
63

IntegratIon of educatIon. vol. 20, no. 1. 2016

УДК 316.613.4

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ЧУВСТВА ВИНЫ

Н. С. Козлова, Л. В. Алтухова* 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,  
г. Иваново, Россия, 

*altukhovalv@gmail.com 
Введение: раскрываются цели, гипотезы, предмет, объект, а также выборка, на базе которой прово-
дилось исследование. 
Материалы и методы: в статье использован метод опроса, основанный на диагностическом ин-
струментарии, представленном специально разработанной авторской анкетой. Апробация проходила  
в три этапа: представление на экспертную оценку четырем кандидатам психологических наук, вне-
сение корректив; проведение пилотажного исследования на студентах Ивановского государственного 
университета (n = 103 чел.). На основе этих результатов были составлены варианты ответов к ряду 
открытых вопросов, также была изменена формулировка отдельных вопросов. Исследование было 
продублировано на более широкой выборке (n = 96 чел. в возрасте от 18 до 80 лет). По итогам были 
исключены вопросы (или варианты ответов), имеющие нулевую дисперсию. При обработке данных 
был применен корреляционный анализ с использованием автоматизированного пакета обработки 
статистических данных программы «SPSS 13».
Результаты исследования: представлены основные результаты эмпирического исследования, позво-
ляющие определить направленность влияния уровня образования на различные аспекты восприятия 
личностью возникновения у нее как чувства вины, так и вытекающая из него необходимость выхода 
из данного состояния, с акцентом на категории «прощения». Разработана схема, отображающая спе- 
цифику переживания вины у лиц с высоким уровнем образования
Обсуждение и заключения: в заключительной части работы подводятся итоги проведенного исследо-
вания. Акцент ставится на возможность использования полученных результатов в психокоррекцион-
ной и психопрофилактической работе, связанной с преодолением чувства вины. Полученные выводы 
позволяют разработать на их основе тренинговые программы. Кроме того, результаты исследования 
могут быть использованы в учебном процессе и включены в лекционный материал курсов «Общая 
психология», «Социальная психология» и «Психология личности».
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Introduction: this paper describes purpose, hypothesis, subject, object, and sampling criteria on the basis 
of which the research was carried out.
Materials and Methods: we used the survey method based on a diagnostic tool – a self-designed question-
naire. Testing took place in three stages: peer-reviewing by four Kandidat nauk degree holders (Ph.D.), with 
sibsequent amendments; the pilot study was carried out at Ivanovo State University. Number of students 
surveyed (n = 103). On the basis of results we added answer options to a number of open questions and re-
formulated some of them; the study was repeated for a larger sampling (n = 96 persons, aged 18 to 80 years 
old). As a result we excluded questions (or answers) having zero dispersion. We used the analysis of the 
questionnaire focused on the duration, degree of guilt and physiological support for this feeling, to identify 
the persons to whom the person tends to feel guilty, as well as to the options to overcome this emotional 
state. In addition, the set of questions helps clarify the readiness to forgive and ask for forgiveness. Also, 
the profile part can reveal relations between the concepts of guilt and forgiveness. In processing the data, 
we used the correlation analysis based on automated package of the statistical data software “SPSS 13”.
Results: presented are the main results of the empirical research allowing to define the orientation influence 
of education on different aspects of the person’s perception as to the emergence of guilt, and the resulting 

© Козлова Н. С., Алтухова Л. В., 2016

  DOI: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.063-072



64

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 1. 2016

ПсИхОлОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Введение
Целью исследования является анализ 

особенностей переживания вины у людей 
с разным уровнем образования. Данная 
цель обусловила постановку следующих 
задач:

1. Теоретический анализ проблемы вины 
и прощения.

2. Методологическое обоснование  
исследования.

3. Разработка и апробация автор-
ской анкеты для исследования вины  
и прощения.

4. Проведение собственно исследования.
5. Обработка и интерпретация ре-

зультатов. Формулировка выводов.
Основная гипотеза заключается  

в том, что на специфику переживания 
чувства вины оказывают влияние не 
только психологические характеристики 
личности, но и социально-демографиче-
ские показатели, в том числе и уровень 
образования.

Обзор литературы
Актуальность проблемы вины в психо-

логии подтверждается обилием научных 
исследований. Среди зарубежных психо-
логов, посвятивших себя проблеме вины 
стоит отметить А. Голденберга, Г. Карли-
она, Ч. Миллера, Т. Р. Когена и др. [1–8].  
В отечественной психологии ряд уче-
ных также посвящали себя проблемам 
переживания вины. Среди них стоит 
отметить А. А. Алимова, Т. Н. Смо-
трову, С. В. Горнаеву, О. Ю. Гроголеву,  
О. А. Чупикову, И. А. Белик, М. В. Еф-
ремову, Л. К. Григорян, М. М. Зелени-
ну, П. Ю. Калистратова, Н. С. Козлову,  
Л. В. Алтухову, И. К. Макогон, С. Н. Ени-
колопова, Ц. Л. Мкртчян, А. А. Серегину, 
И. С. Иванов и др. [9–22].

Проблема прощения рассматрива-
лась в трудах таких зарубежных психо-
логов, как L. Ya. Tompson, L. Hoffman, 
M. S. Amal, Е. А. Fatima и др. [23–26]. В 
рамках отечественной психологии, за-
нимались следующие ученые проблемой 
прощения: Ю. В. Печин, А. А. Родионова,  
Т. И. Сурьянинова, А. С. Чукова и др. 
[27–31].

Понятие вины часто соотносилось 
психологами с другими эмоциональ-
ными переживаниями. Так, З. Фрейд  
и Г. Мандлер рассматривали вину через 
понятие тревоги. Г. Мандлер отмечал, 
что вина представляет собой тревогу, 
связанную с реальным или вообража- 
емым промахом [32].

О. Маурер, исходя из анализа ге-
незиса вины, определил взаимосвязь 
данного эмоционального состояния со 
страхом перед наказанием, представля-
ющим собой источник возникновения 
переживания.

Д. Росенхан, Е. П. Ильин придержи-
ваются общего мнения о самостоятель-
ности феномена вины, способствующего 
снижению тревоги и избеганию серьез-
ных психических расстройств [27].

К. Муздыбаев рассматривает вину 
как негативное чувство, связанное  
с осознанием своего поступка и умением 
делать каузальные выводы [33]. 

Ю .  М .  О рл о в  п р ед л а г а е т  р а с -
сматривать чувство вины с  точки 
зрения трех аспектов:  как модель 
ож и д а н и я  д ру г и х  п о  от н о ш е н и ю  
к субъекту,  как личные представле-
ния о своем поведении и состоянии, 
а также как процесс сопоставления 
этих позиций.  При этом большое 
значение играет контроль всех опе-
раций [34]. 

necessity to exit this state, with emphasis on the category of “forgiveness”. A diagram presents the specific-
ity of guilt emotions in people with high levels of education.
Discussion and Conclusions: we draw conclusions in the final part of the paper. These results provide  
a new insight into the process of overcoming of guilt as well as content issues. In addition, the results of 
the study can be used in the educational process, and can be included in the course “General Psychology”, 
“Social Psychology” and “Psychology of Personality”.
Keywords: educational level; guilt; forgiveness; shame; fear
For citation: Kozlova NS, Altukhova LV. Influence of the level of education on emotions pertaining to the 
sense of guilt. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 1(20):63-72. DOI: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.063-072
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негативных чувств, мыслей и действий 
по отношению к обидчику в сторону 
положительных. 

Г. Кассинов и Р. Ч. Тафрейт выдвинули  
несколько этапов прощения: 

1) этап раскрытия гнева – представляет  
собой осознание и признание психоло-
гического страдания;

2) этап возникновения желания про-
стить – идея о прощении трансформиру-
ется в ведущую стратегию, способству-
ющую субъективному благополучию;

3) этап работы – активная работа над 
прощением, вследствие которой снижа-
ется уровень негативного отношения  
к обидчику, что способствует отказу от 
желания мести и возмещению мораль-
ного ущерба; 

4) этап освобождения – собственно 
прощение, ведущее к изменениям ког-
нитивных, аффективных и конативных 
переживаний в позитивное русло [36].

Прощение представляет собой не-
кое нравственное действие, способству- 
ющее преодолению обиды, включающее 
готовность к примирению, а также яв-
ляющееся свободным выбором каждой 
личности [37]. 

А. С. Чукова определяет специфику 
прощения в необходимости преодо-
ления личностью тяжелого эмоцио-
нального состояния [29]. Мы, в свою 
очередь, отмечаем значимость данной 
особенности в рамках субъективного 
стремления уменьшить интенсивность 
чувства вины. Так, будучи готовым 
справиться с переживанием вины, инди-
вид способен активизировать механизм 
(а именно прощение), направленный 
на восстановление межличностных 
отношений.

Таким образом, взаимосвязь катего-
рий вина – прощение очевидна и нуж- 
дается в более подробном анализе.  
В различных литературных источни-
ках достаточно часто рассматриваются 
социально-демографические факторы, 
так или иначе определяющие интере-
сующие нас явления [13; 14; 17]. При 
этом наблюдается явная недостаточная 
разработанность проблемы влияния 
образованности респондентов на чув-
ство вины. В связи с этим мы считаем 

Следует отметить, что в качестве 
причин возникновения вины принято 
выделять совершение / несовершение 
действия. Бездействие детерминирует 
подобные переживания в ситуациях, 
когда активность со стороны личности 
является уместной и необходимой. Вина 
в свою очередь становится регулятором 
поведения личности.

Также необходимо уточнить, что 
такие чувства как вина и стыд отлич-
ны друг от друга. Так, R. Rodogno,  
G. Karlsson и L. G. Sjöberg солидарны 
в том, что, испытывая стыд, личность 
негативно оценивает себя в целом, когда 
при переживании вины отрицательное 
отношение касается поведения субъекта, 
его действий и поступков [5; 35].

Таким образом, вина способствует 
восстановлению взаимоотношений лич-
ности, поскольку часто побуждает лич-
ность исправить имеющееся положение 
дел и не допускать подобных ситуаций  
в последующем. В связи с этим необ-
ходим поиск наиболее качественного 
механизма по преодолению данного 
эмоционального состояния. В нашем ис-
следовании в качестве способа снижения 
чувства вины, а, следовательно, восста-
новления межличностных отношений, 
рассматривается прощение. 

Рассмотрим понимание прощения 
с нескольких точек зрения. Одни ис-
следователи представляют прощение 
как поведенческий аспект личности, 
способствующий ее адаптации в обще-
стве. Данная трактовка поддержива-
ется мнением, что прощение помогает 
преодолеть негативное эмоциональное 
состояние и способствует психологиче-
скому благополучию. С другой стороны, 
ряд авторов определяет прощение как 
характеристику личности, так как этот 
процесс может сопровождаться желани-
ем отомстить обидчику.

Кроме того, прощение часто соотно-
сится с такими понятиями, как прими-
рение, помилование, попустительство, 
извинение, но данные концепты не тож-
дественны [26].

В целом, сущность категории про-
щения, с психологической точки зре-
ния, состоит в отказе и преодолении 
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необходимым установить, каким обра-
зом специфика переживания данного 
эмоционального состояния личностью 
определяется таким социально-демо-
графическим показателем, как уровень 
имеющегося образования.

Материалы и методы
Основным используемым методом 

сбора эмпирических данных являлся  
метод опроса, реализуемый через специ-
ально разработанную авторскую анке-
ту. Рассмотрим подробно разработку  
и апробацию данного инструментария. 

На первом этапе на основе прове-
денного теоретического анализа нами 
были сформулированы вопросы, отра-
жающие основную специфику пережи-
вания чувства вины и прощения. Далее 
полученный опросник был представлен 
на экспертную оценку (4 кандидата 
психологических наук). На основании 
их замечаний были внесены коррективы.

На втором этапе было осуществле-
но пилотажное исследование, выборку 
которого составили студенты Иванов-
ского государственного университета  
в количестве 103 чел. Главная цель дан-
ной части работы заключалась в подборе 
вариантов ответов к вопросам открытого 
типа для дальнейшего упрощения обра-
ботки данных. Также была произведена 
переформулировка отдельных вопросов. 

На следующем этапе расширена вы-
борка, в которую вошли лица от 18 до 
80 лет. В данном случае нашей задачей 
являлось исключение вопросов, а также 
вариантов ответов, имеющих нулевую 
дисперсию. 

В итоге была составлена авторская 
анкета, позволяющая выявить интенсив-
ность и длительность вины, физиоло-
гические реакции, сопровождающие ее, 
перечень лиц, перед которыми личность 
склонна чувствовать себя виноватой,  
а также способы преодоления данного 
эмоционального состояния. Также часть 
вопросов направлена на анализ готов-
ности прощать и просить прощение. 
Кроме того, анкета частично позволяет 
раскрыть соотношение понятий вины  
и прощения. 

После сбора основного массива эм-
пирических данных проводилась стати-
стическая обработка с помощью следу-
ющих методов: 

– описательная статистика (нахожде-
ние средних значений, частотный анализ, 
минимум, максимум и др.);

– корреляционный анализ;
– сравнение независимых выборок 

(Т-критерий Стьюдента и одномерный 
дисперсионный анализ с использовани-
ем формулы Дункана).

Все перечисленные методы осущест-
влялись с помощью автоматизирован-
ного пакета обработки статистических 
данных программы «SPSS 13». 

Результаты исследования
В результате проведенного исследо-

вания необходимо отметить, что лица 
с более высоким уровнем образования 
достаточно долго переживают чувство 
вины, в среднем несколько месяцев (r = 
0,32 при р ≤ 0,05). При этом запускается 
процесс рефлексии (r = 0,43 при р ≤ 0,01), 
приводящий к необходимости просить 
прощение (r = 0,32 при р ≤ 0,01) или 
другим способом заглаживать вину (r = 
0,32 при р ≤ 0,05). 

Данные действия сопровождаются 
определенными эмоциональными реа- 
кциями: стыд (r = 0,32 при р ≤ 0,05)  
и страх (r = 0,32 при р ≤ 0,05). 

Заметим, что прощение они чаще 
просят у коллег (r = 0,32 при р ≤ 0,05)  
и незнакомых людей (r = 0,32 при р ≤ 0,05).  
Это может иметь двойную детермина-
цию. Предположим, что, с одной сто-
роны, это обусловлено тем, что и само 
чувство вины возникает у лиц с высо-
ким уровнем образования в большей 
мере по отношению к неблизким людям.  
С другой стороны, если предположить, 
что данное состояние возникает у них  
и по отношению к близким, хотя 
именно им принести свои извине-
ния является более сложным. Имен-
но второй вариант подтверждает  
и то, что им проще самим простить 
коллег, чем близких людей (r = 0,32  
при р ≤ 0,05). Однако это может нега-
тивно сказаться на системе взаимоот-
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ношений в семье и с другими близкими 
людьми. Неумение извиняться самим  
и прощать родных, на наш взгляд, тре-
бует психологического вмешательства.

Особое внимание необходимо уде-
лить тому факту, что часто высоко обра-
зованные респонденты просят прощение 
у самих себя (r = 0,32 при р ≤ 0,05). Веро-
ятно, именно склонность к самоанализу, 
о которой говорилось выше, и осознание 
необходимости внутренней гармонии  
и равновесия ориентируют их, в первую 
очередь, на разрешение внутрилич-

ностных конфликтов. Сюда же можно 
отнести и выявленную закономерность, 
согласно которой самым частым по-
водом возникновения вины и после-
дующего прощения для таких лиц яв-
ляется нарушение обещания (r = 0,32  
при р ≤ 0,05). Здесь мы также пред-
полагаем, что речь идет именно об их 
самоотношении.

Таким образом, цепочка переживания 
вины личностью с высоким уровнем 
образования может быть представлена 
следующим образом (рисунок).

 Специфика переживания вины у лиц с высоким уровнем образования
The specifics of the experience of guilt in people with high levels of education

Нарушение обещания / 
Violation of promises

Чувство вины /  
Feeling of guilt

Самоанализ /  
Self-analisis

Конкретные действия /  
Voluntary actions

Заглаживание вины /  
Make amends of guilt

Поиск решения /  
Decision-making

Стыд /  
Shame

Страх /  
Fear
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Группа респондентов с более низ-
ким уровнем образования специфична 
в выборе способа преодоления чувства 
вины: они либо пытаются отвлечься 
посредством взаимодействия с друзьями 
(r = -0,47 при р ≤ 0,01), либо стараются 
переложить чувство вины на кого-либо 
другого (r = -0,32 при р ≤ 0,05). У таких 
лиц чувство вины явно запускает меха-
низмы психологической защиты. 

Показательно и то, что других людей 
они прощают только в случае либо неу-
мышленного нанесения обиды (когда дру-
гой не знал или не понимал последствий 
своих действий) (r = 0,32 при р ≤ 0,05),  
либо если первоисточником происшед-
шего события являлся именно сам чело-
век (r = 0,32 при р ≤ 0,05). 

Обсуждение и заключения
Подводя итог результатам эмпириче-

ского исследования, отметим, что у лиц 
с высоким уровнем образования чувство 
вины становится длительным, глубоким 

состоянием, сопровождающимся как 
когнитивным (на уровне рефлексии) 
и эмоциональным (на уровне возника- 
ющих сопутствующих эмоций) компо-
нентами, так и поведенческим (реальные 
действия, направленные на разрешение 
ситуации). Основной проблемой при 
этом является неумение прощать и са-
мим извиняться перед близкими людьми.  
И это, на наш взгляд, особое направ-
ление для психологической помощи  
в рамках преодоления чувства вины. 

В то же время у лиц с невысо-
ким уровнем образования картина 
принципиально иная: запускаются 
механизмы психологической защиты, 
и доминирующей копинг-стратегией 
становится отвлечение. Данная кате-
гория респондентов также нуждается 
в психологической помощи, но уже 
направленной на выработку умений 
продуктивно решать трудные жизнен-
ные ситуации, в том числе связанные 
и с чувством вины.
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