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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена отсутствием 
социального опыта переживания ситуации вынужденной самоизоляции и 
необходимостью детального изучения общесоциальных и индивидуально-
личностных последствий.

Исследование базируется на авторской концепции ситуационной 
активности личности, в основе которой лежит положение о личности 
как социальном субъекте, реализующей свою активность в зависимости 
от конкретных характеристик личностно-ситуационного взаимодействия, 
регулируемого социальным контекстом.

Цель исследования — описать и проанализировать ситуационную 
активность личности, пережившей ситуацию вынужденной самоизоляции

Исследование проведено с использованием авторской методики «Оцен-
ка ситуационной активности личности (ОСА). Измерение проводилось 
дважды в сентябре 2020 и в мае 2021 гг. Выборку первого измерения состави-
ли 130 человек: 37 мужчин и 93 женщины в возрасте 22–39 лет. Выборка для 
повторного измерения (30 испытуемых: 12 мужчин и 18 женщин) подбира-
лась стратифицировано на основании анализа данных первого измерения.

Анализ полученных результатов позволили сформулировать следую-
щие выводы:

1. Ситуация вынужденной самоизоляции представляет собой жизнен-
ную трудность, вызывающую противоречия в восприятии личностью ее 
характеристик вследствие отсутствия устойчивых социальных норм пере-
живания подобных событий. 

2. Индивидуальная оценочная модель ситуации вынужденной самоизо-
ляции характеризуется высокой интенсивностью составляющих физиоло-
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Th e sample for repeated measurement (30 subjects: 12 men and 18 women) was 
stratifi ed and selected based on the analysis of the data of the fi rst measurement.

Th e analysis allowed us to formulate the conclusions:
1. Th e situation of forced self-isolation is a life diffi  culty that causes contradic-

tions in the perception of a person’s characteristics due to the lack of stable social 
norms for experiencing such events.

2. Th e individual evaluation model of forced self-isolation is characterized 
by high intensity of the physiological component, hypertrophy of the mental 
component, and disharmony of the refl exive component of situational activity.

3. An individual in most cases chooses the strategies of coping and hyper-
coping types of situational activity. At the same time, the choice of hyper-coping 
strategies indicates an extreme mismatch in the processes of personal-situational 
interaction, which can be considered in some cases as a trend to form undesirable 
social behaviors.

Key words: personality, situation, categorization of the situation, individual 
assessment model of the situation, coping, hyper-coping.
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Введение
В 2020 г. нашему обществу пришлось столкнуться с исключи-

тельными жизненными обстоятельствами — вынужденной самоизо-
ляцией. Необычность и неординарность этой жизненной ситуации 
обусловливает высокую актуальность изучения ее психологических 
особенностей: влияния социокультурного контекста на уровень 
воспринимаемого стресса (Зинченко, 2021), переживания ситуации 
и изменение поведенческих установок личности (Jetten, 2021); (Mar-
marosh, 2020); неопределенности и отсутствия готовых решений лич-
ностно-ситуационного взаимодействия (Рассказова, 2020); (Anglim, 
2020); дестабилизации эмоционального фона, ухудшения психиче-
ского здоровья (Amin, 2020); (Cullen, 2020); (Meléndez, 2020); (Yama-
guchi, 2020); изменения социальной нормативности поведения (Hult 
Khazaie, 2020); (Okabe-Miyamoto, 2021); (Rigotti, 2020); (Templeton, 
2020); активации социально деструктивных форм поведения (Miller, 
2020); ближайших и отдаленных психологических последствий для 
жизнедеятельности социума (Сидячева, 2020); (Zacher, 2020).
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Исследование базируется на авторской концепции ситуационной 
активности личности, основанной на положении о личности как 
социальном субъекте, реализующей свою активность в зависимости 
от конкретных характеристик личностно-ситуационного взаимодей-
ствия, регулируемого социальным контекстом.

Важность учета ситуационного контекста в изучении социальной 
жизнедеятельности личности подчеркивается отечественными и за-
рубежными психологами (Гришина, 2011); (Коржова, 2015); (Петров-
ский, 2010); (Росс, Нисбет, 2000); (Endsley, 1995). Жизненные ситуации 
содержат в себе своеобразные ориентиры: с одной стороны — так или 
иначе устоявшиеся в социальной практике модели и нормы поведе-
ния, с другой — оценочно отраженную в индивидуальном сознании 
совокупность характеристик наличной ситуации, определяющую 
индивидуальную поведенческую стратегию личности в социальном 
пространстве (Белан, 2015).

Основная цель исследования — описать и проанализировать 
ситуационную активность личности, пережившей ситуацию вы-
нужденной самоизоляции (далее — ВС).

Дополнительно ставились следующие вопросы:
1. Каковы содержательные характеристики ситуации ВС?
2. Каковы индивидуально-оценочные характеристики ситуации 

ВС?
3. Каковы поведенческие характеристики ситуации ВС?
4. Как взаимосвязаны измеряемые показатели ситуации ВС?
5. Как меняются измеряемые показатели ситуации ВС в долго-

срочной перспективе?

Организация и методический инструментарий 
исследования
Исследование проходило в два этапа. В сентябре 2020 г. выбор-

ку составили 130 рабочих и служащих учреждений и предприятий 
г. Краснодара и Краснодарского края (37 мужчин и 93 женщины в 
возрасте 22–39 лет). В мае 2021 г. — 30 испытуемых из числа при-
нявших участие в первом исследовании (12 мужчин и 18 женщин). 
Подбор испытуемых осуществлялся стратифицировано на основании 
анализа данных первого измерения.

Основной метод исследования — опрос. 
Предварительно испытуемые в свободной форме перечисляли 

содержательные характеристики ситуации ВС. Перед ними ставился 
вопрос: «Как Вы можете охарактеризовать ситуацию ВС? Укажите, 
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пожалуйста, одну или несколько наиболее важных, с Вашей точки 
зрения, характеристик». Эта процедура проводилась с целью активи-
ровать в индивидуальном сознании испытуемых собственный опыт 
переживания ситуации ВС и связанные с ней события, воспомина-
ния, эмоциональные состояния и т.п.

Далее испытуемым была предложена авторская методика «Оцен-
ка ситуационной активности личности» (ОСА), позволяющая из-
мерить 19 показателей: 

– первичную категоризацию ситуации; 
– три показателя физиологического компонента — силу актива-

ции субъекта (САС), модальность эмоциональных состояний субъ-
екта (МЭСС), степень интенсивности эмоционального переживания 
(СИЭП);

– восемь показателей ментального компонента — общий уро-
вень значимости ситуации (ОУЗС), степень желательности ситуации 
(СЖС), частоту повторяемости ситуации (ЧПС), давление (сила 
воздействия) ситуации (ДС), остаточное давление ситуации (ОДС), 
область воздействия ситуации (ОВС), плотность ситуации (ПС), 
качество целостного образа ситуации (КЦОС);

– шесть показателей рефлексивного компонента — степень 
привыкания субъекта к ситуации (СПСС), эффективность противо-
действия субъекта ситуации (ЭПСС), уровень подконтрольности 
ситуации субъекту (УПСС), пространственное соотнесение субъекта 
и ситуации (ПССС), результативность применяемой поведенческой 
стратегии (РППС), эффективность применяемой поведенческой стра-
тегии (ЭППС);

– показатель поведенческого компонента (предпочитаемую 
обобщенную поведенческую стратегию).

Показатели физиологического, ментального и рефлексивного 
компонентов измеряются по модели семантического дифферен-
циала, то есть представляют собой шкалу прямого оценивания (от 
1 — минимум до 10 — максимум выраженности показателя; зона 
умеренных значений 4–7). В совокупности они образуют индивиду-
альную оценочную модель ситуации (далее — ИОМ), определяющую 
предпочтение поведенческой стратегии (Белан, 2015).

Измерение первичной категоризации ситуации представляет 
собой категориальную шкалу из 3 категорий, соответствующих 3 ос-
новным классам жизненных ситуаций: повседневных, значимых и 
трудных (Белан, 2015).
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Выбор предпочитаемой поведенческой стратегии осуществля-
ется из формализованного списка, состоящего из 16 стратегий (по 
4 обобщенных стратегии каждого типа ситуационной активности 
(далее ТСА): адаптивной, активно адаптивной, совладающей и ги-
персовладающей). 

 Обобщенные стратегии (далее ОПС) содержательно отражают 
4 формы поведения: реальное действие, эмоциональное действие, 
мыслительное (осмысливаемое) действие, отсутствие (воздержание 
от) действия. Тем самым, формулировки ОПС объединяют 2 стороны: 
содержательную и динамическую (соответствующую интенсивности 
определенного типа ситуационной активности). Полный список 
стратегий и развернутое описание методики представлено в моно-
графии (Белан, 2015).

В исследовании применялись математические статистические 
методы — описательная статистика, анализ таблиц кросстабуляции 
по критерию V Крамера, анализ различий выраженности признака 
между связными выборками по критерию Т Вилкоксона.

В целях получения валидных результатов анализ проводился 
отдельно для подвыборок мужчин и женщин.

Обсуждение результатов исследования
Содержательные характеристики ситуации ВС
Испытуемые назвали всего 487 характеристик ситуации ВС, 

которые были объединены нами в три группы: 
1) макросоциальные — характеристики, связанные с реализацией 

привычной жизнедеятельности в социуме (например, существенное 
снижение материального благосостояния, невозможность пользовать-
ся социальной инфраструктурой и т.п.);

2) микросоциальные — качество отношений с близкими, членами 
семьи; качество отношений с друзьями и знакомыми; выключение из 
референтного социума; изолированность;

3) персональные — эмоциональные (например, тревога о буду-
щем, ощущение беспомощности и т.п.); физиологические (например, 
переживание ограничения свободы и т.п.); характеристики самоот-
ношения и самооценки.

Как видно, ситуация ВС имеет преимущественно негативную 
представленность в индивидуальном сознании, что связано прежде 
всего с изменением привычных социальных условий реализации 
жизнедеятельности. Персональные характеристики также имеют 
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своей причиной изменение социальных взаимодействий лич-
ности. Особо отметим, что испытуемые называли определенные 
позитивные характеристики (например, временная радость по 
поводу дополнительных выходных) — общим количеством 52, что 
в процентном выражении относительно общего количества обозна-
ченных характеристик (487) составляет 10,7%. Также показателен 
факт соседства позитивных и негативных характеристик в ответах 
испытуемых — ни один испытуемый не охарактеризовал ситуацию 
ВС как целиком позитивную.

В исследованиях ситуации пандемии других авторов также от-
мечается эмоциональная дестабилизация испытуемых, усиление 
психологического неблагополучия и существенное преобладание 
негативных эмоциональных состояний (Макарова, 2020); (Сидячева, 
2020); (Сорокоумова, 2021); (Amin, 2020); (Anglim, 2020); (Meléndez, 
2020 и др.). 

Данные первичной категоризации ситуации ВС по методике 
«Оценка ситуационной активности личности (ОСА)» приведены в 
табл. 1.

Таблица 1 
Распределение испытуемых по частоте выбора первичной 

категоризации ситуации ВС (кол-во испытуемых, %)

Первичная категоризация ситуации Мужчины Женщины

Повседневная 7 (18,9) 27 (29,0)

Значимая 3 (8,1) 4 (4,3)

Трудная 27 (73,0) 62 (66,7)

Table 1
Distribution of respondents by the frequency of choice of the primary 

categorization of the situation of forced self-isolation (number of 
respondents, %)

Primary categorization of the situation Men Women

Ordinary 7 (18.9) 27 (29.0)

Signifi cant 3 (8.1) 4 (4.3)

Hard 27 (73.0) 62 (66.7)
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Подавляющее большинство испытуемых категоризировали 
ситуацию ВС как жизненную трудность. Однако некоторые испыту-
емые определили ее как повседневную, что вступает в противоречие 
преимущественно с негативной оценкой ситуации ВС и, вероятно, 
обусловлено отсутствием общесоциального опыта переживания по-
добных событий.

Анализ таблиц кросстабуляции по критерию V Крамера показал 
отсутствие различий в первичной категоризации ситуаций в подвы-
борках мужчин и женщин (Vэмп = 0,12 для р = 0,38).

Индивидуально-оценочные характеристики ситуации ВС 
Представим обобщенные графические схемы индивидуальных 

оценочных моделей (ИОМ) ситуации ВС, построенные по результа-
там первого измерения (использованы медианные значения).

Рис. 1. ИОМ ситуации ВС в подвыборке мужчин

Fig. 1. Individual evaluation model of the situation of forced self-isolation 
in a subsample of men

Notes (here and further): CAC — the power of activation of the subject; МЭСС — the 
modality of the emotional states of the subject; СИЭП — the degree of intensity of emo-
tional experience; ОУЗС — the overall level of signifi cance of the situation; СЖС — the 
degree of desirability of the situation; ЧПС — the frequency of repetition of the situation; 
ДС — pressure (force of infl uence) of the situation; ОДС — the residual pressure of the 
situation; ОВС — the area of infl uence of the situation; ПС — the density of the situa-
tion; КЦОС — the quality of the holistic image of the situation; СПСС — the degree of 
habituation of the subject to the situation; ЭПСС — the eff ectiveness of the counteraction 
of the subject of the situation; УПСС — the level of control of the situation to the subject; 
ПССС — spatial correlation of the subject and the situation; РППС — the eff ectiveness of 
the applied behavioral strategy; ЭППС — the eff ectiveness of the applied behavioral strategy.
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Рис. 2. ИОМ ситуации ВС в подвыборке женщин
Fig. 2. Individual evaluation model of the situation of forced self-isolation 

in a subsample of women; see the explanations to Fig. 1

Примечание к рис. 1 и 2: обозначения и последовательность показателей см. в разделе 
«Организация и методический инструментарий исследования».

Анализ рисунков 1 и 2 позволяет сделать вывод, что ИОМ ситуа-
ции ВС имеет особенности, характерные для трудной жизненной си-
туации (Белан, 2015). Это выражается в рассогласованности составля-
ющих физиологического, ментального и рефлексивного компонентов, 
а именно: повышение активации субъекта в ответ на ситуационные 
требования, интенсивность дискомфортных эмоциональных состо-
яний, значимость в сочетании крайней нежелательностью ситуации, 
высокий уровень давления, остаточного давления и плотности ситу-
ации. Также характерны выраженное сопротивление в сочетании со 
слабой подконтрольностью ситуации субъекту, невозможность вос-
произвести в памяти детали ситуации, сниженные результативность 
и эффективность применяемых поведенческих стратегий.

Поведенческие характеристики ситуации ВС
Результаты исследования предпочтения стратегий разных типов 

ситуационной активности (далее — ТСА) приведены в табл. 2.
Подавляющее большинство испытуемых в обеих подвыборках 

выбирают стратегии совладающего и гиперсовладающего ТСА. 
Примечателен достаточно высокий процент стратегий гиперсовла-
дающего типа, выступающих показателем крайнего обострения рас-
согласования процессов личностно-ситуационного взаимодействия 
и индикатором потенциальной готовности личности к социально 
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неодобряемым формам поведения, а также к нарушению социальных 
норм (Белан, 2015). Тенденция проявления социально нежелательных 
форм поведения в ситуации пандемии отмечается и другими иссле-
дователями (Miller, 2020; Rigotti, 2020).

Таблица 2
Распределение испытуемых по частоте выбора стратегий ТСА 

(кол-во испытуемых, %)

Тип ситуационной активности (ТСА) Мужчины Женщины

Адаптивный 7 (18,9) 6 (6,5)
Активно адаптивный 3 (8,1) 16 (17,2)
Совладающий 16 (43,2) 42 (45,2)
Гиперсовладающий 11 (29,7) 29 (31,2)

Table 2 
Distribution of subjects by the frequency of choosing strategies of the type of 

situational activity (number of respondents, %)

Type of situational activity (TSA) Men Women

Adaptive 7 (18.9) 6 (6.5)
Actively adaptive 3 (8.1) 16 (17.2)
Coping 16 (43.2) 42 (45.2)
Hyper-coping 11 (29.7) 29 (31.2)

Анализ таблиц кросстабуляции по критерию V Крамера по-
казал отсутствие различий в предпочтении стратегий разных ТСА 
(Vэмп = 0,21 для р = 0,13).

Результаты исследования предпочтения ОПС приведены в табл. 3.

Таблица 3
Распределение испытуемых по частоте выбора ОПС 

(кол-во испытуемых, %)

Обобщенная поведенческая стратегия Мужчины Женщины

Реальное действие 2 (5,4) 20 (21,5)
Эмоциональное действие 14 (37,8) 36 (38,7)
Мыслительное действие 6 (16,2) 14 (15,1)
Отказ от действия 15 (40,5) 23 (24,7)
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Table 3
Distribution of subjects by the frequency of choosing a generalized 

behavioral strategy (number of respondents, %)

Generalized behavioral strategy Men Women

Real action 2 (5.4) 20 (21.5)
Emotional action 14 (37.8) 36 (38.7)
Mental action 6 (16.2) 14 (15.1)
Inaction 15 (40.5) 23 (24.7)

Большинство испытуемых в ситуации ВС выбирают эмоциональ-
но ориентированные поведенческие стратегии, а также предпочитают 
воздерживаться от каких-либо реальных действий. Такой выбор 
обусловлен отсутствием устойчивых социальных норм поведения 
в подобных ситуациях. Сходные характеристики поведенческих 
стратегий в ситуации пандемии выявлены и другими авторами (Рас-
сказова, 2020); (Zacher, 2020, и др.).

Анализ таблиц кросстабуляции по критерию V Крамера показал 
различия в предпочтении ОПС на уровне статистической тенденции 
(Vэмп = 0,22 для р = 0,09). При этом испытуемые мужчины склонны 
чаще выбирать стратегии отказа от действия, а женщины — эмоцио-
нальное реагирование на ситуацию.

Анализ взаимосвязей измеряемых показателей ситуации ВС 
Выявлено, что первичная категоризация ситуации ВС у ряда ис-

пытуемых не совпадает с фактической индивидуальной оценочной 
моделью. 

Так, у мужчин 71,4% ситуаций, первоначально оцененных как по-
вседневные и 66,7% как значимые, имеют показатели ИОМ, характер-
ные для трудных ситуаций (у женщин 77,8% и 100% соответственно). 
То есть, у большинства испытуемых ситуация ВС представлена в ин-
дивидуальном сознании как жизненная трудность вне зависимости 
от первичной категоризации.

Представим результаты статистического анализа таблиц крос-
стабуляции по критерию V Крамера: 

1. Корреляции между первичной категоризацией ситуации и ТСА 
не выявлено (у мужчин Vэмп = 0,34 для р = 0,21; у женщин Vэмп = 0,22 
для р = 0,20).

2. Корреляции между ИОМ ситуации и ТСА также не выявлено 
(у мужчин Vэмп = 0,18 для р = 0,74; у женщин Vэмп = 0,09 для р = 0,87), 
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то есть ТСА в большей степени определяются отдельными характе-
ристиками ситуации ВС. 

3. Корреляции между первичной категоризацией ситуации 
и ОПС не выявлено (у мужчин Vэмп= 0,18 для р = 0,44; у женщин 
Vэмп= 0,19 для р = 0,84), поскольку вне зависимости от первичной ка-
тегоризации испытуемые предпочитают стратегии эмоционального 
действия и отказа от действия.

4. Корреляции между ТСА и ОПС не выявлено (у мужчин 
Vэмп= 0,12 для р = 0,89; у женщин Vэмп= 0,29 для р = 0,39), поскольку 
независимо от ТСА и мужчины, и женщины предпочитают стратегии 
эмоционального действия и отказа от действия.

5. Выявлена корреляция между ИОМ ситуации и ОПС (у мужчин 
Vэмп= 0,45 для р = 0,05; у женщин Vэмп= 0,58 для р = 0,00). При этом 
переживание ситуации как повседневной обусловливает стратегии 
бездействия, а ощущение жизненной трудности активирует эмоцио-
нальное действие.

Минимальное количество корреляций свидетельствует о высокой 
степени рассогласованности личностно-ситуационного взаимодей-
ствия. Это подтверждает наш предварительный вывод о несформиро-
ванности социальных норм переживания ситуаций ВС и ее выражен-
ной трудности и эмоциогенности вследствие серьезных ограничений 
привычного хода социальной жизнедеятельности личности.

Анализ динамики измеряемых показателей ситуации ВС
Данные повторного измерения (в мае 2021 г.) приведены в табл. 4.

Таблица 4
Данные повторного измерения показателей ситуации ВС

 (кол-во испытуемых, %)

Показатели Категория Мужчины Женщины

Первичная категориза-
ция ситуации

Повседневная 4 (33,3) 7 (38,8)

Значимая 0 (0) 1 (5,6)

Трудная 8 (66,7) 10 (55,6)

Тип ситуационной 
активности

Адаптивный 2 (16,7) 2 (11,1)

Активно адаптивный 0 (0) 1 (5,6)

Совладающий 7 (58,3) 10 (55,6)

Гиперсовладающий 3 (25,0) 5 (27,8)
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Показатели Категория Мужчины Женщины

Обобщенная поведенче-
ская стратегия

Реальное действие 1 (8,3) 4 (22,2)

Эмоциональное действие 3 (25,0) 5 (27,8)

Мыслительное действие 3 (25,0) 3 (16,7)

Отказ от действия 5 (41,7) 6 (33,3)

Table 4
Data of repeated measurement of indicators of the situation of forced 

self-isolation (number of subjects, %)

Indicators Category Men Women

Primary categorization 
of the situation

Ordinary 4 (33.3) 7 (38.8)

Signifi cant 0 (0) 1 (5.6)

Hard 8 (66.7) 10 (55.6)

Type of situational 
activity

Adaptive 2 (16.7) 2 (11.1)

Actively adaptive 0 (0) 1 (5.6)

Coping 7 (58.3) 10 (55.6)

Hyper-coping 3 (25.0) 5 (27.8)

Generalized behavioral 
strategy

Real action 1 (8.3) 4 (22.2)

Emotional action 3 (25.0) 5 (27.8)

Mental action 3 (25.0) 3 (16.7)

Inaction 5 (41.7) 6 (33.3)

Как видно из сравнения данных п. 1 и 4 количественная выражен-
ность показателей изменились несущественно. 

Однако у всех испытуемых, принявших участие в повторном 
измерении изменился хотя бы один категориальный показатель си-
туации ВС. Для оценки достоверности различий показателей ИОМ 
ситуации ВС мы провели статистический анализ по критерию Т 
Вилкоксона.

Несмотря на достоверную динамику большинства измеренных 
показателей, содержательно характеристики ситуации ВС суще-
ственно не изменились. Сходные выводы об отсутствии улучшений 
с течением времени сделаны и другими исследователями (см. — Зин-
ченко, 2021).
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Таблица 5
Результаты статистического анализа по критерию Т  Вилкоксона

Показатель индивидуальной 
оценочной модели ситуации

Результаты статистического анализа сравнения 
1 и 2 замеров (р-уровень значимости)

Мужчины Женщины

Физиологический 
компонент

САС 0,03* (–) 0,01* (–)

МЭСС 0,02* (+) 0,02*(+)

СИЭП 0,01* (–) 0,01* (–)

Ментальный 
компонент

ОУЗС 0,65 0,00* (–)

СЖС 0,28 1,00

ЧПС 1,00 0,41

ДС 0,02* (+) 0,02*(+)

ОДС 0,05* (+) 0,41

ОВС 0,02* (–) 0,01* (–)

ПС 0,04* (–) 1,00

КЦОС 0,10** (+) 1,00

Рефлексивный 
компонент

СПСС 0,03* (–) 0,02* (–)

ЭПСС 0,01* (–) 0,01* (–)

УПСС 0,01* (–) 0,00* (–)

ПССС 0,01* (–) 0,00* (–)

РППС 1,00 0,76

ЭППС 0,01* (+) 0,01* (+)

Table 5
Th e results of statistical analysis (T Wilcoxon)

Indicators of an individual 
assessment model of the situation

Results of statistical analysis of comparison  
of 1 and 2 measurements (p-signifi cance)

Men Women

Physiological 
component

РAS 0.03* (–) 0.01* (–)

MESS 0.02* (+) 0.02*(+)

DIEE 0.01* (–) 0.01* (–)
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Indicators of an individual 
assessment model of the situation

Results of statistical analysis of comparison  
of 1 and 2 measurements (p-signifi cance)

Men Women

Mental component

GSS 0.65 0.00* (–)

DDS 0.28 1.00

FRS 1.00 0.41

PS 0.02* (+) 0.02*(+)

RPS 0.05* (+) 0.41

AIS 0.02* (–) 0.01* (–)

DS 0.04* (–) 1.00

QHIS 0.10** (+) 1.00

Refl exive component

DHSS 0.03* (–) 0.02* (–)

ECSS 0.01* (–) 0.01* (–)

LCSS 0.01* (–) 0.00* (–)

SCSS 0.01* (–) 0.00* (–)

RABS 1.00 0.76

EABS 0.01* (+) 0.01* (+)

Примечание: * обозначены достоверно значимые различия; ** обозначены различия 
на уровне статистической тенденции; (+) уровень выраженности показателя повы-
сился; (–) уровень выраженности показателя понизился; последовательность и рас-
шифровка показателей см. в разделе «Организация и методический инструментарий 
исследования».

Представим обобщенные графические схемы ИОМ ситуации ВС, 
построенные по результатам повторного измерения (использованы 
медианные значения).

Сравнение рисунков 1 и 3, а также 2 и 4 демонстрирует очевидное 
сходство ИОМ ситуации ВС при первичном и повторном измерении. 
Тем самым, несмотря на значительные и достоверные внутривыбо-
рочные изменения измеряемых показателей, ситуация ВС имеет те же 
совокупные характеристики, что и при первичном измерении. Этот 
противоречивый факт, обусловлен динамической фазой когнитивной 
работы личности по осознанию собственного опыта переживания 
изучаемой ситуации. 
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Рис. 3. ИОМ ситуации ВС в подвыборке мужчин (повторный замер)
Fig. 3. Individual evaluation model of the situation of forced self-isolation in a subsam-

ple of men (second measurement); see the explanations to Fig. 1

Рис. 4. ИОМ ситуации ВС в подвыборке женщин (повторный замер)
Fig. 4. Individual evaluation model of the situation of forced self-isolation in a subsam-

ple of women (second measurement); see the explanations to Fig. 1

Примечание к рис. 3 и 4: последовательность и расшифровка показателей см. в раз-
деле «Организация и методический инструментарий исследования».

Наш вывод подкреплен мнением отечественных и зарубежных 
авторов, подчеркивающих особую роль когнитивных усилий лично-
сти в ситуациях неопределенности, а именно: значимости понимания 
ситуации и осознавания деталей образа ситуации (Битюцкая, 2020); 
роста динамики внутреннего осмысления в ответ на изменения на-
личной ситуации (Колантаевская, 2016); отсутствия устоявшихся 
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целостных представлений о ситуации, что мешает освоению новых 
форм поведения (Макарова, 2020); повышения потребности обоб-
щать полученные знания о ситуации (Сорокоумова, 2021); нарушения 
устойчивости когнитивных представлений и привычности поведения 
вследствие непредсказуемости ситуации (Trzebiński, 2020); оценки 
ситуационных влияний для стабилизации субъективного благопо-
лучия (Zacher, 2020).

Результаты статистического анализа таблиц кросстабуляции по 
критерию V Крамера также показал сходную картину: 

1. Корреляции между первичной категоризацией ситуации и ТСА 
не выявлено (у мужчин Vэмп = 0,59 для р = 0,12; у женщин Vэмп= 0,33 
для р = 0,69).

2. Выявлена корреляция между первичной категоризацией ситуа-
ции и ОПС на уровне статистической тенденции (у мужчин Vэмп= 0,74 
для р = 0,08; у женщин Vэмп = 0,58 для р = 0,06). При этом, оценка си-
туации как повседневной у мужчин соответствуют стратегии отказа 
от действия, у женщин — стратегии эмоционального действия; как 
трудной — стратегии эмоционального или мыслительного действия 
(мужчины) стратегии отказа от действия (женщины).

3. Корреляции между ТСА и ОПС не выявлено (у мужчин Vэмп= 0,46 
для р = 0,54; у женщин Vэмп = 0,49 для р = 0,14), поскольку испытуемые 
используют весь диапазон поведенческих стратегий совладающего 
типа активности. Для гиперсовладающего типа ситуационной актив-
ности по-прежнему остаются актуальными стратегии эмоциональ-
ного действия или отказа от действия в обеих подвыборках.

Таким образом, изменение восприятия ситуации ВС в индиви-
дуальном сознании испытуемых находится в динамической фазе, 
содержательные индикаторы ситуации еще не установились и про-
ходят стадию формирования. 

Выводы
Проведенный анализ позволяет получить представление об ак-

туальном состоянии проблемы ситуационной активности личности в 
вынужденной самоизоляции. Это жизненная трудность, вызывающая 
противоречия в восприятии личностью ее характеристик вследствие 
отсутствия устойчивых социальных норм переживания подобных 
событий. Такие ситуации нарушают привычный ход жизнедеятель-
ности в макро- и микросоциуме, негативно трансформируют эмоцио-
нальное и физиологическое благополучие, а также самоотношение 
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личности, обусловленное ограничением фактического социального 
взаимодействия.

Индивидуальная оценочная модель ситуации вынужденной 
самоизоляции характеризуется: 1) высокой интенсивностью состав-
ляющих физиологического компонента ситуационной активности 
(что говорит о том, что, возможно, личностью исчерпаны доступные 
индивидуальные, социальные и иные ресурсы для оптимального ре-
жима осуществления социальной жизнедеятельности); 2) гипертро-
фированностью ментального компонента (что говорит об интенсив-
ности когнитивных усилий личности по осознаванию происходящих 
событий); 3) дисгармоничностью рефлексивного компонента (что 
говорит о нарушении процессов личностно-ситуационного взаимо-
действия и, как следствие — формировании противоречивого опыта 
проживания подобных ситуаций, который в будущем может приво-
дить к дестабилизации социальной активности личности).

В ситуации вынужденной самоизоляции личность в большин-
стве случаев выбирает стратегии совладающего и гиперсовладаю-
щего типа ситуационной активности. При этом, выбор стратегий 
гиперсовладания свидетельствует о крайнем рассогласовании 
процессов личностно-ситуационного взаимодействия, что может 
рассматриваться в отдельных случаях как тенденция к формиро-
ванию нежелательных социальных форм поведения. В подобных 
ситуациях личность минимально использует стратегии реального 
действия, максимально ориентируясь на эмоциональное отреагиро-
вание. Также показателен отказ от каких-либо действий (причиной 
чему, на наш взгляд, является несформированность устойчивых 
общесоциальных норм поведения в подобных ситуациях). Это 
обосновывает необходимость выработки специализированных 
критериев социально-психологического сопровождения личности 
в подобных ситуациях. 

Эмпирически доказано, что в настоящее время личность не имеет 
целостного восприятия ситуации вынужденной самоизоляции, что 
выражается как в минимальном количестве взаимосвязей между 
компонентами ситуационной активности, так и в нестабильности 
оценивания ситуационных характеристик личностью, которые 
прослеживаются в долгосрочной перспективе. Тем самым, социаль-
но-психологическая проблематика ситуации вынужденной само-
изоляции представляется максимально актуальной и нуждается в 
интенсивном изучении и осмыслении.
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