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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Мироощущение и мировоззрение личности 

определяются совокупностью внешних и внутренних факторов, воздействую-

щих на все стороны его существования и охватываемых понятием «качество 

жизни». Особую значимость имеет психологический комфорт индивида, кото-

рый проявляется в его эмоциональном благополучии; страх, тревога, депрессия 

и другие отрицательные эмоции могут значительно нарушать условия существо-

вания индивидуума. Современное общество все чаще сталкивается с масштаб-

ными катастрофами социального, техногенного и биологического характера: 

аварии, взрывы, экологические бедствия, терроризм, военные конфликты, пан-

демии, несчастные случаи и т.д.; эти явления прогрессируют и осложняются ми-

ровым экономическим и социально-политическим кризисом (K. Hahlweg, 

B. Ditzen [2020]; M. Yang [2020]; E.P. Courtney et al. [2020]; E. Bodner et al. 

[2021]). Данные факторы оказывают отрицательное влияние на психологическое 

состояние населения, могут способствовать возникновению психических и пси-

хосоматических расстройств и увеличивают вероятность формирования, актуа-

лизации и роста интенсивности экзистенциальных страхов. По результатам 

опроса, проведенного в декабре 2022 г. аналитическим центром НАФИ, 92% рос-

сиян на момент исследования испытывают страхи. Самыми распространенными 

страхами среди взрослого населения являются страх потери доходов (29%) и 

страх тяжелой болезни (27%), далее следовали страхи за жизнь и здоровье детей, 

страх перед новой волной пандемии, возможность терактов и т.д. Экзистенци-

альные страхи представляют собой отдельную категорию страхов, связанных с 

человеческой природой, индивидуальными психологическими особенностями и 

положением личности в обществе; это страхи, связанные с самой сущностью че-

ловека (Ю.В. Щербатых [2006]). Каждый человек испытывает данный тип стра-

хов в любом возрасте и не всегда осознает их, что, в свою очередь, приводит к 

ряду проблем, затрудняющих формирование конкретных и долговременных мо-

тивационных установок личности. В данном случае имеет место не просто страх, 
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а своеобразно переживаемый симптомокомплекс, включающий когнитивную и 

эмоциональную сферы, вегетативную и соматическую системы организма, овла-

девающий сознанием человека и снижающий эффективность его поведения и 

действий. 

В последнее время отмечается рост уровня тревожности и депрессивных 

расстройств в различных гендерно-возрастных группах, что сказывается на де-

формации конкретной личности (J.W. Maag, D.M. Irvin [2005]); данные наруше-

ния влияют на психосоциальную адаптацию индивидуумов, в том числе, детей и 

подростков (A.M. Hussong, L. Chassin [2004]). Эти эмоциональные расстройства 

часто связаны с использованием негативных или дезадаптивных копинг-страте-

гий в стрессовых ситуациях, что еще более усугубляет психологические наруше-

ния. Существует тесная взаимосвязь экзистенциальных страхов с критическим 

мышлением (способность анализировать информацию, выделять в ней главное, 

оценивать достоверность и принимать обоснованные решения) и эмоциональной 

сферой, психоэмоциональным статусом (многогранный структурно-функцио-

нальный комплекс, включающий эмоции, – ощущения, связанные с мотиваци-

ями, являющиеся индикатором качества удовлетворения потребностей; это 

устойчивое переживание, связанное с отношением к себе, к окружающим, к 

определенным ценностям), позволяющая данные страхи контролировать или 

трансформировать (Д. Халперн [2014]; N. Burhan et al. [2018]). Как также отме-

чает Л.С. Акопян [ 2002], причинами данного явления могут быть процессы, 

потребности, эмоции, а также когнитивные особенности индивидуума. Различ-

ные подходы к преодолению страхов направлены на то, чтобы помочь индивиду 

справиться со своими страхами и успешно развиваться в личностном и профес-

сиональном плане. Все это порождает необходимость выявления предикторов 

или паттернов, характеризующих определенные психологические особенности 

индивидуума и их взаимосвязи, которые могут влиять на актуализацию и интен-

сивность экзистенциальных страхов, что и обусловило проблему исследования. 
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Степень разработанности проблемы исследования. Проблема изучения 

страхов имеет определенную предысторию: страх рассматривался с культуроло-

гической и психологической точек зрения в рамках неофрейдизма (Г. Эберлейн 

[1981]; К. Холл [2007]; Э. Фромм [2014]), который изучал природу сознания че-

ловека в понимании его детских страхов. К. Изард [1980] описывал страх как 

чувство неуверенности в безопасности; по мнению необихевиористов 

(Б.Ф. Скиннер [1978], реакцию страха можно сформировать и на нейтральный 

стимул. В отечественной науке большой вклад в изучение страхов внесли выда-

ющиеся психологии и психофизиологи: так, А.В. Брушлинский [2001], А.Л. Жу-

равлев [2005] применяли к изучению страхов субъектно-деятельный подход, со-

гласно которому страх нарушает нормальное взаимодействие личности с обще-

ством. Е.П. Ильин [2017] установил, что при возникновении страха в организме 

происходят физиологические изменения, характер которых зависит от индиви-

дуальных особенностей совместного функционирования симпатической и пара-

симпатической нервной системы индивидуума. На современном этапе выделено 

множество подходов к изучению экзистенциальных страхов: так, А.И. Захаров 

[2004] разделяет страхи на естественные и патологические; по мнению В.К. Ви-

люнаса [2006], страх является частным случаем стресса, а Б.Д. Карвасарский 

[2002] делит страхи по фабуле. Большое внимание в изучении причин возникно-

вения экзистенциальных страхов уделено в работах P. Russo-Netzer, A. Davidov 

[2022], где большое значение отводится внешним негативным воздействиям. Для 

обозначения экзистенциального страха L. Emanuel et al. [2021] введен специаль-

ный термин existential terror, который получил особую актуальность в разгар пан-

демии, когда экзистенциальная тревога и активация защитных механизмов пси-

хики в условиях постоянного осознания смерти стали актуальной темой для 

научных исследований (A.J. Lim, E. Tan, T. Lim [2021]). Несмотря на мультидис-

циплинарное изучение критического мышления, психоэмоциональной сферы, а 

также экзистенциальных страхов, проблема влияния критического мышления и 
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эмоций на развитие и особенности переживания страхов личностью остается 

изученной фрагментарно. 

Цель исследования – выявление влияния критического мышления и пси-

хоэмоционального статуса на специфику переживания экзистенциальных стра-

хов в определенных гендерно-возрастных группах. 

Объект исследования – личность с определенным уровнем критического 

мышления и психоэмоциональным статусом в ситуации переживания экзистен-

циальных страхов. 

Предмет исследования – переживание экзистенциальных страхов разной 

интенсивности у лиц мужского и женского пола на определенных возрастных 

этапах с учетом уровня критического мышления и психоэмоционального ста-

туса. 

Задачи исследования. 

1. Изучить разработанность проблемы экзистенциальных страхов, особен-

ности их актуализации и переживания, проанализировать исследования в области 

взаимосвязи страха, критического мышления и психоэмоционального статуса 

личности. 

2. Подобрать и разработать методический инструментарий для изучения 

переживания экзистенциальных страхов у лиц разных гендерно-возрастных 

групп с разным уровнем критического мышления и психоэмоциональным стату-

сом.  

3. Исследовать актуализацию и переживание экзистенциальных страхов в 

разных гендерно-возрастных группах: виды, частоту и интенсивность, провоци-

рующие факторы и эмоциональное напряжение, возможность преодоления и 

нуждаемость в психологической поддержке для их коррекции. 

4. Изучить уровень критического мышления и его связь с интенсивностью 

экзистенциальных страхов в разных гендерно-возрастных группах. 
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5. Определить виды копинг-стратегий и виды идентичности у лиц с разным 

уровнем критического мышления и интенсивностью экзистенциальных страхов 

в разных гендерно-возрастных группах. 

6. Изучить психоэмоциональные особенности и их связь с уровнем крити-

ческого мышления и с интенсивностью экзистенциальных страхов в разных ген-

дерно-возрастных группах. 

7. На основании исследования переживания экзистенциальных страхов ли-

цами с разным уровнем критического мышления и психоэмоциональным стату-

сом, разработать программу по предотвращению возникновения и преодолению 

существующих страхов. 

Гипотезы исследования.  

1. Особенности критического мышления и состояния психоэмоциональной 

сферы могут влиять на специфику переживания экзистенциальных страхов лич-

ностью.  

2. Актуализация и высокая интенсивность экзистенциальных страхов мо-

гут быть связаны с низким уровнем критического мышления и нарушениями в 

психоэмоциональной сфере тревожно-депрессивного спектра. 

3. Актуализация и специфика переживания экзистенциальных страхов мо-

гут быть обусловлены рядом психологических особенностей личности, ее генде-

ром и возрастом. 

4. Развитие критического мышления и коррекция нарушений психоэмоци-

онального статуса индивидуума могут быть положены в основу психологиче-

ского сопровождения личности по профилактике и преодолению экзистенциаль-

ных страхов. 

Теоретико-методологические основы исследования: исследования пси-

хологических концепций, центральным понятием в которых является «страх» 

(И.В. Абакумова, Л.И. Макадей, Ю.В. Михеева, А.М. Прихожан, Э. Серафино, 

К. Хорни, И.П. Шкуратова, Ю.В. Щербатых, E.P. Courtney, L. Emanuel, M. Yang, 

N. Petrucci, S. Strack, M. Temple, A. Tomer, G.D. Walters, B. Weiser и др.); 
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исследования работ, посвященных изучению критического мышления человека 

(Т.Г. Дружбина, Т.В. Зыкова, М.М. Кашапов, К. Римфельд, Д. Халперн, И.Е. Ше-

рихова, Т.В. Эксакусто, M. Akbarilakeh, N.A. Burhan, N. Gezer, R. Harman, 

S. Hsian, K. Missen, M.A. Nippold, G. Rampersad и др.); изучение научных трудов 

и монографий, авторы которых внесли большой вклад в исследования эмоцио-

нальной сферы личности (А. Бек, Г.М. Бреслав, Ю.П. Зинченко, Дж. Капрар, 

Л.А. Киселева, Т.Л. Крюкова, Б.Г. Мещеряков, Д. Сервон, П. Экман, J.H. Flavell, 

Sh. Ridner, V. Shuman, P. Wong и др.). 

Методы и методики исследования. 

1. Теоретические методы, включающие анализ и обобщение литературы 

по теме исследования. 

2. Эмпирические методы, включающие анкетирование, тестирование: ан-

кета-опросник «Особенности актуализации экзистенциальных страхов лично-

сти» (Е.В. Турик); «Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ, Satisfaction 

With Life Scale, SWLS) (Э. Динер); «Шкала Тревоги по поводу Смерти» (Д. Тем-

плер); «Тест критического мышления» (Л. Старки); методика «Индикатор ко-

пинг-стратегий» (Д. Амирхан, адаптация Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский), мето-

дика «Кто Я?» (М. Кун, Т. Мак-Партланд); «Шкала депрессии Бека» (Beck 

Depression Inventory) (А. Бек); «Шкала тревоги Спилбергера» (State-Trait Anxiety 

Inventory - STAI) (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханин). 

3. Эмпирические методы, включающие количественную и качественную 

обработку данных с интерпретацией полученных результатов: анализ и вычис-

ление стандартного отклонения от среднего значения; U-критерий Манна-

Уитни для сравнения достоверности различий внутри и между выборками; ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмена для выявления связи между пере-

менными; применение компьютерных программ математической статистики Mi-

crosoft 365 Excel 2019, Statistica 12.6. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследова-

ния определены стартовыми посылами теоретического и методологического 
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подхода исследования, оптимальным арсеналом рабочего инструментария, соот-

ветствующего целям и задачам исследования, адекватным анализом результатов, 

репрезентативностью выборки респондентов, применением предпочтительных и 

современных методов математической статистики. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. В процессе исследования было углублено понимание экзи-

стенциальных страхов; было установлено, что экзистенциальные страхи при-

сущи всем членам популяции и обладают индивидуальными особенностями, свя-

занными с разнообразием их видов, частотой и интенсивностью; переживаемые 

экзистенциальные страхи у представителей женского пола характеризуются 

большим видовым разнообразием во всех возрастных группах. Выявлено, что в 

процессе формирования личности и ее социализации происходит трансформация 

видовой принадлежности страхов, связанная с их большей социальной направ-

ленностью. Не обнаружено значимых различий в соответствующих гендерно-

возрастных группах в отношении возможных факторов, провоцирующих возник-

новение страхов: психологический стресс, переутомление и фоновый эмоцио-

нальный дисбаланс негативного спектра. Отмечена тенденция к уменьшению 

средних показателей личностного дискомфорта (наличие соматовегетативных 

проявлений и влияния на качество жизни – уровни интенсивности страха), обу-

словленного высокоинтенсивными экзистенциальными страхами в течение 

жизни индивидуумов в популяции, а также их видового разнообразия и частоты; 

у лиц женского пола данные характеристики страхов выше, чем у мужского во 

всех возрастных группах. В отношении потребности в специализированной по-

мощи для преодоления страхов выявлено, что с увеличением возраста респон-

денты чаще осознают и сообщают о нуждаемости в ней; у женского пола потреб-

ность в данном виде помощи выше, чем у мужского во всех возрастных группах. 

Выявлено, что способность к самостоятельному преодолению всех видов экзи-

стенциальных страхов также увеличивается с возрастом, и это более характерно 

для респондентов мужского пола во всех возрастных группах.  
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Впервые установлено, что существует возрастная динамика развития кри-

тического мышления с повышением его уровня в исследуемых возрастных груп-

пах популяции без значимых гендерных различий. Выявлено, что высокие пока-

затели критического мышления характерны для более низкой интенсивности 

страхов, для более высокой интенсивности страхов – более низкие значения вне 

зависимости от возраста и пола. Отмечено, что при высоких уровнях критиче-

ского мышления чаще используются активные копинг-стратегии преодоления 

экзистенциальных страхов, однако применение данных приемов преодоления 

страхов не является значимой характеристикой критического мышления и воз-

можно при любых его уровнях. В исследовании показано, что при высоком 

уровне критического мышления отмечается преобладание адекватной само-

оценки индивидуумов и обобщенных видов идентичности, преимущественно, 

социальной направленности с ростом данных показателей в популяции с возрас-

том; у респондентов с высокой интенсивностью страха отмечено преобладание 

обобщенных видов идентичности, преимущественно, личностной направленно-

сти.  

Выявлено, что личностная и ситуативная тревожность более выражены у 

респондентов женского пола во всех возрастных группах; существует значимая 

связь между данными показателями у представителей всех гендерно-возрастных 

групп, что подтверждает литературные данные. Установлено, что у лиц с высо-

кой интенсивностью экзистенциальных страхов отмечены выраженные измене-

ния в эмоциональной сфере тревожного и депрессивного спектров с наличием 

связи между данными характеристиками вне зависимости от пола и возраста. По-

лучены данные о наличии значимой отрицательной связи между критическим 

мышлением, которое достигает максимального уровня с возрастом в исследуе-

мой популяции, и тревожностью респондентов вне зависимости от пола. Пред-

полагается опосредованное влияние эмоциональных нарушений на актуализа-

цию экзистенциальных страхов через когнитивную сферу личности по кратко-

временным и долговременным механизмам. 
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Впервые предложены рекомендации, акцентирующие внимание на разви-

тии критического мышления и оптимизации функционирования эмоциональной 

сферы личности, предназначенные для специалистов, работающих с разными 

возрастными группами. Практическое внедрение данных рекомендаций направ-

лено на профилактику актуализации экзистенциальных страхов, а также на сни-

жение интенсивности уже возникшего страха. Разработана анкета-опросник 

«Особенности актуализации экзистенциальных страхов личности», позволяю-

щая проводить массовое скрининговое исследование с целью выявления акту-

альных личностных страхов в разных гендерно-возрастных группах в популя-

ции, с дальнейшим формированием групп индивидуумов, нуждающихся в тре-

нинге. Данная анкета позволяет оценить вид, частоту страхов, факторы их про-

воцирующие, интенсивность страхов и нуждаемость в помощи по их преодоле-

нию. Оценка интенсивности страха основана на новом принципе, связанном с 

индивидуальной объективизацией сопровождающих страх соматовегетативных 

реакций и его многогранным влиянием на качество жизни личности. 

Теоретическая значимость исследования. При целостном рассмотрении 

организации психической деятельности организма были определены принципы 

исследования проблемы экзистенциальных страхов в популяции в рамках оценки 

их наиболее важных характеристик; сформулированы критерии характеристики 

интенсивности  экзистенциальных страхов в разных возрастных и гендерных 

группах; конкретизированы психологические особенности личности (когнитив-

ные и эмоциональные) и их взаимодействие, которые определяют индивидуаль-

ность переживания экзистенциальных страхов в разных гендерно-возрастных ка-

тегориях. Теоретически обосновано и эмпирически подтверждено, что выражен-

ность переживания экзистенциальных страхов в значительной степени обуслов-

ливается особенностями когнитивной и психоэмоциональной сфер личности. 

Индивидуумы определенных гендерно-возрастных групп с разной выраженно-

стью интенсивности страха отличаются уровнем критического мышления на раз-

ных этапах его развития, формирующего максимально объективный взгляд 
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личности на внешний и внутренний мир и позволяющего контролировать интен-

сивность страха. Высокая интенсивность проявлений экзистенциального страха 

также наблюдается у лиц с нарушениями психоэмоционального статуса тре-

вожно-депрессивной направленности, которые, вероятно, действуют опосредо-

ванно, модулируя критическое мышление личности в сторону понижения его 

уровня. Проведенное диссертационное исследование способствует расширению 

научных знаний о процессе возникновения, формирования и модификации стра-

хов личности. Данная работа расширяет теоретические знания о распространен-

ности и факторах актуализации экзистенциальных страхов, особенностях их пе-

реносимости на этапах развития критического мышления, эмоциональной зрело-

сти и социального становления индивидуума. 

Практическая значимость исследования. Данные, полученные в резуль-

тате настоящей работы, могут способствовать профилактике возникновения эк-

зистенциальных страхов, а также преодолению или снижению их интенсивности. 

Достижение предложенных целей, на наш взгляд, возможно путем развития лич-

ностных когнитивных характеристик, формирующих высокий уровень критиче-

ского мышления, а также использования психокоррекционных методик, направ-

ленных на нормализацию психоэмоционального статуса человека. Используе-

мые превентивно-коррекционные мероприятия могут применяться в разных ген-

дерных и возрастных группах в рамках психологического тренинга, содержание 

которого отражено в методических рекомендациях. 

Экспериментальная база исследования. В первую группу исследуемых 

вошли учащиеся 10-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет МБОУ г. Ростова-на-

Дону «Школа № 43 имени полного кавалера ордена Cлавы Пэн И.П.». Во вторую 

группу респондентов вошли студенты третьего курса факультетов «Психология, 

педагогика и дефектология» и «Информатика и вычислительная техника» Дон-

ского государственного технического университета в возрасте от 20 до 25 лет. 

Исследование третьей группы респондентов в возрасте от 30 до 45 лет 
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проводилось на базе ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1» (г. Ростов-

на-Дону) среди условно здоровых посетителей, проходивших диспансеризацию. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Личностный контроль над экзистенциальными страхами служит призна-

ком психического здоровья и социальной зрелости личности, способности к объ-

ективной ориентации в себе, месте и времени, являясь необходимым условием 

для гармоничной жизни индивидуума. Представители мужского и женского пола 

различных возрастных групп с разной выраженностью проявлений (видовая при-

надлежность, частота, интенсивность) экзистенциальных страхов на этапах фор-

мирования, развития и социализации личности различаются также особенно-

стями критического мышления, которое имеет своеобразную динамику станов-

ления с повышением его показателей в популяции, и состоянием психоэмоцио-

нальной сферы.  

2. Существующая взаимосвязь между экзистенциальными страхами и кри-

тическим мышлением, играющим важную роль в их актуализации и интенсивно-

сти переживания на разных возрастных этапах развития человека, обеспечива-

ется контролем критического мышления над страхами при его высоком уровне; 

низкий уровень данной характеристики ассоциирован с высокой интенсивно-

стью страхов. Дисфункция эмоциональной сферы способствует актуализации и 

усилению переживания экзистенциальных страхов, негативно влияя на уровень 

критического мышления личности, что особенно характерно при нарушениях 

тревожно-депрессивного спектра и специфики переживания страхов у респон-

дентов женского пола.  

3. Специфика актуализации и переживания экзистенциальных страхов, 

возникающих в течение жизни индивидуумов при ведущей роли острого или 

хронического стресса, обусловлена гендерно-возрастной принадлежностью, а 

также рядом личностных особенностей. У респондентов женского пола видовое 

разнообразие, частота и интенсивность экзистенциальных страхов более выра-

жены; с возрастом происходит снижение данных характеристик страхов в 
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популяции и повышается способность к их преодолению вне зависимости от 

пола, однако наблюдается и некоторое изменение возрастной трансформации 

страхов высокой интенсивности, обусловленное социально-политическими фак-

торами. 

4. Обеспечение психологической и педагогической поддержки, направлен-

ное на предупреждение актуализации или снижение интенсивности переживания 

экзистенциальных страхов, имеет важное значение в течение жизни индивиду-

ума и предполагает процесс оценки и оптимизации психологических особенно-

стей личности, представляющих собой когнитивную и эмоциональную сферы. 

Данные профилактические и коррекционные мероприятия, применяемые в еди-

ном комплексе, способствуют осознанию страхов и их преодолению благодаря 

просветительской работе, повышению критического мышления, улучшению 

эмоционального состояния и формированию социально мотивированной лично-

сти. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты диссер-

тационной работы обсуждались на заседаниях кафедры «Общая и консультатив-

ная психология» факультета «Психология, педагогика и дефектология» Дон-

ского государственного технического университета (Ростов-на-Дону, 2021-2024); 

на педагогическом совете МБОУ «Школа № 43 имени полного кавалера ордена 

Cлавы Пэн И.П.» (Ростов-на-Дону, 2023); и были представлены на: Всероссий-

ской (национальной) научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки и техники. 2023» (Ростов-на-Дону, 2023); Второй Всероссийской конфе-

ренции с международным участием «Перспективы реализации новых психотера-

певтических практик» (Ростов-на-Дону, 2023); научно-практической конферен-

ции «Высшая школа Донбасса в условиях интеграции в единое образовательное 

пространство РФ: кадровый потенциал и его развитие» (Ростов-на-Дону, 2023); 

научно-практической конференции с международным участием «Психолого-пе-

дагогические проблемы модернизации образования в условиях транзитивного об-

щества» (Ростов-на-Дону, 2023); Всероссийской научно-практической 
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конференции с международным участием «Психология и педагогика в изменяю-

щемся мире: тренды, новые смыслы и технологии» (Грозный, 2023); Всероссий-

ской (национальной) научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки и техники. 2024» (Ростов-на-Дону, 2024). 

Материалы исследования используются в деятельности общеобразова-

тельных организаций, профессиональных образовательных организаций, орга-

низаций высшего образования Ростовской области, применяются в работе спор-

тивных школ, центрах спортивной подготовки Ростовской области, а  также в 

деятельности Донского государственного технического университета (Ростов-

на-Дону), Лечебно-реабилитационного центра № 1 (Ростов-на-Дону),  МБОУ 

«Школа № 43 имени полного кавалера ордена Cлавы Пэн И.П.» г. Ростова-на-

Дону. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим 

авторским объемом 3,1 п.л., в том числе 4 – в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ для публикации материалов кандидатских диссертаций, 1 – в издании, вхо-

дящем в базы данных международных индексов научного цитирования Scopus и 

Web of Science.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; трех глав; за-

ключения, содержащего выводы, практические рекомендации и перспективы 

дальнейшего исследования проблемы; списка литературы из 207 работ, 104 из 

них – на иностранных языках и 3 Приложений. Основной текст диссертации изло-

жен на 162 страницах. Работа содержит 12 Рисунков и 15 Таблиц. 
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ГЛАВА 1. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ФЕНОМЕНЕ «СТРАХ» 

 

 

1.1. Феномен «страх» и его категориально-понятийная структура 

 

Страх является естественной рефлекторной пассивно-оборонительной ре-

акцией, которая характеризуется легким торможением процессов в коре голов-

ного мозга [Павлова И.П., 1951]; он является своеобразным биологическим ре-

гулятором поведения. Страх возникает из-за инстинкта самосохранения и слу-

жит защитной реакцией организма; он сопровождается различными физиче-

скими ощущениями и влияет на работу центральной нервной системы. Страх – 

это мощная эмоциональная реакция на угрозу, которая может возникнуть в ре-

зультате контакта с опасным стимулом [Гончар С.Н., 2012]; впрочем, он может 

носить и иррациональный характер. Страх – древнейшая эмоция человека, по-

этому мозговые структуры, которые отвечают за возникновение этой защитной 

реакции, расположены в более старых отделах головного мозга. В физиологии 

страха большую роль играет лимбическая система, состоящая из гиппокампа, по-

ясной извилины, миндалевидных ядер и грушевидной извилины. В случае воз-

никновения конкурирующих потребностей миндалина участвует в формирова-

нии поведения путем «оценки» различных эмоций по силе. При стрессе, в том 

числе, связанном с возникновением страха, в организме происходят физиологи-

ческие изменения, характер которых зависит от индивидуальных особенностей 

совместного функционирования симпатической и парасимпатической нервной 

системы индивидуума [Ильин Е.П., 2017]. Это подтверждается в исследованиях 

П.К. Анохина [1998], который указывал на то, что физиологическая основа эмо-

ций заключается в распространении возбуждения из гипоталамуса на все испол-

нительные органы. С позиции выживания вида биологическая роль страха оче-

видна: в момент возникновения опасности организм человека перестраивает свое 

функционирование (учащение сердцебиения и дыхания, изменение 
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артериального давления, перераспределение циркулирующей крови, тремор и 

т.д.) за счет выброса адреналина и других гормонов в кровь. По мнению П. Блон-

ского [1961], страх помогает лучше запомнить травмирующие события, что было 

подтверждено в экспериментах на животных, которые показали, что животные 

учатся избегать ситуации и стимулы, в частности, вызывающие боль [Вилю-

нас В.К., 1990]. По мнению П.В. Симонова, страхи помогают в избегании опас-

ных ситуаций, когда информации недостаточно или поступающие сигналы неод-

нозначны; чрезмерная реакция на угрозы помогает не упустить важные сигналы, 

так как их игнорирование может привести к серьезным последствиям [Cимо-

нов П.В., 2004]. Альтернативная точка зрения принадлежит С. Томкинсу [1964], 

по мнению которого именно страх является самой пагубной эмоцией человека, 

так как он может в прямом смысле лишить человека жизни – ужас активирует 

вегетативную систему, давая непомерно сильную нагрузку на органы и системы 

органов человека. К. Изард [2003] акцентировал внимание на том, что страх про-

является как чувство отсутствия безопасности; он разделил страхи на врожден-

ные и приобретенные и выявил факторы их возникновения: внешние обстоятель-

ства, желания и потребности, эмоции и когнитивные процессы. Врожденные 

факторы включают физиологические аспекты развития, которые влияют на спо-

собность человека воспринимать угрозы и определяют его основные личностные 

черты, такие как, например, темперамент. Приобретенные детерминанты возни-

кают из-за негативных событий в жизни, которые могут вызывать страх из-за 

влияния внешней информации. Когнитивные процессы находятся между этими 

категориями, опираясь на естественное развитие психофизиологических способ-

ностей человека к оценке и интерпретации информации и на социальные меха-

низмы научения обрабатывать полученные данные.  

Негативные последствия страха включают его негативное воздействие на 

когнитивные способности (в первую очередь, память, а также мышление и вос-

приятие), саморегуляцию, самооценку, поведение и могут стать причиной ухуд-

шения ментального и соматического благополучия и даже стать причиной 
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смерти. Э. Серафино [2003] считает возрастные особенности, темперамент и ко-

гнитивные процессы (мышления и воображение) врожденными детерминантами 

страхов. Например, сангвиники менее склонны к развитию невротических стра-

хов, флегматики также имеют пониженную вероятность возникновения страхов, 

в то время как холерики и меланхолики более уязвимы из-за высокой степени 

возбудимости и слабости нервной системы. Психолог и психотерапевт Ф. Риман 

[1999] полагает, что страх – это неотъемлемая часть нашей жизни, ученый раз-

деляет индивидуальные страхи и те, которые связаны с возрастной периодиза-

цией. По мнению автора, характер испытываемого страха определяется предрас-

положенностью индивида, его наследственностью, социальной средой после 

рождения и детством, которое существенно влияет на формирование различных 

видов страхов. В бихевеоральной теории страх рассматривается в контексте 

научения и опыта; принято четко различать переживание страха и тревоги. По 

мнению Дж. Уотсона [2012], страх индивида формируется параллельно с позна-

вательной оценкой окружающей действительности и самого себя. Для различе-

ния страха и тревоги используется оценка характера действий человека – его по-

ведение: при страхе могут возникнуть две реакции – борьба или избегание ситу-

ации (данная реакция может быть вызвана нейтральным стимулом при опреде-

ленных условиях воздействия), при возникновении тревоги наблюдается своеоб-

разная недифференцированная поисковая активность человека. Б.Ф. Скиннер 

[2016] в рамках своей теории оперантного обусловливания предложил модель 

страхов, согласно которой боязливое поведение возникает, поддерживается и 

усиливается благодаря подкреплению, полученному после такого поведения. Ав-

тор выделяет положительное и отрицательное подкрепления, соответствующие 

приятным и неприятным ситуациям, возникающим в жизни индивида. В рамках 

системного подхода страх анализируется как эмоциональное восприятие челове-

ком конкретных угроз его жизни и благополучию, в то время как тревога пред-

ставляет собой эмоциональное предчувствие потенциальных опасностей [Бры-

лева О.А., Мельникова Ю.А., 2009]. В отечественной психологии изучение 
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страхов тесно связано с субъектно-деятельностным подходом, который отож-

дествляет феномен «страх» с потерей субъектности личности; эмоция страха 

нарушает нормальное взаимодействие между личностью и обществом. Поэтому 

важным является устранение не только эмоции страха, но и причин ее возникно-

вения; все это оказывает значительное негативное воздействие на результатив-

ность деятельности человека, ограничивает его возможности для полной реали-

зации своего потенциала и усложняет процесс выявления личных приоритетов и 

целей [Леонтьев А.Н., 2010; Выготский Л.С., 2012; Рубинштейн С.Л., 2017]. От-

правной точкой для рассмотрения корреляции между организованными обще-

ствами и коллективным страхом является описание страха, которое делает ак-

цент на его парализующих и разрушительных качествах [Darwin Ch., 1965]. Ав-

тор представил описательный отчет о физиологических проявлениях страха в 

выражениях лица и тела, утверждая, что страх является реакцией на неожидан-

ные и опасные события, которые вызывают шок и тревогу. Соответственно, он 

рассматривал страх как выводящую из строя эмоцию, вызванную опасностью, 

которая приводит к бегству. Однако данная трактовка страха как реакции на 

опасность, вызывает критику, поскольку она не учитывает необходимого разли-

чия между целью (причиной) и фокусом (объектом) страха [Schmid M.S., 2009]. 

Цель (причина) страха относится к условиям, при которых возникает страх и ко-

торые необходимо интерпретировать в рамках структурной связи и ситуацион-

ной обстановки, в которой испытывается страх; фокус (объект) страха относится 

к тому, что волнует эмоционально человека. Такое понимание перекликается с 

A. Ben-Ze'ev [2000] и его типологией, которая включает «эмоциональную при-

чину», «эмоциональный объект» и «эмоциональное беспокойство», причем по-

следнее понимается как эмоциональная оценка ситуации. В концепции куль-

турно-исторического подхода, Л.С. Выготский [2008] рассматривал страх с 

точки зрения управляемости, то есть страх культурно значим только тогда, когда 

он управляем, если утеряны средства управления, страх несет угрозу для инди-

вида и общества. Страх теряет свою защитную роль, если проявляется слишком 
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сильно и/или необоснованно; существуют несколько форм такого страха. Так, в 

медицинской практике принята следующая классификация страхов: физиологи-

ческие страхи – несут сигнальную функцию, предупреждают об опасности; па-

тологические страхи – не несут сигнальной функции, не связаны с объектом 

опасности, характеризуются высокой интенсивностью, продолжительностью, 

частотой, ситуационной неуместностью; свободно «плавающие» (аморфные) 

страхи – не связаны с ситуацией или объектом, сопровождаются невозможно-

стью расслабиться, нарушением сна и другими вегетативными проявлениями 

[Аведисова А.С., 2004]. В медицине существует особая классификация страхов, 

которая напрямую отражает различные тревожные (фобические) расстройства, 

которая представлена в Международной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Данные состояния характери-

зуются наличием тревоги или страха в качестве основного клинического при-

знака и могут сопровождать человека на протяжении большей части его жизни. 

В данной классификации разграничение между фобическими и другими тревож-

ными расстройствами связано с их клинической направленностью восприятия, 

то есть описанием стимула, который вызывает тревогу, чрезмерную физиологи-

ческую реакцию или дезадаптивное поведение.  

Науке только предстоит изучить неврологические корреляты нейронной 

активации, вызванной страхом, однако существует ряд работ в области нейрофи-

зиологии, посвященных экзистенциальным страхам, которые показывают, что 

нейронная активация действительно следует за напоминанием, в частности, о 

смерти, когда участники исследования получают соответствующий стимул 

[Henry E.A. et al., 2010]. В исследовании, направленном на изучение нейронных 

коррелятов угрозы смерти по сравнению с угрозой несмертельного исхода, про-

веденном с помощью функционального МРТ, было показано, что активация про-

исходит в области правой миндалины, левой передней части поясной извилины 

и в правом поясном ядре. Обнаружение значительной активности в областях 

лимбической системы согласуется с представлением о том, что угроза смерти 
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функционирует как потенциал тревоги, а не переживаемая тревога [Greenberg J. 

et al., 2003]. Миндалевидное тело, как правило, участвует в обнаружении и реа-

гировании на угрожающие стимулы в целом [Phan K.L. et al., 2002] и социально 

значимые стимулы, такие как угрожающие лица [Adolphs R. et al., 1998]. Ро-

стральная передняя поясная кора (ППК) играет важную роль в предвидении авер-

сивных стимулов [Petrovic M. et al., 2005], и ее активность связана с уровнем тре-

воги [Simpson I.A. et al., 2001]. Это также было связано с реакцией на социально 

ориентированные угрозы, такие как неудача и отрицательная оценочная обрат-

ная связь [Pruessner J.C. et al., 2008]. Следовательно, хотя и не конкретно, актив-

ность миндалевидного тела и ростральной ППК может представлять собой бес-

сознательные, латентные маркеры, вызванные страхом вообще и угрозой смерти 

в частности. 

В психологии также выделяют два типа страха: физиологический (есте-

ственный), возникающий в случае реальной угрозы, несущий в себе защитную 

функцию, которая позволяет избежать многих опасностей, и патологический, 

проявляющийся фобическими реакциями, оказывающий деструктивное влияние 

на личность [Захаров А.И., 2004]. Этиология развития патологических страхов 

включает два основных фактора – отягощенную наследственность и нейробио-

логические факторы [Бадалян Л.О., 2000]. Неуправляемый страх разрушает дви-

гательную активность, может проявляться в треморе конечностей и вести к пол-

ному ступору. Некоторые ученые считают страх частным случаем стресса [Ви-

люнас В.К., 2006; Блонский П., 1969; Селье Г., 1982 и др.], что делает очевидным 

воздействие страха на эмоциональный фон личности. Стресс – совокупность не-

специфических адаптационных реакций организма на воздействие различных 

неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), 

нарушающих его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной си-

стемы и организма в целом [Покровский В.И., 1994]. Стресс направлен на разви-

тие в ответ на стрессорное воздействие защитно-приспособительных реакций, то 

есть речь идет о нормальной, адаптивной реакции организма на внешний 
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раздражитель, представляющий реальную или потенциальную угрозу. Однако 

при нарушении данной адаптации возникает дистресс, при котором индивид те-

ряет способность правильно адаптироваться к стрессовым факторам и вызван-

ному ими стрессу и демонстрирует дезадаптивное поведение [Покровский В.И., 

1994]. Дистресс развивается в ситуации невозможности удовлетворить возника-

ющие потребности; для его возникновения должны быть соблюдены следующие 

условия: особенности травмирующего воздействия (продолжительность и ин-

тенсивность) и психологические особенности самого человека [Ridner S.H., 

2004]. Эти нарушения влияют на работу всех систем организма человека, затра-

гивают его личность и способность взаимодействовать с социумом, что приводит 

к выраженным характерологическим изменениям, деформируя социальную 

жизнь личности, воздействуя на ее активность и развитие, то есть определяет ее 

формирование и в значительной степени определяет качество жизни человека 

[Дружбина Т.Г., 2008]. Страх, являясь психологическим стрессом, точнее, дис-

трессом, может влиять на все стороны жизни индивидуума, которые могут быть 

охарактеризованы понятием «качество жизни». Качество жизни – важный пока-

затель благополучия человека, который определяется как степень восприятия от-

дельными людьми или группами людей того, что их потребности удовлетворя-

ются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации возмож-

ности предоставляются (ВОЗ, 1999). Качество жизни определяется социально-

психологической природой; качество жизни – это оценка личностью удовлетво-

ренности различными аспектами жизни, связанными с его потребностями. Ос-

новные характеристики качества жизни и их составляющие (ВОЗ, 1995): физи-

ческие аспекты включают силу, энергию или усталость, возникновение или от-

сутствие боли, дискомфорта, качество и количество сна и отдых; психологиче-

ские аспекты – положительные эмоции, мышление, запоминание, речь, концен-

трацию, самооценку, внешний облик и негативные переживания; уровень само-

стоятельности – будничная активность, работоспособность, зависимость от ле-

карств и лечения; общественная жизнь – личные взаимоотношения и 
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общественная ценность субъекта; окружающая среда – благополучие, безопас-

ность, быт, обеспеченность, качество медицинской помощи и социального обес-

печения, доступность информации, возможность обучения и повышения квали-

фикации, досуг и экология; духовность – религия и философские убеждения 

(ВОЗ, 1995). 

 

 

1.2. Историческое развитие междисциплинарных взглядов 

в плане изучения страхов 

 

Слово «страх» происходит от латинского periculum – «подвергаться опас-

ности», что предполагает чувство опасности и внутренней напряженности, а 

также ожидание событий, несущих угрозу безопасности. Феномен «страх» мо-

жет сопровождаться другими негативными эмоциями: неуверенность, тревога, 

неопределенность, а также иметь физиологические проявления. Термин «страх» 

имеет разные толкования не только в различных научных областях, но и среди 

психологов; нет единого мнения о том, что такое страх - эмоция, чувство, аффект 

или фрустрация [Сеченов И.М., 1947; Фрейд З., 1929; Франкл В., Ялом И., 1980; 

Изард К., 2000]. Остается нерешенным вопрос, чем же является страх - эмоцио-

нальной реакцией, формирующейся в ответ на опасную ситуацию, как утвер-

ждает Э. Клапаред [1976], или заключением о возникшей опасности и невозмож-

ности ее избежать, что определяется путем когнитивных процессов [Лаза-

рус Р.С., 1970].  

Впервые понятие «страх» упоминается в работах философа С. Кьеркегора 

[1843], который разделил его на два вида: эмпирический страх, представляющий 

собой боязнь конкретной опасности, и метафизическую тоску – безотчетный 

страх, присущий человеку. З. Фрейд [1925, 1999], внесший большой вклад в ис-

следование страхов, полагал, что, разобравшись в детских страхах можно найти 

ключ к пониманию природы сознания человека. Ранний психоанализ выделял 

рациональные и иррациональные страхи: первые вызваны объективными обсто-

ятельствами угрозы индивиду, вторые – продукт подавленных иррациональных 
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стремлений, результат работы сверх-я. В дальнейшем автор выдвигает более 

сложную классификацию, согласно которой есть два вида страхов: перед кон-

кретным объектом и состояние ожидания опасности. Он отходит от определения 

страха через источник опасности, а обращается к внутренним процессам, при 

возникновении реального страха активизируется программа противостояния 

опасности. К такому противостоянию относятся три поведенческие реакции: бег-

ство, оборона или нападение; адекватная реакция страха помогает адекватно оце-

нить свои возможности, уровень угрозы и подобрать поведенческую, способную 

защитить от опасности. Страх – достаточно совершенный приобретенный меха-

низм, однако страх не всегда несет адаптивную функцию, так как человек бес-

прерывно мечется между «хочу» и «надо», страх может приобретать патологи-

ческую или невротическую форму. Причины таких страхов чаще скрыты, и сама 

попытка найти первопричину может приводить к напряжению или тревоге. В бо-

лее поздних трудах З. Фрейд [1925, 1927] разделяет невротический страх на ак-

туальный невроз и фобию. Актуальный невроз выражается устойчивым, но не 

опредмеченным чувством тревоги – так называемый «страх ожидания»; такие 

люди сами находят страх, для придания смысла своим переживаниям. Фобия, по 

автору, является истерией страха, она опредмечена и относится к определенным 

событиям, вызывающим острое чувство страха, которое не поддается рациональ-

ному контролю; страх также связывается с вытесненными желаниями и проти-

вопоставляется либидо. Фрейд [1925] рассматривает сексуальные дисфункции, 

как форму проявления невротического страха после перенесенной психологиче-

ской травмы. Идеи автора развивали философы и психологи, среди них Г. Эбер-

лейн [1981], К. Холл [2007], Ж. Жерар-Фрейзер [2009], Э. Фромм [2014] и др. По 

мнению К. Холла, в онтогенезе ребенок переживает все те страхи, что могут ис-

пытывать животные, а затем и люди в антропогенезе, в этом заключается биоге-

нетический подход к пониманию страхов. А.И. Захаров [1995], совершенствуя 

теорию З. Фрейда, вводит классификацию реальных, воображаемых, острых и 

хронических страхов. Под воздействием различных ситуаций возникают 
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реальный и острый страхи, воображаемый страх и хронический определяются 

личностными особенностями. По другой классификации, автор условно разде-

ляет все страхи на две группы: природные и социальные. Первые базируются на 

безусловных рефлексах и страхе смерти, который может проявляться, например, 

как боязнь смерти родителей, природных и техногенных катастроф, медицин-

ских вмешательств и т.д. [Захаров А.И., 2004]. Социальные страхи – это боязнь 

негативных оценок общества, осуждения и унижения, которые возникают из-за 

неуверенности в себе и страха быть отвергнутым окружающими. Изучая пере-

живание страха, психиатр А. Кемпински [2000] выделяет следующие виды: био-

логический, социальный, моральный, дезинтеграционный. Классификация свя-

зана с ситуациями, вызывающими переживание страха – непосредственная угро-

зой жизни, обусловливает возникновение биологического страха. Угроза, кото-

рая исходит извне и четко осознается человеком, вызывает сильный страх; дан-

ное переживание усиливается, когда человек чувствует себя беспомощным перед 

опасностью. Страх может возникнуть, когда внутренняя угроза неясна, и человек 

боится без четкого осознания причин. Психиатр Б.Д. Карвасарский [1985, 1990, 

2002] разделил страхи на группы в зависимости от объекта страха, используя 

классификацию по фабуле, которая состоит из категорий: боязнь пространства, 

нозофобия, социофобия, танатофобия, сексуальные страхи, страх причинить 

вред себе или близким, «контрастные» страхи, фобофобии. Б. Сэдок, Г.И. Каплан 

[1994] классифицируют страхи на конструктивные (естественный защитный ме-

ханизм, помогающий адаптироваться к сложным ситуациями и условиям объек-

тивной реальности) и патологические (являются неадекватной реакцией на опре-

деленные раздражители, приводящей к психологическим проблемам). Ф. Риман 

[1999] выделяет четыре основные формы личностных страхов: 1) страх перед са-

моотвержением, переживаемый как утрата «Я» и зависимость; 2) страх перед са-

мостановлением (стагнацией «Я»), переживаемый как беззащитность и изоля-

ция; 3) страх перед изменением, переживаемым как изменчивость и неуверен-

ность; 4) страх перед необходимостью, переживаемый как окончательность и 
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несвобода. С.Ю. Мамонтов [2002] выделяет экзистенциальные страхи (смерти, 

свободы, одиночества, изоляции и бессмысленности); боязнь по поводу соб-

ственной никчемности (страх неудачи и поражения); приступы паники, возника-

ющие из-за фобий; страх боли и болезни; страхи базирующиеся, на неуверенно-

сти в собственных возможностях и достоинствах, связанные с возможностью со-

циальной неудачи. И.В. Абакумова разделяет страхи на основе следующих кри-

териев: объективные причины страха (биологические, техногенные, планетарные 

и космические); отсутствие полноты информации и целостности объективной ре-

альности (социальные и детские страхи); онтологические страхи (религиозные, 

экзистенциальные и страх смерти); гносеологические страхи (обусловленные из-

бытком информации) [Абакумова И.В., 2014]. Р.В. Овчарова [1996] предложила 

следующую классификацию страхов: возрастные и невротические. Возрастные 

страхи являются типичными для впечатлительных детей и отражают специфику 

их психического и личностного становления. Эти страхи связаны со страхами ро-

дителей, тревогой в отношениях с ребенком, чрезмерной опекой и изоляцией от 

сверстников. Причинами возникновения страхов могут быть конфликтные отно-

шения между родителями, психологические травмы, такие как испуг, и «зараже-

ние» страхами через общение с друзьями и родителями. Невротические страхи от-

личаются высокой эмоциональностью и напряженностью, продолжительностью и 

устойчивостью. Они возникают из-за длительных и неразрешенных переживаний, 

связанных с трудностями в коммуникации с родителями, отсутствием чувства без-

опасности и нарушениями взаимопонимания со сверстниками и родителями. В 

классификации А.Ф. Чернавского [2007] выделены три уровня страхов (предпо-

сылки эмоции страха, непосредственное переживание эмоции страха, последей-

ствие страха) с шестью показателями в каждом. 1. Природный страх: боязнь сти-

хийных бедствий, радиации, страх подвергнуться нападению животных, страх 

различных потенциальных источников инфекции, страх задохнуться. 2. Страх бы-

товой: находиться дома в одиночестве, громкого шума и т.д., страх медицинских 

вмешательств, вида крови, страх смерти знакомых, близкого окружения. 3. Страх 
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экстремальный: боязнь находиться в зоне вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, страх заниматься экстремальными видами спорта, страх толпы. 4. Страх 

моральный: страх, что отсутствует нравственное начало, жизненные ценности, 

что он не вписывается в нравственные нормы, становится страшно, что может со-

лгать, осознание себя далеким от нравственных идеалов. 5. Страх деятельности: 

ответственности на работе, опасение неудач и общественного порицания со сто-

роны коллег, страх, связанный с публичными действиями, трудностями и препят-

ствиями. 6. Страх жизнедеятельности: одиночества и оторванности от общества, 

перемен в личной жизни, необходимости корректировать планы, страх из-за по-

тери контроля над обстоятельствами, по поводу социального неравенства, перед 

неизбежностью конца жизни. В рамках возрастной классификации, выделяются 

так называемые «детские страхи», которые разделяются на социальные и при-

родные. Страхи, основанные на природных инстинктах (природные), служащих 

для защиты, являются самыми первыми в жизни человека, социальные, возника-

ющие позже, являются страхами социальных объектов или ситуаций социаль-

ного взаимодействия [Колпакова А.С., 2014]. В зависимости от возраста автор 

выделяет доминирующий детский страх: в возрасте до года – страх громких зву-

ков, чужих людей, изменений в пространстве; от года до 3 лет – страх разлу-

читься с родителями, страх засыпания (страшных снов), страх получить травму; 

в возрасте 3-5 лет – страх темноты; в 6-7 лет – страх смерти; 7-8 лет – страх не-

одобрения со стороны родителей. В более старшем возрасте дети и подростки 

начинают сталкиваться с социальными страхами: ожидания возможного неодоб-

рения со стороны общества, страхом перед наказанием, утратить свою идентич-

ность и быть поглощенным толпой, страхом недостатков, вызывающих отторже-

ние, страхом остаться одинокими, страхом перед бесперспективным будущим. 

Важно отметить, что усиление беспокойства, тревоги и социальных страхов яв-

ляется показателем развития самосознания у молодых людей, что повышает их 

чувствительность к межличностным отношениям на всех уровнях [Захаров А.И., 

2000]. Ю.В. Щербатых [2007] создал классификацию, по которой страхи делятся 
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на три категории: 1. Биологические – страх природных катастроф, диких живот-

ных и т.д. перед непосредственной угрозой жизни и здоровью человека. 2. Соци-

альные – страхи, которые могут быть связаны с биологическими, однако всегда 

включают в себя социальный аспект. 3. Экзистенциальные – страхи, связанные с 

самой сущностью человека, характерны для всех людей (страх смерти, времени, 

бессмысленности существования и т.д.). При этом, чаще всего, конкретный страх 

относится к каждой из трех групп, но какая-то одна составляющая выражена 

сильнее других [Щербатых Ю.В., 2006]. По автору, есть формы страха, которые 

стоят на границе групп: так, например, страх болезни имеет биологическое про-

исхождение (боязнь боли, повреждения и пр.), но содержит и социальный ком-

понент (боязнь потери работы, изменения образа жизни и пр.), этот страх зани-

мает пограничное положение между первой и второй группой; страх глубины 

(при плавании) – на границе первой и третьей группы; страх потери близких – на 

границе второй и третьей группы и т.д. Также автор классифицирует страхи: по 

интенсивности - от легкого испуга до панического ужаса; неосознаваемые и осо-

знаваемые страхи; детские страхи, которые включают страх врачей, одиноче-

ства, внешней угрозы, незнакомых людей, сказочных персонажей и т.д.; в от-

дельную категорию автор относит страх смерти. 

Анализ изученной нами литературы позволяет прийти к выводу, что лич-

ностными детерминантами страхов также выступают тревожность, нейротизм 

[Шкуратова И.П., Ермак В.В., 2004]. По словам Г. Айзенка [1999], нейротизм – 

черта личности, которая заставляет человека воспринимать многие ситуации как 

опасные или угрожающие, определяя поведение человека. Люди с высоким уров-

нем нейротизма часто испытывают эмоциональный дисбаланс, имеют понижен-

ное самоуважение, вегетативные нарушения, что может способствовать появле-

нию страхов. Психолог А.И. Захаров [2006] утверждает, что личностная тревож-

ность является первичной формой страха. Когда человек оценивает угрозу и вос-

принимает ее как реальную, тревога превращается в испуг, при котором человек 

анализирует свои возможности справиться с опасностью. Страх появляется при 
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неуверенности в собственных силах; если ситуация разрешается благоприятно, 

она фиксируется в памяти как успешный опыт преодоления, а если нет, страх 

принимает форму ужаса. Ужас может иметь две формы, каждая из которых яв-

ляется деструктивной: паника – активная форма проявления ужаса и отчаяние - 

пассивная форма проявления ужаса; таким образом, причина появления страха 

определяет его последствия [Чебучева Е.В., Тарычева Ю.А., 2006]. Социологи 

Ю.В. Михеева и Л.М. Смирнова [2012] утверждают, что страх – аффективное, 

эмоционально заостренное отражение объективной угрозы для жизни человека в 

сознании личности. Тревожность относится к устойчивым характеристикам лич-

ности; уровень которой определяется тем, как часто и насколько интенсивно у 

индивида возникает состояние тревоги. Вне зависимости от авторского подхода 

имеется консенсус, что страх – это основополагающая и глубинная эмоция чело-

века, которая обусловлена его биологической, социальной и психологической 

сущностью. Это крайне сложный феномен и его изучение – междисциплинарная 

задача, понимание природы страха обязательно должно учитывать его экзистен-

циальную природу. На сегодняшний день существует много разных классифика-

ций страхов, они включают описание видов страхов, их причин, способов кор-

рекции и борьбы с актуализацией различных видов фобий. Но именно глубинное 

изучение этого феномена может сделать возможной психокоррекционную ра-

боту, направленную на устранение патологического страха. А.С. Спиваковская 

[2000] считает, что терапию по преодолению страхов нужно начинать в раннем 

детстве, чтобы выработать особую реакцию на опасные ситуации. При этом осо-

бую роль в классификации страхов отводят страху смерти, присущему только 

человеку и лежащему в основе всех экзистенциальных страхов. С точки зрения 

экзистенциального подхода, страх является ключевой проблемой человеческого 

существования и его основой. По мнению Дж. Бюджентала [2001], человек, пред-

принимая конструктивные шаги и осознавая свою жизнь, приобретает особый 

потенциал, позволяющий стать самим собой. Далеко не все люди способны реа-

лизовать этот потенциал, и именно это приводит к развитию разных видов 
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страхов, что сказывается на качестве жизни конкретной личности. Исследования 

смерти и концепций, связанных со смертностью, расширилась, особенно с ро-

стом глобальных угроз таких как СПИД, терроризм и ядерное оружие [Strack S., 

2003; Neimeyer R.A. et al., 2004]. Страх смерти и, в частности, его влияние на 

поведение, изучение экзистенциальных страхов – важная отрасль психологии, 

которая приобретает особую актуальность в ситуации меняющейся объективной 

реальности. Экзистенциальный страх может объяснить, как человеческий орга-

низм взаимодействует с постоянно меняющейся средой, которая угрожает суще-

ствованию организма [Walters G.D., 2001]. Данный вид страха является есте-

ственным следствием способности индивида рассматривать себя отдельно от 

окружающей среды и когнитивно справляться с ситуациями и событиями, кото-

рые угрожают его существованию [Walters G.D., 1999]. Экзистенциальный страх 

включает в себя как тревогу, связанную с возникающим осознанием человече-

ской конечности [Tillich P., 1952], так и чувство изоляции от мира, вызванное 

пониманием отделенности от окружающей среды [Bugental J.F.T., Bugental E.K., 

1984]. Исследования показывают, что восприятие себя, как отдельного от окру-

жающей среды, является задачей развития, которая достигается к тому времени, 

когда ребенку исполняется 12-18 месяцев [Lewis M., Brooks J., 1978]. Авторы 

проводят различие между двумя тесно связанными понятиями – страхом и бояз-

нью: в то время, как боязнь часто требует объекта и имеет преднамеренное след-

ствие, такое как боязнь пауков, боязнь летать и т.д., страх (или экзистенциальная 

тревога) не имеет объективного выражения. В повседневной жизни большинство 

людей вполне способны задействовать защитные механизмы, чтобы справиться 

с тревогой, которую могут вызвать эти факторы. Существуют механизмы отвле-

чения и уклонения, которые используются для переключения внимания, чтобы 

обрести чувство безопасности и защищенности [Iacovou S., 2011]. Однако во вре-

мена неприятностей или радикальных изменений, таких как лишения, невзгоды, 

травмы или потери, люди часто испытывают некоторую степень экзистенциаль-

ной тревоги [Russo-Netzer P., Davidov A., 2022]. Экзистенциальная тревога и 
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связанные с ней защитные механизмы были тщательно изучены, благодаря чему 

удалось выделить четыре составляющих экзистенциального страха [Yalom I.D., 

1980], которыми, по словам П.Т. Вонга [2010], могут являться страх смерти, 

страх бессмысленности существования, страх свободы и страх одиночества. 

Каждый из этих страхов отражает отдельный аспект экзистенциальной тревоги 

и связанный с ней защитный механизм, где страх смерти является основным. 

Э. Беккер [1973, 1975] – создатель теории управления страхом – утверждал, что 

сознание человека включает в себя уникальный парадокс инстинкта самосохра-

нения наряду с самосознанием: люди осознают свою собственную смертность и, 

в то же время, мотивированы избегать страха смерти. Согласно этой теории, мо-

тивация отрицания смерти является объединяющим понятием для человеческого 

поведения [Martens А. et al., 2004]. По И. Ялом [1980], страх смерти – постоянная 

составляющая жизни индивидуума, воздействующая на его эмоциональное со-

стояние; это мрачное чувство «на грани» нашего сознания. 

Столкнувшись с проблемой неизбежной смерти, люди разрабатывают раз-

личные стратегии выживания, которые варьируются от отрицания одной край-

ности до тревоги, основанной на другой. Например, стратегии, основанные на 

отрицании, могут включать вытеснение, подавление, веру в личное всемогуще-

ство и неуязвимость, принятие социально санкционированных религиозных ве-

рований, переосмысливающих смерть, или личные усилия по преодолению 

смерти путем достижения символического бессмертия [Пищинский Т., 2014; 

Tomer А., 2014; Yalom I.D., 1980]. Стратегии совладания, вызванные тревогой, 

могут включать невротические расстройства, такие как самосаботаж, аддиктив-

ное и навязчивое поведение, сексуальные аддикции, неверность, рискованное 

поведение или трудоголизм. Такое поведение потенциально может предоставить 

людям инструментальный буфер комфорта против потенциальной угрозы 

смерти и позволить им функционировать в своей повседневной жизни. Экзистен-

циальная свобода относится к отсутствию внешней структуры, что может вклю-

чать в себя тревогу из-за чувства собственной ответственности за совместное 
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создание собственной реальности [Ялом И., 1989]. Защитные механизмы, позво-

ляющие справиться с экзистенциальным страхом свободы, были идентифициро-

ваны в спектре от отрицания до невротических защит, чтобы отвлечь от потен-

циально изнурительного осознания свободы и ответственности. Эти защиты мо-

гут быть функциональными, поскольку они обеспечивают удобную, ненастоя-

щую «безопасную гавань» от беспокойства, присущего свободе [Sartre J.-P., 

1956], но они также несут в себе риск психопатологии и неадекватного совлада-

ния [Cohn H.W., 1993]. Например, копинг-стратегии, основанные на отрицании, 

могут включать в себя отказ от ответственности за действия и использование 

внешнего локуса контроля, занимая позицию «недобросовестности» [Sartre J.-P., 

1956]. Невротические защиты, направленные на создание иллюзии контроля, мо-

гут включать внутренний локус контроля, защитную вину, компульсивность, ир-

рациональное поведение, чрезмерное потребление пищи или покупок, а также 

поддержку фаталистических мировоззрений или суеверий [Yalom I., 1980; 

Carlson B.D. et al., 2000]. Экзистенциальное одиночество относится к непреодо-

лимой пропасти между собой, другими существами и миром; все мы родились в 

этот мир одни и покинем этот мир одни, наша привязанность к другим, в лучшем 

случае, непостоянна, существование индивидов характеризуется напряжением 

между полной изоляцией и стремлением принадлежать [Wong P.T.P., 2010]. Оди-

ночество имеет два проявления в жизненном опыте: межличностное и внутри-

личностное. Что касается межличностной изоляции, одиночество и социальная 

изоляция могут быть связаны с неадекватными социальными навыками и труд-

ностями в поддержании близости в отношениях. Внутриличностная изоляция 

может выражаться в фрагментации личности, диссоциации и ощущении самоот-

чуждения [Rogers C., 1980; Yalom I., 1980]. Чтобы справиться с одиночеством, 

используются защитные стратегии, варьирующиеся от отрицания одиночества 

до слияния [Yalom I., 1980], где слияние может выражаться в конформизме, по-

стоянной потребности в самоутверждении и самопожертвовании ради нужд дру-

гих. Невротические защиты могут включать использование других в качестве 
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средства для достижения цели, что создает проблемы для формирования взаимо-

обогащающих отношений и оставляет человека в постоянной асоциальной пози-

ции крайней изоляции и отчуждения. Бессмысленность проистекает из первых 

трех страхов, предполагающих, что, если люди обречены умирать, строить свою 

собственную жизнь и оставаться, в конечном счете, одинокими, то какой смысл 

жить. Люди создают себя, свой мир и свое положение в этом мире, не существует 

никакого «смысла», никакого великого замысла во вселенной, никаких ориенти-

ров для жизни, кроме тех, которые создает индивидуум [Ялом И., 1980]. Отсут-

ствие смысла может привести к скуке, беспокойству и отчужденности, что опи-

сывается как экзистенциальная болезнь [Frankl V., 1986]. Это может выражаться 

в безнадежности, тщетности, опустошенности, фрагментации личности, пробле-

мах с психическим здоровьем, депрессии и общих расстройствах адаптации 

[Batthyany A., Guttmann D., 2005; Damon V., 2008; Bruce A. et al., 2011]. Чтобы 

справиться с неизбежной тревогой, порожденной этим беспокойством, люди вы-

рабатывают целый спектр стратегий защиты, которые варьируются от экзистен-

циального вакуума, характеризующегося субъективным состоянием скуки, апа-

тии, депрессии и пустоты, до экзистенциального невроза, проявляющегося в 

формах радикализма, включая фундаментализм, тоталитаризм и гедонизм, а 

также нарциссизм, навязчивое поведение или правонарушения в попытке избе-

жать вакуума, связанного с отсутствием смысла [Frankl V., 1963; Wong P.T.P., 

2010]. Переживание экзистенциальной тревоги встроено в тревогу жизни о 

смерти, бессмысленности, свободе и одиночестве, которые стимулируют фунда-

ментальные вопросы о природе человеческого существования [Тиллих П., 2015]. 

Люди могут быть особенно уязвимы для кризиса экзистенциального страха, 

находясь в пограничной ситуации [Jaspers K., 1925], в которой сталкиваются с 

проблемами, касающимися самого их существования, когда может происходить 

трансформация их жизненного опыта. Проблема экзистенциального страха и его 

влияния на то, как человек понимает объективную реальность, драматизируется 

в контексте трансформирующего жизненного опыта, где чей-то жизненный 



34 

уклад навсегда меняется вовремя определенного события [Russo-Netzer A., 

Davidov P., 2020]. Трансформирующий жизненный опыт может включать мно-

жество событий, таких как личные трагедии или травмы [Linley P.A., Joseph S., 

2004; Calhoun L., Tedeschi R., 2006], тяжелая утрата [Polatinsky S., Esprey Y., 

2000], тяжелые и неизлечимые заболевания [Hefferon K. et al., 2009], насилие или 

терроризм [Williams T., 2007]. Учитывая, что трансформирующий жизненный 

опыт бросает вызов существующим системам ценностей и основным убежде-

ниям относительно себя и мира [Park J.H., 2010], он часто включает в себя глу-

бокий самоанализ и усилия по осмыслению, чтобы изменить или укрепить свои 

копинговые или защитные механизмы. Трансформирующий жизненный опыт за-

ставляет человека осознать свою экзистенциальную тревогу и включить соответ-

ствующие защитные механизмы [Russo-Netzer P., 2018]. 

 Зарубежные ученые [Emanuel L. et al., 2021] используют термин existential 

terror, который можно перевести на русский язык, как экзистенциальный ужас. 

Чаще всего, такой термин используют для обозначения сильного страха смерти 

и угрозы здоровью в условиях стремительно меняющейся объективной реально-

сти. Осознание смерти человеком может привести к потенциально изнуритель-

ному экзистенциальному ужасу [Greenberg J. et al., 2004; Routledge C. et al., 2004]. 

Страх смерти заложен в человеческом сознании; мы можем найти упоминания о 

нем в самых ранних археологических свидетельствах человеческой реакции на 

смерть, в каждой культуре и в повседневной реальности [Moore C.C. et al., 2003]. 

S. Freud [1923] постулировал концепции влечения к смерти, хотя они оставались 

плохо определенными; E. Becker [1975] утверждал, что тревога смерти управляет 

тем, как мы (индивидуумы и человечество в целом) живем практически все 

время. Он убедительно описал, что чувства, вызванные осознанием смерти, 

«управляются» принятием культурных мировоззрений, которые дают ощуще-

ние, что мы являемся частью вселенной. Теория управления страхом 

[Greenberg J. et al., 2012] предусматривает, что человеческое осознание смертно-

сти несет в себе постоянный потенциал высокого уровня стресса. Несмотря на 
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высокую адаптивность нашего вида, эволюция сложных интеллектуальных спо-

собностей стала причиной уникальных проблем для человечества. Способность 

человека использовать смыслы, понятия, чтобы думать о себе и своем будущем, 

заставляет осознать неизбежность смерти. В этой ситуации возникает необходи-

мость создания механизмов подавления страха смерти. Древние люди «решили» 

проблему смертности, создав систему верований и ценностей, в которой бес-

смертие обеспечивалось религиозными убеждениями. Все основные и устойчи-

вые религии и другие системы верований имеют способы мышления и поведения 

в отношении смерти, вызывающие «воспоминания» и охватывающие их риту-

алы, музыку, тексты, принципы и многое другое [Bregman L., 1980]. На сего-

дняшний день проведено более 500 исследований [Greenberg J., Arndt J., 2012], 

подтверждающих основные постулаты теории управления страхом смерти: по-

вышение самоуважения или веры в свое мировоззрение делает людей менее уяз-

вимыми к тревоге и связанным с тревогой поведением в ответ на угрозы; напо-

минание людям о смерти усиливает положительную реакцию на тех, кто поддер-

живает их мировоззрение, отрицательную реакцию на тех, кто ему противопо-

ставляется; стремление к самоутверждению через веру в загробную жизнь, мо-

литву и Бога (для неатеистов); повышение самооценки или подтверждение сво-

его мировоззрения устраняет тревогу, вызванную напоминанием о смерти; 

угроза самооценке или мировоззрению усиливают тревожные мысли, связанные 

со смертью; доказательства существования сознания после смерти способствуют 

снижению тревожности, вызванной напоминанием о смерти. Не только верова-

ния и представления о загробной жизни помогают справиться со страхом смерти, 

но и, как показывают исследования, политические предпочтения тоже формиру-

ются, в том числе, на попытке избавления от социальных страхов. Интересно, 

что в последние годы на фоне пандемии, появилось множество как фейковых, 

так и достоверных новостей, характер которых сводился к возможной угрозе 

жизни индивида. Именно такими фейковыми новостями, как показывают иссле-

дования, чаще всего, люди делятся с близкими; это, возможно, связано с тем, что 
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человек хочет почувствовать связь с близкими для разрешения экзистенциаль-

ной тревоги [Lim A.J., Tan E., Lim T., 2021]. Поскольку поддержание повседнев-

ного функционирования в условиях постоянного осознания смертности практи-

чески невозможно, двухпроцессная модель управления страхом [Pyszczynski T. 

et al., 1999] предполагает, что несколько защитных механизмов активируются 

последовательно, чтобы предотвратить это осознание и поддерживать сознание, 

чувство смысла жизни, несмотря на неизбежность смерти [Kosloff S. et al., 2019]. 

Согласно этой модели, когда индивидуумы испытывают страх смерти, первона-

чально активируются проксимальные защиты, направленные на бессознательное 

подавление связанных со смертью мыслей и/или сознательное отвлечение вни-

мания. Однако, когда мысли о смерти постепенно удаляются из сознания инди-

видов, появляются дистальные защиты, направленные не на устранение угрозы 

смерти, а, скорее, на усиление индивидуального ощущения, что жизнь имеет 

смысл, несмотря на ее быстротечность. Это может быть установлено путем уси-

ления чувства собственного достоинства и ощущения, что человек живет своей 

жизнью в соответствии с культурными ожиданиями, то есть культурной валида-

цией мировоззрения. Обширное исследование, основанное на теории управления 

страхом [Greenberg J. et al., 2008], показало, что напоминания о смертности или 

значимости смертности вызывают психологические реакции, которые укреп-

ляют у людей чувство культурно обусловленного значения и личной ценности в 

рамках устойчивой системы убеждений. В частности, значимость смертности 

привела к различным формам самовыражения, усиливающего и укрепляющего 

веру в свои собственные культурные мировоззрения, тем самым предлагая спо-

собы достижения, по крайней мере, символического бессмертия. Модель здоро-

вья при управлении страхом предполагает, что определенные сценарии измене-

ния здоровья могут восприниматься как напоминания о смерти, которые активи-

руют защиту от страха. В последние годы в исследованиях были предприняты 

попытки связать идеи и конструкции теории управления страхом смерти с раз-

личными субъективными восприятиями времени, которые сосредоточены на 
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том, как люди воспринимают течение времени и как долго, по их мнению, они 

будут жить. В связи с этим, было высказано предположение, что понятие субъ-

ективной близости к смерти [Kotter-Grühn D. et al., 2010] или насколько люди 

воспринимают себя близкими к собственной смерти, может представлять собой 

форму постоянного ожидания смерти. Наблюдение о том, что при возникнове-

нии угрозы смерти люди, обычно, реагируют, укрепляя веру в свои глубинные 

убеждения и чувство собственного достоинства, лежит в основе теории управле-

ния страхом. Однако некоторые индивидуумы в силу генетической предраспо-

ложенности, нейроанатомических или биохимических аномалий или чрезмер-

ного стресса, возможно, усиленного предыдущей травмой, не могут справиться 

со страхом смерти таким образом и прибегают к защитным реакциям, которые 

были описаны как «неуклюжие способы борьбы с ужасом» [Yalom I.D., 1980]. 

Некоторые авторы также считают, что такие реакции можно предотвратить, и с 

этой целью они разработали групповые подходы, самопомощь и психодинами-

ческие подходы, в частности, экзистенциальную психотерапию [Bowker J., 1970; 

Yalom I.D., 1980]. Методы коррекции данных экзистенциальных страхов при-

званы возродить чувство смысла и цели в контексте приближающейся смерти, и, 

по своей сути, они призваны показать, что жизнь, которая была, жизнь, которая 

есть, и жизнь, которую скоро будут оплакивать, имеет значение. Самое важное и 

доступное утешение – это поддержка семьи и друзей, которые могут помочь друг 

другу обсудить проблемы и справиться с тяжелыми ситуациями [Glover T. et al., 

2009). Экзистенциальную зрелость можно рассматривать как состояние, стадию, 

процесс или способность, при которых индивид хорошо справляется со страхом 

смерти. Это способность, которая позволяет оценить наше смертное состояние, 

не поддаваясь страху и ощущению потери [Emanuel L., Scandrett K.G., 2010; 

Emanuel L. et al., 2017). Большая часть психотерапии, включая, помимо прочего, 

метод, известный как экзистенциальная терапия, которую предложил A. Cameron 

[2019], также обеспечивает условия для развития экзистенциальной зрелости. 
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1.3. Когнитивные и эмоциональные характеристики личности  

в аспекте формирования экзистенциального страха  

 

Критическое мышление является одной из базовых характеристик, видом 

мыслительной деятельности человека, которая относится к когнитивным функ-

циям. Когнитивные функции – это наиболее сложные процессы, осуществляе-

мые высшей нервной деятельностью человека, которые служат для рациональ-

ного познания мира и взаимодействия с ним, без функций высшей нервной дея-

тельности теряется личность. К когнитивным функциям относят: внимание, гно-

зис, мышление (интеллект), память. Мышление – процесс отражения наиболее 

существенных свойств объектов окружающей действительности, а также наибо-

лее существенных связей и отношений между ними, что, в конечном итоге, при-

водит к получению нового знания о мире и систематизации этого знания. Данная 

психическая функция личности является высшей формой активного отражения 

реальности; это целенаправленное, опосредованное и обобщенное познание свя-

зей и отношений между предметами и явлениями, создание новых идей, прогно-

зирование событий и действий [Судаков К.В., 2006]. Существует много класси-

фикаций, применяемых для понятия «мышление»: творческое мышление, прак-

тическое, пралогическое, критическое, творческое и т.д. С точки зрения актив-

ного развивающихся перемен в культурной, материальной, информационной, со-

циально-экономической и других сфер жизни, особый интерес представляют 

критическое и дологическое мышление [Судаков К.В., 2006]. Дологическим 

мышлением Л. Леви-Брюль [2008] называет мышление первобытное, присущее 

обществу прошлых эпох, когда существовали культы, и естественные явления 

природы объяснялись как проявления сверхъестественной силы. Однако в этом 

смысле современное общество мало отличается от первобытного, так же доверяя 

теориям заговора, космическому влиянию, обращаясь к колдунам, знахарям, аст-

рологам, и т.д., игнорируя достижения современной науки во многих сферах, в 

том числе, и в психологии. Одним из факторов, серьезно влияющих на такое по-

ложение вещей, становятся постоянные, динамические и непредсказуемые 
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изменения во всех сферах общества. Во время развития различных социальных 

и экономических кризисов, политической нестабильности, резких изменений в 

привычном укладе жизни, активно развиваются сферы, не связанные с рацио-

нальным познанием: магия, колдовство, экстрасенсорика и прочее. Учитывая, 

что мы живем в постоянном информационном потоке, вынуждены перерабаты-

вать и оценивать информацию, то развитие критического мышления может сыг-

рать ключевую роль не просто для успешного функционирования индивида в об-

ществе, но и для выживания популяции в целом. Критическое мышление – это 

способность анализировать информацию, выделять главное, оценивать ее досто-

верность и принимать обоснованные решения на основе полученных знаний 

[Смирнова И.В., 2015]. Оно включает в себя следующие характеристики: 1. Ана-

литический подход: способность разбираться в сложных вопросах, искать при-

чины и следствия, анализировать факты и данные. 2. Логическое мышление: ис-

пользование логики и рациональных аргументов для выработки выводов и при-

нятия решений. 3. Критичность: способность критически оценивать информа-

цию, не принимая ее на веру, а проверяя на достоверность. 4. Самокритичность: 

умение критически оценивать свои собственные мысли и действия, признавая 

свои ошибки и готовность к самокоррекции. 5. Творческий подход: умение нахо-

дить нестандартные решения проблем, искать новые пути решения задач и раз-

вивать свои мыслительные способности. 6. Открытость: критически мыслящий 

человек открыт для новых знаний и идей, готов к общению и диалогу с другими 

людьми, умеет уважать их мнения и точки зрения. Традиция критического мыш-

ления уходит корнями в глубокую древность: так, Сократ в общении провоциро-

вал собеседников думать, а не воспроизводить клишированные истины, подвер-

гая сомнению все – устои, воззрения, сложившиеся традиции, убеждения, веро-

вания и т.д. Понятие «критическое мышление» относится к идеям Дж. Дьюи 

[1915, 1920], который утверждал, что цель образования – не научить детей дей-

ствовать по указке и овладевать бессистемными отвлеченными знаниями, а уме-

ние использовать такие знания в жизни. Автор предлагал идею 
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«инструментальной педагогики»: в условиях специально организованной дея-

тельности учащиеся имеют возможность проверить предложенные идеи в рам-

ках практической деятельности, так как знания, непроверенные конкретными 

действиями являются всего лишь догадками. Предложенный принцип воспита-

ния стал основополагающим в традиции развития критического мышления 

[Османов М.М., 2021]. В современной истории о важности критического мыш-

ления заговорили около 40 лет назад в США, а повторно эта тема стала популяр-

ной в научных исследованиях 2007-2009 гг., когда сфера экономики переживала 

мировой кризис. В одной из публикаций World Economic Forum критическое 

мышление было названо одним из важнейших навыков будущего. Исследование 

Future of jobs report ассоциирует критическое мышление с навыком решения 

сложных проблем и задач, учитывая это можно сказать, что критическое мыш-

ление причисляется к важнейшим интеллектуальным навыкам [Римфельд К. с 

соавт., 2021]. Существует множество теорий интеллекта, однако большинство из 

них напрямую не рассматривают вопрос о том, могут ли люди с высоким интел-

лектом успешно решать проблемы, возникающие в повседневной жизни. Чаще 

всего высокий интеллект определяется как высокий балл по стандартизирован-

ному тесту на интеллект. Как и любой результат теста, IQ может отражать только 

то, что измеряется в данном тесте [Drozdick L.W. et al., 2012]. Высокий IQ кор-

релирует со многими важными результатами (например, академической успеш-

ностью, снижением тяги к преступности), но он не защищает индивида, среди 

прочего, от когнитивных искажений, одностороннего мышления, реактивного 

сопротивления или предвзятости подтверждения. Существует несколько совре-

менных теорий интеллекта, которые напрямую касаются решения проблем, воз-

никающих в реальной жизни. Среди них выделяется адаптивный интеллект 

Р.Дж. Штернберга [2019, 2020] с «адаптацией к окружающей среде» в качестве 

центральной предпосылки; это конструкция, которой не существует в стандар-

тизированных тестах IQ. Точно так же некоторые ученые утверждают, что стан-

дартизированные тесты интеллекта не являются мерой рационального 
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(критического) мышления – навыков и способностей, которые потребуются для 

решения сложных проблем реального мира [Burhan N. et al., 2018]. Это подтвер-

ждают и другие исследователи: так, Д. Халперн [2014] отмечает, что критическое 

мышление – это использование когнитивных техник и стратегий, которые уве-

личивают вероятность получения желаемого конечного результата. Критическое 

мышление обоснованно, целенаправленно, контролируемо, то есть сам процесс 

мышления подвергается оценке: каким был ход рассуждений и какие факторы 

привели к тем или иным выводам. Некоторые ученые характеризуют критиче-

ское мышление как последовательность логических умозаключений, создание 

согласованных последовательных логических моделей [Simon H.A., Kaplan С.A., 

1989; Stahl N.N., Stahl R.J., 1991; Visser J., 2019]. Развитие критического мышле-

ния вошло в круг интересов не только психологов, но и экономистов и социоло-

гов, что связано с тем, что простые механические функции все чаще передают 

технике, а человеку остается сложная работа по постановке целей и решению 

нестандартных задач. Критическое мышление может претерпевает изменения в 

течение жизни; Т. Зыкова с соавт. [2013] подчеркивают, что критическое мыш-

ление – это мышление рефлексивное, оценочное, оно не принимает догм, разви-

ваясь посредством наложения новой информации на индивидуальный опыт. До-

казано, что критическое мышление можно развивать; многие зарубежные ученые 

разрабатывали собственные программы по развитию навыков критического 

мышления, которые успешно применяются и сейчас [Халперн Д., 2000, Clarke J., 

2019]. 

Развитие критического мышления в течение жизни происходит путем при-

обретения соответствующих навыков, которые отражаются в индивидуальном 

опыте. В онтогенезе существенная роль отводится развитию способностей лич-

ности, в том числе, развитию способности критически осмысливать свои дей-

ствия, анализировать эффективность своей деятельности и осваивать новые спо-

собы ее в будущем, применять знания и навыки на практике. С момента рожде-

ния у индивида начинает формироваться индивидуальный опыт, это происходит 
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благодаря тому, что в памяти сохраняются новые знания. Помимо памяти, в фор-

мировании индивидуального опыта участвуют другие когнитивные функции и 

условные и безусловные рефлексы. Разнообразные инстинкты, врожденные и 

приобретенные механизмы поведения есть не что иное, как запечатленный, пе-

редаваемый по наследству или приобретаемый в процессе жизни индивидуаль-

ный опыт. Способность к получению, хранению и воспроизведению индивиду-

ального опыта – это и есть память. Важно отметить, что картина индивидуаль-

ного опыта усложняется тем, что личность не просто суммирует знания посред-

ством памяти, а интегрирует их. Каждый человек не только складывает инци-

денты и события, происшедшие с ним, как кирпичики в стене, но их значение он 

преломляет через свой прошлый опыт. Память – это сложная психическая функ-

ция, находящаяся в тесном соотношении с другими психическими функциями, 

такими как, восприятие, внимание, суждение и, особенно, эмоционально-моти-

вационными процессами [Михеев В.В., Мельничук П.В., 1981]. Некоторая ин-

формация сохраняется на долгие годы, другая бесследно исчезает, что позволяет 

говорить о долговременной и кратковременной памяти, о процессе фиксации и 

консолидации следа - переводе памяти из кратковременную в долговременную. 

Функция информационных следов – необходимое условие для создания без-

условных и условных рефлексов. Личности в процессе жизни надо многому 

научиться: от простой ходьбы и разговорной речи до профессиональных навы-

ков. Все это условные рефлексы, которые, как временная, иногда на долго за-

крепляющаяся связь, могут угасать, что без сомнения является биологически це-

лесообразным. Долговременная память подчиняется строгой «цензуре», хотя 

иной раз, казалось бы, незначительные события и факты запоминаются надолго, 

если они богато окрашены эмоциональными переживаниями; эмоции имеют 

большое значение в формировании «памятного следа». Эмоции оказывают силь-

ное влияние на различные когнитивные процессы, в том числе, влияют на па-

мять, при этом влияние отрицательных и положительных эмоций на процессы 

запоминания неодинаково. Наиболее яркие воспоминания, как правило, связаны 
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с эмоциональными событиями, которые вспоминаются чаще и с большими по-

дробностями, что может быть связано с эволюцией человека, когда адаптивное 

поведение к событиям окружающей среды развивается как процесс проб и оши-

бок. Выживание зависело от поведенческих моделей, которые повторялись или 

усиливались в ситуациях жизни и смерти. В ходе эволюции этот процесс обуче-

ния стал генетически заложенным в людях и во всех видах животных с так назы-

ваемым инстинктом «сражайся или беги». Искусственное стимулирование этого 

инстинкта с помощью соответствующих стимулов создает то же физиологиче-

ское состояние, которое усиливает сохранение памяти, возбуждая нейрохимиче-

скую активность, влияющую на области мозга, ответственные за кодирование и 

запоминание [Christianson S.A., Loftus E., 1990]. Целостный организм, с позиции 

теории функциональных систем, представляет их совокупность метаболиче-

ского, гомеостатического, поведенческого, группового и психического уровней 

[Анохин П.К., 1968]. Психическая деятельность человека, включающая в себя 

восприятие, ощущения, память, представления, воображение и воспоминания, 

определяется его когнитивной сферой. Данная деятельность осуществляется 

внутренними информационными процессами головного мозга и может отра-

жаться в поведении. Внутренняя операционная архитектоника поведенческих и 

психических актов начинается со стадии синтеза возбуждений в ЦНС, проходя-

щего в структурах мозга на основе внутренних потребностей, влияния окружаю-

щей среды и механизмов памяти [Судаков К.В., 2006]. Биологические и социаль-

ные мотивации, возникающие под воздействием различных потребностей, вли-

яют на динамику поведения и психической деятельности; они определяют путь 

от возникновения потребности до ее удовлетворения. Мотивации, формируемые 

на этапе афферентного синтеза, определяют такие этапы системной организации 

психических процессов, как принятие решений, формирование акцептора ре-

зультата действия, эфферентный синтез и само действие, а также постоянная 

оценка акцептором результата действия с использованием обратной афферента-

ции и информационных механизмов [Судаков К.В., 1999]. В системной 
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организации актов поведения и психики доминирующие мотивации формиру-

ются в различных функциональных системах определенными потребностями и 

представляют собой своеобразные векторы поведения. Взаимодействие мотива-

ционных и подкрепляющих стимулов происходит на вставочных нейронах, ко-

торые образуют акцепторы результатов действия в различных функциональных 

системах, активируемые доминирующими мотивациями. Динамика подобной 

деятельности строится от потребности к ее удовлетворению, что сопровождается 

положительной эмоцией [Судаков К.В., 2002, 2003, 2005, 2006]. Такие сложные 

психические функции, как память и эмоции, играют важнейшую роль в деятель-

ности функциональных систем; эмоциональным и когнитивным процессам отво-

дится ключевая роль в их инициации. Эмоции, находящиеся в тесной связи с мо-

тивациями, представляют собой субъективное переживание личностных потреб-

ностей и их удовлетворения в ответ на воздействие внешних факторов. Это сво-

его рода индикаторы состояния организма, которые помогают быстро понять, 

полезно или вредно воздействие на него [Анохин П.К., 1968]. Формирование по-

требности сопровождается отрицательной эмоцией, которая усиливается в слу-

чае ее неудовлетворения, и, наоборот, удовлетворение потребности сопровожда-

ется положительной эмоцией [Судаков К.В., 2002]. Эмоции играют значитель-

ную роль в восприятии действительности, мотивируют людей к действиям и по-

стоянно анализируют последствия этих действий. Доминирующая мотивация 

тесно связана с механизмами памяти как индивидуально приобретаемой, так и 

генетически заложенной, определяет фиксацию памятных следов, сохраняет 

личный опыт в памяти и способствует быстрому извлечению накопленных зна-

ний. Удовлетворение потребности, которая является основой мотивации, во мно-

гом зависит от генетического аппарата памяти и подкрепления. Доминирующая 

мотивация и подкрепление тесно взаимодействуют в системной организации по-

веденческих и психических актов, подкрепляющее возбуждение изменяет актив-

ность нейронов, связанных с исходной мотивацией; это взаимодействие влияет 

на формирование целенаправленного поведения и изменение свойств нейронов 
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коры головного мозга [Судаков К.В., 2002]. Феномен «подкрепления» занимает 

центральное положение в системе науки о высшей нервной деятельности, по-

скольку от факта подкрепления зависят образование, существование, угасание и 

особенности любого рефлекса. Известна подкрепляющая функция эмоций; соб-

ственно эмоция, зачастую, выступает в качестве компонента мотивации [Додо-

нов Б.И., 1978]. Эмоция – это оценка других ценностей и ценность сама по себе. 

С точки зрения теории «приближения-избегания» [Miller N.E., 1944], основная 

функция эмоций, приобретенная в процессе эволюции заключается в подкрепле-

нии приобретаемого опыта: эмоции способствуют максимизации позитивного 

подкрепления, полезной для выживания информации и минимизации негатив-

ного подкрепления. Доминирующие мотивы влияют на процессы сознания, ко-

торые заключаются в извлечении опыта из акцептора результата действия. 

К.В. Судаков [2006] отмечает, что мышление – сложный процесс, который вклю-

чает в себя множество компонентов. Данная деятельность позволяет человеку 

познавать действительность, обобщать знания, заниматься творческой деятель-

ностью и прогнозировать события и зависит от динамики развертывания систем-

ной структуры психических процессов. Мышление конкретного человека фор-

мируется под воздействием общечеловеческой мыслительной деятельности и яв-

ляется продуктом исторического развития, опираясь на передачу знаний и опыта 

от поколения к поколению и пополняя их. Мыслительную деятельность, проис-

ходящую из чувственного восприятия [McLean P., 1989], можно описать как ин-

дивидуальное восприятие индивидом динамики его потребностей, прогнозиро-

вание предметов и методов их удовлетворения через непрерывное реагирование 

на внешние обстоятельства в сравнении с механизмами памяти; прошлый опыт 

лежит в основе построения мыслительного акта. В акцепторе результата дей-

ствия создается определенная цель – необходимый результат и ведущие к нему 

мыслительные действия – «мысленный образ», который извлекается доминиру-

ющей мотивацией на основе пережитого ранее опыта [Судаков К.В., 2002]. Ин-

теллект человека и процессы сознания строятся благодаря доминирующим 



46 

мотивациям, по мере обогащения тесно связанного с ними аппарата акцептора 

результата действия, он определяет особенности взаимодействия индивида со 

средой, включая социальную сферу и выступает как общественное сознание [Су-

даков К.В., 2006]. Сознание – способность человека оценивать окружающую 

действительность с учетом общемирового наследия, воспитания и образования и 

делиться этими знаниями с другими людьми [Судаков К.В., 2006]. Данная харак-

теристика деятельности головного мозга проявляется через постоянное взаимо-

действие объективной реальности со знаниями, которые были приобретены ге-

нетически и индивидуально и сохраняются в акцепторе результата действия раз-

личных функциональных систем. Основные побуждения в сочетании с чув-

ствами определяют то, как мы оцениваем окружающий мир, предугадываем ре-

зультаты своих действий, выстраиваем и контролируем свое мышление. Таким 

образом, как в онтогенетическом, так и в филогенетическом отношении у чело-

века отмечается глубинная мотивационно-эмоциональная обусловленность 

мышления вообще и критического мышления, в частности. 

В психологии нет однозначного понимания, что такое эмоции; большин-

ство ученых сходятся в мнении, что эмоции являются индикатором удовлетво-

рения или не удовлетворения потребностей человека. Положительная эмоция 

возникает тогда, когда потребность удовлетворяется или вероятность удовлетво-

рения потребности велика, а отрицательные – когда человек не видит возможно-

сти для удовлетворения потребности. По мнению Е.П. Ильина [2011], эмоции– 

это ответная реакция человека на те или иные обстоятельства, затрагивающие 

потребности. Концепция эмоций П.В. Симонова [1975] относится к разряду ко-

гнитивных, она заключается в том, что эмоции определяются качеством и интен-

сивностью актуальной потребности человека, и той оценкой, которую он дает 

той или иной ситуации на основе индивидуального опыта. Так, в частности, эмо-

ция страха возникает в случае недостатка опытных знаний о средствах защиты. 

Существуют разные классификации эмоций, наиболее известной является клас-

сификация К. Изарда [2003], который выделяет «фундаментальные» эмоции по 
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принципу модальности (качеству): радость, удивление, страдание, гнев, отвра-

щение, презрение, стыд, страх. Принято разделять эмоции по знаку на положи-

тельные, отрицательные и амбивалентные; положительные эмоции возникают в 

случае удовлетворения потребности, отрицательные – в случае неудовлетворе-

ния, амбивалентные эмоции возникают при двойственном отношении к объек-

там удовлетворения потребности. По продолжительности эмоции делятся на си-

туативные – возникающие в процессе жизнедеятельности человека, отличающи-

еся кратковременностью и быстрой сменой, и устойчивые – связанные с выжи-

ванием и характеризующие модель поведения человека. Ситуативные эмоции 

делятся на эмоциональный тон ощущений, аффект, стресс и фрустрацию, а 

устойчивые эмоции на настроение, чувства и страсть [Маклаков А.Г., 2022]. От-

дельно можно выделить устойчивые эмоциональные состояния, в развитие кото-

рых вовлекается не только эмоциональная, но и другие сферы личности. К таким 

состояниям в психологии относят депрессию –- аффективное состояние, харак-

теризующееся негативным эмоциональным фоном, изменениями в мотивацион-

ной сфере, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пас-

сивностью поведения [Kessler R.C. et al., 2005]. Если эмоция тревоги – это непри-

ятное ситуационное состояние внутреннего смятения, включающее в себя чув-

ство страха перед ожидаемыми событиями [Chand Suma P., 2022], то сохраняю-

щееся длительное время, не обусловленное конкретными угрожающими ситуа-

циями состояние, превращается в личностную тревожность [Robinson O.J., 2019]. 

Разница между тревожностью (как свойством личности) и тревогой (как нор-

мальной эмоцией), заключается в том, что тревожные люди испытывают беспо-

койство часто (до нескольких раз в день) в течение длительного времени 

[American Psychiatric Association, 2013]. 

Таким образом, развитие критического мышления в течение жизни тесно 

связано с индивидуальным опытом, с механизмами кратковременной и долго-

временной памяти и эмоциональным статусом. Страх, гнев, тревога, беспокой-

ство и т.д., относящиеся к отрицательным эмоциям, оказывают негативное 
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воздействие на организм человека и его психологическое состояние, влияют на 

сознание индивидуума, что негативно сказывается на поведении и повседневной 

деятельности, определяя ее как неэффективную [Гончар С.Н., 2015]. Речь, ско-

рее, идет не об одной конкретной эмоции, а об устойчивом эмоциональном со-

стоянии, таком как личностная тревога или депрессия. Предикторами возникно-

вения личностных страхов становятся внешние события или процессы, приводя-

щие к нарушению удовлетворения потребности, личностные врожденные осо-

бенности индивида (темперамент), специфика протекания когнитивных процес-

сов [Акопян Л.С., 2002]. Критическое мышление помогает индивиду адаптиро-

ваться в социуме, при развитом критическом мышлении человек может с разных 

ракурсов оценивать события, формирующие индивидуальный опыт, в том числе 

те, которые стали причиной формирования страхов, осуществляя их анализ, 

осваивать новые способы поведения в будущем. Таким образом меняется отно-

шение к ситуации, обстановке, вызывающей стресс или страх, благодаря чему 

болезненные переживания утрачивают актуальность и значимость. Эмоциональ-

ная напряженность, которая приводит к стрессу, сохраняется до тех пор, пока нет 

альтернативного решения – новой линии («стратегии») поведения. Способы 

мышления, особенности характеристик мыслительных процессов, памяти, эмо-

циональной сферы обусловливают реакцию личности на стрессовую ситуацию, 

связанную со страхами. С точки зрения когнитивной психологии, важно не 

только влияние когнитивных функций на страхи, но и влияние страхов на проте-

кание когнитивных процессов. Инстинкты, связанные со страхами, имели поло-

жительное влияние на эволюцию: человечество училось избегать опасности, 

принимать решения в случае угрозы и запоминать неблагоприятные ситуации. У 

современного человека страхи, беспокойство и тревога возникают при угрозе по-

тери контроля над ситуацией. Индивидуум с высоким уровнем личностной тре-

вожности, воспринимает окружающую действительность как более опасную и 

угрожающую, в значительно большей степени, чем личность с менее выражен-

ным уровнем тревожности [Спилбергер Ч., 2001], что оказывает значительное 
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влияние на поведение человека. По данным Н.И. Чернецкой [2014], тревожность 

– природная, неотъемлемая и важная составляющая жизнедеятельности, которая 

отражает индивидуальное отношение к различным обстоятельствам и характе-

ризует взаимоотношения личности с социумом. Превышение оптимального зна-

чения тревожности может указывать на недостаточную эмоциональную адапта-

цию личности к определенным социальным ситуациям [Смирнова М.В., 2006]. 

Подобная ситуация происходит в условиях, когда актуальные потребности лич-

ности длительное время не удовлетворяются или становятся чрезмерными, то 

есть стимулируется поиск способов удовлетворения этих потребностей. Возник-

шее изначально чувство тревоги, в случае постоянности раздражителя, вызы-

вает эмоцию страха. При страхе затормаживается и сужается восприятие, замед-

ляется и становится более ригидным мышление, ухудшается память, сужается 

объем внимания, нарушается координация движений, наблюдается общая ско-

ванность [Изард К.Э., 2003]. Сильный страх может полностью блокировать ко-

гнитивные функции, что нарушит переработку информаций и как следствие, 

произвольное поведение. Уровень критического мышления играет важную роль 

в актуализации страхов, так как когнитивные искажения, которые могут стать 

причиной формирования и закрепления высокоинтенсивного страха, являются 

составной частью низкого уровня критического мышления. Страхи высокой ин-

тенсивности мешают человеку вести полноценную социальную жизнь, снижают 

его психическую и физическую активность и тормозят развитие. Когнитивный 

подход к изучению фобий акцентируется на шаблонах мышления и мысленных 

образах, которые помогают человеку приспосабливаться к внешним и внутрен-

ним воздействиям [Beck А., 1985]. Когнитивные процессы не являются непо-

средственной причиной тревоги, это часть системы переработки информации. 

Нарушения в работе этой системы могут быть следствием взаимодействия врож-

денной биологической уязвимости и внешних факторов, в том числе, негатив-

ного опыта в прошлом, который лежит в основе научения. Так, высокая личност-

ная тревожность в юношеском возрасте может быть свидетельством 
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эмоциональной неприспособленности к различным социальным ситуациям 

[Нарбут Н.П., Троцук И.В., 2013]. Такие эмоции, как страх, тревога, беспокой-

ство, гнев отрицательно влияют не только на эмоциональную сферу личности, 

но затрагивают многие другие сферы жизни человека. На когнитивные функции 

влияют те эмоции, которые оказывают отрицательное влияние на память; так, 

люди с депрессией чаще вспоминают негативные моменты прошлого, кроме 

того, их память становится значительно хуже [Hertel P., 2004]. Помимо этого, 

депрессия ослабляет защитные силы организма, что вместе с ухудшением па-

мяти приводит к дезадаптации. Т.Г. Дружбина [2008], описывая ситуации пере-

живания травмирующих ситуаций у военнослужащих, отмечает, что личностные 

особенности индивидуума, интерпретация произошедших событий и используе-

мые им стратегии преодоления оказывают большое влияние на развитие и сте-

пень выраженности посттравматического стрессового расстройства, составной 

частью которого являются страхи и нарушения когнитивных функций. Терапев-

тическая редукция страха и избегания (пассивная копинг-стратегия) является ре-

зультатом изменения неадаптивных мыслительных паттернов, как осознанных, 

так и бессознательных [Котро Ж., Моллар Е., 1996].  

Различные страхи сопровождают индивида в течение всей жизни; дей-

ствия, которые совершает индивид для преодоления стрессовой ситуации, в том 

числе, и страха, называются копинг-стратегиями. Это понятие объединяет когни-

тивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, направленные на совлада-

ние со стрессом. При этом когнитивные функции формируют когнитивную стра-

тегию, которая, наряду с другими, формирует оптимальный способ преодоления. 

Существует множество классификаций совладающего поведения; наибольший 

интерес представляет разделение копинг-стратегий на группы, предложенное 

Д. Амирханом [1990] (подобные классификации встречаются у Э. Хейма [1996], 

Р. Лазаруса [1991] и др.): «разрешение проблем», «поиск социальной под-

держки», «избегание проблем», причем две первых относят к активным копинг-

стратегиям, а последнюю – к пассивным [Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В., 
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2003]. Активные копинг-стратегии позволяют индивиду адаптироваться к меня-

ющейся объективной реальности, анализировать возникшие трудности и нахо-

дить пути выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации, а также поведение 

личности, направленное на поиск поддержки и установления сотрудничества со 

значимыми людьми, обращение за помощью к специалистам в области возник-

шей проблемы. Пассивные копинг-стратегии – это отказ от решения проблемы, 

неверие в собственные силы или умышленное недооценивание неприятностей. 

При использовании пассивного копинга индивид старается избежать столкнове-

ния с объективной реальностью, что, в конечном итоге, формирует псевдосовла-

дающее, дезадаптивное поведение [Сирота Н.А., 1996]. Следует различать ко-

пинг-стратегии и психологические защиты: в то, время как копинг используется 

индивидом сознательно и может выбираться и изменяться в зависимости от си-

туации, то механизмы психологической защиты неосозноваемы, направлены на 

смягчение психологического дискомфорта и, в случае закрепления, приводят к 

дезадаптации, то есть. рассматриваются как пассивное копинг-поведение [Лаза-

рус Р., 1970; Folkman S., 1998]. На формирование разных стратегий реагирования 

на стресс влияет общий настрой человека на психотравмирующую ситуацию, ко-

торая формируется, в том числе, за счет особенностей умственных действий [Ма-

клаков А.Г, Чермянин С.В., Шустов Е.Б., 1998]. По результатам исследования 

Т.Г. Дружбиной [2008], можно заключить, что высокий уровень критического 

мышления коррелирует с использованием достаточной психологической защиты 

и более легкой адаптацией в обществе. Автор отмечает, что способность чело-

века анализировать, сравнивать и осмысливать коррелирует с использованием 

активных копинг-стратегий. Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк 

[2005] доказали, что на основе приобретения социально-ценных жизненных 

навыков возможно развитие и обучение совладающему поведению (копинг-стра-

тегиям). Таким образом копинг-стратегии в отношении противодействия различ-

ным психотравмирующим ситуациям и состояниям, так же, как и критическое 
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мышление, могут развиваться в течение жизни индивида, включаясь в индиви-

дуальный опыт, или развиваться целенаправленно. 

 

 

Выводы по Главе 1 

Мы проанализировали обзор исследований, посвященных явлению 

«страх», критическому мышлению и психоэмоциональному статусу личности и 

их предполагаемой взаимосвязи; проблема является относительно хорошо изу-

ченной и достаточно актуальной. Однако, несмотря на большое количество ра-

бот, посвященных анализу страхов, критического мышления и эмоциональной 

сферы человека, практически отсутствуют психологические исследования, 

направленные на совместное изучение данных феноменов и роли их взаимо-

связи, в том числе, связанной с реализацией особенностей развития определен-

ных личностных характеристик в разных возрастных и гендерных группах. 

Изучением феномена «страх», его происхождением и развитием на протя-

жении многих лет занимаются ученые всего мира: Дж. Уотсон [1914], С.Л. Ру-

бинштейн [1957, 1958], А.Н. Леонтьев [1960, 1973], Г. Селье [1982], П.В. Симо-

нов [1998], Ю.В. Щербатых [1998], И.П. Шкуратова [2004], К. Хорни [2006], 

Л.И. Макадей [2010], А.М. Прихожан [2012], C.E. Izard [1990], S.S. Tomkins 

[1964], G.D. Walters [2001], S. Strack [2003], N. Petrucci [2018], B. Weiser [2020]. 

Проблеме изучения критического мышления человека большое внимание уде-

ляли, Д. Халперн [2000, 2014], N.A. Burhan [2014], K. Missen [2016], N. Gezer 

[2017], S. Hsian [2020], К. Римфельд [2021]. Ученые, которые внесли большой 

вклад в изучение эмоциональной сферы личности: А. Бек [1961, 1979], П.В. Си-

монов [1968, 1975, 1998, 2004], К. Изард [1980, 1987, 1989, 2003], А. Антоновский 

[1987], Р. Лазарус [1991], Б.Г. Мещеряков [1999], П. Экман [2010], Л.С. Выгот-

ский [2012], Ю.П. Зинченко [2020] и др. Фундаментальные исследования орга-

низации психической деятельности проводили: И.П. Павлов [1938, 1951], 

П.К. Анохин [1998], К.В. Судаков [2006], А.Р. Лурия [2013]. 
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После изучения литературы по проблеме исследования мы пришли к мне-

нию, что экзистенциальность страха определяется, прежде всего, особенностью 

его личностного переживания. Любой из видов страхов может стать экзистенци-

альным у конкретного человека, если обусловливает его сущность; страх приоб-

ретает экзистенциальный характер, когда он личностный, то есть «преломля-

ется» через характерологические особенности индивидуума, что определяется 

когнитивной и психоэмоциональной сферами субъекта. У любого человека на 

протяжении различных возрастных периодов жизни возникают какие-либо 

страхи, которые могут продолжаться относительно длительное время. Это опре-

деляется их естественной, охранной, тренировочной природой, направленной, в 

конечном итоге, на сохранение вида, то есть это эволюционный механизм есте-

ственного отбора. Однако их чрезмерность (высокая интенсивность и частота), 

которая зависит от личностных особенностей, несет разрушительный, деструк-

тивный характер для организма, то есть экзистенциальные страхи могут носить 

естественный или патологический характер. При определенной интенсивности 

страха природа его возникновения уже становится незначимой по аналогии с раз-

витием типовых неспецифических патологических процессов и реакций. В дан-

ном случае будет включаться универсальный комплекс патопсихологических и 

соматовегетативных реакций, которые, на наш взгляд, могут быть определены 

как неспецифические реакции со своеобразным эмоциональным, когнитивным, 

вегетативно-сосудистым и вегетативно-соматическим орнаментом (психологи-

ческий дистресс). Причем данные процессы могут хронизироваться, долго-

срочно дезадаптируя личность. При этом, возникающая на фоне длительно про-

должающихся страхов высокой интенсивности, неадекватность идеаторного и 

поведенческого стереотипов личности нуждается в психокоррекционных меро-

приятиях и/или фармакотерапии с целью перевода патологической адаптацион-

ной реакции (дезадаптация) в физиологическую. В данном случае это уже не 

естественные экзистенциальные страхи, а патологические экзистенциальные 

страхи. Экзистенциальные страхи могут быть любой выраженности; они могут 
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исчезать, появляться, менять свою интенсивность, а также видоизменяться в те-

чение жизни. 

Критическое мышление является важнейшим инструментом рациональ-

ного познания мира, формируя его объективную картину и место личности в нем 

и обеспечивая контроль страха в рамках его естественной природы. Данная спо-

собность, на наш взгляд, минимизирует возникновение интенсивных экзистен-

циальных страхов, объективизирует их реальность, не доводит до возникновения 

патологических; она способствует выработке оптимальных стратегий их преодо-

ления. Критическое мышление, имея определенную врожденную составляю-

щую, развивается в течение жизни, то есть имеет и приобретенную составляю-

щую. Скорость трансформации критического мышления может быть различной 

и зависеть от многих внешних и внутренних факторов, также в течение жизни 

может изменяться его уровень. Критическое мышление формируется на основе 

приобретенных знаний, индивидуального опыта, в основе которого лежат меха-

низмы кратковременной и долговременной памяти, тесно связанные с положи-

тельным и отрицательным эмоциональным подкреплением. В повышении 

уровня критического мышления, несомненно, важную роль играет оптимальный 

эмоциональный фон личности, особенности ее личностного эмоционального 

функционирования. В формировании и дальнейшем развитии критического 

мышления ведущая роль принадлежит мотивационному и эмоциональному под-

креплению, взаимодействию мотивационных и подкрепляющих возбуждений. 

При этом тесная взаимосвязь влияния эмоциональной сферы на уровень крити-

ческого мышления может прослеживаться не только в долговременном плане 

развития личности, но и в относительно короткий возрастной период времени, 

особенно на фоне социально-личностных потрясений. В этих условиях возника-

ющая дисфункция эмоциональной сферы, изменение взаимодействия тормозных 

и возбуждающих процессов в ЦНС может, на наш взгляд, приводить к наруше-

нию «использования» индивидуального опыта в критическом осмыслении дей-

ствительности за счет нарушения извлечения «памятных следов», что приводит 



55 

к деструкции механизмов критического мышления. Мышление, индивидуаль-

ный опыт, память, эмоции – это взаимосвязанные звенья психической деятель-

ности человека, обусловленные доминирующими мотивациями (биологиче-

скими и социальными), сформированные соответствующими потребностями 

субъекта. 

Индивидуальные особенности мышления, а также дисбаланс мотивацион-

ных и эмоциональных подкрепляющих возбуждений в его формировании и 

функционировании играют, на наш взгляд, ведущую роль в актуализации экзи-

стенциальных патологических страхов. Характеристики когнитивной сферы че-

ловека, его мышление во многом определяют, как проявляется и насколько 

сильно выражен феномен «страх». Критическое мышление действует как психо-

логический механизм, регулирующий мыслительные процессы и включающий 

рефлексию (анализ собственного мышления) и оценку (анализ качества поступа-

ющей информации), является важнейшей составляющей мыслительной деятель-

ности, играет ключевую роль в актуализации и переживании экзистенциального 

страха. Критическое мышление, тесно связанное с мотивационно-эмоциональ-

ными процессами, выступает своеобразным «фильтром», «вектором», объекти-

визирующим внешний и внутренний мир личности, определяет своеобразие и 

интенсивность состояния «страх» и социально-психологическую адаптацию 

личности посредством влияния на психологические защиты, адаптирует индиви-

дуума в биологической и социальной действительности, актуализирует копинг-

поведение личности в сложных ситуациях. Для коррекции страхов высокой ин-

тенсивности и частоты, а также для профилактики их возникновения у лиц, пред-

расположенных к ним, что может быть определено на основании предваритель-

ного скринингового тестирования, необходимо не только проводить соответ-

ствующие занятия, тренинги и т.д., направленные на повышение уровня крити-

ческого мышления, но и, при необходимости, психокоррекционные мероприятия 

с целью нормализации нарушенного психоэмоционального статуса, так как его 

неадекватность в виде, в частности, депрессии или тревоги, в том числе, может 
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изменять даже оптимальный уровень имеющегося критического мышления. Та-

ким образом, необходимо учитывать единство когнитивных и эмоциональных 

процессов в преодолении страхов личности. 

Основываясь на вышеизложенном, был сформирован ряд выводов, кото-

рые легли в основу настоящего эмпирического исследования: 

1. Страх – многоликий междисциплинарный феномен, крайне распростра-

ненный в популяции; его нейрофизиологическая проекция осуществляется на 

всех уровнях биологическом и психологическом, социальном. Страх несет за-

щитную, эволюционную естественную функцию, тренируя и помогая избегать 

индивидууму разного рода опасностей, то есть обладает конструктивной приро-

дой, способствуя становлению полноценной личности. В определенных внешних 

и внутренних условиях страх может становиться патологическим, приобретая 

деструктивный характер (психологический дистресс), препятствуя становлению, 

нормальному существованию и развитию физиологически и психологически 

здоровой личности. Комплексное решение проблемы трансформации естествен-

ного страха в патологический нуждается в междисциплинарном биопсихосоци-

альном подходе. 

2. Экзистенциальный страх имеет чрезвычайное видовое разнообразие, 

несет в себе сугубо индивидуальный, личностный характер, отражая когнитив-

ные и мотивационно-эмоциональные особенности индивидуума, включающие 

врожденную и приобретенную составляющие. Он может быть любой интенсив-

ности, нести естественный или патологический характер, имеет достаточную ча-

стоту и относительно стабильную видовую характеристику, а также может 

трансформироваться в течение жизни.  

3. Преодоление значимости экзистенциальных страхов связано с опреде-

ленными психологическими особенностями личности, к которым относятся кри-

тическое мышление и психоэмоциональный статус индивидуума. Критическое 

мышление является одной из характеристик когнитивных функций, позволяю-

щих объективно анализировать получаемую информацию о действительности; 
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оно тесно связано с эмоциональной сферой через механизмы памяти и формиро-

вания индивидуального опыта. Критическое мышление трансформируется в те-

чение жизни, влияние на него эмоций также может носить острый, ситуацион-

ный характер. 

4. Достаточный уровень критического мышления позволяет контролиро-

вать развитие экзистенциальных страхов, управлять ими, снижает интенсивность 

или не допускает возникновение высокоинтенсивных страхов, препятствует пе-

реходу естественных страхов в патологические, формирует активные копинг-

стратегии преодоления страхов. Личностный или ситуационный дисбаланс в 

эмоциональной сфере существенно влияет на критическое мышление индивиду-

ума, способствуя актуализации экзистенциальных страхов. 

5. С учетом врожденной и приобретенной предрасположенности к возник-

новению страхов, актуальны их максимально ранняя профилактика и выявление 

с акцентом на психологические особенности индивидуума. В этой связи, важно 

создание соответствующих скрининговых анкет для массового тестирования, 

профилактических тренинговых и психокоррекционных программ, целью кото-

рых является контроль экзистенциальных страхов. Распространенность в попу-

ляции и влияние феномена «страх» на личность диктует необходимость создания 

психолого-педагогических рекомендаций, направленных на повышение уровня 

критического мышления с учетом разных гендерно-возрастных групп, включен-

ных в учебный и производственный процесс, психологических программ, моди-

фицирующих мотивации субъекта, а также связанных с коррекцией нарушений 

в эмоциональной сфере – формирование концепции «управление страхом».  

Основываясь на этих утверждениях, становится ясно, что проблема исследо-

вания имеет важное биологическое и социальное значение и требует соответству-

ющей эмпирической проверки. На протяжении всей жизни человека необходимо 

не только преодолевать существующие страхи, но и предпринимать комплексные 

меры для их предотвращения, делая акцент на наиболее раннее выявление стра-

хов, а также определение предрасположенности к ним. Эти мероприятия 
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наиболее важны на этапе юношеского возраста в условиях развивающегося кри-

тического мышления личности, а также формирования ее ценностных ориента-

ций. Необходимо также учитывать факторы, влияющие на данные процессы, в 

том числе, психоэмоциональную сферу личности. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Особенности выборки респондентов и проведения исследования 

 

В данной главе представлено описание групп испытуемых, методы сбора, 

обработки и анализа эмпирических данных, этапы исследования и способы ве-

рификации полученных данных.  

Феномен «страх» имеет сложную структуру и изучается в рамках разных 

дисциплин; он представляет собой эмоциональное переживание, отражающее 

реальную или мнимую опасность для человека [Михеева Ю.В., Смирнова Л.М., 

2012]. Специфика актуализации и переживания экзистенциального страха в те-

чение жизни человека характеризуется силой и частотой проявления, может ме-

няться с возрастом, в оптимальных условиях не затрагивает глубинные ценности 

человека и обычно не оказывает существенного влияния на его личность, пове-

дение и отношения с окружающими [Михеева Ю.В., 2011]. При изучении данной 

проблемы нужно учитывать не только возраст человека, но и его пол, поскольку 

некоторые виды страхов чаще проявляются у людей определенного гендера, де-

вушки также предрасположены к более выраженному переживанию страхов 

[Шкуратова И.П., Ермак В.В., 2004]. Актуализация и особенности переживания 

экзистенциального страха также обусловлены, на наш взгляд, специфическими 

психологическими особенностями личности и, прежде всего, уровнем критиче-

ского мышления, развитие которого обусловлено взрослением и социализацией 

индивидуума, а также особенностями его эмоциональной сферы. При этом под 

актуализацией страха понимается изменение состояния индивидуума, воспроиз-

ведение эмоционального состояния, отдельных психических процессов, перевод 

их из латентного потенциального состояния в актуальное. Переживание в рамках 

актуализации страха рассматривается интегральным элементом оценочной пози-

ции, проявлением субъективного отношения, индивидуальной психофизиологи-

ческой реакции. 
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Созревание человеческого мозга продолжается примерно до 20 

[Johnson S.B., Blum R.W., Giedd J.N., 2009] - 25 [Arain M. et al., 2013] и даже до 

30 лет и старше [Shafee R., Buckner R.L., Fischl B., 2014]. При этом мозг функци-

онирует в полном объеме на полную мощность к тому времени, когда молодые 

люди достигают примерно возрастного диапазона 14-16 лет. Однако Л.О. Бада-

лян [1984] отмечает, что в постнатальном развитии нервной системы важное зна-

чение имеет не только нарастание собственно массы мозгового вещества, но и 

образование и дифференциация межнейронных связей. Окончательное развитие 

нервной системы, в основном, завершается к 18-20 годам; причем автор дает сле-

дующие сроки миелинизации основных функциональных структур мозга: рети-

кулярная формация – 18 лет, ассоциативные пути – 25 лет. В онтогенезе личность 

проходит определенные стадии когнитивного развития и формирования как био-

логического, так и социального. Биологическая зрелость достигается путем за-

вершения развития мозга, а одной из черт социальной зрелости является станов-

ление характера. В возрасте 12-14 лет проявляется индивидуальность личности 

под влиянием внешних и внутренних факторов. К 15-17 годам человек приобре-

тает достаточно устойчивый характер, основные черты которого уже сложились. 

В подростковом периоде развития происходит закрепление волевых черт харак-

тера, в юности закладываются фундаментальные нравственные и мировоззрен-

ческие принципы. В этом возрасте огромное влияние на становление индивиду-

ума оказывают средства массовой информации, культура, общественная и поли-

тическая идеология. К 22-30 годам динамика характера личности связана с 

ослаблением детских черт (общая импульсивность, подростковый максимализм, 

уязвимость и капризность) и укреплением рациональных (выдержка, рассуди-

тельность и ответственность) [Немов Р.С., 2003]. Важно отметить, что когнитив-

ные способности - основные процессы, поддерживающие способность логически 

рассуждать, – созревают к 16 годам, тогда как психосоциальная зрелость, в част-

ности, – способность проявлять сдержанность, особенно, в эмоционально воз-

буждающих ситуациях – продолжают созревать еще несколько лет после 
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[Steinberg L. et al., 2009], то есть имеет место «разрыв в зрелости» между когни-

тивным и психосоциальным развитием [Icenogle G. et al., 2019]. Характерологи-

ческие особенности личности не являются индивидуальной психологической 

константой, они трансформируются на протяжении жизненного пути человека. 

На характер человека и его формирование в зрелом возрасте, в первую очередь, 

влияют семейные отношения и работа [Немов Р.С., 2003], то есть базовые соци-

альные факторы. Таким образом, на основании выше приведенных усредненных 

временных показателей формирования когнитивной, эмоциональной и социаль-

ной зрелости индивидуумов, в настоящую работу были включены три возраст-

ные группы испытуемых: первая группа – от 15 до 17 лет; вторая группа – от 20 

до 25 лет; третья группа – от 30 до 45 лет. Именно такое разделение на группы, 

на наш взгляд, позволяет проследить эволюцию страхов в значимых возрастных 

популяциях в их взаимосвязи с уровнем критического мышления, тесно связано 

с когнитивной и психосоциальной сферой и эмоциями.  

На основе представленных выше утверждений предметом исследования 

является переживание экзистенциальных страхов разной интенсивности у лиц 

мужского и женского пола на определенных возрастных этапах с учетом уровня 

критического мышления и психоэмоционального статуса.  

Объект исследования: представители мужского и женского пола трех 

возрастных групп. В первую группу вошли респонденты старшего школьного 

возраста от 15 до 17 лет. Респонденты первой группы являлись учащимися стар-

ших классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Ростова-на-Дону «Школа № 43 имени полного кавалера ордена Cлавы 

Пэн И.П.». Во вторую группу респондентов вошли студенты третьего курса фа-

культетов «Психология, педагогика и дефектология» и «Информатика и вычис-

лительная техника» Донского государственного технического университета в 

возрасте от 20 до 25 лет, который относится к этапу позднего юношества. 

Третью группу испытуемых составили мужчины и женщины в возрасте от 30 до 

45 лет;  исследование респондентов проводилось на базе ГБУ РО «Лечебно-
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реабилитационный центр № 1» среди условно здоровых посетителей, проходив-

ших диспансеризацию. Всего в работе приняли участие 317 испытуемых: первая 

группа включала 59 девушек и 52 юноши; вторая группа респондентов включала 

53 девушки и 52 юноши; третья группа насчитывала 51 женщину и 50 мужчин. 

Процедура исследования проводилась путем групповой работы с респон-

дентами методом горизонтальных срезов. Все участники проходили процедуру 

исследования добровольно. Респонденты заполняли единообразные бланки 

опросников, анкет и тестов с учетом возрастной специфики. Для каждой мето-

дики прилагалась письменная инструкция и давались устные пояснения. 

Этапы исследования. 

Этап I (2021-2022 гг.) – изучены теоретические основы всех аспектов 

феномена «экзистенциальный страх», включающие биологические, физиоло-

гические, психологические, социальные; понятия и классификации, связанные 

с данной проблемой; взаимосвязи страха с когнитивной и эмоциональной сфе-

рами личности. Гендерным и возрастным аспектам формирования экзистенци-

альных страхов было уделено особое внимание. На основе выводов теоретиче-

ской части работы была определена база эмпирического исследования, его 

направленность и общие условия. 

Этап I I  (2022-2023 гг.) –  осуществлялась конкретизация эмпириче-

ского исследования (цели, задачи, рабочие гипотезы),  связанная с выявле-

нием специфики переживания экзистенциальных страхов лицами с разным 

уровнем критического мышления и психоэмоциональным статусом в опреде-

ленных гендерно-возрастных группах; был разработан методический инстру-

ментарий сбора данных, уточнен категориально-понятийный аппарат, создана 

авторская анкета-опросник, проведены первые пробные исследования. 

Этап III (2023-2024 гг.) – проводилось психологическое исследование 

трех групп респондентов (старшие школьники в возрасте 15-17 лет, студенты 

в возрасте 20-25 лет и испытуемые в возрасте 30-45 лет) по заданным парамет-

рам.  
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При проведении настоящей работы использовались следующие психодиа-

гностические методики, объединенные в три блока в соответствии с целью, зада-

чами и гипотезами исследования: 

– «Особенности актуализации экзистенциальных страхов личности» [Ту-

рик Е.В., 2023]. 

– «Шкала удовлетворенности жизнью» (сокр. ШУДЖ, англ. Satisfaction 

With Life Scale, сокр SWLS) [Diener E. et al., 1985; адаптация Осин Е.Н., Леонтьев 

Д.А., 2004]. 

– «Шкала Тревоги по поводу Смерти» [Темплер Д., 1969; адаптация Гав-

рилова Т.А., 2001]. 

Данный блок методик направлен на изучение специфических аспектов эк-

зистенциальных страхов в разных гендерно-возрастных группах и наличия вы-

зываемых ими нарушений в психической и соматической сферах. Разработанная 

нами анкета-опросник позволяет выявить переживание определенных видов 

страхов; частоту и иерархическую структуру основных страхов индивидуума; 

факторы, провоцирующие их возникновение; их интенсивность, являющуюся 

интегративным показателем, определяющимся наличием или отсутствием сома-

товегетативных реакций и влиянием страхов на качество жизни индивидуума; 

нуждаемость в специализированной помощи. Для подтверждения надежности и 

достоверности получаемых результатов при использовании анкеты-опросника 

нами применялись «Шкала удовлетворенности жизнью» и «Шкала Тревоги по 

поводу Смерти». Первая шкала использовалась для подтверждения результатов, 

полученных по соответствующим пунктам анкеты, связанных с оценкой качества 

жизни респондентом. Вторая шкала использовалась для подтверждения резуль-

татов, полученных по некоторым пунктам авторской анкеты-опросника, и связан-

ных с актуализацией классических экзистенциальных страхов личности, в част-

ности, «страха смерти».  

 – «Тест критического мышления» [Старки Л., 2004; адаптация Лу-

ценко Е.Л., 2014]. 
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  – «Индикатор копинг-стратегий» [Амирхан Д., 1990; адаптация Сирота 

Н.А., Ялтонский В.М., 1995]. 

– «Кто Я?» [Кун М., Мак-Партланд Т., 1954; модификация Румянцевой 

Т.В., 2006]. 

Этот набор методик был выбран для проверки предположения о том, что 

особенности актуализации и специфика переживания экзистенциальных стра-

хов, включая их характер, содержание, соматовегетативное сопровождение и 

влияние на качество жизни людей разных гендеров и возрастов, определяются 

личностными характеристиками. На наш взгляд, индивидуальность переживания 

страхов на разных этапах развития человека с его физиологической спецификой 

может в значительной степени определяться уровнем критического мышления, 

что должен подтвердить «Тест критического мышления». Методика «Индикатор 

копинг-стратегий», способствующая выявлению используемых индивидуумом 

методов преодоления страхов, также отражает особенности когнитивной сферы 

личности. Методика «Кто я?», способствующая выявлению самовосприятия ин-

дивидуумом его социальных ролей с оценкой его адекватности, позволяет оце-

нить характеристики личности, связанные с ее социальной идентичностью. 

– «Шкала депрессии Бека» (Beck Depression Inventory) [Бек А., 1961; адап-

тация Тарабрина Н.В., 2001]. 

– «Шкала тревоги Спилбергера» (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) 

[Спилбергер Ч.Д., 1970; адаптация Ханин Ю.Л., 1978]. 

Данный блок методик позволяет проверить выдвинутое предположение о 

том, что особенность переживания экзистенциальных страхов в разных гендер-

ных и возрастных группах может быть обусловлена дисбалансом в психоэмоци-

ональном статусе, опосредованно влияющим, на наш взгляд, на актуализацию 

страхов за счет изменений в когнитивной сфере личности.  

На данном этапе эмпирического исследования стала очевидной актуаль-

ность разработки обучающего тренинга, в основе которого должны лежать ре-

зультаты проведенной работы. Данная программа должна быть направлена на 
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профилактические и коррекционные аспекты, касающиеся личностных экзи-

стенциальных страхов, возникающих на всех этапах жизни индивидуума. В рам-

ках этого психологического тренинга должны учитываться особенности лично-

сти, связанные с ее когнитивной и эмоциональной сферами. 

Этап IV (2024 г.) – проводилось обобщение данных, касающихся пере-

живания экзистенциальных страхов у лиц с разным уровнем критического 

мышления и психоэмоциональным состоянием в определенных гендерно-воз-

растных группах. На основании полученных результатов были сформулиро-

ваны выводы и положения, выносимые на защиту, заключение и  дальнейшие 

направления исследования, осуществлена апробация результатов и их внедре-

ние в практическую деятельность. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов определены 

стартовыми посылами теоретического и методологического подхода исследова-

ния, оптимальным арсеналом рабочего инструментария, соответствующего це-

лям и задачам исследования, адекватным анализом результатов, репрезентатив-

ностью выборки респондентов, применением предпочтительных и современных 

методов математической статистики: анализ и вычисление стандартного откло-

нения от среднего значения; U-критерий Манна-Уитни для сравнения достовер-

ности различий внутри и между выборками; коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для выявления связи между переменными; применение компьютер-

ных программ математической статистики Microsoft 365 Excel 2019, Statistica 

12.6. 

 

 

2.2. Особенности используемого методического инструментария 

исследования влияния критического мышления и психологического 

статуса на интенсивность актуализации экзистенциальных страхов 

 

В работе использовались, преимущественно, опросники свойств (личност-

ные), а также опросники состояний. Психические свойства личности представ-

ляют собой более устойчивые явления, чем состояния, так как являются 
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индивидуальной, достаточно стабильной особенностью характера. В исследова-

нии изучались личностные особенности (свойства характера), которые, на наш 

взгляд, наиболее тесно связаны с актуализацией и переживанием экзистенциаль-

ных страхов, а также некоторые психические состояния и реакции индивидуума, 

напрямую зависящие от свойств психики и тесно связанные со страхами. Для 

достижения цели исследования и выполнения вытекающих из нее задач был 

сформирован ряд предположений, определивших структуру комплексной тре-

нинговой программы и выбор способов эмпирического анализа опыта пережива-

ния экзистенциальных страхов и реакций на них в различных гендерных группах 

с разными уровнями критичности мышления и психоэмоционального статуса на 

определенных стадиях возрастного роста. Теоретическое исследование научной 

психологической и педагогической литературы было сосредоточено на понима-

нии сути изучаемых феноменов, в то время как эмпирическое исследование поз-

волило проверить предложенные гипотезы исследования. Для реализации целей 

и задач исследования был подобран необходимый набор методик для изучения 

специфики проявления экзистенциальных страхов в разных гендерно-возраст-

ных группах и психологических (когнитивные и психоэмоциональные) особен-

ностей личности, состоящий из восьми опросников и тестов: 

Анкета-опросник «Особенности актуализации экзистенциальных страхов 

личности», направленная на изучение особенностей проявления экзистенциаль-

ных страхов в разных гендерно-возрастных группах, была разработана Е.В. Ту-

рик [2023]. Широкий возрастной диапазон, который в работе представлен кон-

тингентом от 15 до 45 лет, связан с особенностями проводимого исследования. 

Предложенный опросник позволяет выявить и охарактеризовать основные виды 

страхов и реакцию личности на них. Анкета построена на закрытых вопросах, 

что позволяет наиболее строго интерпретировать ответы, и на открытых вопро-

сах, которые предполагают проведение контент-анализа ответов испытуемых. В 

качестве единиц анализа были выбраны тема и слово, а также развернутый ответ. 
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Анкета имеет собственную классическую структуру, представлена 22 вопро-

сами, которые разделены на 5 блоков.  

Первый блок (биографическая информация): представлены данные о поле, 

возрасте, образовании, социальном статусе испытуемого. При этом данные о 

поле и возрасте испытуемого позволяют отнести его в соответствующую воз-

растную, а затем и в гендерную группу. Наличие соответствующего уровня об-

разования, а также сведения о наличии работы, предполагают проведение корре-

ляционного анализа между этими данными, личностными особенностями и стра-

хами. 

Второй блок (наличие актуальных страхов и их иерархическая структура) 

состоит из 15 вопросов, которые связаны с различными видами страхов. Иерар-

хическое распределение видов страхов в данном блоке определяется частотой их 

возникновения и носит субъективный характер в связи с отсутствием объектив-

ного критерия частоты. При этом для каждого вида страха в анкете представлена 

градация характеристики его частоты: «Нет» – отсутствие данного вида страха; 

«Почти никогда» – частота данного страха оценивается как единичная, его воз-

никновение может носить как естественный характер, так и может быть связано 

с физиологическими или патофизиологическими состояниями организма (бо-

лезнь, недостаток сна, беременность и т.д.); «Иногда» – актуализация страха оце-

нивается как достаточно частая; «Да» – появление страха характеризуется как 

частое. В связи с субъективностью отнесения частоты возникновения страха к 

конкретным градациям «Да», «Иногда», мы их оцениваем как актуальные для 

индивидуума при более высокой иерархии пункта «Да». При ответе на некото-

рые вопросы «Да», «Иногда» необходима более детальная конкретизация ответа 

в виде его свободного изложения. В некоторых вопросах для упрощения анкети-

рования в скобках представлены дополнительные разъяснения или примеры от-

ветов. 

Третий блок (факторы, возможно, провоцирующие возникновение стра-

хов) состоит из двух вопросов, которые характеризуют внешние и внутренние 



68 

причины, предшествующие появлению страха. Выделение отдельного вопроса, 

связывающего эмоциональное состояние субъекта с появлением страха, продик-

товано акцентуацией внимания на эмоциональном дисбалансе как факторе, на 

наш взгляд, влияющем на критическое мышление личности и, следовательно, на 

возникновение экзистенциальных страхов. 

Четвертый блок (определение интенсивности страха) состоит из двух во-

просов, которые характеризуют наличие дискомфорта в физическом состоянии 

организма индивидуума при актуализации страха, а также кратковременные 

и/или долговременные физиологические, психологические и социальные изме-

нения благополучия личности. Нами выделены следующие градации характери-

стики его интенсивности: «Нет», «Почти никогда» – отсутствие или единичные 

соматовегетативные реакции при страхе, отсутствие ухудшения качества жизни 

– низкая интенсивность страха; «Да», «Иногда» – наличие частых или доста-

точно частых соматовегетативных реакций при страхе, которые не сопровожда-

ются ухудшением качества жизни или ухудшение качества жизни личности без 

соматовегетативных реакций – средняя интенсивность страха; «Да», «Иногда» – 

наличие частых или достаточно частых соматовегетативных реакций при страхе, 

страхи сопровождаются ухудшением качества жизни личности – высокая интен-

сивность страха. 

Пятый блок (оценка возможности преодоления страхов) состоит из трех 

вопросов, которые характеризуют возможность справляться со страхами само-

стоятельно или с чьей-то помощью. 

Данная методика проста и понятна в проведении и последующем анализе. 

Она позволяет достаточно быстро определить частоту и интенсивность конкрет-

ных страхов, их актуальные особенности и нуждаемость в профессиональной по-

мощи. Методика может быть использована в исследованиях, в том числе, науч-

ных, где нет необходимости получения углубленных личностных характеристик 

страха, методика оценивает проблему в целом, без анализа личности в аспекте 

конкретного страха, что используется в ряде «сложных» методик (например, 
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«Многомерно-функциональная диагностика страха» [Чернавский А.Ф., 2007]). 

Для скринингового тестирования в этом нет необходимости; необходимости нет 

и при научных исследованиях с проведением, например, корреляционного ана-

лиза определенных характеристик страха (например, интенсивности) с соответ-

ствующими особенностями личности (например, критическим мышлением). В 

нашей анкете не используются визуально-аналоговые шкалы, часто применяе-

мые в популярных методиках (например, «Опросник иерархической структуры 

актуальных страхов личности» [Щербатых Ю., Ивлева Е., 2006, 2007]). Данные 

шкалы имеют, на наш взгляд, ряд недостатков: оценка лишь интенсивности стра-

хов; эмоциональная составляющая страха может вносить существенные погреш-

ности в результаты анкетирования; субъективный характер оценки в связи с не-

возможностью сравнения, отсутствием объективного стандарта. Нами использо-

ван принципиально иной характер анализа, связанный с индивидуальной объек-

тивизацией, сопровождающих страх соматовегетативных реакций и его влия-

нием на личность в целом, как признаков, указывающих, в том числе, на интен-

сивность страха.  

«Шкала удовлетворенности жизнью» (сокр. ШУДЖ, англ. Satisfaction 

With Life Scale, сокр SWLS) – скрининговая шкала, предназначенная для массо-

вых опросов о степени субъективной удовлетворенности жизнью [Леон-

тьев Д.А., 2004]. Респондентам предлагается отметить степень согласия/несогла-

сия с пятью предъявленными утверждениями по шкале: 1 балл – полностью не 

согласен, 7 баллов – абсолютно согласен. Обработка результатов: результат мо-

жет находиться в диапазоне от 5 до 35 баллов, при суммировании баллов по 5 

ответам – степень удовлетворенности жизнью: 30-35 баллов – в высшей степени 

доволен, результат намного выше среднего; 25-29 баллов – очень доволен, ре-

зультат выше среднего; 20-24 балла – более-менее доволен, средний результат; 

15-19 баллов – слегка недоволен, результат чуть ниже среднего; 10-14 баллов – 

недоволен, результат явно ниже среднего; 5-9 баллов – очень недоволен, резуль-

тат намного ниже среднего. 
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«Шкала Тревоги по поводу Смерти» Д. Темплера (Death Anxiety Scale – 

DAS) – изучение содержания страха смерти; эта методика была преобразована 

Т.А. Гавриловой в формат, предполагающий четыре варианта ответа: «да, это 

так» (3 балла), «скорее, это так» (2 балла), «скорее, это не так» (1 балл) и «нет, 

это не так» (0 баллов) [Гаврилова Т.А., 2001]. Шкала представляет собой 15 

утверждений, выдержавших проверку содержательной и конструктной валидно-

сти и внутренней согласованности. DAS основывается четырех моментах: когни-

тивно-аффективная озабоченность смертью, озабоченность физическим измене-

нием, осознание течения времени, озабоченность болью и стрессом. Структура 

шкалы указывает на связь между танатической тревогой, которая является со-

ставляющей экзистенциальной тревоги, поскольку она связана с основными про-

блемами человеческого бытия. Для данной шкалы не установлено репрезента-

тивных значений, но имеются данные по средним значениям и стандартному от-

клонению. Для возрастного периода юности значения для мужчин 7,73 3,59, для 

женщин 7,43 3,64; для возраста ранней зрелости для мужчин 6,87 3,04, для 

женщин 7,42 2,79; для возраста зрелости для мужчин 6,612,92, для женщин 

7,02 2,67. Данная возрастная периодизация соответствует трем группам испы-

туемых в нашем исследовании. 

«Тест критического мышления» Л. Старки в адаптации Е.Л. Луценко – 

определение уровня критического мышления в разных гендерно-возрастных 

группах [Луценко Е.Л., 2014]. Тест состоит из 27 вопросов, на каждый из кото-

рых предложено выбрать один правильный ответ; за каждый правильный ответ 

назначается один балл (максимальная сумма баллов 27). На выполнение задания 

испытуемому отводится 30 минут; если он не справился за это время, невыпол-

ненные задания считаются не решенными. Интерпретация результатов считается 

в процентах от общего числа вопросов: 100-90% – очень высокий уровень кри-

тического мышления, 90-80% – высокий уровень, 70-30% – средний уровень кри-

тического мышления, меньше 30% – низкий уровень критического мышления, 

20-10% – очень низкий уровень критического мышления. 
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Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский) – диагностика доминирующих копинг-стратегий 

личности, которая разделяет их на активные и пассивные [Сирота Н.А., Ялтон-

ский В.М., 1995]. Автор выделяет три вида совладающего поведения: стратегия 

решения проблем (активная стратегия, при которой человек прилагает макси-

мальные усилия и задействует все ресурсы для ее решения), стратегия поиска 

социальной поддержки (активная стратегия, используя которую человек обраща-

ется за помощью к членам семьи, друзьям и другому значимому окружению), 

стратегия избегания проблем (пассивная стратегия, характеризуется тем, что ин-

дивид старается всячески ее не замечать, избегает контакта с объективной реаль-

ностью). Анкета состоит из 33 вопросов: по 11 для каждого из трех видов совла-

дающего поведения; максимальная оценка – 33 балла, минимальная – 11 баллов 

(ответ «Полностью согласен» – 3 балла, «Согласен» – 2 балла, «Не согласен» – 1 

балл). Интерпретация для каждой шкалы индивидуальная: уровень очень низкий 

для шкалы «Разрешение проблем» < 16 баллов, для шкалы «Поиск социальной 

поддержки» < 13 баллов, для шкалы «Избегание проблем» < 15; низкий уровень: 

17-21, 14-18, 16-23 балла соответственно; средний уровень: 22-30, 19-28, 24-26 

баллов соответственно; высокий уровень: > 31, > 29, > 27 баллов соответственно. 

В работе для каждого испытуемого с экзистенциальными страхами оценивалось 

наличие доминирующей копинг-стратегии по максимально набранному количе-

ству баллов. 

Методика «Кто Я?» – нестандартизированное самоописание с открытой 

формой и количеством ответов [М. Кун, Т. Мак-Партланд, 1954]. Тест «Кто я?» 

основан на Я-концепции М. Куна социальных ролей и ролевого поведения. Ис-

пытуемому необходимо дать двадцать разных ответов на вопрос: «Кто я такой?», 

затем оценить каждое качество как позитивное («+»), негативное («–»), неодно-

значное («±»), или поставить знак того, что он затрудняется в оценке («?»). Для 

анализа ответов используются категории группировок: группы принадлежности, 

тип родства, основные занятия, черты характера, интерперсональный стиль, 
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устремления и другие. Самооценка считается адекватной – положительно оцени-

ваемые качества – 65-80%; самооценка считается неадекватно завышенной – по-

ложительно оцениваемые качества – 85-100%; самооценка считается неадек-

ватно заниженной – количество отрицательно оцениваемых качеств – 50-100%; 

самооценка является неустойчивой – число положительно оцениваемых качеств 

по отношению к отрицательным – 50-55%; использование знака «±» говорит о 

устойчивой позиции относительно эмоционально значимых явлений. В процессе 

интерпретации теста можно выявить различные аспекты идентичности человека: 

половая, социальная, духовная, семейная, профессиональная, индивидуальная и 

физическая. Каждая идентичность может быть выражена двумя способами: 

прямо и косвенно. Прямое выражение подразумевает наличие четких признаков 

определенной идентичности (например, мужчина, женщина, студент). Косвен-

ное выражение указывает на принадлежность к группе или сообществу без яв-

ного акцента на определенных характеристиках (например, жена, работник, сту-

дент). Косвенные проявления указывают на менее осознаваемую часть личности; 

полное отсутствие выражения – нет ни прямых, ни косвенных упоминаний опре-

деленной идентичности. Шкала анализа идентификационных характеристик 

включает в себя двадцать четыре показателя, которые образуют семь объединен-

ных показателей-компонентов идентичности: «социальное Я», «коммуникатив-

ное Я», «перспективное Я», «материальное Я», «физическое Я», «деятельное Я», 

«рефлексивное Я» и два самостоятельных показателя: проблемная идентичность 

и ситуативное состояние. Вопрос «Кто я?» отражает внутреннее самоопределе-

ние человека, его представление о себе и своей идентичности. Отвечая на этот 

вопрос, индивид выделяет ключевые аспекты своей личности и социальные 

роли, с которыми он себя ассоциирует. Отсутствие выраженных индивидуаль-

ных характеристик может говорить о недостаточной уверенности в себе; отсут-

ствие социальных ролей при наличии индивидуальных характеристик указывает 

на выраженную индивидуальность и трудности, связанные с социальными ро-

лями. Соотношение социальных ролей и индивидуальных характеристик 
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указывает на взаимосвязь между социальной (групповое членство, принадлеж-

ность к большим или малым группам людей) и личностной (характеристики, 

определяющие индивидуальность человека) идентичностями [Румянцева Т.В., 

2006]. Данная методика, на наш взгляд, дает возможность опосредованно (кос-

венно) оценить направленность развития личности, ее психологический вектор 

взаимоотношений и взаимодействий (на себя, общество, социум), то есть свое-

образный «вектор» жизненной позиции индивидуума. 

«Шкала депрессии Бека» (Beck Depression Inventory) – выявляет набор 

наиболее релевантных и значимых симптомов и наиболее часто предъявляемых 

жалоб; была выделена 21 категория жалоб и симптомов, которые вошли в опрос-

ник, что также позволяет оценить отдельные симптомы депрессии [Н.В. Тараб-

рина, 2001]. Испытуемый заполняет опросник самостоятельно в письменном 

виде, каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 баллов (0 – отсутствие симп-

тома, 3 – симптом выражен максимально сильно). Максимальный суммарный 

балл по шкале 62, минимальный – 0; интерпретация результатов осуществляется 

по следующим параметрам (уровням): 0-9 – отсутствие депрессивных симпто-

мов; 10-15 – легкая депрессия (субдепрессия); 16-19 – умеренная депрессия; 20-

29 – выраженная депрессия (средней тяжести); 30-63 – тяжелая депрессия. Под-

ростковая версия состоит из тринадцати вопросов: максимальный балл – 39, ми-

нимальный – 0; до 9 баллов – удовлетворительное эмоциональное состояние; от 

10 до 19 баллов – легкая депрессия; от 19 до 22 баллов -– умеренная депрессия; 

более 23 баллов – тяжелая депрессия.  

«Шкала тревоги Спилбергера» (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) в 

адаптации Ю.Л. Ханина – предназначена для оценки тревожности в данный мо-

мент (ситуативная тревожность) и тревожности как качества личности (личност-

ная тревожность) [Ханин Ю.Л., 1978]. Для оценки результатов используется 

ключ, учитывающий прямые и обратные утверждения; суммарный балл подсчи-

тывается для каждой шкалы опросника в диапазоне от 20 до 80. Уровень 
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тревожности оценивается следующим образом: до 30 баллов – низкая, 31-44 

балла – умеренная; 45 и более – высокая тревожность. 

Таким образом, на основании результатов, полученных при анализе опи-

санных выше методик, были сделаны выводы о наличии и особенностях пережи-

вания экзистенциальных страхов, степени их интенсивности и частоте встречае-

мости у респондентов в разных гендерно-возрастных группах; были сделаны вы-

воды о когнитивных и психоэмоциональных особенностях испытуемых, пережи-

вающих страхи разной интенсивности. Образцы бланков всех методик представ-

лены в приложении [Приложение А].  

 

 

2.3. Используемые методы математической статистики 

 

Математическая обработка полученных в ходе исследования результатов 

проводилась с использованием определенных непараметрических статистиче-

ских методов анализа, что обусловлено особенностями проводимой работы. 

Нами были использованы непараметрические методы математической стати-

стики: U-критерий Манна-Уитни, так как данный метод позволяет проводить 

статистическую обработку как ранговых, так и метрических данных, не требует 

нормального распределения признака и может быть использован на небольших 

выборках и подвыборках, и коэффициент ранговой корреляции Спирмена, кото-

рый позволяет вычислять связи в значениях, определяющихся описательными 

признаками различной интенсивности – рангами [Наследов А.Д., 2004; Сухо-

дольский Г.В., 2004; Сидоренко Е.В., 2008]. Надежность и точность выводов га-

рантированы благодаря комплексному исследовательскому процессу, который 

охватывает теоретическую основу, широкий спектр используемых методик, их 

соответствие целям исследования и тщательное рассмотрение итогов диагности-

ческого анализа. Достоверность полученной информации характеризуется необ-

ходимым объемом выборки, тщательным изучение данных, использованием 

адекватных статистических методов: вычисление стандартного отклонения от 

среднего значения (М±σ); коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 
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выявления связи между переменными; U-критерий Манна-Уитни для сравнения 

выборок. Использовались компьютерные программы Microsoft 365 Excel 2019, 

Statistica 12.6. 

Выбор методов статистического анализа обусловлен целями и задачами 

настоящего эмпирического исследования, которое было проведено в формах по-

перечного и горизонтального срезов в виде индивидуальной и групповой работы. 

Мы получали данные о психологическом состоянии испытуемых в данный мо-

мент времени, была изучена характеристика соответствующего признака в опре-

деленном возрастном периоде. Были сопоставлены 3 подгруппы респондентов с 

разной интенсивностью проявления экзистенциальных страхов. Подруппы раз-

личались между собой не только по выраженности проявления страха, но и по 

возрастным и гендерным характеристикам, а также по некоторым психологиче-

ским особенностям индивидуумов. Для проведения математической обработки 

результатов по авторской анкете-опроснику нами были присвоены ранги соот-

ветствующие интенсивности страха по трем градациям: 1 – низкая интенсив-

ность страха, 2 – средняя интенсивность страха и 3 – высокая интенсивность 

страха; были сопоставлены результаты респондентов с разной интенсивностью 

страха внутри одной и в разных возрастных группах, в том числе, с другими пси-

хологическими характеристиками индивидуума. При этом в каждой группе ре-

спондентов для характеристик, выраженных в метрических данных, было посчи-

тано среднее значение (М) со стандартным отклонением (среднее квадратичное 

отклонение, σ), характеризующим меру изменчивости изучаемых признаков, ко-

торая обусловлена влиянием на них каких-либо факторов. 

В исследуемых группах респондентов учитывался уровень критического 

мышления и некоторые другие личностные психологические особенности, что 

позволило изучить тенденции актуализации экзистенциальных страхов разной 

интенсивности в разных гендерных и возрастных группах с учетом влияния на 

них данных факторов, в значительной степени характеризующих их психологи-

ческие портреты. При проведении данной работы использовался 
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непараметрический U-критерий Манна-Уитни; с помощью этой методики мы 

сравнивали показатели по определенному параметру в разных выборках. Данный 

непараметрический статистический критерий используется для оценки различий 

между двумя независимыми, несвязанными малыми выборками по уровню ка-

кого-либо количественного признака, в том числе, для выборок, представленных 

в ранговой шкале. Различия в выборках считаются достоверными, когда уровень 

значимости (p), являющийся основным результатом проверки статистической 

гипотезы, меньше или равен 0,05 (р ≤0,05). Чем меньше значение р-уровня, тем 

выше статистическая значимость результата исследования. Применение U-

критерия в нашей работе позволило провести наиболее полный анализ различий 

между выборками и внутри выборок для оценки личностных особенностей лиц 

с разной интенсивностью экзистенциального страха. Статистическая обработка 

полученный в исследовании данных подтвердила достоверность выдвинутых 

нами гипотез. В настоящей работе была проанализирована взаимосвязь между 

переменными в выборках, в первую очередь, между страхами разной интенсив-

ности и уровнем критического мышления, а также другими психологическими 

характеристиками личности. Методом оценки наличия или отсутствия взаимо-

связи является корреляционный анализ, один из видов которого - коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, основанный на ранговых, а не на фактических 

значениях переменных. Данный статистический показатель используется для из-

мерения силы и направления связи между двумя переменными и может быть ис-

пользован для изучения связи между двумя переменными, которые не имеют 

нормального распределения. Коэффициент корреляции Спирмена принимает 

кзначения от -1 до +1, где -1 указывает на полную обратную связь, +1 – на пол-

ную прямую связь, а 0 – на отсутствие связи; корреляционный анализ позволил 

создать корреляционные плеяды, демонстрирующие степень прямой (положи-

тельной) и обратной (отрицательной) корреляции переменных в выборках. 

Методы математической статистики позволили вычислить средние значе-

ния, дисперсию и уровень значимости для выборок, что привело к обнаружению 



77 

значимых различий между ними в группах испытуемых по определенным пара-

метрам, проведен анализ взаимосвязей между определенными личностными 

свойствами испытуемых, что позволило сформулировать положения, выноси-

мые на защиту. Результаты анализа данных об особенностях возникновения и 

переживания экзистенциальных страхов у людей с различным уровнем критиче-

ского мышления и психического и эмоционального состояния в разных гендер-

ных и возрастных группах были обобщены, что стало основанием для создания 

программы тренинга по профилактике актуализации интенсивных страхов или 

снижение выраженности уже имеющихся. Проведение настоящего эмпириче-

ского исследования, его анализ результатов и сделанные выводы, а также про-

грамма тренинга по превентивным мероприятиям в отношении высокоинтенсив-

ных экзистенциальных страхов представлены в Главе 3.  

 

 

Выводы по Главе 2 

 

В данном разделе изложены сведения о целевых группах исследования, ме-

тодологии сбора, обработки и анализа фактических данных, этапы исследования, 

его концепция, подробное описание методов проверки достоверности данных. 

Объект данной работы: представители мужского и женского пола трех воз-

растных групп. В первую группу вошли респонденты раннего юношества или 

старшего школьного возраста от 15 до 17 лет, которые являлись учащимися му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-

Дону «Школа № 43 имени полного кавалера ордена Cлавы Пэн И.П.». Во вторую 

группу – студенты 3 курса факультетов «Психология, педагогика и дефектоло-

гия» и «Информатика и вычислительная техника» Донского государственного 

технического университета в возрасте от 20 до 25 лет, который соотносится с 

возрастным этапом поздней юности или ранней зрелости. В третью группу – 

условно здоровые мужчины и женщины в возрасте от 30 до 45 лет, проходившие 

диспансеризацию в ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1». Всего в 

настоящей работе участвовало 317 испытуемых: первая группа – 59 девушек и 
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52 юноши; вторая группа – 53 девушки и 52 юноши; третья группа – 51 женщина 

и 50 мужчин.  

Диссертационное исследования выполнялось путем горизонтальных и по-

перечных срезов, в процессе индивидуальной и групповой работы. Испытуемые 

дали добровольное согласие на участие в эксперименте, который представлял 

собой проведение опроса и тестирование с заполнением стандартных форм. Ис-

следование проводилось в течение 5 месяцев с 2023 по 2024 годы. 

Были описаны все использованные методики исследования: 

1. «Особенности актуализации экзистенциальных страхов личности» 

Е.В. Турик [Турик Е.В., 2023]. 

2. «Шкала удовлетворенности жизнью» Е. Динера [Diener E. et al., 1985; 

адаптация Осин Е.Н., Леонтьев Д.А., 2004]. 

3. «Шкала Тревоги по поводу Смерти» Д. Темплера [Темплер Д., 1969; 

адаптация Гаврилова Т.А., 2001]. 

4. «Тест критического мышления» Л. Старки [Старки Л., 2004; адаптация 

Луценко Е.Л., 2014]. 

  5. «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана [Амирхан Д., 1990; адапта-

ция Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1995]. 

6. «Кто Я?» М. Куна [Кун М., Мак-Партланд Т., 1954; модификация Румян-

цевой Т.В., 2006]. 

7. «Шкала депрессии Бека» [Бек А., 1961; адаптация Тарабрина Н.В., 2001]. 

8. «Шкала тревоги Спилбергера» [Спилбергер Ч.Д., 1970; адаптация Ха-

нин Ю.Л., 1978]. 

Важное место в главе уделено разработанной нами анкеты-опросника, 

направленной на детальное изучение особенностей актуализации и переживания 

экзистенциальных страхов в разных гендерно-возрастных группах. В этой связи 

становится актуальной разработка и внедрение психологического тренинга по 

развитию критического мышления и коррекции дисбаланса психоэмоциональ-

ной сферы с целью профилактики появления и усиления интенсивности 
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экзистенциальных страхов различных видов. Мы позиционируем нашу анкету, 

как скрининговую методику для массового тестирования разных гендерно-воз-

растных групп с целью выявления актуальных личностных страхов. По резуль-

татам анкетирования, практическое отсутствие сопровождения страхов сомато-

вегетативными реакциями, а также ухудшения качества жизни отличает данный 

феномен низкой интенсивности от средней и высокой; выявленные соматовеге-

тативные реакции или нарушения качества жизни личности отличают среднюю 

интенсивность страха от высокой, при которой отмечается наличие при экзи-

стенциальном страхе как соматовегетативных реакций, так и ухудшения каче-

ства жизни. Наличие страха/страхов достаточно частых и/или частых, отражен-

ных в анкете испытуемым, позволяет говорить об их актуальности для личности, 

то есть об их экзистенциальности. Данные страхи могут быть любой интенсив-

ности, конкретный вид страха («арсенал» видов) является достаточно стабиль-

ным в течение определенного периода жизни, может носить естественный или 

патологический характер. Выявление частых страхов высокой интенсивности, на 

наш взгляд, позволяет говорить о наличии у индивидуума патологических типов 

страхов. Это, в свою очередь, позволяет отнести его к контингенту, особенно 

нуждающемуся в проведении более углубленной психодиагностики, рекомендо-

вать соответствующие психолого-педагогические мероприятия и т.д. При этом, 

если дополнительно выявлены эмоциональные факторы, предшествующие воз-

никновению страхов, то рекомендовать и психокоррекционные мероприятия. 

Оцениваемая респондентом при анкетировании необходимость соответствую-

щей помощи, свидетельствует об актуальности страхов и осознании их негатива 

для личности, что повышает эффективность специальной помощи в дальнейшем. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

СТАТУСА НА ЛИЧНОСТНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬ-

НЫХ СТРАХОВ В РАЗНЫХ ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 

В работе приняли участие 317 человек, разделенные на три группы по 

возрастному признаку, в  каждой из которых были образованы две подгруппы 

по гендерному признаку. Первая группа (15-17 лет): 59 девушек и 52 юноши, 

вторая группа (20-25 лет): 53 девушки и 52 юноши, третья группа (30-45 лет): 

51 женщина и 50 мужчин.  

 

 

3.1. Результаты эмпирического исследования экзистенциальных страхов 

по данным анализа анкет-опросников 

 

Цель первого этапа работы – изучить переживания экзистенциальных 

страхов в разных гендерно-возрастных группах с акцентом на их уровень выра-

женности, а также оценить адекватность цели исследования, предложенной 

нами анкеты-опросника. Нами были использованы методы анкетирования (в 

соответствии с пятью блоками вопросов анкеты: биографические данные; виды 

страхов и частота; факторы, их провоцирующие; интенсивность; возможность 

преодоления) и тестирования («Шкала удовлетворенности жизнью», «Шкала 

Тревоги по поводу Смерти») [Приложение А]. После анализа данных анкети-

рования каждая группа и подгруппа, формируемые по возрасту и полу, были 

разделены в зависимости от интенсивности переживания страхов: низкая – от-

сутствие или единичные соматовегетативные реакции при страхе; средняя – 

частые или достаточно частые соматовегетативные реакции без нарушения ка-

чества жизни или качество жизни нарушено без соматовегетативных реакций 

при страхе; высокая – частые или достаточно частые соматовегетативные ре-

акции, ухудшение качества жизни личности. Для проведения математической 

обработки результатов нами были присвоены ранги соответствующие интен-

сивности страха по трем градациям: 1 – низкая интенсивность страха, 2 – сред-

няя интенсивность страха, 3 – высокая интенсивность страха. В каждой группе 
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респондентов для характеристик, выраженных в метрических данных по выше-

обозначенным шкалам, было посчитано среднее значение (М) со стандартным 

отклонением (σ). Полученные данные были подвергнуты математическому 

анализу с сопоставлением результатов респондентов с разной интенсивностью 

страха в разных гендерно-возрастных группах с соответствующими психосо-

циальными характеристиками индивидуумов, в том числе, с целью подтвер-

ждения достоверности критериев оценки при анкетировании таких базовых по-

нятий как «страх смерти» и «качество жизни». 

Анализ результатов предложенной нами анкеты опросного типа по изу-

чению специфики актуализации экзистенциальных страхов у респондентов с 

учетом их биографических данных (первый блок анкеты-опросника: образова-

ние, работа и прочее) представлен в параграфе 3.2.  

При изучении особенностей переживания экзистенциальных страхов 

(второй блок анкеты-опросника) в разных гендерно-возрастных группах на 

наличие актуальных страхов (виды страхов) и их иерархической структуры (ча-

стота вида страха) были получены следующие результаты. При помощи кон-

тент-анализа были проведены анализ и обработка полученных данных: у всех 

респондентов первой группы (15-17 лет) выявлено наличие экзистенциальных 

страхов (ответ на соответствующие вопросы анкеты – «Да», «Иногда» – при 

субъективной оценке испытуемым из четырех градаций ответа: частая, доста-

точно частая актуализация страха, а также отсутствие или единичное проявле-

ние данного вида страха). При этом на одного индивидуума в исследуемой вы-

борке испытуемых может приходиться от 1 до 10 видов актуальных страхов. В 

выборке респондентов женского пола обнаружено большее количество акту-

альных страхов на одного индивидуума – 6,8 видов страха против 4,6 видов 

страха у мужского пола. Самый распространенный страх у подростков вне за-

висимости от пола - «за жизнь и здоровье близких» (у юношей 78,8%, у девушек 

79,3%); этот страх, по данным анализа свободных ответов, стимулирует болезнь 

близких, ухудшение здоровья, ситуация в мире и прочее. На втором месте у 
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юношей – страх «возможного начала войны» (48,5%), отмечается боязнь ядер-

ной войны, угрозы жизни или жизни близких людей, разрухи, угрозы существо-

ванию Родины и прочее; у девушек – страх «не справиться с учебой» (70,7%). 

Страх «возможного начала войны» у девушек находится на третьем месте в 

иерархии страхов (68,9%), отмечается аналогичная боязнь последствий воен-

ных действий, а также бомбежки, отсутствия перспективы счастливого буду-

щего. Юноши и девушки, которые становились свидетелями боевых действий, 

описывают страх «снова видеть панику, разруху». У юношей в иерархии стра-

хов на третьем месте находится страх «будущего» (48,0%), возникающие при 

этом мысли связаны с возможностью «жизненного провала», разочарования, ка-

тастрофы и прочее. Страхи, которые могут быть отнесены к «детским», встре-

чаются у 27,2% юношей и 51,7% девушек. У респондентов второй группы (20-

25 лет) на одного испытуемого приходится от 1 до 8 видов страхов. В выборке 

респондентов женского пола обнаружено большее количество актуальных 

страхов на одного индивидуума – 5,7 видов страха против 4,2 видов страха у 

мужского пола. Самый распространенный страх у юношей – «за жизнь и здоро-

вье близких» (63,5%), стимулирует этот страх болезнь близких, ухудшение здо-

ровья, работа близких и прочее; у девушек – «быть не понятым» (62,2%), в ос-

нове которого лежат боязнь насмешек, предположение, что знакомые «посчи-

тают глупой», некомпетентной, будут обсуждать в группе и прочее; страх «бу-

дущего» (62,2%), который провоцируют мысли о неудачах, «жизненном про-

вале», ненужности близким людям, невозможности самореализации; на втором 

месте у юношей – страх «возможного начала войны» (51,9%) и связанная с ней 

боязнь смерти близких людей, разрухи, собственной смерти и прочее; у деву-

шек – страх «за жизнь и здоровье близких» (60,3%), среди провоцирующих фак-

торов отмечаются те же, что у юношей и к ним добавляется волнение, когда 

«близкий человек долго не отвечает на звонки и сообщения». У юношей в 

иерархии страхов на третьем месте находится страх «будущего» (50,0%), воз-

никающие при этом мысли связаны с невозможностью самореализации, 
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неопределенностью, потерей интереса к профессии и прочее. Страх «не спра-

виться с учебой» у девушек находится на третьем месте в иерархии страхов 

(58,5%). Страхи, которые могут быть отнесены к «детским», встречаются у 9,6% 

юношей и 45,2% девушек. У респондентов третьей группы (30-45 лет) на од-

ного испытуемого приходится от 0 до 5 видов страхов; у респондентов муж-

ского пола обнаружено меньшее количество актуальных страхов на одного ин-

дивидуума – 2,3 видов страха против 3,7 – у женского пола. Самый распростра-

ненный страх в данной возрастной группе вне зависимости от пола – «за жизнь 

и здоровье близких» встречается у 80,0% мужчин и 82,4% женщин, в качестве 

факторов провоцирующих возникновение этого страха респонденты называли 

состояние здоровья родителей, тяжелые заболевания родственников и сложную 

геополитическую обстановку. На втором месте у мужчин – страх «будущего» 

(74,0%), который, чаще всего, также связан с переживаниями о здоровье детей 

и родителей, у женщин – страх «смерти» (74,5%). На третьем месте у мужчин - 

страх «возможного начала войны» (70,0%), который связан с боязнью за жизнь 

близких, собственную жизнь, разрушением привычного уклада жизни, угрозой 

существованию Родины и прочее; у женщин – также страх «возможного начала 

войны» (72,5%), который связан со следующими последствиями военных дей-

ствий: смерть, мобилизация близких, гибель мирных граждан. «Детские» 

страхи были отмечены у 10,0% мужчин и у 19,6% женщин. При сравнении ин-

тегративного показателя видового разнообразия страхов в первой и третьей 

гендерно-возрастных группах респондентов были получены следующие ре-

зультаты: количество страхов у испытуемых третьей группы достоверно 

меньше аналогичного показателя первой группы у мужчин (47,44±16,32%; Uэмп 

=725; p≤0,05) и у женщин (49,32±20,54%; Uэмп =830; p≤0,05). Таким образом, 

при сравнении гендерно-возрастных групп респондентов отмечается, что экзи-

стенциальные страхи, отличающиеся индивидуальным видовым разнообра-

зием и интенсивностью, крайне распространены в популяции, свойственны 

всем ее представителям вне зависимости от возраста и пола; выявлено наличие 
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большего разнообразия видов и количества частых и достаточно частых экзи-

стенциальных страхов у испытуемых женского пола вне зависимости от воз-

раста, у этого контингента также отмечен более медленный регресс «детских» 

страхов; отмечено снижение видового разнообразия частых страхов с возрас-

том вне зависимости от пола, уменьшение так называемых «детских» страхов, 

увеличивается их социальная направленность [Таблица 1]. 

Таблица 1 

 

Встречаемость разных видов экзистенциальных страхов 

в гендерно-возрастных группах 

 

 

 

Виды страхов 

Распространенность страхов в % 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

Страх смерти 27,2 29,3 21,5 41,5 64,0 74,5 

Страх темноты 27,2 51,7 9,6 45,2 10,0 19,6 

Страх замкнутых пространств 12,2 22,4 11,5 24,5 8,0 13,7 

Страх будущего 48,0 65,5 50,0 62,2 74,0 70,5 

Страх изменений правил обуче-

ния в средних и высших учебных 

заведениях 

24,2 44,8 9,6 15,0 18 17,6 

Страх заражения инфекционными 

заболеваниями 
33,2 39,7 30,7 18,8 64,0 66,7 

Страх, что кто-то следит, подгля-

дывает 
21,2 37,9 11,5 28,3 0 3,9 

Страх не справиться с учебой 42,4 70,7 46,1 58,5 16 17,6 

Страх одиночества 30,3 48,2 19,2 33,9 34,0 39,2 

Страх, потерять работу/быть от-

численным из учебного заведения  
27,3 36,2 46,1 38,3 58,0 49,0 

Страх за жизнь и здоровье  

близких 
78,8 79,3 63,5 60,3 80,0 82,4 

Страх быть непонятым 15,2 32,7 19,5 62,2 24,0 33,3 

Страх начала войны 48,5 68,9 51,9 52,8 70,0 72,5 

Страх тяжелой болезни 6,0 17,2 11,5 5,6 64,0 68,6 

 

При изучении переживания экзистенциальных страхов (третий блок ан-

кеты-опросника) в разных гендерно-возрастных группах на наличие факторов, 

вызывающих актуализацию страхов, были получены следующие результаты. 

Так, у респондентов первой группы (15-17 лет) контент-анализ выявил, что в 

качестве основных факторов, влияющих на появление страха, юноши называют 
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психологическое стрессовое воздействие (41,1%), утомление (11,8%), а де-

вушки, помимо стресса (50,5%), называют умственные нагрузки (16,9%), утом-

ление (10,1%). Предшествующее изменение эмоционального состояния, как 

причины, провоцирующей возникновение страхов, называют 48,5% юношей и 

58,6% девушек; в качестве значимых эмоциональных факторов респонденты 

выделяют тревогу, грусть, раздраженность, плохое настроение, перепады 

настроения и прочее в порядке их актуальности. У респондентов второй 

группы (20-25 лет) выявлено, что в качестве основных факторов, влияющих на 

появление страха, юноши называют психологическое стрессовое воздействие 

(36,5%), утомление (28,8%), новости о СВО (23,2%), а девушки, помимо стресса 

(60,3%), просмотр соответствующего фильма (5,6%). Предшествующее измене-

ние эмоционального состояния, как причины, провоцирующей возникновение 

страхов, называют 61,5% юношей и 58,6% девушек; в качестве значимых эмо-

циональных факторов респонденты выделяют тревогу, тоску, апатию, плохое 

настроение и прочее в порядке их актуальности. У респондентов третьей 

группы (30-45 лет) в качестве факторов, влияющих на возникновение страхов, 

мужчины называют переизбыток «тревожащей» информации и новостей, свя-

занных с СВО (48,0%), стресс (40,0%), утомление (28,0%); женщины, помимо 

утомления (56,8%), связывают страхи со стрессом (47,0%). Изменение эмоци-

онального состояния, провоцирующее актуализацию страха, отмечено у 56,0% 

мужчин и 56,8% женщин; в качестве эмоциональных состояний респонденты 

обоих полов называют тревогу, тоску, плохое настроение и прочее. Таким об-

разом, при сравнении гендерно-возрастных групп респондентов выявлено, что, 

по большому счету, в качестве основных факторов, провоцирующих появление 

страхов, испытуемые называют психологический дистресс и переутомление во 

всех возрастных группах вне зависимости от пола; фоновый эмоциональный 

дисбаланс негативной направленности также является основным фактором, 

предшествующим актуализации страхов. 
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При изучении спектра переживания экзистенциальных страхов (четвертый 

блок анкеты-опросника) в разных гендерно-возрастных группах, связанных с ин-

тенсивностью актуальных страхов, являющейся, на наш взгляд, интегративным 

показателем наличия/отсутствия при этом соматовегетативных реакций и нару-

шения качества жизни, были получены следующие результаты. При этом в ра-

боте не ставилась задача оценить интенсивность определенных из имеющихся у 

индивидуумов видов страха, а учитывался только суммарный показатель выра-

женности, так как углубленное изучение конкретных видов страхов не входило 

в задачи настоящего исследования. Так, у респондентов первой группы (15-17 

лет) выявлено наличие соматовегетативных реакций при страхе у 40,4% юношей 

и 71,1% девушек. В качестве физиологических реакций, сопровождающих страх, 

подростки наиболее часто называют сердцебиение, тремор, одышку, боли в жи-

воте, головную боль и прочее, а также их сочетание. Наличие ухудшения качества 

жизни, связанного с имеющимися экзистенциальными страхами, выявлено у 

17,3% юношей и 48,2% девушек. По интенсивности страхи распределились сле-

дующим образом: у 43,6% респондентов страхи не сопровождаются соматовеге-

тативными реакциями и ухудшением качества жизни – страхи низкой интенсив-

ности; наличие соматовегетативных реакций без ухудшения качества жизни 

встречается у 22,7% респондентов, ухудшение качества жизни без наличия сома-

товегетативных реакций в данной группе не отмечено – страхи средней интен-

сивности; наличие сочетания соматовегетативных реакций и ухудшения качества 

жизни встречается у 34,5% подростков – страхи высокой интенсивности [Рисунок 

1]. 
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Рисунок 1. Процентное распределение испытуемых по интенсивности экзистенци-

альных страхов в первой гендерно-возрастной группе 

 

Распределение интенсивности страха по гендерному признаку в данной 

возрастной группе представлено на Рисунке 2.  

 

 

 
Рисунок 2. Процентное распределение интенсивности страхов у юношей и девушек 

в первой возрастной группе 

  

Так, страхи высокой интенсивности испытывают 17,3% юношей и 48,2% 

девушек; страхи средней интенсивности встречаются у 23,4% юношей и 22,0% 

девушек; страхи низкой интенсивности – у 61,7% юношей и 27,2% девушек. 
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Причем интегративный показатель выраженности интенсивности страха у испы-

туемых женского пола (2,22±0,86) достоверно выше аналогичного показателя у 

мужского пола (1,71±0,77) – данные находятся в зоне значимости (до 

129,82±50,29%; Uэмп=909,5; p≤0,01); интегративный показатель выраженности 

интенсивности страха во всей возрастной группе – 2,04±0,86. У респондентов 

второй группы (20-25 лет) выявлено наличие соматовегетативных реакций при 

страхе у 48,1% юношей и 75,5% девушек. В качестве физиологических реакций, 

сопровождающих страх, наиболее часто называют сердцебиение, тремор, паре-

стезии, и прочее, а также их сочетание. Наличие ухудшения качества жизни, свя-

занного с имеющимися экзистенциальными страхами, выявлено у 25,0% юношей 

и 50,9% девушек. По интенсивности страхи распределились следующим образом: 

у 38,0% респондентов страхи не сопровождаются соматовегетативными реакци-

ями и ухудшением качества жизни – страхи низкой интенсивности; наличие со-

матовегетативных реакций без ухудшения качества жизни встречается у 31,4% 

респондентов, ухудшение качества жизни без наличия соматовегетативных реак-

ций у 1,9% – страхи средней интенсивности (33,3%); наличие сочетания сомато-

вегетативных реакций и ухудшения качества жизни встречается у 30,4% респон-

дентов– страхи высокой интенсивности [Рисунок 3].  

 

 

Рисунок 3. Процентное распределение испытуемых по интенсивности экзистенци-

альных страхов во второй гендерно-возрастной группе 
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Распределение интенсивности страха по гендерному признаку в данной 

возрастной группе представлено на Рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Процентное распределение интенсивности страхов у юношей и девушек 

во второй возрастной группе 

 

Так, страхи высокой интенсивности испытывают 21,2% юношей и 39,6% 
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124,28%±43,45%; Uэмп=998, p≤0,05); интегративный показатель выраженности 

интенсивности страха во всей возрастной группе – 2,01±0,81. У респондентов 

третьей группы (30-45 лет) наличие соматовегетативных реакций при страхах 
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стезии, и прочее, а также их сочетание. Наличие ухудшения качества жизни, свя-

занного с имеющимися экзистенциальными страхами, выявлено у 28,0% мужчин 

и 31,4% женщин. По интенсивности страхи распределились следующим образом: 
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реакциями и ухудшением качества жизни – страхи низкой интенсивности; нали-

чие соматовегетативных реакций без ухудшения качества жизни встречается у 

26,7% респондентов, ухудшение качества жизни без наличия соматовегетатив-

ных реакций у 6,9% – страхи средней интенсивности (33,6%); наличие сочетания 

соматовегетативных реакций и ухудшения качества жизни встречается у 22,7% 

респондентов– страхи высокой интенсивности [Рисунок 5].  

 

 

Рисунок 5. Процентное распределение испытуемых по интенсивности 

экзистенциальных страхов в третьей гендерно-возрастной группе 

 

Распределение интенсивности страха по половому признаку в данной воз-

растной группе представлено на Рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Процентное распределение интенсивности страхов у мужчин и 

женщин в третьей возрастной группе 
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Так, страхи высокой интенсивности испытывают 20,0% мужчин и 25,5% 

женщин; страхи средней интенсивности встречаются у 36,0% мужчин и 31,4% 

женщин; страхи низкой интенсивности – у 44,0% мужчин и 43,1% женщин. При-

чем интегративный показатель выраженности интенсивности страха у испытуе-

мых женского пола (1,88±0,83) практически не отличается от показателя у муж-

ского пола (1,76±0,82) – данные находятся в зоне незначимости (106,82±47,15%; 

р>0,05); интегративный показатель выраженности интенсивности страха во всей 

возрастной группе – 1,82±0,84. У респондентов мужского пола отмечается неко-

торое увеличение удельного веса представителей со страхами высокой интенсив-

ности с возрастом: так, выявлен рост данного показателя в третьей группе по 

сравнению с первой на 15,6%. В целом, отмечается снижение удельного веса 

представителей со страхами высокой интенсивности с возрастом до 

89,22±41,76% (данные находятся в зоне незначимости). Таким образом, при срав-

нении гендерно-возрастных групп респондентов отмечается, что экзистенциаль-

ные страхи высокой интенсивности достаточно распространены в исследуемых 

выборках; в целом, отмечается тенденция к уменьшению распространенности 

страхов высокой интенсивности с возрастом, распространенность страхов низ-

кой интенсивности практически не меняется в исследуемых группах с возрастом; 

экзистенциальные страхи высокой интенсивности у испытуемых женского пола 

встречаются чаще, чем у испытуемых мужского пола, для которых более харак-

терны страхи с низкой интенсивностью вне зависимости от возраста; в первой 

возрастной группе у юношей отмечается меньший удельный вес страхов высо-

кой интенсивности по сравнению со второй и третьей группами.  

В условиях изучения переживания экзистенциальных страхов (пятый блок 

анкеты-опросника) в разных гендерно-возрастных группах, связанных с возмож-

ностью их преодоления, были получены следующие результаты. Так, оценка дан-

ных, полученных методом содержательного контент-анализа, у всех респонден-

тов первой группы (15-17 лет) показала, что страхи удавалось преодолеть 64,0% 

юношей и 51,4% девушек; считают, что нуждаются в помощи специалиста для 
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преодоления страхов 17,1% юношей (32,1%, из которых уже преодолевали 

страхи) и 42,3% девушек (10,7%, из которых уже преодолевали страхи). Способы 

эффективно справляться со страхами в разных гендерных группах различны: так, 

юноши предпочитают преодолевать страхи «столкнувшись с ними лицом к 

лицу», «обратившись к разуму», «рационально переосмыслив ситуацию»; де-

вушки чаще обращаются за помощью к близким - родителям, родственникам, 

друзьям. У респондентов второй группы (20-25 лет) выявлено, что страхи уда-

валось преодолеть 72,3% юношей и 57,3% девушек; считают, что нуждаются в 

помощи специалиста для преодоления страхов 10,1% юношей (43,1%, из которых 

уже преодолевали страхи) и 63,4% девушек (47,3%, из которых уже преодолевали 

страхи), причем так называемые «детские» страхи у большинства респондентов 

прошли сами. Способы эффективно справляться со страхами в разных гендерных 

группах различны: так, юноши предпочитают преодолевать страхи «столкнув-

шись с ними лицом к лицу», «силой воли», «рационально переосмыслив ситуа-

цию», аутотренингом; девушки чаще обращаются за помощью к близким - роди-

телям, родственникам, друзьям или к психологу. У респондентов третьей 

группы (30-45 лет) выявлено, что страхи удавалось преодолеть 82,0% мужчин и 

72,5% женщин; нуждаются в помощи специалиста для их преодоления 40,0% 

мужчин (75,0%, из которых уже преодолевали страхи) и 66,7% женщин (86,7%, 

из которых уже преодолевали страхи), причем так называемые «детские» страхи 

у большинства испытуемых прошли сами. По результатам анкетирования выяв-

лены следующие индивидуальные эффективные методы «борьбы» со страхами в 

гендерных подгруппах: так, мужчины предпочитают преодолевать страхи «обра-

тившись к здравому смыслу», «рационально переосмыслив ситуацию», «больше 

узнав о факторах, вызывающих страх»; женщины предпочитают обращаться за 

помощью к супругу или друзьям и родственникам или к психологу. Таким обра-

зом, при сравнении гендерно-возрастных групп респондентов отмечено, что 

среди опрошенных мужского пола во всех возрастных группах наблюдается 

большее число лиц, которым удалось преодолеть страхи, они предпочитают 
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самостоятельное и рациональное решение данной проблемы; среди испытуемых 

женского пола во всех возрастных группах отмечен более высокий уровень нуж-

даемости в помощи специалиста для преодоления страхов, эффективным спосо-

бом справляться со страхами они также считают помощь близкого круга лиц; 

способность к преодолению экзистенциальных страхов увеличивается с возрас-

том, увеличивается понимание необходимости обращения к специалисту при не 

купируемых страхах, «детские» страхи, как правило, регрессируют самостоя-

тельно.  

С целью оценки адекватности интегративного показателя «интенсивность 

страха», определяемого по авторской анкете-опроснику, данные сравнивались с 

результатами, полученными при использовании методик «Шкала удовлетворен-

ности жизнью» и «Шкала Тревоги по поводу Смерти». По опроснику «Шкала 

удовлетворенности жизнью» были получены следующие результаты: средние 

значения «удовлетворенности жизнью» в первой возрастной группе у юношей 

21,71±6,91, у девушек 21,92±5,18, что соответствует среднему уровню удовле-

творенностью жизнью. Распределение данных по «Шкале удовлетворенности 

жизнью» в соответствии с интенсивностью страха в разных гендерно-возрастных 

группах представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и 

«удовлетворенности жизнью» в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интен-

сив-

ность 

страхов 

Удовлетворенность жизнью в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 22,86±6,11 21,56±5,92 22,28±5,19 23,11±8,00 23,45±6,12 21,26±6,23 

Средняя 20,63±4,61 20,53±4,91 22,37±5,83 21,89±7,61 22,09±4,38 20,00±8,64 

Высокая 16,54± 9,26 15,30±5,03 16,40±5,45 17,08±6,26 17,13±4,39 15,02±8,04 

 

При этом в данной возрастной группе отмечается следующая закономер-

ность: чем более выражена интенсивность страхов, тем ниже регистрируемая 

«удовлетворенность жизнью» респондентов. У респондентов мужского пола по-

казатель «удовлетворенности жизнью» в группе с высокой интенсивностью 
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страха ниже, чем в группе с низкой, до 71,47± 40,51% (Uэмп=61,5; p≤0,05); у ре-

спондентов женского пола данный показатель также снижается при высокой ин-

тенсивности страха до 70,96±23,33% (Uэмп =135; p≤0,05). Средние значения «удо-

влетворенности жизнью» во второй возрастной группе у юношей 22,53±7,26, у 

девушек 20,30±7,26, что соответствует среднему уровню «удовлетворенности 

жизнью». При этом также, как правило, отмечается выявленная выше закономер-

ность снижения «удовлетворенности жизнью» относительно высокой интенсив-

ности страхов. Так, у респондентов мужского пола отмечается снижение показа-

теля «удовлетворенности жизнью» до 73,60±24,46% (Uэмп =73,5; p≤0,05) в группе 

с высокой интенсивностью страха по сравнению с группой с низкой; у респон-

дентов женского пола также отмечается снижение данного показателя до 

73,91±27,09% (Uэмп =49,5; p≤0,05). Средние значения «удовлетворенности жиз-

нью» в третьей возрастной группе у мужчин 22,46±6,29, у женщин 20,61±7,11, 

что соответствует среднему уровню удовлетворенности жизнью. При этом со-

храняется выявленная выше закономерность: сочетание высокой интенсивности 

страхов со снижением уровня «удовлетворенности жизнью». Так, у респонден-

тов мужского пола показатель «удовлетворенности жизнью» в группе с высокой 

интенсивностью страха ниже, чем в группе с низкой, до 73,77%±18,72% (Uэмп 

=94,5; p≤0,05), у респондентов женского пола также отмечается снижение дан-

ного показателя до 70,64±37,81% (Uэмп = 64; p≤0,05). По методике «Шкала Тре-

воги по поводу Смерти» были получены следующие результаты: средние значе-

ния в первой возрастной группе у юношей 6,43±2,58, у девушек 7,40±2,58, что 

соответствует возрастному эталону по данной шкале. Распределение данных по 

«Шкале Тревоги по поводу Смерти» в соответствии с интенсивностью страха в 

разных гендерно-возрастных группах представлены в Таблице 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

Таблица 3 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и  

«тревоги по поводу смерти» в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интенсив-

ность  

страхов 

Тревога по поводу смерти в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 6,20±2,34 6,19±3,61 5,70±2,36 7,56±2,50 5,17±2,01 6,0±2,02 

Средняя 6,09±2,08 8,15±2,70 6,38±1,89 7,79±2,76 6,63±3,92 7,11±2,58 

Высокая 9,57±2,31 9,73±2,43 8,26±2,15 10,72±2,56 8,42±2,11 8,69±4,01 

 

При этом в данной возрастной группе отмечается следующая закономер-

ность: чем более выражена интенсивность страхов, тем выше регистрируемая 

«тревога по поводу смерти» респондентов. Различия в «тревоге по поводу 

смерти» между группами с высокой и низкой интенсивностью страха в данной 

возрастной группе у юношей до 154,35± 37,74% (Uэмп=63; p≤0,05), у девушек 

данный показатель тревоги достигает 157,19± 39,26% (Uэмп=128; p≤0,05). Сред-

ние значения во второй возрастной группе у юношей 6,67±2,38, у девушек 

8,77±2,87, что соответствует возрастному эталону по данной шкале. В данной 

возрастной группе также отмечается выявленная закономерность, связанная с 

ростом данного тестового показателя при высокой интенсивности страхов. Раз-

личия в «тревоге по поводу смерти» между группами с высокой и низкой интен-

сивностью страха у юношей достоверно выше в группе с высокой интенсивно-

стью страха (144,91±37,71%; Uэмп =74; p≤0,05), у девушек также этот показатель 

выше в группе с высокой интенсивностью страха (141,79±36,57%; Uэмп =52; 

p≤0,05). Средние значения в третьей возрастной группе у мужчин 6,45±3,41, у 

женщин 7,12±4,24, что соответствует возрастному эталону по данной шкале. В 

данной возрастной группе отмечаются все выявленные закономерности; разли-

чия в «тревоге по поводу смерти» между группами с высокой и низкой интен-

сивностью страха у мужчин достоверно выше в группе с высокой интенсивно-

стью страха (162,86±40,81%; Uэмп =85,5; p≤0,05), у женщин также данный пока-

затель выше в группе с высокой интенсивностью страха (144,83±66,8%; Uэмп = 

65,5; p≤0,05). Таким образом, во всех гендерно-возрастных группах испытуемых 
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прослеживается общая закономерность, связанная с тем, что у респондентов с вы-

сокой интенсивностью страхов, выявленных по результатам анкетирования по ав-

торскому опроснику, отмечаются снижение показателей «удовлетворенности 

жизнью» и рост показателей «тревоги по поводу смерти» по соответствующим 

тестам, что, на наш взгляд, может свидетельствовать об адекватности предложен-

ного нами комплексного метода оценки интенсивности экзистенциальных стра-

хов и возможности применения предложенной анкеты-опросника в практической 

работе психологов и педагогов. 

Гендерная и возрастная принадлежность респондентов, однозначно, свя-

зана с результатами исследования, однако в основе полученных данных могут ле-

жать личностные психологические особенности индивидуумов, связанные с по-

лом, и трансформирующиеся с возрастом. Следующей задачей нашего исследо-

вания явилось изучение данных особенностей индивидуумов с анализом взаимо-

связей когнитивной и эмоциональной сфер с актуализацией и переживанием эк-

зистенциальных страхов. 

  

 

3.2. Исследование роли критического мышления 

в формировании интенсивности страха 

 

С учетом выявленной в теоретической части работы возможной взаимо-

связи появления и степени выраженности экзистенциальных страхов и когнитив-

ных функций личности нами проведено исследование, направленное на эмпири-

ческое доказательство данного явления. В этой связи, целью и задачами второго 

этапа эмпирической части работы было изучение особенности когнитивной 

сферы испытуемых, в частности, уровень критического мышления в отношении 

его влияния на актуализацию и переживание экзистенциальных страхов с акцен-

том на их уровень выраженности в разных гендерно-возрастных группах («Осо-

бенности актуализации экзистенциальных страхов личности», «Тест критиче-

ского мышления»). В работе были также использованы методы тестирования, 

опосредованно характеризующие особенности когнитивной сферы личности 
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(«Индикатор копинг-стратегий», «Кто я?») [Приложение А], позволяющие оце-

нить индивидуальные способы преодоления страхов, а также выявить адекват-

ность самовосприятия личности в социуме. Как было отмечено выше, каждая 

ограниченная гендерно-возрастная выборка была разбита на три подгруппы по 

интенсивности экзистенциальных страхов (низкая, высокая, средняя с присвое-

нием соответствующих интенсивности страха рангов). В каждой группе респон-

дентов для характеристик, выраженных в метрических единицах, было посчи-

тано среднее значение (М) со стандартным отклонением (σ). Полученные данные 

по методике «Кто я?» были подвергнуты контент-аналитической обработке с по-

следующим сопоставлением результатов с соответствующими личностными ха-

рактеристиками и особенностями переживания страхов. При этом данный ана-

лиз, в том числе, включал следующие обобщенные показатели-компоненты 

идентичности, которые нами были нами объединены в две группы по принципу 

преимущественной направленности идентичности личности, ведущего «век-

тора» его жизненной позиции: социальной направленности («социальное Я», 

«коммуникативное Я», «перспективное Я») и личностной направленности («ма-

териальное Я», «физическое Я», «деятельное Я», «рефлексивное Я»). Представ-

ленные данные были подвергнуты статистическому анализу со сравнением ре-

зультатов респондентов с разной интенсивностью страха и уровнем критиче-

ского мышления в разных гендерно-возрастных группах, в том числе, с соответ-

ствующими психосоциальными характеристиками и реакциями индивидуумов с 

целью подтверждения гипотезы о связи определенных особенностей когнитив-

ных функций и индивидуального переживания экзистенциальных страхов. 

При изучении некоторых особенностей когнитивной сферы испытуемых 

в разных гендерно-возрастных группах, характеризующих критическое мышле-

ние личности, были получены следующие результаты. Так, у респондентов пер-

вой группы (15-17 лет) выявлено: испытуемых с очень высоким уровнем кри-

тического мышления не обнаружено; высокий уровень отмечен у 19,5% испы-

туемых; средний уровень – у 77,1%; низкий уровень – у 2,2%; очень низкий 
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уровень – у 2,1% [Рисунок 7].  

 

 

 

Рисунок 7. Процентное распределение испытуемых по уровню критического мыш-

ления в первой гендерно-возрастной группе 

 

Распределение уровней критического мышления по гендерному признаку 

в данной возрастной группе представлено на Рисунке 8.  

 

 
 

Рисунок 8. Процентное распределение по уровню критического мышления юно-

шей и девушек в первой возрастной группе 
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Так, высокий уровень обнаружен у 24,2% юношей и 15,3% девушек; сред-

ний уровень – у 75,7% юношей и 78,0% девушек; низкий уровень не обнаружен 

у юношей и обнаружен у 3,3% девушек; очень низкий уровень критического 

мышления не обнаружен у юношей и обнаружен у 3,3% девушек. Причем инте-

гративный показатель уровня критического мышления у испытуемых мужского 

пола (58,94±14,37) несколько выше аналогичного показателя у женского пола 

(56,34±14,87) – данные находятся в зоне незначимости. У респондентов второй 

группы (20-25 лет) выявлено: испытуемых с очень высоким уровнем критиче-

ского мышления – 1,0%; высокий уровень отмечен у 36,2% испытуемых; средний 

уровень – у 62,9%; низкий и очень низкий уровень критического мышления у 

испытуемых не выявлен [Рисунок 9].  

 

 

 

Рисунок 9. Процентное распределение испытуемых по уровню критического 

мышления во второй гендерно-возрастной группе 

 

Распределение уровней критического мышления по гендерному признаку 

в данной возрастной группе представлено на Рисунке 10. 
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Рисунок 10. Процентное распределение по уровню критического мышления юно-

шей и девушек во второй возрастной группе 

 

Так, очень высокий уровень обнаружен у 1,9% юношей и не обнаружен у 

девушек; высокий уровень обнаружен у 30,7% юношей и 41,5% девушек; сред-

ний уровень – у 67,4% юношей и 58,5% девушек; низкий и очень низкий уровень 

критического мышления в данной возрастной группе не обнаружены. Причем 

интегративный показатель уровня критического мышления у испытуемых муж-

ского пола (66,02±17,77) несколько ниже аналогичного показателя у женского 

пола (67,75±15,74) – данные находятся в зоне незначимости. При сравнении ин-

тегративного показателя уровня критического мышления в первой и второй воз-

растных группах респондентов были получены следующие результаты: уровень 

критического мышления у юношей второй группы достоверно выше аналогич-

ного показателя юношей первой группы (112,01±30,14%; Uэмп = 987; p≤0,05); 

уровень критического мышления у девушек второй группы также достоверно 

выше аналогичного показателя в первой группе (120,25±27,93%; Uэмп = 915; 

p≤0,05). У респондентов третьей группы (30–45 лет) получены следующие дан-

ные: испытуемых с очень высоким уровнем критического мышления – 5,9%; вы-

сокий уровень отмечен у 41,6% испытуемых; средний уровень – у 52,5%; низкий 
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и очень низкий уровень критического мышления у испытуемых не выявлен [Ри-

сунок 11].  

 

 

 

Рисунок 11. Процентное распределение испытуемых по уровню критического 

мышления в третьей гендерно-возрастной группе 

 

Распределение уровней критического мышления по гендерному признаку 

в данной возрастной группе представлено на Рисунке 12. 

  

 
 

Рисунок 12. Процентное распределение по уровню критического мышления 

мужчин и женщин в третьей возрастной группе 
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Так, очень высокий уровень обнаружен у 8,0% мужичин и 3,9% женщин; 

высокий уровень обнаружен у 38,0% мужичин и 45,1% женщин; средний уровень 

– у 54,0% мужичин и 50,9% женщин; низкий и очень низкий уровень критиче-

ского мышления в данной возрастной группе не обнаружены. Причем интегра-

тивный показатель уровня критического мышления у испытуемых мужского пола 

(78,5±16,13) несколько выше аналогичного показателя у женского пола 

(76,29±14,72) – данные находятся в зоне незначимости. При сравнении интегра-

тивного показателя уровня критического мышления во второй и третьей возраст-

ных группах респондентов были получены следующие результаты: уровень кри-

тического мышления у мужчин третьей группы достоверно выше аналогичного 

показателя юношей второй группы (115,03±30,14%; Uэмп =935; p≤0,05); уровень 

критического мышления у женщин третьей группы также достоверно выше ана-

логичного показателя во второй группе (112,61±21,73%; Uэмп =980 p≤0,05). При 

сравнении интегративного показателя уровня критического мышления в первой 

и третьей возрастных группах респондентов были получены следующие резуль-

таты: уровень критического мышления у мужчин третьей группы достоверно 

выше аналогичного показателя юношей первой группы (133,19±27,37%; Uэмп 

=905,5 p≤0,05); уровень критического мышления у женщин третьей группы 

также достоверно выше аналогичного показателя в первой группе 

(135,41±27,37%; Uэмп = 875; p≤0,05). Таким образом, при сравнении гендерно-

возрастных групп респондентов отмечается, что в изучаемой популяции с воз-

растом увеличивается число индивидуумов с высоким уровнем критического 

мышления вне зависимости от пола, а также средние значения данного показа-

теля; при оценке средних значений критического мышления в исследуемых воз-

растных группах значимых гендерных различий не обнаружено. 

При изучении влияния особенностей критического мышления испытуемых 

на интенсивность экзистенциальных страхов в разных гендерно-возрастных 

группах, с использованием методов статистики были получены следующие ре-

зультаты [Таблица 4].  

 



103 

Таблица 4 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и уровня  

критического мышления в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интенсив-

ность  

страхов 

Уровень критического мышления в % (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 63,21±12,86 60,25±9,02 75,05±10,47 81,44±14,32 75,75±11,08 77,8±9,17 

Средняя 56,23±15,62 62,03±10,00 65,81±8,71 71,18±11,01 63,72±5,84 62,81±7,03 

Высокая 49,86±15,19 50,91±16,54 53,60±10,33 59,08±13,81 55,6±5,26 55,01±10,01 

 

Так, у респондентов первой группы (15-17 лет) выявлено, что в данной 

возрастной группе отмечается следующая тенденция: чем более выражена ин-

тенсивность страхов, тем, как правило, ниже регистрируемый уровень критиче-

ского мышления респондентов. Критическое мышление в группах с высокой и 

низкой интенсивностью страха в данной возрастной группе у юношей снижается 

до 74,73±19,89% (Uэмп = 9; p≤0,05), у девушек его снижение находится в зоне не-

определенности (критическое мышление снижается до 84,55±27,48%). При этом 

также была получена отрицательная корреляция между уровнем критического 

мышления у юношей (r=-0,26; p≤0,05), у девушек (r=-0,32; p≤0,05) и интенсивно-

стью страхов [Приложение Б, Таблица Б.1]. У респондентов мужского пола с вы-

соким уровнем критического мышления (13 испытуемых) у 11 человек отмеча-

ется низкая интенсивность страха, у 1 человека средняя интенсивность страха у 

1 человека высокая интенсивность страха; у респондентов женского пола с вы-

соким уровнем критического мышления (9 испытуемых) у 5 человек отмечается 

низкая интенсивность страха, у 2 человек средняя интенсивность страха, у 2 че-

ловек высокая интенсивность страха, что еще раз подчеркивает представленную 

выше закономерность. У респондентов второй группы (20-25 лет) также выяв-

лена тенденция, характерная для первой группы: чем более выражена интенсив-

ность страхов, тем ниже регистрируемый уровень критического мышления ре-

спондентов. Так, уровень критического мышления в группах с высокой и низкой 

интенсивностью страха в данной возрастной группе у юношей снижается до 
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71,41±13,68% (Uэмп =84; p≤0,01), у девушек данный показатель снижается до 

72,54±16,95% (Uэмп =43; p≤0,01). При этом также была получена отрицательная 

корреляция между уровнем критического мышления и интенсивностью страхов 

в обеих гендерных группах: у юношей (r= -0,65; p≤0,02), у девушек (r= -0,57; 

p≤0,02) [Приложение Б, Таблица Б.1]. У респондентов третьей группы (30–45 

лет) также выявлена тенденция, характерная для первой и второй групп: выра-

женная интенсивность страхов характерна для более низкого уровня критиче-

ского мышления респондентов. Так, при сравнении уровня критического мыш-

ления в группах с высокой и низкой интенсивностью страха в данной возрастной 

группе у мужчин отмечено его снижение до 70,07±12,86% (Uэмп =83,5; p≤0,01), у 

женщин данный показатель снижается до 72,54±16,95% (Uэмп =42; p≤0,01). При 

этом также была получена отрицательная корреляция между уровнем критиче-

ского мышления и интенсивностью страхов в обеих гендерных группах: у муж-

чин (r= -0,65; p≤0,02), у женщин (r= -0,67; p≤0,02) [Приложение Б, Таблица Б.1]. 

Таким образом, при сравнении гендерно-возрастных групп респондентов отме-

чается, что более высокие показатели критического мышления в значительной 

степени представлены среди испытуемых с более низкой интенсивностью стра-

хов вне зависимости от возраста и пола, для респондентов с высокой интенсив-

ностью страха характерны более низкие значения критического мышления.  

При изучении некоторых особенностей когнитивной сферы испытуемых в 

разных гендерно-возрастных группах, характеризующих реакцию личности на 

актуализацию экзистенциальных страхов в виде соответствующих копинг-стра-

тегий, были получены следующие результаты. Так, у респондентов первой 

группы (15-17 лет) значения копинг-стратегий распределились следующим об-

разом: у юношей стратегия решения проблем составила 23,23±9,79 (средний уро-

вень применения копинг-стратегии), стратегия поиска социальной поддержки - 

21,10±4,30 (средний уровень), стратегия избегания проблем – 18,36±4,42 (низкий 

уровень); у девушек стратегия решения проблем – 24,63±4,04 (средний уровень 

применения копинг-стратегии), стратегия поиска социальной поддержки - 



105 

20,23±6,05 (средний уровень), стратегия избегания проблем – 18,36±4,42 (низкий 

уровень). Распределение уровней копинг-стратегий в соответствии с уровнем 

критического мышления в данной гендерно-возрастной группе представлено в 

Таблице 5.  

 Таблица 5 

 

Сравнительные показатели уровня критического мышления и видов копинг-стратегий 

в первой гендерно-возрастной группе 

 

Уровень 

критиче-

ского 

мышления 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение 

проблем 

Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Очень 

высокий 
– – – – – – 

Высокий 25,54±7,77 22,53±7,23 21,06±1,41 20,05±6,05 14,08±8,48 16,06±2,39 

Средний 27,82±4,25 24,75±4,11 21,13±4,55 24,37±6,42 18,59±3,66 18,74±3,93 

Низкий – 21,67±0,57 – 21,52±6,32 – 16,66±2,51 

Очень 

низкий 
– 20,34±4,53 – 17,05±1,02 – 17,14±2,38 

 

У респондентов с высоким и средним уровнем критического мышления от-

мечено преобладание выбора активных стратегий преодоления страхов вне зави-

симости от пола; у испытуемых с низким и очень низким уровнем критического 

мышления достоверная оценка предпочтения копинг-стратегий не представля-

ется возможным в связи с незначительным количеством респондентов в выборке. 

Распределение уровней копинг-стратегий в соответствии с интенсивностью 

страха в данной гендерно-возрастной группе представлено в Таблице 6.  

При анализе полученных данных приоритета в выборе соответствующих 

копинг-стратегий при определенной интенсивности страхов в данной группе не 

обнаружено. Значимых корреляционных связей между всеми исследуемыми па-

раметрами не обнаружено, что, в том числе, может быть связано с особенностями 

распределения испытуемых с соответствующими уровнями критического мыш-

ления в выборке, а также с особенностями количественной оценки представлен-

ных копинг-стратегий. 
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Таблица 6 

 

Сравнительные показатели интенсивности страха и видов копинг-стратегий 

в первой гендерно-возрастной группе 

 

Интен-

сивность 

страхов 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение проблем 
Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 23,72±3,56 23,74±4,57 21,09±3,79 21,98±5,62 18,89 ±3,86 18,57 ±4,05 

Средняя 27,04±4,30 25,26±3,73 21,84±5,19 21,26±7,16 17,38±3,32 17,52±4,81 

Высокая 26,36±5,79 24,89±3,74 20,32±5,05 18,87±5,61 18,73±5,47 19,24±3,30 

 

У респондентов второй группы (20-25 лет) значения копинг-стратегий 

распределились следующим образом: у юношей стратегия решения проблем со-

ставила 26,52±4,57 (средний уровень применения копинг-стратегии), стратегия 

поиска социальной поддержки – 21,52±5,21 (средний уровень), стратегия избега-

ния проблем – 18,58±3,73 (низкий уровень); у девушек стратегия решения про-

блем – 26,63±5,25 (средний уровень применения копинг-стратегии), стратегия 

поиска социальной поддержки - 21,60±4,71 (средний уровень), стратегия избега-

ния проблем – 18,71±4,08 (низкий уровень). Распределение уровней копинг-стра-

тегий в соответствии с уровнем критического мышления в данной гендерно-воз-

растной группе представлено в Таблице 7. Респондентов в выборке с очень вы-

соким уровнем критического мышления крайне мало (один человек), поэтому 

результаты данной выборки не учитывались. У респондентов с высоким и сред-

ним уровнем критического мышления также отмечено преобладание выбора ак-

тивных стратегий преодоления страхов вне зависимости от пола, значимых раз-

личий между данными уровнями и выбором видов копинг-стратегий не обнару-

жено. 
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Таблица 7 

 

Сравнительные показатели уровня критического мышления и видов копинг-стратегий 

во второй гендерно-возрастной группе 

 

Уровень 

критиче-

ского мыш-

ления 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение проблем 
Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Очень  

высокий 
– – – – – – 

Высокий 25,44±5,03 26,74±3,34 20,92±1,41 21,92±4,02 17,84±6,25 19,11±1,14 

Средний 27,63±4,93 26,30±6,57 22,15±3,11 21,31±6,24 19,25±3,80 18,54±3,42 

Низкий – – – – – – 

Очень 

низкий 
– – – – – – 

 

Распределение уровней копинг-стратегий в соответствии с интенсивно-

стью страха в данной гендерно-возрастной группе представлено в Таблице 8.  

 
Таблица 8 

 

Сравнительные показатели интенсивности страха и видов копинг-стратегий 

во второй гендерно-возрастной группе 

 

Интен-

сивность 

страхов 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение проблем 
Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 27,72±3,46 27,02±4,22 22,23±4,21 22,53±5,01 16,74±4,32 17,53±4,22 

Средняя 26,75±3,56 26,91±3,68 21,30±4,23 21,92±3,37 20,37±4,17 18,42±5,31 

Высокая 26,46±3,44 24,94±3,49 20,32±4,35 21,02±6,02 19,68±3,77 20,32±4,36 

 

При анализе полученных данных приоритета в выборе соответствующих 

копинг-стратегий при определенной интенсивности страхов у юношей с высокой 

интенсивностью страха стратегия избегание проблем находится на достоверно 

более высоком уровне, чем в группе с низким уровнем страхов (повышается на 

117,56±22,49%; Uэмп =72; p≤0,01), у девушек также наблюдается тенденция к по-

вышению уровня использования пассивной копинг-стратегии в группе с высокой 

интенсивностью страха (повышается на 116,00±24,92%), но различия статисти-

чески незначимы; различий по другим копинг-стратегиям не выявлено. У ре-

спондентов третьей группы (30-45 лет) значения копинг-стратегий 
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распределились следующим образом: у мужчин стратегия решения проблем со-

ставила 26,48±5,23 (средний уровень применения копинг-стратегии), стратегия 

поиска социальной поддержки – 18,47±4,53 (средний уровень), стратегия избега-

ния проблем – 15,87(низкий уровень); у женщин стратегия решения проблем – 

25,86±6,15 (средний уровень применения копинг-стратегии), стратегия поиска 

социальной поддержки – 19,33±4,71 (средний уровень), стратегия избегания про-

блем – 16,35±5,03 (низкий уровень). Распределение уровней копинг-стратегий в 

соответствии с уровнем критического мышления в данной гендерно-возрастной 

группе представлено в Таблице 9.  

 
Таблица 9 

 

Сравнительные показатели уровня критического мышления и видов копинг-стратегий 

во второй гендерно-возрастной группе 

 

Уровень 

критического 

мышления 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение проблем 
Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Очень высокий – – – – – – 

Высокий 28,0±3,28 26,91±4,51 18,46±2,26 18,65±4,32 16,15±3,27 15,91±1,37 

Средний 25,59±2,11 25,07±4,51 19,05±1,32 19,42 ±4,22 15,52±1,34 16,88±3,42 

Низкий – – – – – – 

Очень низкий – – – – – – 

 

Респондентов в выборке с очень высоким уровнем критического мышле-

ния крайне мало (4 человека в подгруппе мужчин и 2 человека в подгруппе жен-

щин), поэтому результаты данной выборки не учитывались. У всех респондентов 

данной возрастной группы с высоким и средним уровнем критического мышле-

ния также отмечено преобладание выбора активных стратегий преодоления стра-

хов. У испытуемых значимых различий между высоким и средним уровнями 

критического мышления и выбором видов копинг-стратегий не обнаружено вне 

зависимости от пола. Распределение уровней копинг-стратегий в соответствии с 

интенсивностью страха в данной гендерно-возрастной группе представлено в 

Таблице 10.  
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Таблица 10 

 

Сравнительные показатели интенсивности страха и видов копинг-стратегий во второй 

гендерно-возрастной группе 

 

Интенсив-

ность 

страхов 

Виды копинг-стратегий в баллах (М±σ) 

Решение проблем 
Поиск 

социальной поддержки 

Стратегия 

избегания проблем 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 27,33±3,42 26,18±5,24 18,52±2,29 18,91±5,33 15,3 ±4,32 16,04 ±3,76 

Средняя 25,81±3,44 26,37±3,76 18,77±3,72 19,56±3,33 15,0±3,12 15,62±5,31 

Высокая 25,6±3,14 24,69±3,47 18,2±3,37 19,76 ±5,45 17,0±3,14 17,76±4,36 

 

При анализе полученных данных приоритета в выборе соответствующих 

копинг-стратегий при определенной интенсивности страхов в данной группе не 

обнаружено. Значимых корреляционных связей между всеми исследуемыми па-

раметрами также не обнаружено, что, в том числе, может быть связано с особен-

ностями распределения испытуемых с соответствующими уровнями критиче-

ского мышления в выборке, а также с особенностями количественной оценки 

представленных копинг-стратегий. Таким образом, при сравнении гендерно-воз-

растных групп респондентов отмечается, что во всех возрастных группах актив-

ные стратегии преодоления экзистенциальных страхов находятся на среднем 

уровне, пассивные – на низком уровне вне зависимости от пола; при высоких 

уровнях критического мышления отмечено преобладание выбора активных ко-

пинг-стратегий во всех гендерно-возрастных группах; значимых различий 

между уровнями критического мышления и выбором конкретных видов копинг-

стратегий практически не обнаружено во всех гендерно-возрастных группах; вы-

бор активных или пассивных копинг-стратегий в первой и третьей гендерно-воз-

растных группах не зависит от интенсивности страха, во второй гендерно-воз-

растной группе при высокой интенсивности страха отмечено преобладающее ис-

пользование пассивных копинг-стратегий. 

При изучении некоторых особенностей когнитивной сферы испытуемых в 

разных гендерно-возрастных группах, характеризующих самовосприятие лично-

сти в виде ее самооценки и самоидентификации, были получены следующие ре-

зультаты. Так, у респондентов первой группы (15-17 лет) данные, полученные 
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в ходе проведения методики «Кто я?», распределились следующим образом: 

адекватная самооценка встречается у 75,4% юношей и 59,4% девушек, неадек-

ватно завышенная самооценка характерна для 13,4% юношей и 34,9% девушек, 

неадекватно заниженная самооценка у подростков не встречается, проблемная 

идентичность отмечена у 11,2% юношей и 5,7% девушек. Распределение видов 

(обобщенных показателей-компонентов) идентичности в исследуемых гендерно-

возрастных группах представлено в Таблице 11. 

Таблица 11 

 

Встречаемость разных видов идентичности в гендерно-возрастных группах 

 

Виды 

идентичности 

Встречаемость идентичности в % 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женины мужчины женщины мужчины женщины 

Социальное Я 45,4 34,6 53,8 73,6 80,0 80,3 

Коммуникатив-

ное Я 
57,2 67,7 5,8 11,3 16,0 19,6 

Материальное Я 32,3 21,5 – – – – 

Физическое Я 47,7 14,9 5,8 1,8 12,0 15,6 

Деятельное Я 38,3 23,1 3,8 3,6 30,0 29,4 

Перспективное Я 45,8 67,9 – 1,8 – – 

Рефлексивное Я 60,1 72,4 61,5 54,7 52,0 54,9 

Проблемная 

идентичность 
11,2 5,7 19,2 3,7 14,0 9,8 

 

В данной гендерно-возрастной группе у испытуемых мужского пола, чаще 

всего, встречаются следующие виды идентичности: «коммуникативное Я» и «ре-

флексивное Я», у испытуемых женского пола – «коммуникативное Я», «перспек-

тивное Я» и «рефлексивное Я». У респондентов мужского пола с высоким уров-

нем критического мышления (12 испытуемых) чаще отмечаются «коммуника-

тивное Я» и «рефлексивное Я», у данного контингента чаще обнаруживается 

адекватная самооценка; у респондентов женского пола с высоким уровнем кри-

тического мышления (9 испытуемых) – «коммуникативное Я» и «социальное Я» 

и также адекватная самооценка; у респондентов с низким уровнем критического 

мышления чаще встречаются «коммуникативное Я» и «проблемная идентич-

ность» и неадекватная самооценка. У респондентов мужского пола с высокой 

интенсивностью страхов (8 испытуемых) чаще отмечаются «рефлексивное Я» и 
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«физическое Я» и адекватная самооценка; у респондентов женского пола с вы-

сокой интенсивностью страхов (29 испытуемых) – «коммуникативное Я» и «ре-

флексивное Я» и неадекватная самооценка. У респондентов второй группы (20-

25 лет) данные, полученные в ходе проведения данной методики, распредели-

лись следующим образом: адекватная самооценка встречается у 52,0% юношей 

и 56,7% девушек, неадекватно завышенная самооценка характерна для 26,9% лиц 

мужского пола и 39,6% лиц женского пола, неадекватно заниженная самооценка 

встречается у 1,9% лиц мужского пола и не встречается у женского, проблемная 

идентичность отмечена у 19,2% юношей и 3,7% девушек. Распределение видов 

идентичности в исследуемых гендерно-возрастных группах представлено в Таб-

лице 11. В данной гендерно-возрастной группе у испытуемых мужского пола, 

чаще всего, встречаются следующие виды идентичности: «рефлексивное Я» и 

«социальное Я», у испытуемых женского пола – «социальное Я» и «рефлексив-

ное Я». У респондентов мужского пола с высоким уровнем критического мыш-

ления (17 испытуемых) чаще отмечаются «социальное Я», у данного контин-

гента чаще обнаруживается адекватная самооценка; у респондентов женского 

пола с высоким уровнем критического мышления (22 испытуемых) – также «со-

циальное Я» и адекватная самооценка; у респондентов с низким уровнем крити-

ческого мышления чаще встречаются «коммуникативное Я» и «проблемная 

идентичность» и неадекватная самооценка. У респондентов мужского пола с вы-

сокой интенсивностью страхов (15 испытуемых) чаще отмечаются «рефлексив-

ное Я», проблемная идентичность и неадекватно завышенная самооценка; у ре-

спондентов женского пола с высокой интенсивностью страхов (25 испытуемых) 

– «рефлексивное Я» и неадекватно завышенная самооценка. У респондентов тре-

тьей группы (30-45 лет) данные, полученные в ходе проведения данной мето-

дики, распределились следующим образом: адекватная самооценка встречается 

у 64,0% мужчин и 57,1% женщин, неадекватно завышенная самооценка харак-

терна для 10,0% представителей мужского пола и 27,3% женского, неадекватно 

заниженная самооценка встречается у 10,0% мужчин и 9,8% женщин, 
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проблемная идентичность отмечена у 16,0% представителей мужского и 5,9% 

представителей женского пола. В исследуемых гендерно-возрастных группах 

распределение видов идентичности представлено в Таблице 11. В данной ген-

дерно-возрастной группе у испытуемых мужского и женского пола, чаще всего, 

встречаются следующие виды идентичности: «социальное Я» и «рефлексивное 

Я». У респондентов мужского пола с очень высоким и высоким уровнем крити-

ческого мышления (23 испытуемых) чаще отмечаются «социальное Я», у дан-

ного контингента чаще обнаруживается адекватная самооценка; у респондентов 

женского пола с очень высоким и высоким уровнем критического мышления (25 

испытуемых) – также «социальное Я» и адекватная самооценка; у респондентов 

с низким уровнем критического мышления чаще встречаются «деятельное Я» и 

«проблемная идентичность» и неадекватная самооценка. У респондентов муж-

ского пола с высокой интенсивностью страхов (10 испытуемых) чаще отмеча-

ются «деятельное Я», проблемная идентичность и неадекватно завышенная или 

заниженная самооценка; у респондентов женского пола с высокой интенсивно-

стью страхов (13 испытуемых) – «рефлексивное Я» и неадекватно завышенная 

самооценка. При изучении некоторых особенностей когнитивной сферы испы-

туемых в разных гендерно-возрастных группах, характеризующих самовосприя-

тие личности в виде ее самооценки и самоидентификации при сравнении ген-

дерно-возрастных групп респондентов было установлено, что адекватность са-

мооценки не определяется возрастными и гендерными различиями респонден-

тов; завышенная самооценка, чаще всего, отмечается у респондентов второй воз-

растной группы вне зависимости от пола, заниженная самооценка более распро-

странена у респондентов третьей группы; во всех исследуемых группах выяв-

лено преобладание адекватной самооценки и косвенных характеристик идентич-

ности (обобщенные показатели-компоненты идентичности), преимущественно, 

социальной направленности у лиц с высоким уровнем критического мышления 

вне зависимости от пола с ростом данных характеристик с возрастом; в данных 

возрастных группах респондентов также отмечено преобладание обобщенных 
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показателей-компонентов идентичности, преимущественно, личностной направ-

ленности вне зависимости от пола при высокой интенсивности страха. 

Анализ критического мышления и интенсивности страхов респондентов с 

учетом их биографических данных (образование, работа и прочее) по результа-

там использования анкеты-опросника был проведен в третьей гендерно-возраст-

ной группе в силу своей специфики и цели исследования. Выявить значимые за-

кономерности не удалось, в том числе, в связи с незначительным числом респон-

дентов в исследуемых выборках.  

 

 

3.3. Исследование роли психоэмоционального статуса 

в формировании интенсивности страха 

 

На основании представленных нами теоретических предпосылок наличия 

взаимосвязи возникновения и интенсивности экзистенциальных страхов и эмо-

циональной сферы личности, проведено исследование, направленное на эмпири-

ческое доказательство данного явления. Так, изучение особенностей эмоцио-

нальной сферы испытуемых – цель и задачи третьего этапа исследования, в част-

ности, уровня тревожности (личностная и ситуативная) и уровня депрессии в от-

ношении их влияния на актуализацию и переживание страхов с акцентом на их 

уровень выраженности в разных возрастных и половых подгруппах («Шкала тре-

воги Спилбергера», «Шкала депрессии Бека») [Приложение А]. Как отмечалось 

ранее, каждая гендерно-возрастная группа была разбита на три подгруппы по ин-

тенсивности экзистенциальных страхов (низкая, средняя, высокая, с присвое-

нием соответствующих интенсивности страха рангов). В каждой группе респон-

дентов для характеристик, выраженных в метрических единицах, было посчи-

тано среднее значение (М) со стандартным отклонением (σ). Представленные 

данные были подвергнуты статистическому анализу со сравнением результатов 

респондентов с разной интенсивностью страха и уровнями тревожности и де-

прессии в разных гендерно-возрастных группах с целью подтверждения 
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гипотезы о связи определенных психоэмоциональных особенностей личности и 

индивидуального переживания экзистенциальных страхов. 

При изучении некоторых особенностей эмоциональной сферы испытуе-

мых в разных гендерно-возрастных группах, характеризующих уровни тревож-

ности личности, были получены следующие результаты. Так, анализируя полу-

ченные данные с помощью методов математической статистики, у респондентов 

первой группы (15-17 лет) выявлено, что в данной возрастной группе показа-

тель личностной тревожности у юношей – 42,67±9,79 – соответствует умерен-

ному уровню; у девушек данный показатель – 47,22±9,21 – высокий уровень лич-

ностной тревожности. Соотношение средних значений личностной тревожности 

и интенсивности страхов в разных гендерно-возрастных группах представлено в 

Таблице 12.  

 
Таблица 12 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и личностной 

тревожности в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интенсивность  

страхов 

Личностная тревожность в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 41,79±7,64 43,23±11,10 38,71±8,32 44,11±6,32 41,63±7,61 44,45±6,22 

Средняя 41,61±9,17 47,32±7,17 41,90±6,54 44,15±7,41 42,18±8,30 45,69±8,53 

Высокая 51,05±13,84 49,64±8,34 43,20±7,33 53,72±8,34 46,80±8,31 49,0±8,69 

 

При этом, как правило, в данной возрастной группе отмечается следующая 

закономерность: чем более выражена интенсивность страхов, тем выше реги-

стрируемая личностная тревожность респондентов. Причем как у респондентов 

мужского, так и женского пола с высокой интенсивностью страхов отмечен вы-

сокий уровень тревожности. Различия выраженности тревожности между ре-

спондентами с высокой и низкой интенсивностью страха в данной возрастной 

группе у юношей (тревожность выше до 122,16±33,12%) и девушек (тревожность 

выше до 115,23±19,31%) находятся в зоне неопределенности. Была установлена 

положительная корреляция между ростом интенсивности страхов и уровнем лич-

ностной тревожности: у юношей (r=0,34; p≤0,05), у девушек (r=0,36; p≤0,05) 
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[Приложение Б, Таблица Б.2]. В данной возрастной группе показатель ситуатив-

ной тревожности у юношей – 40,41±6,82, что соответствует умеренной тревож-

ности; у девушек данный показатель – 46,13±7,32 – высокая тревожность. Была 

установлена положительная корреляция между показателями личностной и си-

туативной тревожности у юношей (r=0,68; p≤0,01) и девушек (r=0,52; p≤0,02) 

[Приложение Б, Таблица Б.3]. Соотношение средних значений ситуативной тре-

вожности и интенсивности страха в разных гендерно-возрастных группах пред-

ставлено в Таблице 13. 

 
Таблица 13 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и ситуативной 

тревожности в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интенсивность 

страхов 

Ситуативная тревожность в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 41,67±6,23 39,32±7,15 38,15±5,62 39,45±7,55 39,21±6,24 40,46±5,23 

Средняя 42,41±5,28 40,39±7,29 40,56±6,41 43,42±9,43 42,53±5,38 42,98±6,43 

Высокая 46,41±6,35 46,68±4,82 45,42±8,33 47,21±6,57 46,24±6,21 46,35±5,34 

 

В данной возрастной группе по данному показателю также отмечается 

выше представленная закономерность: чем более выражена интенсивность стра-

хов, тем выше регистрируемая ситуативная тревожность респондентов вне зави-

симости от пола. Различия выраженности тревожности между респондентами с 

высокой и низкой интенсивностью страха в данной возрастной группе у юношей 

(тревожность выше до 111,38±15,23%) и у девушек (тревожность выше до 

118,71±12,25%) находится в зоне незначимости. Была установлена прямая кор-

реляция между ростом интенсивности страхов и уровнем ситуативной тревож-

ности у юношей (r=0,37, p≤0,05) и у девушек (r=0,34, p≤0,05) [Приложение Б, 

Таблица Б.4]. Не установлена достоверность различий между личностной тре-

вожностью у респондентов с разными уровнями критического мышления в дан-

ной гендерно-возрастной группе, возможно, в связи с малыми выборками в под-

группах [Таблица 14]; корреляций между данными параметрами также не выяв-

лено. У респондентов второй группы (20-25 лет) выявлено, что в данной 
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возрастной группе показатель личностной тревожности у представителей муж-

ского пола – 41,13±8,67 – соответствует умеренному уровню тревожности; у 

представителей женского пола данный показатель – 49,00±7,13 – высокий уро-

вень личностной тревожности. Как видно из Таблицы 12, в данной возрастной 

группе, как правило, также отмечается представленная выше закономерность: 

чем более выражена интенсивность страхов у респондентов, тем выше личност-

ная тревожность. Причем, как и в первой группе, у испытуемых с высокой ин-

тенсивностью страхов отмечен высокий уровень тревожности вне зависимости 

от пола. Различия выраженности тревожности между респондентами с высокой 

и низкой интенсивностью страха в данной возрастной группе находятся в зоне 

неопределенности: у юношей тревожность выше до 115,99±18,94%, у девушек 

тревожность выше до 116,23±18,09%. Была также установлена положительная 

корреляция между ростом интенсивности страхов и уровнем личностной тревож-

ности у юношей (r=0,34; p≤0,05) и у девушек (r=0,43; p≤0,05) [Приложение Б, 

Таблица Б.2]. В данной возрастной группе показатель ситуативной тревожности 

у юношей - 39,53±7,13, что соответствует умеренной тревожности; у девушек 

данный показатель - 45,12±7,32 – высокий уровень тревожности. Была установ-

лена положительная корреляция между показателями личностной и ситуативной 

тревожности у юношей (r=0,64; p≤0,01) и девушек (r=0,67; p≤0,01) [Приложе-

ние Б, Таблица Б.3]. Выше представленная закономерность также присутствует 

в данной гендерно-возрастной группе: чем более выражена интенсивность стра-

хов, тем выше регистрируемая ситуативная тревожность респондентов. Различия 

выраженности тревожности между респондентами с высокой и низкой интенсив-

ностью страха в данной возрастной группе у юношей (тревожность выше до 

119,05±21,11%) и у девушек (тревожность выше до 119,67±16,65%) находится в 

зоне незначимости. Была установлена прямая корреляция между ростом интен-

сивности страхов и уровнем ситуативной тревожности у девушек (r=0,35, p≤0,03) 

и у юношей (r=0,68, p≤0,02) [Приложение Б, Таблица Б.4]. Не установлена также 

достоверность различий между тревожностью у респондентов с разными 
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уровнями критического мышления и в данной гендерно-возрастной группе [Таб-

лица 14]; корреляций между данными параметрами также не выявлено.  

 
Таблица 14 

 

Сравнительные показатели уровня критического мышления и 

Личностной тревожности в разных гендерно-возрастных группах 

 

Уровень 

критического 

мышления 

Личностная тревожность в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Очень высокий – – – – – – 

Высокий 44,77 48,5±6,80 40,71±6,51 49,36±7,55 40,87±7,71 43,60±6,62 

Средний 45,36 46,7±9,85 41,34±7,54 48,74±9,64 45,37±7,37 48,50±7,88 

Низкий – 54,5±2,12 – – – – 

Очень низкий – 47,5±9,19 – – – – 

 

У респондентов третьей группы (30-45 лет) выявлено, что в данной воз-

растной группе показатель личностной тревожности у мужчин – 43,3±8,14 – со-

ответствует умеренному уровню тревожности; у женщин данный показатель –

45,27±7,35 – высокий уровень личностной тревожности. Как видно из Таблицы 

12, в данной возрастной группе также отмечено: чем более выражена интенсив-

ность страхов, тем выше личностная тревожность. Так, у испытуемых с высокой 

интенсивностью страхов отмечен высокий уровень тревожности вне зависимо-

сти от пола; различия выраженности тревожности между респондентами с высо-

кой и низкой интенсивностью страха в данной возрастной группе у мужчин и 

женщин находятся в зоне неопределенности: тревожность выше до 

112,42±19,96% у мужчин и до 110,24±18,69% у женщин. Была также установлена 

положительная корреляция между ростом интенсивности страхов и уровнем лич-

ностной тревожности у мужчин (r=0,60; p≤0,02) и у женщин (r=0,71; p≤0,01) 

[Приложение Б, Таблица Б.2]. В данной возрастной группе показатель ситуатив-

ной тревожности у мужчин – 40,59±6,12, что соответствует умеренной тревож-

ности; у женщин данный показатель – 46,72±7,32 – высокий уровень тревожно-

сти. Была установлена положительная корреляция между показателями личност-

ной и ситуативной тревожности у мужчин (r=0,61; p≤0,01) и женщин (r=0,71; 
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p≤0,01) [Приложение Б, Таблица Б.3]. В данной возрастной группе по данному 

показателю также отмечается выше представленная закономерность: чем более 

выражена интенсивность страхов, тем выше регистрируемая ситуативная тре-

вожность респондентов вне зависимости от пола. Различия выраженности тре-

вожности между респондентами с высокой и низкой интенсивностью страха в 

данной возрастной группе у мужчин (тревожность выше до 117,93±15,83%) и у 

женщин (тревожность выше до 114,56±13,19%) находится в зоне незначимости. 

Была установлена положительная корреляция между ростом интенсивности 

страхов и уровнем ситуативной тревожности у женщин (r=0,56, p≤0,03) и у муж-

чин (r=0,64, p≤0,02) [Приложение Б, Таблица Б.4]. В данной гендерно-возрастной 

группе была установлена отрицательная корреляция между уровнем критиче-

ского мышления и уровнем личностной тревожности у мужчин (r=-0,30; p≤0,05) 

и у женщин (r=-0,28; p≤0,05). Таким образом, при сравнении гендерно-возраст-

ных групп респондентов получены практически идентичные результаты уровней 

личностной тревожности во всех возрастных группах с более высоким уровнем 

данного показателя у женского пола, отмечена также положительная корреляция 

между личностной и ситуативной тревожностью у испытуемых; у лиц с высокой 

интенсивностью страха во всех гендерно-возрастных группах отмечен высокий 

уровень ситуативной и личностной тревожности с наличием значимой положи-

тельной корреляционной связи между данными характеристиками; в третьей 

гендерно-возрастной группе выявлена отрицательная корреляция между крити-

ческим мышлением и личностной тревожностью респондентов, в первой и вто-

рой группах данная связь не установлена. 

При изучении некоторых особенностей эмоциональной сферы испытуе-

мых в разных гендерно-возрастных группах, характеризующих уровень депрес-

сии личности, были получены следующие результаты. Так, анализируя получен-

ные данные с помощью методов математической статистики, у респондентов 

первой группы (15-17 лет) выявлено, что в данной возрастной группе показа-

тель депрессии у юношей – 4,59±1,51, у девушек данный показатель – 8,81±7,06, 
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то есть, по усредненным данным, отмечено отсутствие депрессивных проявле-

ний в обеих гендерных группах. Соотношение средних значений депрессии и ин-

тенсивности страхов в разных гендерно-возрастных группах представлено в Таб-

лице 15. 

Таблица 15 

 

Сравнительные показатели интенсивности экзистенциальных страхов и депрессии 

в разных гендерно-возрастных группах 

 

Интенсивность 

страхов 

Депрессия в баллах (М±σ) 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Низкая 3,15±1,30 7,10±4,84 5,25±3,65 6,77±6,10 5,04±3,23 6,77±3,21 

Средняя 3,93±4,06 10,53±6,57 7,12±6,45 8,31±6,46 6,63±5,47 7,18±6,38 

Высокая 14,59±7,30 9,34±5,53 10,20±5,72 11,64±4,44 9,53±5,72 10,76±5,15 

 

В данной возрастной группе отмечается определенная закономерность: 

чем более выражена интенсивность страхов, тем выше регистрируемая депрес-

сия респондентов. Причем у респондентов мужского пола с высокой интенсив-

ностью страхов отмечен легкий уровень депрессии. Различия выраженности де-

прессии между респондентами с высокой и низкой интенсивностью страха в дан-

ной гендерно-возрастной группе достоверны: у юношей депрессия выше до 

463,17±231,74% (p≤0,01), у девушек – депрессия выше до 131,02±79,32% 

(p≤0,05). Прямая связь между ростом интенсивности страхов и показателем де-

прессии была установлена у юношей (r=0,41; p≤0,01) и у девушек (r=0,32; p≤0,05) 

[Приложение Б, Таблица Б.5]. Была установлена положительная корреляция 

между показателями личностной тревожности и депрессии у юношей (r=0,51; 

p≤0,01) и девушек (r=0,62; p≤0,01) [Приложение Б, Таблица Б.6]. У респондентов 

второй группы (20–25 лет) выявлено, что в данной возрастной группе показа-

тель депрессии у юношей – 6,22±5,45, у девушек данный показатель – 8,92±10,38, 

то есть, по усредненным данным, отмечено отсутствие депрессивных проявле-

ний у юношей и у девушек. Соотношение средних значений депрессии и интен-

сивности страха в разных гендерно-возрастных группах представлено в Таблице 

15. В данной возрастной группе, так же, как и в предыдущей, отмечается рост 
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показателя регистрируемой депрессии при более выраженной интенсивности 

страха респондентов. Причем у испытуемых с высокой интенсивностью страха 

отмечен легкий уровень депрессии вне зависимости от пола. Различия выражен-

ности депрессии между респондентами с высокой и низкой интенсивностью 

страха в данной возрастной группе находятся в зоне у юношей в зоне неопреде-

ленности – депрессия выше до 207,14±104,02%, у девушек также в зоне неопре-

деленности -– депрессия выше до 171,94±65,58%. Установлена положительная 

корреляция между ростом интенсивности страха и показателем депрессии у юно-

шей (r=0,31; p≤0,05) и девушек (r=0,32; p≤0,05) [Приложение Б, Таблица Б.5]. 

Была также выявлена положительная корреляция между показателями личност-

ной тревожности и депрессии у юношей (r=0,63; p≤0,01) и девушек (r=1; p≤0,01) 

[Приложение Б, Таблица Б.6]. У респондентов третьей группы (30–45 лет) по-

казатель депрессии у мужчин – 6,77±5,07, у женщин данный показатель – 

6,86±4,24, то есть, по усредненным данным, отмечено отсутствие депрессивных 

проявлений в обеих гендерных группах. Соотношение средних значений депрес-

сии и интенсивности страха в разных гендерно-возрастных группах представ-

лено в Таблице 15. В данной возрастной группе, так же как в первой и второй 

отмечается рост показателя регистрируемой депрессии при более выраженной 

интенсивности страха респондентов. Различия выраженности депрессии между 

респондентами с высокой и низкой интенсивностью страха в данной возрастной 

группе у мужчин достоверны – депрессия выше до 189,09±113,49%, у женщин 

находятся в зоне незначимости – депрессия выше до 131,02±79,32%. Установ-

лена прямая корреляция между ростом интенсивности страха и показателем де-

прессии у мужчин (r=0,41; p≤0,01) и женщин (r=0,46; p≤0,01) [Приложение Б, 

Таблица Б.5]; также выявлена положительная корреляция между показателями 

личностной тревожности и депрессии у мужчин (r=0,54; p≤0,01) и женщин 

(r=0,59; p≤0,01) [Приложение Б, Таблица Б.6]. Таким образом, при анализе ис-

следования респондентов отмечается, что по усредненным данным депрессив-

ные проявления отсутствуют во всех гендерно-возрастных группах; во всех 



121 

гендерно-возрастных группах отмечен рост показателя депрессии при увеличе-

нии интенсивности страха, в первой возрастной группе эта тенденция более вы-

ражена у представителей мужского пола; во всех гендерно-возрастных группах 

была установлена значимая прямая корреляционная связь между показателями 

интенсивности страха и депрессии, отмечена также значимая положительная 

связь депрессии и личностной тревожности.  

Следующий этап работы заключается в разработке программы для профи-

лактики и преодоления экзистенциальных страхов среди разных гендерных и 

возрастных групп. Эта проблема актуальна, но недостаточно изучена в психоло-

гии в связи со слабой изученностью основных, в том числе, психологических 

факторов, способствующих возникновению и интенсификации страхов. Базой 

настоящей диссертационной работы является комплексное понятие об экзистен-

циальных страхах, которые, на наш взгляд, в значительной степени, являются 

следствием нарушений в когнитивной сфере, а также дисбаланса эмоциональной 

сферы личности. Таким образом теорией и практикой данной работы была дока-

зана необходимость создания специальной программы тренинга, направленного 

на повышение уровня критического мышления и коррекцию эмоциональных 

нарушений в разных гендерных и возрастных (начиная со старшеклассников) 

группах с целью профилактики появления и усиления интенсивности экзистен-

циальных страхов различного вида.  

 

 

3.4. Основы психолого-педагогического подхода  

к профилактике высокоинтенсивных личностных 

экзистенциальных страхов 

 

Инстинкт самосохранения, направленный на выживание вида, является ос-

новой возникновения экзистенциальных страхов индивидуума; страх – много-

гранная эмоция человека, выполняющая функцию важнейшего защитного меха-

низма. Он способствует адаптации человека к различным жизненным ситуациям, 

способствуя избеганию опасностей, угрожающих его существованию. Однако 
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высокоинтенсивные, часто возникающие страхи, особенно носящие иррацио-

нальный характер, могут приобретать деструктивный, разрушительный харак-

тер, становясь патологическими, что ухудшает психологическое состояние чело-

века и снижает его качество жизни. Активные участники современной обще-

ственной жизни выполняют непростые социальные задачи: школьники – каче-

ственное усвоение знаний, определение будущей профессии; студенты – высо-

кий уровень дисциплины и ответственности, соответствующие строгим требова-

ниям высших учебных заведений; зрелые личности, которым ежедневно прихо-

дится сталкиваться с все более сложными условиями внешней социальной 

среды, – от современных требований на работе и социальной коммуникации до 

стремительно меняющейся экономической и политической ситуации в стране и 

мире. Это может приводить к тому, что адаптационные возможности психики 

личности истощаются, и индивид больше не может быстро и успешно адаптиро-

ваться происходящим переменам. Страх, в конечном итоге, может быть след-

ствием нарушения данной адаптации, когда происходит закрепление негатив-

ного прошлого опыта или появление нового в памяти личности. Комплексная 

борьба с актуализацией и усилением интенсивности различных видов страхов в 

разных возрастных и гендерных группах, а также развитие личностных характе-

ристик, которые обусловливают снижение интенсивности страха, лежит в основе 

улучшения качества жизни индивидуума. К таким характеристикам, на наш 

взгляд, можно отнести высокий уровень критического мышления и сбалансиро-

ванный психоэмоциональный статус личности. Направления данной борьбы с 

экзистенциальными страхами должны включать следующие мероприятия: 1. 

Профилактическую работу в образовательных учреждениях разных типов для 

всех гендерно-возрастных групп, связанную с внедрением в учебную программу 

курсов, направленных на повышение уровня критического мышления личности, 

которые могут быть представлены в виде отдельного модуля. 2. Активные скри-

нинговая работа по выявлению индивидуумов, у которых наблюдаются актуали-

зированные экзистенциальные страхи, особенно высокоинтенсивные на основе 
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результатов использования специализированных анкет-опросников. 3. Долговре-

менная психологическая и педагогическая поддержка личности в эффективной 

помощи по преодолению экзистенциальных страхов, которая должна учитывать 

индивидуальные особенности когнитивной сферы, ситуационные и личностные 

аспекты психоэмоциональной сферы и мотивации человека, а также развивать 

психологические особенности личности, направленные на их коррекцию. Попу-

ляризация специальных знаний в области биологии, медицины и психологии, 

психологические тренинговые и коррекционные меры, которые направлены на 

осознание собственных экзистенциальных страхов и их преодоление благодаря 

повышению уровня критического мышления, исправлению эмоциональных про-

блем, а также определению целей и пониманию личных жизненных задач, что, в 

конечном итоге, способствует адаптации человека в социальной действительно-

сти. В наиболее сложной ситуации находятся подростки, которые ввиду возраст-

ных психологических особенностей (несложившиеся социально-мотивационные 

установки, более низкий уровень критического мышления, эмоциональная ла-

бильность и т.д.) сложнее адаптируются к внешней и внутренней среде и пробле-

мам и, следовательно, менее эффективно или неадекватно справляются со стра-

хами. Индивидуальные физиологические, психологические и социальные лич-

ностные черты, которые могут влиять на особенности актуализации и пережива-

ния экзистенциальных страхов, присущи и другим категориям людей в зависи-

мости от пола и возраста. Наличие высокоинтенсивных страхов может способ-

ствовать возникновению серьезных психологических проблем, снижению соци-

альной адаптации личности и ее полноценному развитию, что, зачастую, невоз-

можно преодолеть без помощи специалиста. В связи с обозначенной выше про-

блемой своеобразной эпидемии экзистенциальных страхов высокой интенсивно-

сти в популяции, были разработаны рекомендации, представленные в виде про-

граммы психологического обучающего тренинга для соответствующих специа-

листов (психологи, педагоги и т.д.), работающих с разными гендерно-возраст-

ными группами (подростки, молодежь, старшие возрастные группы) в 
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различных государственных структурах (образовательные учреждения, обще-

ственные организации и т.д., в том числе, спортивные и медицинские). Предло-

женный нами комплексный подход в профилактике и коррекции экзистенциаль-

ных страхов ориентирован на с развитие специфических личностных качеств, ко-

торые являются своеобразной «преградой» возникновения различных видов 

страхов, объективизируя представления индивидуума о себе и внешнем мире. 

Организационной основой проведения данной программы является групповой 

тренинг; именно данный вид работы, на наш взгляд, может наиболее эффективно 

способствовать преодолению имеющихся индивидуальных страхов и развитию 

необходимых для этого личностных качеств. Главным преимуществом данного 

группового обучающего и психокоррекционного процесса мы считаем то, что 

участники активно делятся личностными переживаниями, являющимися внут-

ренней психологической основой формирования экзистенциальных страхов, об-

мениваются личным опытом возникновения страхов и их преодоления, обща-

ются друг с другом на свободные темы, что, в конечном итоге, также способ-

ствует развитию социальных, коммуникативных навыков членов группы. Во 

время тренинга, взаимодействия с ведущим и друг с другом особое внимание 

должно уделяться получению индивидуализированных практических навыков, 

которые могут быть реализованы в повседневной личной и общественной дея-

тельности, и, прежде всего, связанные с приобретением различных видов комму-

никативных компетенций, умений понимать и реализовывать внутренние по-

требности, управлять собственными эмоциями, анализировать, объективизиро-

вать и контролировать экзистенциальные страхи. Все эти аспекты психологиче-

ского тренинга помогают не только справиться с высокоинтенсивными и ча-

стыми страхами, но и адаптироваться к изменяющейся среде, в том числе, соци-

альной, осознать объективную внешнюю и внутреннюю реальность. Современ-

ному человеку необходимо освоить своеобразное искусство рационального при-

способления к постоянно меняющимся естественным и созданным им же усло-

виям обитания и непрерывно развиваться в различных аспектах жизни. 
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Настоящий психологический тренинг направлен не только на развитие конкрет-

ных, индивидуально «окрашенных» навыков, но и на коррекцию выявленных в 

процессе предварительного тестирования психоэмоциональных нарушений, а 

также на получение участниками соответствующих теоретических, в том числе, 

психофизиологических знаний, касающихся страхов и предпосылок их возник-

новения, понятий логического мышления, критического восприятия информа-

ции, анализа фактов и построения цепочек рассуждений. Важными направлени-

ями настоящей программы являются восполнение индивидуального дефицита в 

современной научной информации, касающейся многогранного понимания фе-

номена «страх», развитие значимых навыков, в том числе, психологических для 

решения проблем, связанных с преодолением экзистенциальных страхов. Еще 

раз подчеркнем, важнейшую социальную направленность деятельности чело-

века, что отражает мотивационную сущность филогенетического развития вида. 

И в этой связи, отметить важную социальную роль тренингов, которые, в том 

числе, помогают глубже понять потребности и мотивации поведения окружаю-

щих людей и социума в целом, способствуют социализации личности, ее актив-

ной жизненной позиции, согласуют мышление человека с объективной реально-

стью. 

Обучающий тренинг «Экзистенциальные страхи и их преодоление; 

развитие критического мышления» [Приложение В]. 

Цель тренинга – купирование или снижение интенсивности экзистенциаль-

ных страхов, нормализация эмоционального фона, развитие критического мыш-

ления, формирование мотивированной и социализированной личности. 

Основные задачи: 1. Понятие об экзистенциальных страхах; осознание 

страха личностью и его возможных причин; вскрытие механизмов влияния 

страха на повседневную жизнь человека, включая ограничения его социальной 

активности. 2. Понятие о критическом мышлении, его роли в оценке объектив-

ной действительности и жизни каждого человека; влияние критического мышле-

ния на принятие решений, постановку целей и способов их достижения. 3. 
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Способы развития критического мышления, применение опыта использования 

навыков критического мышления в повседневной жизни, в том числе, для сни-

жения частоты и интенсивности страхов. 4. Понимание внутренних и внешних 

причин возникновения тех или иных эмоций; роли эмоций в повседневной жизни 

и развитие умения управлять своими эмоциями; эмоции и когнитивная сфера. 5. 

Проведение психологического тестирования с целью выявления наличия эмоци-

ональных нарушений («Шкала депрессии Бека», «Шкала тревоги Спилбергера»), 

при выявлении которых – направление к психологу для проведения дополни-

тельных психокоррекционных мероприятий. 6. Объективизация оценки себя, 

собственных способностей и принятие их в реальной жизни; расстановка прио-

ритетов, конкретизация целей и собственных стремлений с учетом адекватной 

оценки собственных сил для их достижения с целью повышения эффективности 

деятельности и качества жизни; формирование желания развиваться, укрепление 

веры в собственные возможности, обретение независимости в принятии решений 

и способность управлять своей жизнью. 7. Глубокое понимание различных ас-

пектов существования, ключевых ценностей индивида и основополагающих 

принципов современного общества; развитие навыков межличностного взаимо-

действия, умения понимать других, принимать альтернативную точку зрения; 

понятие социализации личности в обществе. Данный обучающий тренинг вклю-

чает 2 взаимосвязанных этапа, состоящих из 9 занятий; занятия проводятся 2-3 

раза в неделю в зависимости от специфики учебной группы и могут проводиться 

в форме внеклассной работы. Продолжительность каждого занятия 1,5-2 часа (2-

3 академических часа) в зависимости от групповой динамики с возможностью 

перерыва на 5-10 минут на усмотрение ведущего и участников. Каждое занятие 

состоит из вводной части (15-20% времени), основной части (60-70% времени) и 

заключительной части (15-20% времени) и включает теорию и практику, а также 

краткое повторение участниками пройденного материала и восприятие нового. 

Теоретической основой тренинга является анализ литературы, проведенный в 

данной работе, а для более углубленного изучения проблемы - представленная в 
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ней литература. Физический и моральный комфорт участников обеспечивает со-

ответствующая подготовка помещения, включающая необходимые материалы 

(перечень указан в тексте). Ведущий должен строго следовать структуре занятий, 

учитывая динамику внутри группы и соблюдая общие этические правила работы. 

Первый этап тренинга: «Экзистенциальные страхи».  

Занятие 1. «Что такое страхи?». Вводная часть: ознакомление участников 

с правилами тренинга и работы в группе; знакомство участников; разминка, свя-

занная с развитием коммуникативных навыков, свободного общения. Основная 

часть: понятие о «страхе», виды страха, различия между физиологическим и па-

тологическим страхом, экзистенциальные страхи и их личностные проявления, 

страх, как частный случай стресса, деструктивное влияние на качество жизни 

личности. Заключительная часть: обратная связь от участников; психологиче-

ское тестирование.  

Занятие 2. «Мои страхи». Вводная часть: разминка, направленная на раз-

витие эмоциональной коммуникации; краткое повторение совместно с ведущим 

основных моментов предыдущего материала; определение факторов, которые 

могут провоцировать появление страхов, возможности преодоления страхов или 

снижения их интенсивности, критерии обращения за помощью к специалисту 

для коррекции страхов. Основная часть: упражнение, связанное с вербализацией 

собственных страхов; аутотренинг и расслабляющее упражнение, направленные 

на обучение управлением интенсивностью страхов и общую релаксацию. Заклю-

чительная часть: обратная связь от участников; индивидуальная беседа с участ-

никами, которым по результатам тестирования нужна помощь специалиста. 

Занятие 3. «Личность и социум». Вводная часть: краткое повторение сов-

местно с ведущим основных моментов предыдущего материала; разминка, 

направленная на обучение навыкам работы в группе как модели микросоциума. 

Основная часть: понятие о биологическом и социальном в человеке, взаимосвязь 

потребностей, мотиваций и страхов; теория коммуникации, понятие о коммуни-

кативной и социальной компетентности: умение вступать во взаимодействие, 
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умение слушать и понимать других людей, доносить свои мысли другим, слы-

шать альтернативное мнение; личное и общественное, влияние самооценки на 

социализацию личности. Заключительная часть: завершающее упражнение, 

направленное на обучение навыкам эффективного общения; обратная связь от 

участников.  

Занятие 4. «Разрешение социальных конфликтов». Вводная часть: крат-

кое повторение совместно с ведущим основных моментов предыдущего матери-

ала; разминка, помогающая развить невербальную коммуникацию; конфликты и 

их виды как отражение социального взаимодействия и социальных страхов, при-

чины конфликтов и виды разрешения: уклонение, уступка, подавление, компро-

мисс, сотрудничество. Основная часть: упражнение, направленное на выработку 

навыка разрешения конфликтов. Заключительная часть: завершающее упражне-

ние для нормализации психологической атмосферы в группе; обратная связь от 

участников. 

Второй этап: «Критическое мышление». 

Занятие 5. «Когнитивные функции человека». Вводная часть: разминка, 

нацеленная на концентрацию внимания и настраивающая группу на работу. Ос-

новная часть: понятие о когнитивных функциях человека; рациональное и ирра-

циональное в познании; критическое мышление, его развитие, необходимость 

формирования навыков критического мышления; критическое мышление, жиз-

ненный опыт и социум; связь критического мышления и экзистенциальных стра-

хов. Заключительная часть: завершающее упражнение, направленное на объек-

тивную оценку себя и других; обратная связь от участников. 

Занятие 6. «Рациональное решение проблем». Вводная часть: краткое по-

вторение совместно с ведущим основных моментов предыдущего материала; 

разминка, помогающая участникам настроиться на работу; критическое мышле-

ние и решение проблем повседневной жизни, стратегии решения проблем, стра-

тегии преодоления страха. Основная часть: упражнение на приобретение участ-

никами навыка решения проблем и понимания их значимости. Заключительная 
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часть: завершающее упражнение, направленное на формирование у участников 

представлений о себе и других, умение оценивать разные стороны своей лично-

сти; обратная связь от участников. 

Занятие 7. «Суть явления». Вводная часть: краткое повторение совместно 

с ведущим основных моментов предыдущего материала; разминка, помогающая 

настроиться на работу и приобрести навыки взаимодействия в группе как в мо-

дели микросоциума; понимание причины тех или иных событий и свойств объ-

екта, факторов, указывающих на причину проблемы, оптимальное распределе-

ние внимания. Основная часть: упражнение на приобретение участниками 

навыка выделять главное в конкретной жизненной ситуации. Заключительная 

часть: завершающее упражнение, помогающее участникам понять, как они вы-

глядят со стороны и как может изменяться мнение о них; обратная связь от участ-

ников.  

Занятие 8. «Оценка фактов, техники убеждения». Вводная часть: краткое 

повторение совместно с ведущим основных моментов предыдущего материала; 

разминка, помогающая участникам сосредоточиться; понятие о фактах, домыс-

лах и мнениях, отличие объективной информации от ложной или предвзятой, 

техники убеждения и механизмы их работы (эмоциональный, логический, авто-

ритетный). Основная часть: упражнение, помогающее участникам научиться от-

личать факты от мнений и домыслов. Заключительная часть: завершающее 

упражнение, направленное на сплочение группы, как примера микросоциума; 

обратная связь от участников. 

Занятие 9. «Эмоции, критическое мышление и страхи». Вводная часть: 

краткое повторение совместно с ведущим основных моментов предыдущего ма-

териала; разминка, помогающая участникам сосредоточиться; роль эмоций в 

процессе принятия решений, их влияние на мышление, эмоциональные реакции 

и уровень критического мышления. Основная часть: упражнение, помогающее 

участникам научиться принимать решения, «свободные» от эмоций. 
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Заключительная часть: упражнение, завершающее тренинговую программу; об-

ратная связь от участников. 

Таким образом, основная цель тренинга – развитие критического мышле-

ния как индивидуального психологического фактора, препятствующего возник-

новению и прогрессированию экзистенциальных страхов, в основе которого ле-

жит формирование социально мотивированной и эмоционально сбалансирован-

ной личности с оценкой себя и внешнего мира в соответствии с объективной ре-

альностью. 

 

 

Выводы по Главе 3 

 

Для изучения особенностей актуализации и личностного переживания эк-

зистенциальных страхов представителями мужского и женского пола на разных 

этапах жизни нами использовалась авторская анкета-опросник, которая позво-

ляет проводить скрининговое исследование, направленное на выявление у инди-

видуума страхов, их видов и частоты, провоцирующих факторов, возможности 

преодоления, а также такого комплексного показателя, которым является интен-

сивность экзистенциальных страхов, интегрирующая в себе такие характери-

стики, как наличие соматовегетативных реакций при страхе и его влияние на ка-

чество жизни личности. Ниже представлены выводы, являющиеся результатом 

математической обработки данных психологического тестирования исследуе-

мых и их анкет, в том числе, с использованием метода контент-анализа: 

1. Предложенная авторская анкета-опросник «Особенности актуализации 

экзистенциальных страхов личности» позволяет всесторонне и объективно оце-

нить переживания индивидуумом экзистенциальных страхов, включая каче-

ственную оценку их интенсивности, что подтверждается проведенными сравни-

тельными исследованиями. 

2. Экзистенциальные страхи характеризуются индивидуальным видовым 

разнообразием, частотой и интенсивностью, свойственны всем представителям 

популяции вне зависимости от возраста и пола. 
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3. У респондентов женского пола отмечено большее разнообразие видов 

частых и достаточно частых экзистенциальных страхов вне зависимости от воз-

раста с более медленным регрессом «детских» страхов. 

4. В течение жизни индивидуумов отмечено снижение видового разнооб-

разия частых страхов вне зависимости от пола, увеличение их социальной 

направленности, что, видимо, связано с процессами возрастной эмоционально-

мотивационной трансформации и социализации личности.  

5. В актуализации экзистенциальных страхов во всех гендерно-возраст-

ных группах ведущая роль принадлежит психологическому стрессу, переутом-

лению и фоновому эмоциональному дисбалансу негативного спектра, который, 

на наш взгляд, в значительной степени может являться проявлением дистресса. 

6. Экзистенциальные страхи высокой интенсивности достаточно распро-

странены в исследуемых выборках, частота их встречаемости снижается с воз-

растом, в отличие от страхов низкой интенсивности, распространенность кото-

рых практически не меняется, что, возможно, связано с личностными особенно-

стями, характеризующимися развивающимся критическим мышлением и эмоци-

ональной нестабильностью, которые трансформируются в течение жизни. 

7. Экзистенциальные страхи высокой интенсивности у респондентов жен-

ского пола встречаются чаще, чем у испытуемых мужского пола, для которых 

более характерны страхи низкой интенсивности вне зависимости от возраста, 

что, может быть связано с эмоционально-личностными особенностями женщин. 

8. Распространенность экзистенциальных страхов высокой интенсивности 

у подростков мужского пола несколько меньше, чем в старших возрастных груп-

пах, что, с учетом контент-анализа анкет-опросников, может быть связано с име-

ющимся у более взрослого контингента комплексом страхов, формируемых те-

кущей социально-политической ситуацией в стране и мире с ее более «взрос-

лым» осознанием. 

9. В исследуемых группах способность к преодолению экзистенциальных 

страхов увеличивается с возрастом, что, возможно, связано с «накоплением» 
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жизненного опыта и становлением когнитивных функций; «детские» страхи, как 

правило, регрессируют самостоятельно, но возможна и задержка данного про-

цесса или трансформация в другой страх. 

10. Во всех возрастных группах у респондентов мужского пола наблюда-

ется большее число лиц, которым удалось справиться с экзистенциальными стра-

хами, используя для их преодоления рациональный анализ проблемы. 

11. В исследуемых возрастных группах увеличивается осознание необхо-

димости обращения к специалисту при страхах высокой интенсивности, которые 

не удается преодолеть самостоятельно, что, вероятно, связано с ростом критиче-

ского мышления и самоанализа личности. 

12. Во всех возрастных группах у респондентов женского пола отмечен бо-

лее высокий уровень нуждаемости в помощи специалиста для преодоления стра-

хов, а также социально-значимого окружения. 

В дальнейшем было проведено исследование, касающееся изучения влия-

ния уровня критического мышления личности на интенсивность экзистенциаль-

ных страхов, возможной связи с ними стратегий преодоления страхов, а также 

осознание себя и своей роли в социуме. По результатам исследования были сде-

ланы следующие выводы:  

1. Данные, полученные в изучаемой выборке, позволяют говорить о воз-

растной динамике становления критического мышления с повышением его 

уровня вне зависимости от пола.  

2. При сравнении гендерных групп респондентов не отмечено значимых 

различий в средних значениях критического мышления в соответствующих воз-

растных группах в популяции. 

3. В процессе актуализации и переживания экзистенциальных страхов важ-

ную роль играет уровень критического мышления, высокие показатели которого 

характерны для более низкой, а низкие – для более высокой интенсивности стра-

хов вне зависимости от возраста и пола.  
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4. Во всех гендерно-возрастных группах активные стратегии преодоления 

экзистенциальных страхов находятся на среднем уровне, пассивные – на низком 

уровне, что, видимо, является усредненным показателем оптимального реагиро-

вания когнитивной сферы на страхи.  

5. Во всех гендерно-возрастных группах тенденция выбора активных или 

пассивных копинг-стратегий в зависимости от интенсивности страха была неод-

нозначной. 

6. Активные копинг-стратегии преодоления экзистенциальных страхов 

преобладают при высоких уровнях критического мышления во всех гендерно-

возрастных группах, однако значимых различий между уровнями критического 

мышления и выбором конкретных видов копинг-стратегий практически не обна-

ружено, так как использование, например, активных приемов преодоления стра-

хов не всегда соответствует высокому уровню критического мышления и может 

включать также изотерические техники, суеверия и т.д. 

7. Во всех гендерно-возрастных группах превалирует адекватная само-

оценка респондентов; завышенная самооценка, чаще всего, отмечается у юношей 

и девушек, заниженная самооценка более распространена у мужчин и женщин, 

что, видимо, связано с возрастными особенностями ожидания личностного 

успеха и его жизненной реализацией. 

8. Во всех гендерно-возрастных группах у респондентов с высоким уров-

нем критического мышления выявлено преобладание адекватной самооценки и 

видов идентичности, преимущественно, социальной направленности с ростом 

данных характеристик с возрастом. 

9. Во всех возрастных группах вне зависимости от пола у респондентов с 

высокой интенсивностью страха отмечено преобладание видов идентичности, 

преимущественно, личностной направленности. 

Следующий этап эмпирического исследования был посвящен изучению 

влияния психоэмоциональных факторов (тревоги и депрессии) на проявление 

интенсивности экзистенциальных страхов, а также их воздействие на 
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особенности когнитивной сферы личности. Полученные в результате исследова-

ния данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Во всех гендерно-возрастных группах отмечена положительная корре-

ляция между личностной и ситуативной тревожностью у респондентов, что от-

ражает особенности индивидуального реагирования в стрессовой ситуации. 

2. Во всех возрастных группах получены практически идентичные резуль-

таты тревожности у испытуемых с более высоким уровнем данного показателя у 

женского пола, что может быть обусловлено как врожденными психическими 

особенностями мужского и женского организмов, в том числе, связанными со 

спецификой эмоционального фона, более высокие показатели которого свой-

ственны женскому полу, тогда как представители мужского пола лучше контро-

лируют эмоциональную экспрессию и собственные эмоции, так и приобретен-

ными психическими особенностями, в том числе, связанными с воспитанием и 

социальной средой.  

3. Во всех гендерно-возрастных группах у испытуемых с высокой интен-

сивностью страха отмечен высокий уровень тревожности с наличием значимой 

положительной связи между данными характеристиками. 

4. В третьей гендерно-возрастной группе выявлена значимая отрицатель-

ная связь между критическим мышлением и личностной тревожностью респон-

дентов. 

5. Во всех гендерно-возрастных группах по усредненным данным респон-

дентов депрессивные проявления не выявлены, что может свидетельствовать о 

практическом отсутствии или единичных случаях депрессии в популяции. 

6. Во всех гендерно-возрастных группах отмечен рост показателя депрес-

сии у респондентов с высокой интенсивностью страха с наличием значимой пря-

мой корреляционной связи между данными характеристиками. 

7. Во всех гендерно-возрастных группах была отмечена значимая положи-

тельная связь депрессии и личностной тревожности, что позволяет говорить о 

наличии своеобразного тревожно-депрессивного состояния, возможно, 



135 

вызывающего актуализацию и высокую интенсивность переживания экзистен-

циальных страхов. 

Итогом настоящей работы стала разработка практических рекомендаций в 

форме программы психологического тренинга для специалистов психолого-пе-

дагогического профиля, работающих в различных государственных структурах 

и общественных организациях. Данная программа направлена на развитие спе-

цифических личностных качеств, связанных, прежде всего, с когнитивной сфе-

рой, и имеет как профилактическое значение по отношению к возникновению 

того или иного вида экзистенциальных страхов, так и способствует преодолению 

или снижению интенсивности актуальных страхов личности:  

1. Меры, направленные на повышение уровня критического мышления, 

должны включать соответствующие программы для всех гендерно-возрастных 

групп, внедренные в учебные и производственно-образовательные курсы в виде 

отдельных модулей; параллельно с воздействием на когнитивную сферу необхо-

димо способствовать развитию коммуникативных навыков личности, мотивиро-

вать социальную направленность ее становления. 

2. Настоящие тренинги должны также проводиться при выявленных экзи-

стенциальных страхах при непосредственном обращении к специалисту или вы-

раженных страхах, определенных с использованием методик скринингового ис-

следования.  

3. В данную программу, кроме повышения уровня критического мышления 

индивидуумов, необходимо также включение сведений о физиологии когнитив-

ной и эмоциональной сфер человека, физиологии и патофизиологии страхов, их 

преодоления, способах ауторенировки и т.д., а также при наличии выявленных 

эмоциональных нарушений – проведение соответствующей психокоррекции.  

  



136 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ изучения проблемы экзистенциальных страхов, эн-

догенных и экзогенных механизмов формирования данного феномена и психо-

логических особенностей личности, имеющих в своей основе когнитивные и 

эмоциональные факторы, дал возможность сделать выводы, которые явились ба-

зой настоящего исследования. Актуализация и переживание экзистенциальных 

страхов личностью и, прежде всего, их интенсивность в любой возрастной 

группе обусловлены уровнем критического мышления индивидуума. Критиче-

ское мышление способствует объективному восприятию действительности, пре-

пятствует деструктивному мышлению, возникновению страхов, в развитии ко-

торых важную роль также играет пол индивидуума и некоторые индивидуальные 

особенности личности, связанные с эмоционально-мотивационными факторами. 

В отношении влияния на личность, по большому счету, есть два вида страхов: 

естественные и патологические. Именно частые высокоинтенсивные страхи, ко-

торые являются психологическим дистрессом и носят патологический характер, 

сопровождаясь соматовегетативной симптоматикой и нарушая качество жизни, 

оказывают на личность деструктивное влияние. Поэтому даже наличие частых и 

разнообразных страхов (например, у лиц с творческим, художественным скла-

дом характера, развитым воображением и т.д.) средней и низкой интенсивности 

у человека означает, что его личностные особенности (когнитивные и эмоцио-

нальные) позволяют с ними «справляться», контролировать их переживание. 

Итоги эмпирического исследования дали возможность сделать выводы, 

которые в значительной степени подтверждают исходные гипотезы: 

1. В результате проведенного исследования выявлена динамика становле-

ния критического мышления с повышением его уровня без значимых гендерных 

различий в средних значениях в соответствующих возрастных группах популя-

ции (различия достоверны в исследуемых гендерно-возрастных группах с мак-

симальными значениями его повышения до 135,41±27,37% в третьей возрастной 

группе). Уровень критического мышления личности играет важную роль в 
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актуализации и интенсивности переживания экзистенциальных страхов, обеспе-

чивая когнитивный контроль над страхами: высокие показатели характерны для 

более низкой интенсивности страхов, для более высокой интенсивности страхов 

– более низкие значения вне зависимости от возраста и пола (получена отрица-

тельная корреляция между уровнем критического мышления и интенсивностью 

страха во всех гендерно-возрастных группах, р≤0,02). В исследуемой популяции 

активные стратегии преодоления экзистенциальных страхов находятся на сред-

нем уровне, пассивные – на низком уровне, что, видимо, является усредненным 

показателем оптимального реагирования когнитивной сферы на страхи, при чем 

выбор конкретных копинг-стратегий практически не зависит от интенсивности 

страха. При высоких уровнях критического мышления респонденты чаще ис-

пользуют активные копинг-стратегии преодоления экзистенциальных страхов, 

однако применение данных приемов преодоления страхов не является значимой 

характеристикой критического мышления и возможно при любых его уровнях. 

При оценке восприятия индивидуумом его социальных ролей выявлена превали-

рующая адекватная самооценка респондентов во всех гендерно-возрастных 

группах (до 74,59%); с возрастными особенностями возможного конфликта ожи-

дания личностного успеха и его конкретной жизненной реализацией, на наш 

взгляд, связана встречаемая завышенная самооценка у юношей и девушек и за-

ниженная самооценка у мужчин и женщин. При высоком уровне критического 

мышления у респондентов выявлено преобладание адекватной самооценки и 

косвенных характеристик идентичности, преимущественно, социальной направ-

ленности с ростом данных характеристик с возрастом, что, на наш взгляд, позво-

ляет оценить роль социализации личности в развитии этого компонента когни-

тивной сферы; у респондентов с высокой интенсивностью страха отмечено пре-

обладание косвенных характеристик идентичности, преимущественно, личност-

ной направленности. Развитие критического мышления и, следовательно, про-

филактика и снижение интенсивности страхов тесно связано с онтогенетической 

социализацией личности, социальной направленностью ее деятельности.  
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2. В результате проведенного исследования выявлены сравнимые показа-

тели тревожности у испытуемых во всех возрастных группах с более высоким 

уровнем данной характеристики у женского пола (с максимальными значениями 

его повышения до 119,13±17,34% во второй возрастной группе), что может быть 

обусловлено врожденными психическими особенностями, связанными с эмоци-

ональным фоном, контролем эмоциональной экспрессии и собственных эмоций, 

и приобретенными психическими особенностями, связанными с воспитанием и 

социальной средой. Полученные данные показали значимую положительную 

связь между личностной и ситуативной тревожностью у респондентов (р≤0,05), 

что может отражать особенности индивидуального реагирования индивидуумов 

в стрессовой ситуации. У респондентов с высокой интенсивностью страха отме-

чен высокий уровень тревожности с наличием существенной положительной 

связи между данными характеристиками вне зависимости от пола и возраста 

(р≤0,05). С возрастом отмечено появление значимой отрицательной связи между 

критическим мышлением, которое достигает максимального уровня в исследуе-

мой популяции, и тревожностью респондентов вне зависимости от пола (р≤0,05). 

По усредненным данным в исследуемых гендерно-возрастных группах у респон-

дентов не выявлены депрессивные проявления, что может говорить об отсут-

ствии или единичных случаях депрессии в данной популяции. Результаты ра-

боты показали рост депрессии у респондентов с высокой интенсивностью страха 

и наличием существенной положительной связи между данными характеристи-

ками. В исследовании также отмечена значимая положительная связь депрессии 

и тревожности (р≤0,01), что позволяет говорить о своеобразном тревожно-де-

прессивном состоянии, дисфункции эмоциональной сферы, актуализирующей 

появление и особенности переживания экзистенциальных страхов. Влияние эмо-

циональной сферы на формирование экзистенциальных страхов может быть свя-

зано с ее как личностным, так и ситуационным воздействием на критическое 

мышление индивидуумов. В отношении актуализации и выраженности пережи-

вания экзистенциальных страхов личностью наиболее неблагоприятная 
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ситуация будет складываться в случае сочетания у индивидуума низкого уровня 

критического мышления, выраженных изменений в эмоциональной сфере, нару-

шения социально-мотивационной направленности его развития. В исследовании 

выявлено большее разнообразие, частота и интенсивность экзистенциальных 

страхов у респондентов женского пола вне зависимости от возраста, что в соче-

тании с отмеченной у них тенденцией к нарушениям в эмоциональной сфере и 

отсутствием значимых гендерных различий показателей критического мышле-

ния в популяции позволяет предположить наличие определенной ситуативной 

динамики показателей критического мышления под влиянием психоэмоциональ-

ного напряжения, что может проявляться вышеописанными гендерными особен-

ностями страхов. 

3. В результате контент-аналитической и статистической обработки трех 

выборок респондентов, а также выделенных внутри каждой из них подгрупп по 

возрастному и гендерному признакам выявлено, что экзистенциальные страхи 

свойственны всем представителям популяции, характеризуются индивидуаль-

ным видовым разнообразием, частотой и интенсивностью, что свидетельствует 

об эволюционной целесообразности данного биологического феномена, в актуа-

лизации которого ведущая роль принадлежит острому или хроническому 

стрессу. В течение жизни индивидуумов исследуемых возрастных групп отме-

чено снижение видового разнообразия частых экзистенциальных страхов (с его 

снижением в третьей гендерно-возрастной группе до 49,32±20,54%; p≤0,05) и их 

интенсивности (с его снижением в третьей гендерно-возрастной группе до 

89,22±41,76%; p>0,05), увеличение их социальной направленности, что может 

быть связано с личностными особенностями, характеризующимися возрастными 

процессами эмоционально-мотивационной и когнитивной трансформации инди-

видуума. Распространенность экзистенциальных страхов высокой интенсивно-

сти у подростков мужского пола незначительно снижена по сравнению с дру-

гими возрастными группами (на 15,6% по сравнению с третьей возрастной груп-

пой), что, с учетом контент-анализа анкет-опросников, может быть связано с 
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имеющимся у более взрослого контингента комплексом страхов, формируемых 

текущей социально-политической обстановкой в стране и мире с ее более «взрос-

лым» осознанием. Во всех возрастных группах у респондентов женского пола 

отмечено большее разнообразие видов частых и достаточно частых экзистенци-

альных страхов (максимально в первой возрастной группе в среднем до 6,8 видов 

против 4,6 – у мужчин) с их большей интенсивностью (максимально в первой 

возрастной группе больше до 129,82±50,29%; p≤0,01), более высокий уровень 

нуждаемости в помощи специалиста и социально-значимого окружения для пре-

одоления страхов, что может быть связано с гендерными эмоционально-личност-

ными особенностями. Способность к самостоятельному преодолению страхов 

увеличивается с возрастом (82,0% мужчин и 72,5% женщин в третьей возрастной 

группе), что в большей степени характерно для респондентов мужского пола и, 

возможно, связано со становлением когнитивных функций, «накоплением» жиз-

ненного опыта, объективным видением окружающей действительности и рацио-

нальным анализом проблемы; «детские» страхи, как правило, регрессируют са-

мостоятельно, но возможна и задержка данного процесса, что чаще отмечается у 

представителей женского пола, или трансформация в другой страх. Выявлено, 

что с возрастом происходит осознание необходимости профессиональной под-

держки при страхах, которые не удалось преодолеть самостоятельно, что, веро-

ятно, связано с ростом критического мышления.  

4. Актуализация экзистенциальных страхов высокой интенсивности, с од-

ной стороны, препятствует социальному становлению личности; с другой сто-

роны, недостаточная социальная мотивация, социальная направленность разви-

тия личности, которая может быть обусловлена как внутренними, так и внеш-

ними условиями, в свою очередь, способствует недостаточному развитию обще-

ственно-личностного и личностно-личностного коммуникативного навыка, раз-

витию критического мышления и, как следствие, возникновению экзистенциаль-

ных страхов. В этой связи мы видим необходимость соответствующей профи-

лактической и коррекционной работы в широких социальных слоях популяции, 
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на всех этапах развития личности, что поможет конкретным представителям осо-

знать свой страх и справиться с ним, в том числе, путем снижения интенсивности 

его переживания. Повышение уровня критического мышления, способности к 

объективной ориентации в себе, месте и времени, устранение дисбаланса эмоци-

ональной сферы способствуют контролю над экзистенциальными страхами вне 

зависимости от их актуализации в условиях жестких требований современной 

жизни, подтверждением физического, психического и социального здоровья, а 

также индикатором всестороннего развития и зрелости личности и «ключом» к 

высокому качеству жизни человека.  

Результаты исследования могут являться основой создания психологи-

ческих тренингов, направленных как на предотвращение появления экзистенци-

альных страхов, так и на их преодоление. Данные тренинги должны способство-

вать развитию определенных личностных качеств, включающих повышение 

уровня критического мышления, а также восстанавливать баланс эмоциональной 

сферы. Все это, в свою очередь, должно способствовать формированию соци-

ально-мотивированной и рационально мыслящей личности. 

Дальнейшее изучение данной проблемы предполагает возможным ис-

следование специфических аспектов формирования краткосрочных психологи-

ческих механизмов отрицательного влияния чрезмерных негативных эмоций с 

эффектом их индуцирования на уровень критического мышления группы («эф-

фект толпы») в плане возникновения экзистенциальных страхов, а также изуче-

ние влияния конкретных аспектов возрастной социализации личности в отноше-

нии особенностей развития ее когнитивной сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета-опросник 

«Особенности актуализации экзистенциальных страхов личности» 

(Е.В. Турик) 
 

Инструкция: Сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 22 во-

просов. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших 

или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

 

1. Бывают ли у вас ситуации, в которых вы испытываете страх смерти? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то опишите последнюю ситуацию: _______________________ 

2. Бывает ли вам страшно в темноте (ночью, в темном помещении и т.д.)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

3. Случалось ли вам испытывать страх замкнутых пространств (лифты, кару-

сельные двери, исследования на аппарате МРТ и т.д.)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

4. Бывают ли у вас страхи, когда вы думаете о будущем? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то какие мысли и эмоции у вас возникают? _________________ 

5.  Возникает ли у вас страх возможных изменений правил обучения в средних и 

высших учебных заведениях (в том числе, изменение правил приема в ВУЗы и т.д.)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

6. Возникает ли у вас страх заражения инфекционным заболеванием? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

7. Возникает ли у вас страх, что за вами кто-то следит, подглядывает и т.д.? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 
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8. Возникает ли у вас страх, что вы не справляетесь с учебой/ профессиональными 

обязанностями? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

9. Бывает ли, что вы испытываете страх одиночества? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

10. Возникает ли у вас страх, что вы можете потерять работу/ вас могут отчис-

лить из учебного заведения? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

11. Бывает ли, что вы ощущаете страх за жизнь и здоровье ваших близких? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то какие ситуации его провоцируют? _____________________ 

12. Возникает ли у вас страх, что вас могут не так понять окружающие (страх 

изоляции, публичных выступлений, насмешек, критики и т.д.)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то чего именно: _______________________________________  

13.  Вы боитесь, что может начаться война?  

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет  

 Если «Да», «Иногда», то каких именно последствий военных действий вы боитесь? 

14. Возникает ли у вас страх, что вы тяжело больны? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

15. С какими страхами, кроме вышеперечисленных, вам приходилось/ прихо-

дится сталкиваться? _____________________________________________________ 

16. Какой из вышеперечисленных страхов возникал/возникает в вашей жизни 

наиболее часто, и что провоцирует его возникновение (психологический стресс, утомле-

ние, бессонница, болезнь и т.д.)? __________________________________________ 

17.  Связываете ли вы появление страхов с изменением эмоционального состо-

яния (тревогой, тоской, пониженным настроением и т.д.)?  

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 
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• Нет 

 

Если «Да», «Иногда», то с чем именно? ______________________________________ 

18. Возникновение страхов сопровождается изменениями в физическом состоянии 

(сердцебиение, тремор, потливость и т.д.)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то чем именно? _______________________________________  

19. Считаете ли вы, что наличие страхов ухудшает ваше качество жизни (фи-

зическое, психологическое, социальное благополучие)? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

20. Были ли у вас страхи, которые вам удалось преодолеть?  

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

Если «Да», «Иногда», то какие именно? ______________________________________ 

21.  Что или кто помогает вам наиболее эффективно справляться со страхами? 

____________________________________________________________________ 

22.  Нуждаетесь ли вы в помощи специалиста для преодоления страхов? 

• Да 

• Иногда 

• Почти никогда 

• Нет 

 

 

 

«Тест критического мышления» (Л. Старки) 

 
Инструкция: во всех задачах (кроме первой) выберите и отметьте один наиболее пра-

вильный (подходящий) вариант ответа. В первой задаче отметьте наименее правильный (под-

ходящий) вариант ответа. На выполнение отводится 25 минут и задачи, на которые не хватило 

времени, считаются нерешенными. 

1. Вы провели успешный поиск работы, и теперь у Вас есть три различных предложения 

на выбор. Что можно сделать, чтобы наиболее тщательно изучить потенциальных работодате-

лей?  

а) Исследовать их вебсайты. 

в) Посмотреть новости, чтобы выяснить, упоминаются ли в них данные компании. 

с) Исследовать их финансовое положение. 

d) Поговорить с людьми, которые уже там работают. 

2. Какой вывод является наилучшим для суждения, начинающегося словами: «восемь 

человек в моем классе …»? 

а) любят тефтели, значит, и мне следует их любить. 

в) живут в южной части города, поэтому я тоже должен там жить. 

с) из тех, кто готовился по конспекту Андрея, получили «удовлетворительно», поэтому 

я получу такую же оценку. 
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d) из тех, кто уже познакомился с новым директором школы, ему симпатизируют, по-

этому мне он тоже понравится. 

3. Что из предложенного ниже НЕ является примером техники убеждения? 

а) Джинсы тигровой окраски можно приобрести в Вашем местном гипермаркете. 

в) Самые лучшие матери готовят с соусами «Торчин». 

с) Голосуйте за меня, и я обещаю, что наши школы станут лучше. Мой оппонент просто 

хочет сократить школьный бюджет. 

d) Наши шины не только красивее, они также лучше ведут себя на дороге. 

4. Что звучит как аргумент? 

а) Мне приснилось, что я получил тройку за экзамен по биологии, а потом это случи-

лось наяву. Чтобы в следующий раз я мог получить оценку лучше, мне должен присниться 

более позитивный сон. 

в) Анна хотела лучше водить машину, поэтому она пошла на уроки вождения и изучила 

руководство по автомобилям. Ее вождение действительно улучшилось. 

с) После штормового ветра в прошлом октябре с деревьев опали все листья. Тогда-то я 

и узнал, что листья опадают из-за ветра. 

d) Когда Максим понял, что простудился, он начал принимать Coldrex. Через четыре 

дня он почувствовал себя гораздо лучше благодаря приему Coldrex. 

5. Вы пытаетесь выбрать один из трех автомобилей: двухместный спортивный автомо-

биль, двухдверный седан или мини-внедорожник. Что не является приемлемым критерием для 

выбора? 

а) Цена. 

в) Расход топлива. 

с) Давление в шинах. 

d) Объем багажника. 

6. Какое из решений принято только на основе эмоций? 

а) Вы ненавидите зиму, поэтому, хотя это слишком дорого для Вас, Вы выбираете от-

пуск на Багамах. 

в) Школа закрывается после угрозы применения бомбы. 

с) Доходы Вашей компании за третий квартал оказались намного выше, чем ожидалось. 

d) Вам нужен новый миксер, поэтому Вы просматриваете объявления в газете и поку-

паете его, когда на него появляется скидка. 

7. В каком случае лучше сходить в библиотеку, чем провести поиск по Интернету? 

а) Вы пишете отчет о недавних решениях Верховного Суда своей страны. 

в) Вы хотите узнать историю эффективности акций, которые собираетесь приобрести 

на фондовом рынке. 

с) Вам нужно сравнить процентные ставки нескольких банков. 

d) Вы хотите больше узнать о старой планировке вашего города. 

8. Вы читаете в газете о переговорах по зарплате с участием работников общественного 

транспорта. Они угрожают завтра устроить забастовку, если их требования о повышении зар-

плат и льгот не будут удовлетворены. Что из нижеперечисленного представляет вывод из 

этого сценария? 

а) Платежи по страхованию здоровья очень дорогие. 

в) В ближайшие несколько недель цена на бензин спровоцирует повышение цен на би-

леты. 

с) Людям, которые ездят на автобусе, следует искать возможную транспортную альтер-

нативу. 

d) Работодателям никогда не нравится удовлетворять требования по зарплате. 

9. Что неверно в этом суждении: «Вы думаете, что нам нужны новые правила по кон-

тролю загрязнения воздуха? Я считаю, что у нас и так слишком много правил. Политики 
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только и делают, что утверждают новые ограничения и контролируют нас все больше. Это 

угнетает. Определенно, нам не нужны никакие новые правила»? 

а) Говорящий не заботится об окружающей среде. 

в) Говорящий сменил тему разговора. 

с) Говорящий баллотируется на политический пост. 

d) Говорящий ничего не смыслит в проблеме загрязняющих выбросов. 

10. На что Вам не следует опираться, делая оценочное суждение? 

а) Интуиция. 

в) Здравый смысл. 

с) Слухи. 

d) Прошлый опыт. 

11. Какое утверждение представляет оценочное суждение вместо факта? 

а) Моя презентация была превосходна. Я уверен, что мой начальник теперь меня повы-

сит. 

в) Моя презентация была превосходна. Все клиенты сказали мне, что им понравилось. 

с) Моя презентация была превосходна. Она заслужила премию от руководства. 

d) Моя презентация была превосходна. Это было отмечено именно так на моей аттеста-

ции. 

12. Ваша мечта – провести отпуск в Индонезии. Проанализировав информацию, Вы ре-

шили, что для этой поездки необходимо 6000 $. Каким способом лучше всего достичь этой 

цели? 

а) Сократить дискреционные расходы (сверх жизненно необходимых) на 200 $ в месяц 

и накопить денег. 

в) Попросить членов семьи и друзей подарить деньги на поездку. 

с) Продать свой автомобиль, чтобы финансировать поездку. 

d) Подыскать более разумное в денежном отношении место для проведения отпуска. 

13. Что неверно в следующем суждении? «Родина – любите ее или уезжайте отсюда!» 

а) Нет ничего неверного в этом суждении. 

в) Оно подразумевает, что, если Вы уезжаете из страны в отпуск, Вы ее не любите. 

с) Оно не говорит Вам о том, как любить ее. 

d) Оно предлагает только два варианта, когда на самом деле их намного больше. 

14. Какая из этих ситуаций НЕ требует решения проблемы? 

а) Когда Вы принесли новый компьютер домой, Вы обнаружили, что в коробке нет 

мыши. 

в) Когда Вам вернули фотографии после печати, оказалось, что они не Ваши. 

с) Все в вашем коллективе хотят устроить праздник в ресторане «Встреча», но Вы ели 

там только вчера вечером. 

d) Начальник просит Вас закончить отчет к завтрашнему утру, но сегодня – день рож-

дения Вашего сына, и Вы обещали повести его сегодня вечером на футбол. 

15. Какой вариант Интернет-сайта, скорее всего, предоставляет самую объективную 

информацию об Аврааме Линкольне? 

а) www.members.aol.com/LeeV/Lincolnlover.html: домашняя страница профессора исто-

рии, написавшего книгу о президентстве Линкольна. 

в) www.southerpower.org/assassinations: сайт Конфедеративной группы (сторонники 

рабства во время войны Севера и Юга) о знаменитых политических убийствах, преимуще-

ственно посвященный Линкольну (выступавшему против рабства). 

с) www.lincolndata.edu: сайт группы сохранения исторического наследия, заархивиро-

вавшей всю переписку Линкольна. 

d) www.alincoln-library.com: президентская библиотека в Спрингфилде, Иллинойс, по-

священная биографии шестнадцатого президента. 
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16. Что является наиболее вероятной причиной следующего: «Наша хоккейная команда 

была непобедимой в этом сезоне»? 

а) У других команд нет новой хоккейной амуниции. 

в) У нас есть новый тренер, который усиленно работает над нашей командой. 

с) Некоторые члены нашей команды провели это лето в хоккейном лагере. 

d) Я надевал свой счастливый свитер перед каждой игрой. 

17. Что неверно в «логике» следующего утверждения: «Как Вы можете верить его сви-

детельским показаниям? Он же – осужденный преступник!»? 

а) Факт, что дающий показания человек был признан виновным в преступлении, не 

означает, что он лжет. 

в) Осужденный преступник не может свидетельствовать в суде. 

с) У говорящего есть предвзятость против преступников. 

d) Говорящий, очевидно, не посещал юридическую школу. 

18. Что из нижеследующего является обоснованным суждением? 

а) Я получил на экзамене «отлично». Вчера вечером я очень устал, хотя всего лишь 

занимался. Чтобы и дальше получать «отлично» мне нужно перестать так напряженно зани-

маться. 

в) Ваш автомобиль плохо едет. Вы только что старались объяснить новому механику, 

что Вам нужно заменить масло. Держу пари, что он причина Ваших автомобильных проблем. 

с) Я не пылесосил уже несколько недель. У меня появилось много грязи и пыли по 

всему полу, а моя аллергия обострилась. Если я хочу, чтобы в доме было чище, мне нужно 

чаще пылесосить. 

d) Местная футбольная команда никогда не выигрывала Кубок УЕФА. Недавно они 

выиграли Кубок страны. Эта команда скоро снова проиграет в Лиге Европы. 

Прочитайте текст и ответьте на два последующих вопроса. 

«Я всегда знала, что хочу стать морским биологом. В шесть лет мои родители повели 

меня в аквариум, и это меня зацепило. А в колледже я получила практику на океанском иссле-

довательском рейсе и решила специализироваться в океанографии. Поездка спонсировалась 

Службой Исследования Планктона, и нашей целью было собрать как можно больше различ-

ных типов микроскопических растений и животных, чтобы посмотреть, влияет ли на морскую 

экосистему увеличение количества рыбаков. Наша группа была разделена на две команды для 

сбора различных видов планктона. Работать с фитопланктоном, особенно с сине-зелеными во-

дорослями, было здорово. Мы измеряли уровень хлорофилла в воде, чтобы определить, где и 

в каких количествах есть фитопланктон. Работалось хорошо, так как вода была прозрачной, 

без мути и грязи». 

19. Что такое фитопланктон? 

а) Другое название хлорофилла. 

в) Микроскопическое растение. 

с) Микроскопическое животное. 

d) Вид рыбы. 

20. Автор говорит, что ее исследовательская группа выясняла, привело ли увеличение 

количества рыбаков в зоне изучения к: 

а) положительному воздействию на местную экономику. 

в) истощению рыбных ресурсов. 

с) увеличению работы для морских биологов. 

d) негативному воздействию на состояние окружающих вод. 

21. Вы хотите продать свой автомобиль трехлетней давности и купить новый. Какой 

Интернет-сайт скорее всего предоставит наилучшую информацию о том, как продать подер-

жанный автомобиль? 

а) www.autotrader.com: последние цены и обзоры новых и подержанных машин; советы 

по обоснованию цены. 
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в) www.betterbusinessbureau.org: бесплатное потребительское и бизнес-образование; 

консультирование перед началом нового бизнеса. 

с) www.newwheels.com: исследование каждой марки и модели среди последних пред-

ложений мирового автомобильного рынка. 

d) www.carbuyingtips.com: все, что Вам нужно знать, прежде чем купить новую машину. 

22. Какое из этих объяснений наиболее слабое? 

а) Цены на бензин настолько высокие, что многие люди больше не будут ездить в даль-

ние поездки. 

в) Завтра я не смогу надеть свою новую рубашку, потому что она сейчас в стирке. 

с) Домашняя работа Васи не была готовой к сроку, потому что он не сдал ее вовремя. 

d) В этом году у нас нет новых учебников, потому что школьный бюджет был урезан. 

23. Какая из этих проблем является наиболее серьезной? 

а) Ваш преподаватель болен и пропустит занятия утром, когда Вы собирались сдать 

сложный экзамен. 

в) Вы теряете копию Вашего расписания и забываете подготовиться к серьезному экза-

мену. 

с) Вы не можете найти одну из книг, которые нужны для подготовки к серьезному эк-

замену. 

d) Важный экзамен оказался сложнее, чем Вы могли подумать, и включает вопросы, к 

которым Вы не готовились. 

24. Какой из этих доводов наиболее важен при оценке информации, найденной в сети 

Интернет? 

а) Авторы, публикующиеся в сети Интернет, как правило, менее компетентны, чем пуб-

ликующиеся в печати. 

в) Интернет-авторы обычно предвзяты. 

с) Любой может опубликоваться в сети Интернет; нет гарантии в том, что материал 

будет объективным. 

d) Печатная информация почти всегда более точна, чем Интернет – информация. 

25. Что неверно в следующем суждении? «Американские студенты не согласны, чтобы 

буквенная система оценок успеваемости заменялась на цифровую. Они опасаются, что так 

можно дойти до того, что у них отнимут имена и будут обращаться к ним по номерам!» 

а) Вывод является слишком чрезмерным. 

в) Нет ничего неверного в данном утверждении. 

с) Студенты не должны участвовать в обсуждении системы оценивания их учебного 

заведения. 

d) Суждение не объясняет, почему руководство хочет избавиться от буквенных оценок. 

26. В чем действительно состоит проблема, а не просто какое-либо ее вторичное след-

ствие? 

а) Ваш банк взыскивает за пользование кредитом 4% от каждой суммы. 

в) Ваш лимит по кредитной карте исчерпался, когда Вы хотели расплатиться ею в ма-

газине. 

с) Каждый месяц Вы тратите больше денег, чем зарабатываете. 

d) В прошлом месяце пятая часть Вашей зарплаты ушла только на погашение процен-

тов по кредитам. 

27. Какая фраза является примером гиперболы? 

а) В совершенном мире не было бы войн. 

в) Этот наряд испугал бы и шкуру кошки. 

с) Вы не самый лучший повар в мире. 

d) Он ездит почти также быстро, как гонщик в гонках Наскар. 
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Методика «Кто Я?» (М. Кун) 

 
Инструкция: в течение 12 минут дайте 20 ответов на вопрос: «Кто я такой?». Ответы 

стоит давать в том порядке, в котором они спонтанно возникают. Затем оцените каждое свое 

качество как позитивное (+), негативное (-), неоднозначное (±), или поставьте знак того, что 

вы затрудняетесь в оценке (?). 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

«Шкала Тревоги по поводу Смерти» (Д. Темплер) 
 

Инструкция: «Если Вы полностью согласны с утверждением, то сделайте отметку в графе 

«согласен». Если не согласны – в графе «не согласен». 

 

Утверждение Согласен Не согласен 

1.Я очень сильно боюсь умереть   

2. Мысли о смерти редко приходят мне в голову   

3. Меня не нервирует, когда люди говорят о 

смерти 

  

4. Я боюсь думать о том, что мне может потребо-

ваться хирургическая операция 

  

5. Я совсем не боюсь умереть   

6. Я не очень-то боюсь заболеть раком   

7. Мысли о смерти никогда не посещали меня   

8. Я часто расстраиваюсь от того, что время летит 

так быстро 

  

9. Я боюсь умереть мучительной смертью   

10. Тема жизни после смерти сильно волнует меня   
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Продолжение «Шкалы Тревоги по поводу Смерти» 

11. Я по-настоящему боюсь, что со мной может 

произойти сердечный приступ 

  

12. Я часто думаю о том, как в действительности 

коротка жизнь 

  

13. Я вздрагиваю, когда слышу разговор о третьей 

мировой войне 

  

14. Вид мертвого тела страшит меня   

15. Я считаю, что в будущем у меня не может быть 

ничего такого, чего я мог(ла) бояться 

  

 
 

«Шкала удовлетворенности жизнью» 

(ШУДЖ, Satisfaction With Life Scale, SWLS) (Э. Динер) 
 

Инструкция: ниже приведены пять высказываний, с которыми вы можете согласиться 

или не согласиться. Используя 7-балльную шкалу, отметьте наиболее подходящий, по вашему 

мнению, балл. Пожалуйста, будьте честны и откровенны в своих ответах. 

 

1. Почти во всем моя жизнь соответствует моему идеалу. 

Совершенно не согласен 

Не согласен 

Немного не согласен 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 

Немного согласен 

Согласен 

Совершенно согласен 

2. Условия моей жизни превосходные. 

Совершенно не согласен 

Не согласен 

Немного не согласен 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 

Немного согласен 

Согласен 

Совершенно согласен 

3. Я удовлетворен своей жизнью. 

Совершенно не согласен 

Не согласен 

Немного не согласен 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 

Немного согласен 

Согласен 

Совершенно согласен 

4. Пока я достигал в главном всего, чего хотел в жизни. 

Совершенно не согласен 

Не согласен 

Немного не согласен 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 

Немного согласен 
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Согласен 

Совершенно согласен 

5. Если бы я мог прожить свою жизнь еще раз, я бы почти ничего в ней не изменил. 

Совершенно не согласен 

Не согласен 

Немного не согласен 

Неопределенно (и согласен, и не согласен) 

Немного согласен 

Согласен 

Совершенно согласен  

 

 

«Шкала тревоги Спилбергера» (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) 
 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чув-

ствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и 

неправильных ответов нет. 

 

№ 

пп 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

1.  У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

2.  Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

3.  Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

4.  
Я хотел бы быть таким же удачливым, как и 

другие 
1 2 3 4 

5.  
Я сильно переживаю неприятности и долго 

не могу о них забыть 
1 2 3 4 

6.  Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

7.  Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8.  Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

9.  Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10.  Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

11.  Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

12.  Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13.  Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

14.  
Я стараюсь избегать критических ситуаций 

и трудностей 
1 2 3 4 

15.  У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16.  Я бываю доволен 1 2 3 4 

17.  Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

18.  Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 
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Продолжение «Шкалы тревоги Спилбергера» 

19.  Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20.  
Меня охватывает беспокойство, когда я ду-

маю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

 

«Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) 
 

Инструкция: на бланке вопросов представлено несколько возможных путей преодоле-

ния проблем, неприятностей. Ознакомившись с утверждениями, Вы сможете определить, ка-

кие из предложенных вариантов обычно Вами используются.  

 

Утверждения 

Полно-

стью  

согласен 

Согласен Не согласен 

1. Позволяю себе поделиться чувством с другом 3 2 1 

2.Стараюсь все сделать так, чтобы иметь возможность 

наилучшим образом решить проблему 
3 2 1 

3. Осуществляю поиск всех возможных решений, 

прежде чем что-то предпринять 
3 2 1 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы 3 2 1 

5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо 3 2 1 

6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим 

увидеть, что мои дела плохи 
3 2 1 

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение 

помогает мне чувствовать себя лучше 
3 2 1 

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих посте-

пенно справляться с ситуацией 
3 2 1 

9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора 3 2 1 

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах 3 2 1 

11. Пытаюсь различными способами решать проблему, 

пока не найду подходящий 
3 2 1 

12. Доверяю свои страхи родственнику или другу 3 2 1 

13. Больше времени, чем обычно, провожу один 3 2 1 

14. Рассказываю другим людям о ситуации, так как 

только ее обсуждение помогает мне прийти к ее разре-

шению 

3 2 1 

15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить 

положение 
3 2 1 

16. Сосредотачиваюсь полностью на решении про-

блемы 
3 2 1 

17. Обдумываю про себя план действий 3 2 1 

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно 3 2 1 
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Продолжение «Индикатора копинг-стратегий» 

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы 

он помог мне чувствовать себя лучше 
3 2 1 

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой 

ситуации 
3 2 1 

21. Избегаю общения с людьми 3 2 1 

22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, 

чтобы избежать . проблем 
3 2 1 

23. Иду к другу за советом - как исправить ситуацию 3 2 1 

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувство-

вать проблему 
3 2 1 

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей 3 2 1 

26. Сплю больше обычного 3 2 1 

27. Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе 3 2 1 

28. Представляю себя героем книги или кино 3 2 1 

29. Пытаюсь решить проблему 3 2 1 

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного 3 2 1 

31. Принимаю помощь от друзей или родственников 3 2 1 

32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше 3 2 1 

33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а 

не действовать импульсивно под влиянием внешнего 

побуждения 

3 2 1 

 

 

«Шкала депрессии Бека» (А. Бек) 
 

Инструкция: в этом опроснике содержатся группы утверждений. Внимательно прочи-

тайте каждую группу утверждений. Затем определите в каждой группе одно утверждение, ко-

торое лучше всего соответствует тому, как Вы себя чувствовали НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И СЕГО-

ДНЯ. Поставьте галочку около выбранного утверждения. Если несколько утверждений из од-

ной группы кажутся Вам одинаково хорошо подходящими, то поставьте галочки около каж-

дого из них. Прежде, чем сделать свой выбор, убедитесь, что Вы прочли все утверждения в 

каждой группе. 

1.  

• Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

• Я расстроен. 

• Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

• Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2.  

• Я не тревожусь о своем будущем. 

• Я чувствую, что озадачен будущим. 

• Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

• Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3.  

• Я не чувствую себя неудачником. 

• Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

• Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

• Я чувствую, что как личность я – полный неудачник. 
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4.  

• Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

• Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

• Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 

• Я полностью не удовлетворен жизнью и мне все надоело. 

5.  

• Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

• Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

• Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

• Я постоянно испытываю чувство вины. 

6.  

• Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

• Я чувствую, что могу быть наказан. 

• Я ожидаю, что могу быть наказан. 

• Я чувствую себя уже наказанным. 

7.  

• Я не разочаровался в себе. 

• Я разочаровался в себе. 

• Я себе противен. 

• Я себя ненавижу. 

8.  

• Я знаю, что я не хуже других. 

• Я критикую себя за ошибки и слабости. 

• Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

• Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9.  

• Я никогда не думал покончить с собой. 

• Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять. 

• Я хотел бы покончить с собой. 

• Я бы убил себя, если бы представился случай. 

10.  
• Я плачу не больше, чем обычно. 

• Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 

• Теперь я все время плачу. 

• Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11.  
• Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

• Я более легко раздражаюсь, чем раньше. 

• Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

• Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12.  
• Я не утратил интереса к другим людям. 

• Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

• Я почти потерял интерес к другим людям. 

• Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13.  
• Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

• Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

• Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

• Я больше не могу принимать решения. 

14.  
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• Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

• Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

• Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, делающие 

меня непривлекательным. 

• Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15.  
• Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 

• Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать что-ни-

будь. 

• Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

• Я совсем не могу выполнять никакую работу. 

16.  
• Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

• Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

• Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

• Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу заснуть. 

17.  
• Я устаю не больше, чем обычно. 

• Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

• Я устаю почти от всего, что я делаю. 

• Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18.  
• Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

• Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

• Мой аппетит теперь значительно хуже. 

• У меня вообще нет аппетита. 

19.  
• В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 

• За последнее время я потерял более 2 кг. 

• Я потерял более 5 кг. 

• Я потерял более 7 кr. 

Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше (отметить крестиком). 

ДА_________ НЕТ_________ 

20.  
• Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

• Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли, расстрой-

ство желудка, запоры и т.д. 

• Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать о чем-

либо другом. 

• Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о чем не 

могу думать. 

21.  
• В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу. 

• Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 

• Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, чем 

раньше. 

• Я полностью утратил сексуальный интерес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Таблица Б.1 

 

Значимая корреляция (r) между критическим мышлением и интенсивностью страхов в 

разных гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=-0,26 

p ≤0,05 

r=-0,32 

p ≤0,05 

r= -0,65 

p ≤ 0,02 

r= -0,57 

p ≤ 0,02 

r=-0,65 

p=0,02 

r=-0,67 

p=0,02 

 

 
Таблица Б.2 

 

Значимая корреляция (r) между личностной тревожностью и интенсивностью страхов 

в разных гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=0,34 

p≤0,05 

r=0,36 

p≤0,05 

r=0,35 

p≤0,05 

r=0,34 

p≤0,05 

r=0,36 

p≤0,05 

r=0,35 

p≤0,05 

 

 
Таблица Б.3 

 

Значимая корреляция (r) между личностной и ситуативной тревожностью в разных 

гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=0,68 

p≤0,01 

r=0,52 

p≤0,02 

r=0,64 

p≤0,01 

r=0,67 

p≤0,01 

r=0,61 

p≤0,01 

r=0,71 

p≤0,01 

 
Таблица Б.4 

 

Значимая корреляция (r) между ситуативной тревожностью и интенсивностью страхов 

в разных гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=0,37 

p≤0,05 

r=0,34 

p≤0,05 

r=0,68 

p≤0,01 

r=0,35 

p≤0,03 

r=0,64 

p≤0,02 

r=0,56 p≤0,03 
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Таблица Б.5 

 

Значимая корреляция (r) между депрессией и интенсивностью страхов 

в разных гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=0,41 

p≤0,01 

r=0,32 

p≤0,05 

r=0,31 

p≤0,05 

r=0,41 

p≤0,01 

r=0,32 

p≤0,05 

r=0,31 

p≤0,05 

 

 
Таблица Б.6 

 

Значимая корреляция (r) между депрессией и личностной тревожностью 

в разных гендерно-возрастных группах 

 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

r=0,51 

p≤0,01 

r=0,62 

p≤0,01 

r=0,63 

p≤0,01 

r=1 

p≤0,01 

r=0,54 

p≤0,01 

r=0,59 

p≤0,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Обучающий тренинг 

«Экзистенциальные страхи и их преодоление; 

развитие критического мышления» 

 

Цель тренинга – купирование или снижение интенсивности экзистенци-

альных страхов, нормализация эмоционального фона, развитие критического 

мышления, формирование мотивированной и социализированной личности. 

Основные задачи: 

1. Понятие об экзистенциальных страхах, диагностика собственного 

страха; понимание того, как именно страх парализует стремление к действию, 

управляет жизнью человека, ограничивает социальную активность. 

2. Понятие о критическом мышлении, его роль в оценке объективной дей-

ствительности, жизни каждого человека; влияние критического мышления на 

принятие решений, постановку целей и способов их достижения. 

3. Способы развития критического мышления, применение навыков кри-

тического мышления в повседневной жизни, в том числе, для снижения частоты 

и интенсивности страхов.  

4. Понимание причин возникновения тех или иных эмоций, роли эмоций в 

повседневной жизни и развитие способности управлять эмоциями; эмоции и ко-

гнитивная сфера.  

5. Проведение психологического тестирования с целью выявления наличия 

эмоциональных нарушений («Шкала депрессии Бека», «Шкала тревоги Спилбер-

гера»), при выявлении которых – направление к психологу для проведения до-

полнительных психокоррекционных мероприятий. 

6. Объективизация оценки себя, собственных способностей и принятие их 

в реальной жизни; расстановка приоритетов, конкретизация целей и собствен-

ных стремлений с учетом адекватной оценки собственных сил для их достиже-

ния с целью повышения эффективности деятельности и качества жизни; стрем-

ление к саморазвитию на пути к самореализации, формирование уверенности в 

собственных силах, свободы принятия решений и контроля жизни в целом. 

7. Практическое осмысление всех сторон жизни, базовых личностных цен-

ностей и ценностей современного общества; развитие навыков межличностного 

взаимодействия, умения понимать других, принимать альтернативную точку 

зрения; понятие социализации личности в обществе. 

Обучающий тренинг включает 2 взаимосвязанных этапа, состоящих из 9 

занятий; занятия проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от специфики учеб-

ной группы и могут проводиться в форме внеклассной работы. Продолжитель-

ность каждого занятия 1,5-2 часа (2-3 академических часа) в зависимости от 

групповой динамики с возможностью перерыва на 5-10 минут на усмотрение ве-

дущего и участников. Каждое занятие состоит из вводной части (15-20% вре-

мени), основной части (60-70% времени) и заключительной части (15-20% вре-

мени) и включает теорию и практику, а также краткое повторение пройденного 
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материала и оценку восприятия участниками текущего материала. Основой тео-

ретической части занятий обучающего тренинга может являться литературный 

обзор настоящей работы, а также представленная в ней литература. Для прове-

дения данного тренинга должно быть выделено помещение, где участники будут 

чувствовать себя наиболее комфортно; следует их обеспечить необходимыми 

материалами (перечень указан в тексте). Требования к ведущему: необходимо 

придерживаться общей структуры занятий, учитывая внутригрупповую дина-

мику, следовать общим этическим правилам внутригрупповой работы. 

 

Первый этап: «Экзистенциальные страхи» 

 

Занятие 1. «Что такое страхи?» 

 

Вводная часть: ознакомление участников с правилами тренинга и работы 

в группе; знакомство участников; разминка, связанная с развитием коммуника-

тивных навыков, свободного общения. 

Упражнение «Имя, качество, движение». Участники становятся в круг, 

каждый называет свое имя, одно сильное качество личности или качество, кото-

рым гордится участник и подкрепляет слова каким-либо движением, после чего 

все участники тренинга хором повторяют имя, качество и движение участника. 

Упражнение «Возьми салфетки». Необходимые материалы - упаковка бу-

мажных салфеток, которые ведущий передает по кругу, предлагая участникам 

взять несколько, после чего каждый участник называет о себе столько фактов, 

сколько салфеток он взял (как правило, получается от трех до пяти фактов). Об-

суждение в этом упражнении проводится по желанию участников. 

Основная часть: понятие о «страхе», виды страха, различия между физио-

логическим и патологическим страхом, экзистенциальные страхи и их личност-

ные проявления, страх, как частный случай стресса, деструктивное влияние на 

качество жизни личности.  

Заключительная часть: обратная связь от участников; психологическое 

тестирование.  

Ведущий предлагает участникам поделиться в кругу своими впечатлени-

ями и чувствами и ответить на следующие вопросы: «Какие чувства вы испыты-

вали в течение занятия? Что нового вы сегодня узнали? Что понравилось в заня-

тии? Что не понравилось? Как вы чувствуете себя сейчас? Есть ли еще что-то 

чем бы вы хотели поделиться?» В завершение ведущий благодарит участников 

за работу и проводит психологическое тестирование с целью выявления наличия 

эмоциональных нарушений («Шкала депрессии Бека», «Шкала тревоги Спилбер-

гера»). 

 

Занятие 2. «Мои страхи» 

 

Вводная часть: разминка, направленная на развитие эмоциональной ком-

муникации; краткое повторение совместно с ведущим основных моментов 
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предыдущего материала; определение факторов, которые могут провоцировать 

появление страхов, возможности преодоления страхов или снижения их интен-

сивности, критерии обращения за помощью к специалисту для коррекции стра-

хов (теоретическая часть). 

Упражнение «Разные эмоции». Ведущий просит выйти в круг одного доб-

ровольца, который должен изобразить при помощи пантомимы какую-либо эмо-

цию; кто первым угадает эмоцию, показывает следующую эмоцию группе. Же-

лательно заранее подготовить карточки с эмоциями, чтобы участники не испы-

тывали затруднений, придумывая эмоцию; лучше переходить от простых эмоций 

(гнев, печаль, счастье, злость) к более сложным (недовольство, уныние, восторг, 

торжество).  

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение, связанное с вербализацией собственных 

страхов; аутотренинг и расслабляющее упражнение, направленные на обучение 

управлением интенсивностью страхов и общую релаксацию.  

Упражнение «Боюсь – не боюсь». Ведущий дает задание участникам 

вспомнить, что вызывает у них страх, после чего участники в круге по очереди 

должны сказать: «Многие не боятся, а я боюсь … (участник говорит о своем 

страхе)». После выполнения ведущий дает следующее задание: подумать, что из 

того, что часто считается пугающим, участники не боятся и произнести следую-

щую фразу по очереди «Многие боятся, а я не боюсь …». Важно отметить, что 

данное упражнение не только помогает осознать страхи и научиться о них гово-

рить, но и помогает участникам обрести уверенность в межличностных отноше-

ниях. После выполнения упражнения ведущий задает следующие вопросы: «Что 

вызвало сложности? Легко ли было говорить о своих страхах? У кого из участ-

ников оказались одинаковые страхи? Как вы справляетесь со страхами? Когда 

нужно преодолевать страх, а когда лучше избегать ситуаций, вызывающих 

страх?».  

Аутотренинг «Дыхание по квадрату». Ведущий объясняет участникам, что 

важным в преодолении страхов и снижении их интенсивности является навык 

саморегуляции данного состояния. Важным аспектом такой регуляции могут 

стать упражнения, направленные на регуляцию дыхания, как единственной веге-

тативной функции, которой человек может научиться управлять. Ведущий про-

сит участников удобно сесть, расслабиться и зачитывает инструкцию: «Пред-

ставьте квадрат, каждая сторона которого – один такт дыхания: первая сторона – 

вдох, вторая сторона – задержка дыхания, третья сторона – выдох, четвертая сто-

рона – задержка дыхания. Как и стороны квадрата, такты равны - каждый длится 

по 4 секунды. Старайтесь визуализировать движение по сторонам квадрата, так 

вы сможете легче сосредоточиться на дыхании и привыкнуть к нужному ритму». 

При актуализации страха рекомендует повторить такой цикл 10 раз.  

Упражнение «Воздушный шар». Ведущий просит участников располо-

житься удобно в пространстве тренингового зала, после чего медленно зачиты-

вает следующую инструкцию: «Закройте глаза. Расслабьтесь. Представьте, что 

перед вами красивый воздушный шар. Рассмотрите его. Положите в него все 
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ваши сложности, тревоги, страхи, проблемы, отвяжите шар. Пусть он летит в 

небо, унося все ваши проблемы. Попрощайтесь с шаром. Медленно откройте 

глаза». Ведущий поясняет участникам, что данное упражнение можно проделы-

вать самостоятельно в ситуациях страха или тревоги. 

Заключительная часть: обратная связь от участников; индивидуальная 

беседа с участниками, которым по результатам тестирования нужна помощь 

специалиста. 

В заключении ведущий обращается к группе с вопросами: «Что нового вы 

узнали сегодня? Остались ли у вас какие-то вопросы? Что получилось, а что не 

очень?». Просит остаться тех, кому по результатам тестирования необходима 

помощь специалиста; объясняет, что коррекция эмоциональных нарушений иг-

рает важнейшую роль в профилактике возникновения страхов. 

 

Занятие 3. «Личность и социум» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, направленная на обучение навыкам 

работы в группе как модели микросоциума. 

Упражнение «Счет до десяти». Участники сидят в кругу, ведущий дает сле-

дующую инструкцию: «Сейчас по сигналу «начали» вы закроете глаза и попыта-

етесь посчитать вслух от одного до десяти. Но хитрость состоит в том, что счи-

тать вы будете по очереди: кто-то скажет «один», другой человек скажет «два», 

третий скажет «три» и так далее. Однако в игре есть одно правило: слово должен 

произнести только один человек; если два голоса скажут, к примеру, «два» или 

«четыре», счет начинается сначала. Попробуйте понять друг друга без слов. За-

дание понятно? Тогда начали».  

Основная часть: понятие о биологическом и социальном в человеке, вза-

имосвязь потребностей, мотиваций и страхов; теория коммуникации, понятие о 

коммуникативной и социальной компетентности: умение вступать во взаимодей-

ствие, умение слушать и понимать других людей, доносить свои мысли другим, 

слышать альтернативное мнение; личное и общественное, влияние самооценки 

на социализацию личности. 

Заключительная часть: завершающее упражнение, направленное на обу-

чение навыкам эффективного общения; обратная связь от участников.  

Упражнение «Три комплимента». Участники делятся на две равные группы 

и образуют два круга: внешний и внутренний; становятся лицом друг к другу. Ве-

дущий дает следующую инструкцию: «Сейчас вы постараетесь произвести прият-

ное впечатление на партнера по общению, разговор начинают участники внеш-

него круга. В ходе общения следует улыбаться, называть друг друга по имени и 

говорить комплименты». По сигналу ведущего участники внешнего круга сдвига-

ются на одного человека, и упражнение продолжается с новым партнером. В 

конце упражнения ведущий задает вопросы участникам: «Сложно ли было 
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говорить комплименты? Что мешало? Кто из вас какие виды комплиментов ис-

пользовал? Чей комплимент вам запомнился больше всего? Почему?» В заключе-

нии занятия ведущий обращается к группе с вопросами: «Что нового вы узнали 

сегодня? Остались ли у вас какие-то вопросы?». 

 

Занятие 4. «Разрешение социальных конфликтов» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, помогающая развить невербальную 

коммуникацию; конфликты и их виды как отражение социального взаимодей-

ствия и социальных страхов, причины конфликтов и виды разрешения: уклоне-

ние, уступка, подавление, компромисс, сотрудничество.  

Упражнение «Телохранители». Группа рассчитывается на «первый - вто-

рой» и образует пары; один участник должен остаться без пары, поэтому, если в 

группе четное число человек, – ведущий тоже принимает участие в упражнении. 

В круг ставятся стулья, количество которых равно числу первых игроков, которые 

стоят за спинками стульев; вторые игроки садятся на стулья, один стул остается 

свободным. Игроки, стоящие за стульями, – это телохранители; они должны удер-

жать на своих стульях тех, кто сидит на них. Сидящие участники, наоборот, хотят 

ускользнуть из-под контроля телохранителей и занять свободный стул. Сделать 

это они могут, только если телохранитель не догадается об их намерениях и, если 

им удается установить невербальный контакт с телохранителем свободного стула. 

Если телохранители замечают, что их подопечные собираются сбежать, они 

быстро кладут руки им на плечи, заставляя их остаться на месте. Постоянно дер-

жать руки над плечами своих напарников нельзя, через некоторое время участ-

ники меняются ролями.  

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение, направленное на выработку навыка разре-

шения конфликтов.  

 Упражнение «Решаем конфликты». Ведущий предлагает группе разбиться 

на пары; если количество участников нечетное, то ведущий тоже участвует. Каж-

дой паре выдается карточка с описанной конфликтной ситуацией (например, 

жена возмущается, что муж всю ночь смотрит телевизор; он, в свою очередь, 

утверждает, что ночью показывают самые интересные фильмы). Инструкция для 

участников: «Вы должны будете обсудить полученную ситуацию, найти опти-

мальный, с вашей точки зрения, способ выхода из конфликта и разыграть эту 

ситуацию. Итак, вы выбираете 1 из 5 известных вам способов: уклонение, 

уступка, подавление, компромисс, сотрудничество. На подготовку вам дается 10 

минут, после чего каждая из пар разыграет свою ситуацию. Остальные участники 

должны будут понять, какой именно способ был отражен в инсценировке». По-

сле ведущий задает вопросы участникам: «Как прошло упражнение? Что было 

сложно? Кто наиболее успешно, на ваш взгляд, разрешил ситуацию? Какие аль-

тернативные решения для других ситуаций вы могли бы предложить?».  
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Заключительная часть: завершающее упражнение для нормализации 

психологической атмосферы в группе; обратная связь от участников. 

Упражнение «Благодарность». Участники сидят в кругу, ведущий дает сле-

дующую инструкцию: «Сейчас вы обратитесь к соседу справа со словами: «Я 

благодарен тебе за то, что…» – подумайте, что в действиях или словах вашего 

соседа вызывает у вас чувство благодарности». В конце упражнения ведущий за-

дает вопросы участникам: «Что было самым сложном в этом упражнении? А что 

было самым сложным во всем занятии? Что нового вы узнали сегодня? Остались 

ли у вас какие-то вопросы?». 

 

Второй этап: «Критическое мышление» 

 

Занятие 5. «Когнитивные функции человека» 

 

Вводная часть: разминка, нацеленная на концентрацию внимания и 

настраивающая группу на работу. 

Упражнение «33». Задача участников считать по очереди начиная с «1»; 

если число, которое предстоит назвать участнику, кратное 3 или в числе есть 

цифра 3, то участник должен молча хлопнуть в ладоши; если участник ошиба-

ется, то он выбывает из игры. Счет начинается с начала с того человека, на кото-

рого укажет ведущий; можно играть до тех пор, пока счет не дойдет до 33 или 

пока не останется один победитель.  

Основная часть: понятие о когнитивных функциях человека; рациональ-

ное и иррациональное в познании; критическое мышление, его развитие, необ-

ходимость формирования навыков критического мышления; критическое мыш-

ление, жизненный опыт и социум; связь критического мышления и экзистенци-

альных страхов. 

Заключительная часть: завершающее упражнение, направленное на объ-

ективную оценку себя и других; обратная связь от участников. 

Упражнение «Зеркало». В верхней части страницы своей подписанной тет-

ради каждый пишет один собственный недостаток, который считает значимым 

(например: «я ленивый», «у меня проблемы с пунктуальностью», «я рассеянный» 

и т.д.). Дальше тетради начинают передаваться в одном направлении (по часовой 

стрелке или против), и следующий участник пишет ниже правдивый комплимент 

для этого человека, начинающийся со слов «зато ты...». Таким образом, тетрадь 

возвращается к хозяину, пройдя через всех остальных участников, со списком 

комплиментов, после чего ведущий дает участникам 5 минут, для чтения ком-

плиментов. После ведущий задает группе вопросы: «Сложно ли было писать о 

себе и делать комплименты другим? Согласны с тем, что написали о вас?». В 

заключении ведущий обращается к группе с вопросами: «Что нового вы узнали 

сегодня? Все ли было понятно? Остались ли у вас какие-то вопросы?». 
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Занятие 6. «Рациональное решение проблем» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, помогающая участникам настроиться 

на работу; критическое мышление и решение проблем повседневной жизни, 

стратегии решения проблем, стратегии преодоления страха. 

Упражнение «Вода-земля-воздух». Для этого упражнения понадобится 

мяч; участники образуют круг, ведущий дает следующую инструкцию: «Я буду 

бросать вам мяч и называть при этом одну из стихий, ваша задача его поймать и 

ответить на слово «воздух» каким-то летающим животным (чайка, бабочка), на 

слово «вода» – плавающим (окунь, дельфин), на слово «земля» – сухопутным 

(заяц, куница)».  

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение на приобретение участниками навыка реше-

ния проблем и понимания их значимости. 

Упражнение «Камень преткновения». Ведущий делит участников на три 

группы и раздает каждой группе карточки с заданиями; время выполнения зада-

ний 20 минут. Каждая команда предлагает свой вариант решения проблемы, а 

ведущий корректирует ответы участников, согласно эталону. Текст заданий: 

1. Какова реальная проблема, и какова предполагаемая проблема здесь? 

Владелец офисного здания решает надстроить десять этажей, чтобы увеличить 

количество арендаторов. Когда строительство завершено, первоначальные 

жильцы начинают жаловаться на то, как медленно работают лифты. Владелец 

звонит в лифтовую компанию, объясняет ситуацию и просит установить более 

быстрый лифт; ему говорят, что более быстрого лифта не бывает, и что проблема 

не в скорости лифта, а в …  

Эталон: настоящая проблема заключается в том, что жильцам приходится 

дольше ждать лифта, потому что им пользуется больше людей, и лифт должен 

подниматься на большее количество этажей, чем раньше. Ощущаемая жильцами 

проблема заключается в новой более низкой скорости лифта; на самом деле лифт 

движется точно с той же скоростью, что и раньше. 

2. Какая из этих проблем является наиболее серьезной (расположите про-

блемы в порядке убывания значимости)? 

А. У ребенка Марии насморк уже несколько дней, но, кажется, у нее нет ли-

хорадки. 

Б. Ирина обнаруживает дырку в своей любимой рубашке, которую она хочет 

надеть в день поступления на новую работу. 

В. Арендная плата Ильи просрочена на два месяца, и ему не хватает денег, 

чтобы заплатить.  

Г. Автобусная компания бастует, а у Светы важное интервью в 15:00. 

Эталон: вариант Б – самый серьезный: Илья может потерять свой дом; если 

он немедленно позвонит арендодателю, чтобы все объяснить и договориться, то 

сможет предотвратить выселение или попросить соседа по комнате разделить 

расходы, используя первый платеж этого человека, чтобы отсрочить платеж 
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арендодателю. Выбор А может стать сложным: если начнется лихорадка, то ре-

бенка срочно надо вести к врачу, но нет необходимости водить ребенка к врачу 

при каждом чихании и насморке. Варианты В и Г несложны: Ирина может вы-

брать другую рубашку, а Света может найти другой способ передвижения - про-

гуляться, поехать на машине, попросить подвезти друга или вызвать такси. 

3. Вы пригласили друзей на пиццу и посмотреть кино. До прихода друзей вы 

разогреваете духовку, и включаете фильм, чтобы пропустить рекламу. Но тут вы 

выясняете, что интернет не работает и из-за этого фильм не воспроизводится; 

когда вы идете проверить интернет, то чувствуете запах газа, исходящий из 

кухни. В каком порядке стоит решать возникшие проблемы? 

Эталон: Утечка природного газа является серьезной проблемой, и ее необходимо 

устранить в первую очередь. Вы должны немедленно выключить духовку, про-

ветрить комнату и быть очень осторожным, чтобы не зажечь спички. Затем вы 

должны позвонить в службу газа, чтобы сообщить об утечке, чтобы они могли 

проверить духовку и газовые трубы. Остальные проблемы не критичны: вы мо-

жете позвонить своим друзьям, чтобы они дождались проветривания квартиры, 

если проблема может быть быстро устранена, а затем проверить работу интер-

нета. Если утечку газа не удается устранить быстро, нужно выйти из квартиры и 

перенести мероприятие на другой день. 

Заключительная часть: завершающее упражнение, направленное на фор-

мирование у участников представлений о себе и других, умение оценивать раз-

ные стороны своей личности; обратная связь от участников. 

Упражнение «Музей автопортретов». Для этого упражнения понадобятся 

листы бумаги и цветные карандаши. Ведущий предлагает участникам предста-

вить, что они выдающиеся художники и будут участвовать в выставке автопорт-

ретов. Рисовать себя, следует опираясь не только на внешние особенности, но 

можно отразить и увлечения, характерологические и другие личностные особен-

ности. Рисовать желательно так, чтобы участники не видели работы друг друга. 

Рисунки отдают ведущему, его задача собрать все работы и раздать их обратно 

так, чтобы рисунок не попал автору. После этого участники по кругу пытаются 

угадать авторство работы; когда круг будет завершен, ведущий предлагает пока-

зать, где чья работа. В конце занятия ведущий задает следующие вопросы: «Что 

нового удалось узнать? Какие сложности возникали во время работы? Удалось 

ли их преодолеть? Что понравилось? Что не понравилось? Были ли какие-то от-

крытия?». 

 

Занятие 7. «Суть явления» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, помогающая настроиться на работу 

и приобрести навыки взаимодействия в группе как в модели микросоциума; по-

нимание причины тех или иных событий и свойств объекта, факторов, указыва-

ющих на причину проблемы, оптимальное распределение внимания. 
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Упражнение «Заяц». Ведущий просит одного из участников выйти за дверь 

и дает ему указание изображать зайца, когда тот вернется в аудиторию. Задача 

остальных участников – догадаться, какое животное изображает их коллега. Ве-

дущий инструктирует группу делать вид, что они не понимают, кого пытается 

показать участник, и предлагать любые другие варианты животных. (И. Авидон, 

О. Гончукова, 2007). Данное упражнение поможет снять напряжение и почув-

ствовать себя более открыто. 

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение на приобретение участниками навыка выде-

лять главное в конкретной жизненной ситуации. 

Упражнение «В яблочко». Ведущий делит участников на три группы и раз-

дает каждой группе карточки с заданиями, после чего каждая команда предлагает 

свой вариант решения задания, а ведущий корректирует ответы участников со-

гласно эталону; участники из других групп могут предлагать свои варианты ре-

шения. Текст заданий:  

1. Вы идете в гости к другу, он попросил вас купить кукурузу в початках. 

Когда вы добрались до магазина, выяснилось, что в нем нет кукурузы. Вы захо-

дите в два других супермаркета, но там тоже нет кукурузы. Какая информация 

может помочь вам понять причину этой проблемы? Как вы можете поступить в 

сложившейся ситуации? 

А. Вы слышали новость о вирусе, поражающем кукурузу. 

Б. В вашем местном супермаркете не хватает персонала. 

В. Вы видели, как фермеры опрыскивают посевы кукурузы. 

Г. Ваш друг не любит готовить. 

Эталон: наиболее верные ответы А и В; местный урожай кукурузы мог 

быть заражен. Продуктовый магазин с недоукомплектованным персоналом не 

мог повлиять на поставку кукурузы, равно как и нелюбовь вашего друга к го-

товке. Как вы могли бы решить проблему? Возьмите консервированную куку-

рузу или другой продукт на выбор на вечеринку. 

2. Вы пытаетесь решить, в какой университет поступить, и посещаете три 

из возможных. Помимо экзаменов вас ждет собеседование с приемной комис-

сией. Что вы можете сделать, чтобы собрать наибольшую информацию об уни-

верситете? (выберите все подходящие варианты). 

А. Составьте список вопросов для собеседования, охватывающих все, о 

чем вы не узнали из брошюры и на веб-сайте университета. 

Б. Попросите присутствовать на занятии по выбранной вами специально-

сти. 

В. Расскажете интервьюеру о вашей внеклассной деятельности. 

Г. Посетите студенческую столовую. 

Д. Возьмете свежий экземпляр студенческой газеты. 

Эталон: только В неверно; все остальные варианты помогут вам получить 

максимальную информацию об университетах. 

3. Ранжируйте следующие ситуации по степени концентрации внимания 

(сознательности), которую они требуют. (5 - больше всего, 1 - меньше всего). 
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А. ___ смотреть телевизор. 

Б. ___ чистить зубы. 

В. ___ выступать с устным докладом перед публикой. 

Г. ___ записывать показания счетчиков.  

Д. ___ идти домой в одиночестве поздно ночью. 

  Эталон: вы можете ранжировать их по-разному, в зависимости от вашей 

личной ситуации; вот один из возможных рейтингов: 

  Д. В зависимости от того, где вы живете, прогулка ночью может потребо-

вать всего вашего внимания, чтобы вы всегда знали о людях и звуках вокруг вас 

и были готовы к возникновению ситуации, которая может стать опасной. 

В. Делая устный доклад, вам нужно сосредоточиться на словах, которые 

вы произносите, и на скорости, с которой вы их произносите, и, возможно, по-

требуется обратиться к своим заметкам. Вы также должны быть в курсе реакции 

аудитории: если люди аплодируют, вы делаете паузу, а если они выглядят ску-

чающими, вы можете сократить свое выступление. 

Г. При фиксации показаний счетчиков вам нужно сосредоточиться на пла-

тежах, чтобы убедиться, что с вас не взимается плата за то, что вы не покупали / 

не использовали и не допустить ошибки в показаниях. 

А. При просмотре телевизора вы уделяете большую часть своего внимания 

сериалу и переключаете каналы, если предпочитаете что-то другое, но вы можете 

отвлечься, чтобы ответить на телефонный звонок. 

Б. Когда вы чистите зубы, вы можете действовать «на автомате»; это то, 

что вы делаете каждый день и не требует дополнительной концентрации внима-

ния. 

Заключительная часть: завершающее упражнение направлено на то, 

чтобы участники смогли увидеть себя со стороны и осознать, как может меняться 

восприятие их окружающими. Это упражнение предполагает получение обрат-

ной связи от участников. 

Упражнение «Первое впечатление». Участники садятся в круг, и каждый 

должен посмотреть на своего соседа справа. Их задача – вспомнить, какое впе-

чатление произвел на них этот человек в день знакомства, и подумать, измени-

лось ли это впечатление со временем. Задача ведущего обратить внимание на то, 

как меняется представление о человеке и к каким когнитивным искажениям мо-

жет приводить недостаток информации. Участники по желанию отвечают на сле-

дующие вопросы: «Что нового удалось узнать? Какие сложности возникали во 

время работы? Удалось ли их преодолеть? Что понравилось? Что не понрави-

лось? Были ли какие-то открытия?». 

 

Занятие 8. «Оценка фактов, техники убеждения» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, помогающая участникам сосредото-

читься; понятие о фактах, домыслах и мнениях, отличие объективной 
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информации от ложной или предвзятой, техники убеждения и механизмы их ра-

боты (эмоциональный, логический, авторитетный). 

Упражнение «Кругосветное плавание». Ведущий предлагает участникам 

вообразить, что им предстоит отправиться в кругосветное плавание на корабле с 

ограниченными возможностями по перевозке грузов. Можно брать с собой не 

только материальные вещи, но и определённые качества (например, храбрость, 

смекалку, силу). При этом все предметы и качества должны начинаться на одну 

и ту же букву, а повторять уже названные слова нельзя. Первым начинает веду-

щий, называя три слова. Затем он бросает мяч следующему участнику. Тот, кто 

не сможет быстро назвать слова или повторит уже упомянутое, выбывает из 

игры. В конце остаются только самые находчивые игроки (И. Авидон, О. Гончу-

кова, 2007). 

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение, помогающее участникам научиться отли-

чать факты от мнений и домыслов. 

 Упражнение «Факты и мнения». Ведущий делит участников на три 

группы и раздает каждой группе карточки с заданиями. Каждая команда предла-

гает свой вариант решения проблемы, а ведущий корректирует ответы участни-

ков согласно эталону; участники из других групп могут предлагать свои вари-

анты решения заданий. Текст заданий: 

1. Пометьте каждое утверждение Ф (факт) или М (мнение); объясните свой 

выбор: 

1. Екатерина II- самая важная женщина в истории России. 

2. Гравитация притягивает все, что находится на поверхности Земли или 

вблизи нее к центру планеты. 

3. Конституция России была принята 12 декабря 1993 года. 

4. Попытка получить два образования в разных университетах - не лучшая 

идея.  

5. Международный женский день всегда отмечается. 

Эталон: 1. М; 2. Ф; 3. Ф; 4. М; 5. Ф. 

2. Отнесите каждый текст к одной из категорий: логика, эмоции, характер 

оратора; объясните свой ответ. 

А. Товарищи-акционеры, нам нужен Владимир Иванов в совете директо-

ров. Его многолетний опыт работы финансовым директором делает его идеаль-

ным кандидатом для стабилизации нашей компании на этом глобальном рынке. 

Б. Старайтесь реже покупать в супермаркете! Вещи стоят дешевле, когда 

вы покупаете оптом, и у вас не так часто заканчиваются вещи. Делая меньше 

поездок в магазин, вы экономите бензин! 

В. Приютите домашнее животное. Приходите в приют и посмотрите в глаза 

любой кошке или собаке. Все, что ему нужно, это любящий дом и новая жизнь. 

Пожалуйста, скажите: «Мне не все равно». 

Эталон: А. Характер оратора: благодаря опыту Владимира он кажется вы-

сококвалифицированным, поэтому слушатели полагают, что он достоин их 
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доверия и их голосов. Б. Логика: логический аргумент, апеллирующий к способ-

ности рассуждения. В. Воздействие на эмоции для убеждения. 

3. Что НЕ является примером техники убеждения?  

А. Сделайте пожертвование в наш фонд! Благодаря этому у нуждающегося 

ребенка появится теплая еда, спасибо вам. 

Б. Умные люди, такие как вы, хорошо знают, что такое выгода. Так что 

отправляйтесь в наш магазин за персональной скидкой в 50%. 

В. Преступники все чаще вторгаются в дома! Что поможет вернуть вам 

чувство безопасности в собственном доме? Позвоните в наш офис сегодня и по-

лучите лучшую доступную систему домашней безопасности! Всего 9 тысяч руб-

лей в месяц после первоначальной платы за установку. 

Г. «Горизонт cinema» открыт семь дней в неделю. 

Эталон: правильный ответ – выбор Г; это просто констатация факта, а не 

способ убедить вас выбрать этот кинотеатр. 

Заключительная часть: завершающее упражнение, направленное на 

сплочение группы, как примера микросоциума; обратная связь от участников. 

Упражнение «Что нас объединяет». Участники становятся в круг и начи-

нают бросать друг другу мяч в произвольном порядке. Бросая мяч, участник го-

ворит: «Нас с тобой объединяет…» и называет какое-либо качество или интерес 

(например, любовь к кошкам, стремление путешествовать, знак зодиака).Тот, 

кому бросили мяч, ловит его и отвечает: «Да, спасибо», если сказанное его не 

удивляет, или «Спасибо, я подумаю», если сказанное его удивило. После этого 

он бросает мяч следующему участнику, заново заканчивая фразу: «Нас с тобой 

объединяет…» и называя свое качество или интерес. Если участники увлечены 

процессом, то время игры можно увеличить. После упражнения участники са-

дятся в круг, и ведущий задает традиционные вопросы: «Что нового удалось 

узнать? Все ли было понятно? Какие сложности возникали во время работы? 

Удалось ли их преодолеть? Что понравилось? Что не понравилось? Были ли ка-

кие-то открытия?» (И. Авидон, О. Гончукова, 2007).  

 

Занятие 9. «Эмоции, критическое мышление и страхи» 

 

Вводная часть: краткое повторение совместно с ведущим основных мо-

ментов предыдущего материала; разминка, помогающая участникам сосредото-

читься; роль эмоций в процессе принятия решений, их влияние на мышление, 

эмоциональные реакции и уровень критического мышления. 

 Упражнение «Леди и джентльмены». В этом упражнении участвуют два 

наблюдателя, которые выбираются добровольно. Все остальные участники са-

дятся на стулья, образуя круг. Задача участников – по команде ведущего одно-

временно закрыть глаза и поменяться местами с кем-то, кто сидит напротив. 

Каждый выбирает одного из участников, не подавая ему никаких сигналов о том, 

что он выбран. Нужно хорошо запомнить, где сидит выбранный участник. Затем, 

по команде ведущего, все закрывают глаза и пытаются поменяться местами с 

теми, кто сидит напротив них. Первый раз упражнение проходит не слишком 
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удачно: кто-то врежется, кто-то смутится, кто-то забудет закрыть глаза и т.д. Ве-

дущий, обязательно, должен подчеркнуть, что главная задача участников не за-

нять выбранное место, а вести себя максимально корректно, быть внимательным 

к другим участникам, стараться помочь тем, кто не может найти свободный стул 

(например, постучать по свободному стулу) (И. Авидон, О. Гончукова, 2007). По 

завершении упражнения ведущий обязательно спрашивает участников, в том 

числе, наблюдателей, о пережитых эмоциях; важно, чтобы все могли выгово-

риться.  

Теоретическая часть. 

Основная часть: упражнение, помогающее участникам научиться прини-

мать решения, «свободные» от эмоций. 

Упражнение «Холодный разум». Ведущий делит участников на четыре 

группы и раздает каждой группе карточки с заданиями. Каждая команда предла-

гает свой вариант решения проблемы, а ведущий корректирует ответы участни-

ков согласно эталону; участники из других групп могут предлагать свои вари-

анты решения заданий. Текст заданий: 

1. Какое решение было принято под влиянием эмоций? 

А. Мария использовала остатки вчерашнего ужина, чтобы сделать себе 

обед. 

Б. Андрей обновил свой сотовый телефон, потому что ему нужны функции, 

которые позволили бы ему редактировать фотографии. 

В. Саше нужен был новый компьютер, поэтому она прочитала отзывы, а 

затем купила компьютер той же марки, что у нее сейчас, но более новой модели. 

Г. Когда Иван переехал в свою маленькую квартиру, ему понадобился те-

левизор, поэтому он купил телевизор с изогнутым экраном и очень большой диа-

гональю на стену. 

Эталон: выбор Г является эмоциональным решением; для Ивана нелогично 

покупать большой и дорогой телевизор для маленькой квартиры. Он, скорее 

всего, купил телевизор из-за того, какие чувства он вызывает у него, не обдумы-

вая данное решение. 

2. Какие из предложений являются примерами предвзятости и стереоти-

пов? 

А. Я хочу помочь, поэтому я испеку печенье для школьной вечеринки. 

Б. Мы не можем позволить детям есть печенье! Люди, которые это делают, 

становятся толстыми и нездоровыми.  

В. Этот синий свитер мне нравится больше, чем тот зеленый.  

Г. Он милый, но я бы никогда не пошла с ним на свидание; он отчислен из 

университета! 

Д. Наша команда проделала фантастическую работу, но вашей команде по-

везло, поэтому выиграли вы, а не мы. 

Эталон: варианты Б и Г – примеры стереотипного мышления; вариант Д 

показывает предвзятость, преуменьшая достижения другой команды. Хотя вари-

ант В является мнением, он показывает только предпочтение, а не предвзятость. 

3. Что помешало Роману выполнить задание вовремя? 
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Роман посещает курс кинопроизводства, который ему нужно пройти для 

получения специальности. Три четверти его итоговой оценки основаны на фи-

нальном проекте – создании десятиминутного фильма. Большая часть класса вы-

бирала темы для фильмов, основываясь на предложениях своего профессора. Од-

нако Роман решил адаптировать любимый рассказ, задействовав в фильме четы-

рех своих друзей. Друзья с трудом выучили свои реплики, а снимать сцены на 

открытом воздухе оказалось труднее, чем ожидал Роман. Фильм не был завершен 

в установленный срок, и он получил за курс двойку. 

Эталон: никогда прежде не снимавший фильм, Роман преувеличенно уверен в 

своих силах, что не позволяет ему видеть очевидные временные рамки проекта. 

Чтобы пройти курс, он должен был принять предложение профессора, как и дру-

гие студенты, и снять фильм попроще, который можно было закончить вовремя; 

он может сделать адаптацию рассказа позже, в свободное время. 

4. Перечислите некоторые последствия страха и связанного с ним стресса, 

которые могут помешать принятию важных решений. 

Эталон: ответы могут быть примерно такими: страх мешает сосредоточиться; 

влияет на кратковременную память; страх влияет на принятие решений; приво-

дит к поспешным суждениям; мешает восприятию новой информации; приводит 

к когнитивным искажениям; мешает мыслить здраво. 

Заключительная часть: упражнение, завершающее тренинговую про-

грамму; обратная связь от участников. 

Упражнение «Полевая почта». Ведущий раздаёт участникам листы бумаги 

и просит написать на них послания для других участников. Эти послания могут 

содержать позитивные впечатления о человеке или пожелания. Количество по-

сланий не регламентировано; ведущий заранее заготавливает конверты с име-

нами, в которые будут помещены послания. Конверты не должны быть прозрач-

ными, так как недостаточное количество посланий у участников с низким социо-

метрическим статусом может вызвать негативные эмоции. Данные конверты раз-

даются присутствующим в конце упражнения. В завершении участники в круге 

делятся впечатлениями о тренинге в произвольной форме - что они узнали за это 

время, почувствовали ли какие-либо изменения в себе, делая акцент на том, как 

изменилось их отношение к собственным страхам; члены группы, по желанию, 

могут сказать, что-либо другим участникам (И. Авидон, О. Гончукова, 2007). Ве-

дущий благодарит участников за работу и подчеркивает, что за несколько заня-

тий невозможно значимо повысить уровень критического мышления, важно осо-

знать его значимость в критической, объективной оценке действительности, что, 

в конечном итоге, будет способствовать и переоценке собственных экзистенци-

альных страхов. Ведущий также отмечает, что в течение жизни необходимо по-

стоянно развивать когнитивные функции, чему, в том числе, способствует соци-

альная ориентация личности. 


