии «красота». Это не означает, что понятие ценности вообще не встречает-
ся в публикациях, связанных с красотой. Оно не попало на понятийную кар-
ту в силу установленного порога вхождения (8), в то время как частота клю-
чевого слова «ценности» (values) в нашей базе равна 6. Таким образом, пуб-
ликации, касающиеся ценностного аспекта красоты, хотя и есть, остаются 
достаточно редкими. При этом крайне интересна временная динамика клю-
чевых слов. На рис. 4 приведен график за последний пятилетний период 
(2016–2021 гг.) по медианному году (построен в biblioshiny). 

Из рисунка видно, что «ценности» входят в перечень понятий, для ко-
торых медианный год равен 2020 г. Иными словами, хотя публикации, 
касающиеся ценностного аспекта красоты, немногочисленны, они появи- 
лись именно в последние годы, и, возможно, интерес к этой области будет 
расти. Также можно отметить, что в последние годы возрастает интерес 
к влиянию социальных медиа, а также к эстетическим эмоциям (например, 
благоговению). 
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Рис. 4. Временные тренды авторских ключевых слов, 2016–2021 гг.  
Figure 4. Temporal trends for author’s keywords, 2016–2021 

 
Красота как ценность исследуется в контексте позитивной психологии, 

которая входит в четвертый кластер понятийной карты. Например, Р. Мак-
Грат эмпирическим путем вывел три основных фактора/добродетели (любо-
знательность; забота; самоконтроль), а также входящие в них сильные сто-
роны характера. При этом в состав добродетели «любознательность» входит, 
наряду с другими, такое достоинство, как «понимание красоты» (McGrath, 
2015). М.Л. Мартинес-Марти, М.Д. Авиа и М.Дж. Эрнандес-Льореда прове-
ли исследование, в котором испытуемым предлагались упражнения, направ-
ленные на повышение осознания красоты и влияния ее на эмоции, мысли и 
поведение, а также осуществлялось культивирование эстетического отноше-
ния к красоте и поощрение участников подвергать себя воздействию красо-
ты. Большинство испытуемых сообщили, что в результате вмешательства 
у них улучшились некоторые аспекты оценки красоты и благополучия. 
При этом 34 % испытуемых признали ценность красоты. Так, один участник 
сообщил: «Это помогло мне взглянуть на жизнь с позитивной стороны. <...> 
Учитывая все те страдания, что нас окружают, я считал размышления о кра-
соте поверхностными и лицемерными. И все же они необходимы для счастья» 
(Martinez-Marti et al., 2014, p. 480; перевод с английского наш. – П.Н., А.Ф.).  

Заключение 

Настоящее исследование, насколько нам известно, является первым 
библиометрическим анализом красоты в психологии. Оно позволяет утвер-
ждать, что основными тематическими областями, в которых происходит 
изучение красоты, являются исследования телесной составляющей человека, 
его привлекательности, эстетических явлений и социокультурных процес-
сов. Основными терминами, которые связаны с красотой и изучаются в пси-
хологии, являются образ тела, привлекательность, физическая привлека-
тельности, эстетика, привлекательность лица, гендер, расстройства пищево-
го поведения, лицо, восприятие лица и эмоция. Красота как ценность остает-
ся малоизученной в психологии категорией, которая, однако, начинает вы-

Социальная сеть Instagram запрещена в Российской Федерации
Social network Instagram is banned in the Russian Federation 



Носова П.А., Фёдоров А.А. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 592–606 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ                                            603 

зывать интерес у исследователей. В таком ракурсе красота рассматривается 
в контексте позитивной психологии, а также в связи с изучением восприим-
чивости к красоте. 

Возможным ограничением проведенного исследования может быть 
неполнота баз данных, что является общей проблемой для подобных иссле-
дований. Тем не менее библиометрический анализ остается важным совре-
менным методом, результаты которого значимы для понимания содержа-
тельных и динамических аспектов изучаемой предметной области. 
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Abstract. The purpose of the study is to conduct a bibliometric analysis of psychological 

publications devoted to the phenomenon of beauty. The research material (2214 articles) was 
extracted from the Scopus bibliographic database. The VOSviewer and biblioshiny software 
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tools were used to analyze the results and build a bibliometric map. The construction of a 
conceptual map made it possible to identify four clusters related to the study of beauty: 
(1) the bodily component of a person; (2) attractiveness; (3) aesthetic phenomena; and 
(4) sociocultural processes. Thematic clustering using the Walktrap algorithm identified 
four themes; with the theme with the highest density and centrality devoted to the study of 
attractiveness, in particular, physical attractiveness and facial attractiveness. Five countries 
(USA, UK, Germany, Canada, Australia) produced almost 3/4 of the total number of publica-
tions (74.2%). The contribution of Russian authors amounted to 17 articles (0.8%). Trend 
analysis shows that in recent years there has been a growing interest in social media, aesthe- 
tic emotions and values. It is concluded that the main phenomena that are associated with 
the concept of “beauty” and are studied in psychology are body image, attractiveness, physical 
attractiveness, facial attractiveness and aesthetics. The conducted analysis shows that beauty as 
a value, remaining an understudied category, is explored in the context of positive psychology. 

Key words: bibliometric analysis, beauty, attractiveness, engagement with beauty, sci-
entometrics, value, positive psychology 
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Abstract. In 2022, the American Psychological Association’s (APA) Division 52 (In-

ternational Psychology) marked the long-anticipated 25th anniversary of its foundation on 
February 21, 1997. This is an apt time to review the important and often overlooked roles of 
students within international psychology. This concise, yet panoramic overview explores the 
roles of students in international psychology, in APA’s Division 52, and in student-led organ-
izations in five parts: (1) prehistory of Division 52 prior to 1997; (2) early years of Division 52; 
(3) recent years of Division 52; (4) the current rise of a new student-led organization; (5) fu-
ture directions for international psychology. 
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Introduction 

On February 21, 1997, the American Psychological Association (APA) fi-
nally approved the petition for a bold new division, Division 52, “International 
Psychology.” After the APA Council rejected an earlier petition in 1974 for 
a “Division of International Cooperation in Psychology,” it took 23 years for 
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some determined petitioners to overcome resistance and reach the required num-
ber of 764 signatures (1% of current APA membership) to charter a new division, 
Division 52 (Takooshian, Bais, 2017).  

This 25th anniversary of APA’s Division 52 in 2022 is an opportune time to 
look back at the impressive roles of students within international psychology. Cer-
tainly, students have been a valued and important part of Division 52 since its 
start in 1997, yet students have not always been perceived as such. Across time 
and place, psychology students have often been seen as “unready” people who 
“should be seen but not heard” until they complete their training to become cre-
dentialed psychologists (Boring, 1929, pp. 10–11). But for 25 years, Division 52 
has encouraged students to thrive and actively shape their international arena.  

 
Select highlights of student leadership in organized psychology 

 
Year Actions 

1879 From Leipzig, Wilhelm Wundt’s 70 global students quickly spread psychology worldwide  

1889 In Paris, students were inspired by the First International Congress of Psychology 

1929 At Yale, students were determined to start a new student psychology society (Psi Chi) 

1963 Psi Chi recruited international students to participate in its “International Year” 

1988 Two students finally launch the American Psychological Association of Graduate Students 

1992–1995 Psi Chi and APA survey 70 national psychology associations about the status of students 
in international psychology 

1997 From the start, Division 52 encouraged student participation in the Division 

1998 Psi Chi publishes a call to international students in the International Journal of Psychology 

1999 A Psi Chi panel at APA promotes student leadership in international psychology 

2000–2003 Students form a bold new IPSO, International Psychology Student Organization 

2020 Despite COVID�19, the Division 52 Student Committee dramatically expands its programs 

2020 The launch of the Global Student Psychology Committee (GSPC)  

 
This article offers a concise, yet panoramic overview of the roles of students 

in international psychology, APA’s Division 52, and within student-led organiza-
tions in five parts: (1) prehistory of Division 52 prior to 1997; (2) early years of 
Division 52; (3) recent years of Division 52; (4) the current rise of a student-led 
organization, and (5) future prospects for international psychology (Table). 

International psychology overview prior to 1997 

1879. Once Wilhelm Wundt formed the first “psychology laboratory” in 
Leipzig in 1879, this new science did not remain a solely German field. Instead, 
this new science spread like wildfire around the globe. This was due to a flood of 
adventurous young students from all corners of the planet – from Chile to Russia, 
who were drawn to study in Leipzig and take this new science back to their home-
land (Misiak & Sexton, 1966). Of 184 doctoral theses that Wundt supervised 
between 1879–1920, 70 were completed by international students from 20 na- 
tions (Tinker, 1932).  

1889. Just 10 years after Wundt formed his lab, Paris hosted the first Interna-
tional Congress of Psychology. This remarkable gathering that took place between 
August 6–10, 1889, hosted an estimated 204 delegates from 20 nations (James, 
1889). Records are unclear how many of these delegates were students, however, 
it is clear the lasting impact the Congress must have had on these students to par-
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ticipate in the sessions and receptions with such diverse global luminaries. These 
included Binet from France, James from the United States (U.S.), Sechenov from 
Russia, Wundt from Germany, Galton from the United Kingdom (UK), and even 
young Sigmund Freud from Vienna.  

1929. Back in 1927, two students at the University of Kansas – undergraduate 
Edwin B. Newman and graduate student Frederick Howell Lewis, raised the pos-
sibility of a national student fraternity in psychology. They formed a team of stu-
dents who conducted a national survey, which found mixed feelings – from avid 
support and indifference to fervent opposition. These students convened from 
September 1, 1929 – September 7, 1929, at the Ninth International Congress of 
Psychology at Yale University – a historic gathering of 826 psychologists from 
21 nations. Sadly, their strongest opposition came in a famously scathing three-
page letter from the esteemed E.G. Boring of Harvard University: “Forgive me if  
I seem harsh, but I must make myself quite clear… What functions could a psy-
chological fraternity subserve?.. I shall not send your letter to any member of our 
[Harvard] staff… One does not bother colleagues with things that they would 
scorn” (Boring, 1929, pp. 10–11). Undaunted, these intrepid students proceeded 
to form what soon became Psi Chi, the National Honor Society in Psychology. 
Could these determined students in 1929 have imagined where their vision 
would lead? As of 2019, Psi Chi was, by far, the world’s largest psychology or-
ganization, and largest international honor society, touching the lives of over 
700,000 life members across 1,150 campuses in 18 nations (Takooshian, 2019),  
and starting the careers of many of the most eminent psychologists of the 20th cen-
tury (Heitner & Denmark, 2000).  

1963. In 1963, the 17th International Congress of Psychology in Washington 
D.C. was the second to meet in the USA. At the time, the 1963 Psi Chi President 
was Roger W. Russell, who was also the Executive Officer of the APA (1956–1959) 
and Secretary-General of the International Union of Psychological Science (1960–1966). 
To mark the occasion, Russell celebrated the “International Year” with a histo- 
ric 14-page edition of the Psi Chi Newsletter on “Psychology Abroad,” assembling 
10 students from seven nations to publish detailed essays on the diverse indigenous 
psychologies in their nations. This was 13 years before the first classic volume on 
“Psychology around the world” (Sexton & Misiak, 1976), thus setting the tone for 
years within Psi Chi to be attentive to psychology students in other nations.  

1988. For most of the 20th century, the APA has been emphatic about creden-
tials – that only doctorates can join APA as “members,” while students may join 
as non-voting “affiliates.” Back in 1987, two students sought some way to increase 
student voices within the APA. These two graduate students – Scott Mesh at 
St. John’s University in New York and David Pilon at the University of Waterloo 
in Canada, petitioned the APA for a bold new student association within 
the APA (Dittmann, 2003). Though five past attempts had failed, Mesh and Pilon 
received a unanimous vote of approval by the APA Council in 1988 to form 
the American Psychological Association of Graduate Students (APAGS), which 
has now grown into a major voice within APA – with its own officers, bylaws, 
and awards. As of 2022, APAGS has reported having 31,181 students, including 
many international as well as U.S. students (I. King, personal communication, 
June 2, 2022).  
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1992–1999. Starting in 1992, Psi Chi became more active by appointing 
a committee to explore the status of students in international psychology, with Vice 
President Harold Takooshian as its chair. He collaborated with Joan Buchanan in 
the APA Office of International Affairs to survey 70 national psychology associa-
tions. Findings indicated that barely five of the national psychology associations 
allowed students even as affiliates. For the great majority, students had no status 
until completing their degree. In 1994, Takooshian travelled to the International 
Council of Psychologists (ICP) conference in Lisbon, Portugal, to speak about 
“Psi Chi: The impact of a student honor society on a nation’s psychology,”1 and 
quickly found that colleagues outside the USA had no concept of a student honor 
society, but were, in fact, open to such a possibility. In 1998, two Psi Chi Presi-
dents, Harold Takooshian and Slater Newman, co-authored a data-based article in 
the International Journal of Psychology, which familiarized international students 
and faculty with the Psi Chi concept. At the APA’s annual Convention in 1999, 
Newman and Takooshian organized a forum on increasing students’ roles in in-
ternational psychology. Psi Chi Past-President John Davis (2019) later chronicled 
how these many activities eventually led the 1,050 Psi Chi chapters in the USA to 
vote to become an “international honor society” in 2009.  

Looking back over the first 120 years of psychological science from 1879–1999, 
it is evident that psychology students have played decisive and growing roles at 
several points to actively shape the field of psychology – something students have 
continued to do once the APA’s Division 52 started in 1997.  

Division 52: The early years 

From its start in 1997, APA’s Division 52 was highly encouraging of stu-
dents in international psychology. In the inaugural issue of the International Psy-
chology Reporter (IPR), Editor Ivan Kos (1997) noted, “The Division… is parti- 
cularly interested in nurturing students' engagement with national and internation-
al students and psychologists. During the Convention at its yearly social hour, 
students will be able to communicate with psychologists from other countries… 
Students interested in the international arena will be able to present their research 
at symposia as well as at paper and poster sessions. In the future, there will be 
a students' research award(s). Student members enjoy reduced dues and may obtain 
a special discount on rooms at the conventions” (p. 4). While annual dues for psy-
chologists at the time were just $12, student affiliate dues were even lower at $5.  

Why was APA’s Division 52 so remarkably student friendly? It is notable 
that four of the first six Division 52 Presidents were also prior Psi Chi national 
officers: Psi Chi Past-Vice-President Ernst G. Beier (1997), and Psi Chi Past-
Presidents Florence L. Denmark (1998), Charles D. Spielberger (2002), and Har-
old Takooshian (2003) – all of whom have been avid supporters of students.  

In 1998 at the APA Convention in Chicago, Division 52 hosted its first 
business meeting and established its first Student Committee (McCaslin-Rodrigo, 
2002). The Student Committee Co-Chairs, Shannon McCaslin-Rodrigo of the Uni- 
versity of South Dakota and Kristen Lang of Loyola University at Chicago over-

 
1 Takooshian, H. (1994). Psi Chi: The impact of a student honor society on a nation’s psy-

chology. Presentation to the International Council of Psychologists, Lisbon, Portugal. 



Балва Д., Такушьян Г. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 607–620 
 

 

НАУЧНАЯ ХРОНИКА                                                                                                                        611 

saw and fostered opportunities for students to engage in meaningful discourse 
about international related topics in psychology, while also providing space for 
students to publish their work in the Division’s newsletter (McCaslin, 2003). Not 
only were students able to seek mentorship from senior members of the Division, 
but they were also able to contribute to the Division’s website, serve as liaisons to 
other student organizations across the globe, and foster participation from fellow 
students within the Division’s newsletter, online discussion forums, and at annual 
APA Conventions (McCaslin-Rodrigo, 2002; McCaslin, 2003).  

Like many students over the years, Giulia Landi was moved to tell other 
students how thrilled she was to “discover” such a friendly home in Division 52, 
when she attended a session at the Eastern Psychological Association: “Instead of 
anxious presenters and passive listeners, I saw 30 smiling professionals and atten-
tive students in lively conversation… I joined immediately” (Landi, 2010, p. 9).  

2000–2003. In these early years of Division 52, remarkable student initia-
tives were established. At a July 2000 conference in Stockholm, Sweden, McCaslin-
Rodrigo partnered with three other students – Edward Van Rossen of the Univer-
sity of Leuven (Belgium), Nana Opoku Owusu-Banahene of the University of 
Cape Coast (Ghana), and Malin Gustafson Wiking of the University of Copenha-
gen (Denmark) to explore the launch of a new global student-run association. 
From 2000 to 2003, this team worked to develop a bold new independent student 
organization, with its own bylaws, officers, membership, and website, which is 
currently inactive (for example, www.psychologystudents.org). With active sup-
port from Division 52 (Van Rossen et al., 2002), Psi Chi (Van Rossen et al., 
2003), and other professional associations (McCaslin, 2003), their numbers grew 
to over 200 students across 65 nations, who voted to name their new group 
the “International Psychology Student Organization” (IPSO). Sadly, IPSO even- 
tually dissipated around 2004 in the face of a few challenges, but not before 
many of its student officers went on to complete their graduate degrees and pro-
ceed to solidify respective careers in psychology – including McCaslin-Rodrigo 
and Edward Van Rossen, who took an active role in the European Federation of 
Psychologists’ Associations (EFPA) and was later elected Vice-President in 2011. 

In the time since IPSO’s discontinuation in 2004, increasingly advanced 
technology became more widely available and accessible. In fact, thanks to new 
“Internet-based technologies students from different locations are [now] able to 
collaborate on projects and groups can interact across the globe toward a common 
goal” (Velayo & Thrush, 2012, pp. 17–18). For example, the rise of social media 
platforms create new possibilities today that were unthinkable in even the final 
years of the 20th century.  

In two appendices at the end of this article, Van Rossen (Appendix 1) and 
McCaslin-Rodrigo (Appendix 2) look back to share their seasoned perspectives on 
their work with IPSO.  

Division 52: Recent years 

Since 2020, the Division 52 Student Committee has grown increasingly 
more active – despite the COVID-19 pandemic, which has brought new challen- 
ges and opportunities to connect students from across the globe (Balva et al., 2022). 
Particularly, in 2020, the Division 52 Student Trio placed focus on advocacy for 
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international students within the U.S. by means of surveying international student 
members about a national federal ruling at the time that had significant and detri-
mental implications for international students. As such, the Student Trio was able 
to obtain feedback from the Division’s students about ways in which Division 52 
and the APA could better advocate for international student members. Continued 
student advocacy that year also resulted in the establishment of the Jean Lau Chin 
Award for Outstanding Graduate Student in International Leadership Contribu-
tions, in honor of Dr. Jean Lau Chin, which recognizes student leadership contri-
butions to the field of international psychology. This meaningful award has re-
ceived numerous applications to date by wonderful student leaders across the globe, 
and it will continue to recognize outstanding students for years to come, in honor 
of Dr. Jean Lau Chin.  

In 2021, the Division 52 Student Trio re-established the Student Committee, 
which was open to all student members of the Division and resulted in 20 moti-
vated Student Committee members – all of whom were actively engaged in new 
initiatives aimed at advancing student programming within the Division. Through 
momentous advocacy, and in collaboration with Student Committees from other 
APA Divisions and international associations, the Division 52 Student Committee 
successfully proposed student voting privileges and decreased student member-
ship dues, which resulted in student members being allowed to vote in all elec-
tions pertaining to Division affairs at the onset of the Division’s 25th anniversary, 
effective January 1, 2022. As a result of this advocacy, Division 52 also decreased 
Student membership dues from $32 to $18 and established needs-based scholar-
ships, including ten annual student membership scholarships for international stu-
dents (within the U.S. and outside of the U.S.), five Registration Scholarships to 
the annual APA Convention with priority being given to international students 
and students located outside of the U.S., and two scholarships for international 
students who are not members of Division 52 or the APA, but whom are interes- 
ted in getting more involved within international psychology.2  

In addition to this advocacy, the Student Committee actively collaborated 
with the Division’s Webinar Committee and hosted a plethora of student-focused 
webinars to support students in international endeavors within the profession. 
Such programs included webinars focused on connecting students with cross-
cultural exchange and immersion programs, providing important information 
about funding sources and involvement opportunities for students across the globe, 
opportunities for psychology students to get involved in the United Nations, ways 
that training programs and the profession at large could better advocate for, and 
support international students, and important perspectives from student leaders in 
international psychology across the globe.3 

Additional programming included “Dine and Discuss” meetings for students 
to connect with established psychologists from different countries and learn more 
about meaningful topics within international psychology (e.g., sexual orientation, 
gender identity and expression legislation, policy, and transnational concerns; 

 
2 Division 52 student scholarships. https://div52.net/awards/student-awards-and-scholarships/  
3 Division 52 2021–2022 student focused webinars. https://div52.net/members/students-

2/students/students/ 
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transnational activism; cross cultural research; and human rights).4 The Divi- 
sion 52 Student Committee also hosted meaningful virtual programming at 
the 2021 APA Convention including presentations from students across 11 coun-
tries focused on internationalizing psychology and COVID-19 related topics, 
a Global Psychology Leadership Panel with leaders of psychological associations 
from each region of the world, and a Global Student Network Event with 75 stu-
dents from numerous countries and regions across the globe.5  

To ensure a repository of resources for students interested in international 
psychology, the Student Committee worked hard to provide an accessible and 
beneficial webpage to better support students around the world who may be pur-
suing interests, studies, clinical practice, or research within international psycho- 
logy.6 Such resources also included the establishment of an International Research 
Database with a collection of various online research databases located in differ-
ent countries across the globe.7  

As a byproduct of the aforementioned pursued initiatives, the Division 52 
Student Committee established meaningful collaborations with a number of organi-
zations including the International Section of APA’s Division 17 (Society of 
Counseling Psychology), the Interamerican Society of Psychology Students Work- 
group (SIP), the European Federation of Student Psychology Associations (EFPSA), 
Division 15 (Students and Early Career Psychologists) of the International Associa-
tion of Applied Psychology (IAAP), the Psychology Coalition at the United 
Nations (PCUN), the Association for Multicultural Counseling and Develop- 
ment (AMCD), the Global Student Psychology Committee (GSPC), and many more.  

Through its collaborations, efforts, advocacy, programs, and initiatives, 
the Division 52 Student Committee has worked hard over the years to support 
psychology students in international endeavors while also fostering a more sup-
portive space for students to flourish. Given that student involvement and initia-
tives within Division 52 have fluctuated over the years between inactivity and 
active student programming, it is the hope of these authors that the historical 
and recent accomplishments of the Student Committee will provide a warm wel-
come to the 25th Anniversary of Division 52 and pave the path to continued stu-
dent support and successes within the Division and international psychology for 
years to come. 

The rise of a new student�led international organization 

As previously described, throughout the end of 1999 and beginning of 2000, 
several important dialogues were held that resulted in a significant student-led 
movement within the field of international psychology. This included Dr. Slater 

 
4 Division 52 2021–2022 Dine & Discuss recordings. https://div52.net/members/students-

2/students/students/ 
5 Division 52 2021 APA Convention student programming recordings. https://div52.net//2021-

d52-suite-program/ 
6 Division 52 2021 recordings of APA Convention student programming. https://div52.net//2021-

d52-suite-program/ 
7 Division 52 2021 Student Committee International Research Database. https://div52.net/students/; 

see also: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PPWMVlgGcZYI_LCOvYV-1YQeee3-
n8AS/edit#gid=152663104 
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Newman’s symposium, An international student group for psychology: Desirable? 
Feasible? during the annual APA Convention on August 21, 1999, with student 
leaders from the American Psychological Association of Graduate Students (APAGS), 
APA’s Division 52, the Canadian Psychological Association (CPA), and the Ame- 
rican Psychological Society Student Caucus (APSSC), in addition to discussions 
at the International Council of Psychologists’ meeting in Padova, Italy and at 
the International Congress of Psychology in Stockholm, Sweden (Van Rossen et al., 
2002). These invigorating conversations resulted in peaked interest from students 
to establish a psychology organization for students across the world that would 
aim to provide information about study abroad and exchange programs, initiate 
meaningful international discourse by means of mailing lists, and foster participa-
tion in research and congresses (Van Rossen et al., 2002). As noted above, under 
the collaborative leadership of Shannon McCaslin-Rodrigo (Presiding Division 52 
Student Committee Co-Chair) from the USA, Nana Opoku Owusu-Banahene 
from Ghana, Edward Van Rossen from Belgium (Presiding President of the Euro-
pean Federation of Psychology Students’ Associations, EFPSA), and Malin Gus-
tafsson Wiking from Denmark, and with the support of more than 100 students 
from approximately 25 countries and professional leaders of various psychology 
associations, the International Psychology Students’ Organization (IPSO) was es-
tablished (Van Rossen et al., 2002; Van Rossen et al., 2003).  

Although the International Psychology Students’ Organization ended a few 
years after its inception, December 2020 saw the founding of another impactful 
student-led organization, the Global Student Psychology Committee, GSPC8 (Balva 
et al., 2022). At the time of this article, the GSPC has student members from more 
than 30 different countries across Africa, Asia, Europe, Latin America, North 
America, and Oceania. The GSPC is dedicated to advancing the field of interna-
tional psychology through the development of student networks, research collabo-
rations, professional and academic exchanges, congress and conference participa-
tion, and resource sharing to better address barriers and gaps between countries 
(Balva et al., 2022). The opportunity for students to participate in student-led ini-
tiatives and within international spaces, especially during challenging global times 
in the COVID-19 pandemic, have been beneficial – both for personal and profes-
sional development, and for the advancement of the future of international psy-
chology (Balva et al., 2022; see also: Atalar, 2020; Bullock, Ober, 2018). Nearly 
20 years after the creation of the IPSO, it is apparent that continued efforts to sup-
port collective and global student development and initiatives through student-led 
organizations – such as that of the GSPC, are still warranted and very much de-
sired by the future psychologists of the world.  

Future directions 

As delineated in this article, student involvement and support of students 
within respective international psychology associations have been vital in further 
advancing international psychology across the globe. While this article has placed 
focus on select associations – specifically the APA’s Division 52 in honor of 

 
8 Global Student Psychology Committee. https://gspcommittee.wixsite.com/home  
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the Division’s 25th anniversary, the authors recognize the significant contributions 
of student involvement within other international psychology organizations not 
mentioned in this paper, in addition to the wonderful impact students have had 
across the globe at the university level as well.  

When looking at psychology associations and organizations in different re-
gions of the world, these authors would be remiss not to comment on the contin-
ued need of increased support for students in respective organizations and within 
the profession at large. Literature has chronicled the impact that students can have 
in further developing and enhancing the field of psychology, and as history has 
shown, student-led organizations can also provide a powerful means of offering 
students meaningful opportunities for discourse, collaboration, and student-driven 
advocacy and initiatives9 (Gallegos, 2014; Zhang et al., 2018) that may not always 
be afforded to students within professional organizations. The profession of psy-
chology is encouraged to further support student efforts, initiatives, and program-
ming – both by means of advancing the rights of students within psychology and 
by fostering global and collaborative leadership opportunities for students to work 
together. Along these lines, there is wonderful potential for global and equitable 
student-led organizations and endeavors that value the perspectives and contribu-
tions of students from across the globe (Balva et al., 2022). The history of student 
contributions to international psychology has been rich, and the future of student 
advances, leadership, and contributions to international psychology has the poten-
tial of being even richer. As such, these authors are eager for the future of interna-
tional psychology! 
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APPENDIX 1 
 

Retrospection by Edward Van Rossen, MA 
Mental Health Group Coordinator at GIBBIS,  

the Association of Health Institutions in Brussels, Belgium 
 

The active role of students in international psychology is a topic close to my heart, 
as is its complement: the role of international psychology in students’ introduction to the field 
of psychology. In the years 2000–2003, we invested a lot of time in trying to bring the two 
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closer together through the formation of an international organization of psychology stu-
dents, linked closely to academic and professional organizations and providing assistance 
and support for (international) research projects and other exchanges. Even if the end re-
sult has dissipated shortly after, a few important lessons remain to be learned.  

Firstly, a key characteristic to keep in mind when trying to undertake such a chal-
lenge as creating or running an international student network, is the transitory nature of 
the student status, and the implications thereof. Student-run organizations experience 
an extremely high turn-over in membership and leadership, making them agile but also 
fragile. Safeguards must be put in place to provide stability and continuity. An important 
nuance is that not too much time should be spent on writing bylaws and the like, since 
time is precious and what is done in practice matters more than what is put on paper. 
In extreme cases, a legal registration as NGO (non-governmental organization) for in-
stance may even become a burden, when the disadvantages of legal requirements (e.g., 
a legally formalized transmission of power at every change in leadership) start to out-
weigh the benefits. 

A second important lesson to draw from the 2000–2003 years is on the pivotal role 
of ICT (Information and Communication Technologies) in spanning international bor-
ders. At the time, websites and e-mail were still in their infancy, not to mention chat ap-
plications and user-friendly platforms for online networking, promotion, and data sharing. 
Smartphones and tablets were still (just) beyond the horizon. Meantime, the world has 
changed into a global village, and we saw some major developments in technology sup-
porting online meetings and interactions generally. If applied correctly, these can play 
an enormous facilitatory role.  

The third and last lesson drawn that I would like to refer to as essential, is on the cru-
cial impacts of face-to-face meetings between like-minded individuals. Such meetings are 
essential for building a shared vision, as well as mutual trust, not to mention the motivation 
to put in some hard work from time to time. A thriving international body of psychology 
students needs not only brains but also a heart. In other words, the time spent working 
should be balanced by enough time spent more socially, team building as it were. 

It is my sincere hope that with these lessons in mind, the current and future students 
of our wonderful field will succeed in building an international network of psychology stu-
dents that will soon make the memories of IPSO fade into the dim corners of history! 

 
 

APPENDIX 2  
 

Retrospection by Shannon McCaslin-Rodrigo, PhD*10 
National Center for PTSD, Dissemination and Training Division 

Stanford University, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, 
Stanford University School of Medicine 

 
It is difficult to believe that twenty years have passed since my colleagues and 

I enthusiastically worked on forging stronger connections among psychology students 
globally. The excitement of connecting with those who were pursuing similar work across 
diverse and varied contexts was invigorating. We were aligned with mentors, including 
Drs. Takooshian and Newman, in seeing the potential benefits – both to students and 
the field of psychology, of facilitating communication and stronger international ties. 

 
* The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect 

the position or policy of the Department of Veterans Affairs, the United States government, 
or Stanford University. 
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Increased awareness of the perspectives and accomplishments of students and profession-
als outside of our respective nations and cultures continues to promise to enrich and im-
prove the work of all.  

Echoing Edward Van Rossen’s commentary (Appendix 1), the growth in options to 
communicate across distance has been truly incredible. The ability to meet virtually can 
overcome barriers like those our earlier student organization faced. Developing new 
groups and organizations depends so heavily upon frequent communication and, as Edward 
Van Rossen noted, the social relationships that develop out of in-person meetings. It will 
be fascinating to see what directions such means of communication will take in the future. 
Exploring new and innovative ways to use technology to engage students – particularly 
in ways that include those that may have less access to such resources and may be un-
derrepresented in the organization, is an important priority. Providing technology-based 
options for conferences allows for participation of members of marginalized groups, in-
cluding members of the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBTQ+) community, 
who may not be able to safely travel to some countries or regions.1011 Finding ways to 
support the participation of those in developing nations, such as through virtual options 
and grants for memberships, travel, or research/program support may also help promote 
inclusiveness.  

Now, perhaps more than ever, there is a need for stronger global connections among 
future psychology professionals. Given current global concerns such as the climate crisis, 
the COVID-19 pandemic, and ongoing conflicts, the ability of psychologists to communi-
cate and provide support across boundaries is critical. For example, there is a need for 
mental health professionals to collaborate internationally to address the mental health-
related impact of climate change including health inequities, climate-related anxiety, and 
the expected increase of mental health disorders resulting from climate-related natural 
disasters.1112 Students – professionals of the future, are ideally situated to address such 
global concerns in the decades to come. Learning from one another and the work that 
is being conducted internationally across academic settings has the promise to create 
change.1213 The support and guidance provided by established international psychologists 
was essential to forming the earlier organization (IPSO), and students currently engaged 
in this work should continue to seek out mentors who can provide this valuable support.  

It is amazing to see the progress that student leaders have made since our efforts 
began so many years ago. I look forward to following the progress that is sure to be made 
by these young leaders in the future. 
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Роль студентов в развитии интернациональной психологии: 
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Аннотация. 21 февраля 2022 г. 52-е отделение «Международная психология» 
Американской психологической ассоциации (АПА) отметило долгожданное 25-летие 
со дня своего основания. На взгляд авторов, это подходящий момент, чтобы проанализиро-
вать важную и часто упускаемую из виду роль студентов в развитии интернациональ-
ной психологии. Представлен краткий, но панорамный обзор, посвященный исследова-
нию вклада студентов в развитие интернациональной психологии, как в 52-м отделении 
AПA, так и в студенческих организациях. Обзор включает пять частей: 1) предыстория 
52-го отделения АПА до 1997 г.; 2) первые годы существования 52-го отделения АПА; 
3) современное состояние 52-го отделения АПА; 4) нынешний рост новой организации, 
возглавляемой студентами; 5) будущие направления развития интернациональной пси-
хологии. 

Ключевые слова: интернациональная психология, студенты, история, глобаль-
ный, Американская психологическая ассоциация 
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