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Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования, характеризующие отношение студентов к огра-
ничительным мерам в период коронавирусной инфекции. Рассматриваются различные паттерны отношения пред-
ставителей юношеского возраста к самоизоляции с разными показателями ценностных ориентаций и личностной 
ответственности. Для выявления доминирующего отношения использовалась авторская анкета, включающая три 
блока: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. При исследовании ответственности использовался тест 
суждений ответственности А. И. Крупнова, разработанный в рамках диспозиционной концепции свойств личности 
и индивидуальности. Ценностные ориентации исследовались опросником Ш. Шварца. Полученные результаты иссле-
дования позволили выявить некоторые закономерности соблюдения режима самоизоляции у респондентов с разными 
личностными качествами. В ходе исследования было установлено, что отдельные доминирующие ценности и уровень 
проявления ответственности могут выступать детерминантами позитивного либо негативного отношения к режиму 
самоизоляции. Результаты проведенного исследования позволили сформулировать вывод относительно перспектив 
учета возрастных и субъектных характеристик личности для разработки профилактических мероприятий в период 
пандемии с целью соблюдения режима самоизоляции.
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Введение
Коронавирусная пандемия, распространившаяся в 2020 г. 
по всей планете, изменила жизнь миллионов граждан. За год 
от инфекции по всему миру погибло более 2 млн чело-
век и в России – более 70 тысяч. Сохранность здоровья 
населения во многом обеспечивается государственными 
профилактическими мероприятиями, направленными 
исключительно на режим самоизоляции. Проблеме само-
изоляции посвящено огромное количество публикаций 
в интернет-сетях, научной и популярной литературе, где 
разные авторы имеют противоречивые позиции по дан-
ному вопросу. Одним из самых распространенных тре-
бований является самоизоляция в течение двух недель 
и более, а также обязательное ношение масок и перчаток. 
Дискуссии по данному вопросу в обществе не утихают 
по сей день. Чаще всего оппонентами режима самоизоляции 
и обязательного ношения средств защиты указывается, 
что данные профилактические мероприятия являются  

малоэффективными. В то же время официальная медицина 
утверждает, что риск заболевания данной инфекцией уве-
личивается в случае несоблюдения режима самоизоляции 
и профилактических мер.

В настоящем исследовании основная цель сводилась 
к выявлению особенностей отношения к режиму само-
изоляции студентов с разными показателями ценностных 
ориентаций и ответственности как свойств личности. 
Известно, что сформированные ценностные ориентации 
личности выступают базовой предпосылкой поведения 
и жизнедеятельности личности, о чем неоднократно отме-
чалось в отечественных и зарубежных исследованиях. 
Так, в работах А. Маслоу фиксируется, что сформирован-
ные позитивные ценности являются залогом самоакту-
ализации личности [1]. Отечественные научные школы 
рассматривают данный феномен весьма неоднозначно, 
например, в понимании С. Л. Рубинштейна ценности  
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представлены в виде динамической тенденции [2]. В трудах 
А. Н. Леонтьева ценности представляют смыслообразующий 
мотив [3]. Б. Г. Ананьев интерпретирует данное образование 
как основную жизненную направленность [4]. В работах 
В. Н. Мясищева ценности рассматриваются как доминиру-
ющие отношения и др. [5]. Учитывая вышеуказанные под-
ходы к пониманию ценностей, представляется возможным 
указать, что, несмотря на некоторые авторские разночтения, 
основной смысл ценностей сводится к тому, что, выступая 
определенной общественной формой, они встроены в меха-
низм поведения, деятельности и общения субъекта.

В исследованиях О. М. Краснорядцевой отмечается, что 
«готовность поступить тем или иным образом уже содер-
жит в себе оценку, а оценивание предполагает установку 
как готовность определенным образом реализовать ценно-
сти» [6, с. 26]. В то же время М. С. Яницкий доказывает, 
что «ценностные ориентации как регулятивный механизм 
охватывают более широкий круг проявлений активности 
человека, чем установки» [7, с. 91]. В современной отече-
ственной психологии наиболее разработанной и эмпириче-
ским путем выверенной является структурно-динамическая 
концепция системы ценностных ориентаций личности 
и социальных общностей М. С. Яницкого. Автор обосно-
вывает наличие типологии ценностей, выделяя адаптиру-
ющийся, социализирующийся и индивидуализирующийся 
типы ценностных ориентаций, которые обуславливают 
проявление различных личностных качеств [8].

Достаточно прогрессивной представляется идея вклю-
чения ценностей в психологическую модель оказания 
психотерапевтической помощи студентам, оказавшим-
ся в кризисных ситуациях, предложенная А. В. Серым, 
М. С. Яницким и Е. В. Харченко [9].

Еще одна идентичная позиция на предмет понимания 
ценностей обнаруживается в работах В. М. Момова, где цен-
ности рассматриваются как нормативы и регуляторы дея-
тельности и поведения личности [10]. Анализируя динамику 
самореализации медицинских работников, С. Р. Айбазова 
отводит важную роль в данном аспекте именно ценностям 
личности, которые выступают детерминантами этого 
процесса, обеспечивая разную степень успешности [11].

Опираясь на данные научные исследования, можно кон-
статировать, что ценности выступают одним из основных 
триггеров отношения личности к окружающей действи-
тельности и предпосылкой поведения субъекта в разных 
сферах жизнедеятельности.

Немаловажная роль в отношении личности к действи-
тельности и вариативности поведения принадлежит такому 
личностному свойству, как ответственность. Данное каче-
ство неоднократно становилось предметом исследования 
в контексте общей психологии и психологии личности, 
социальной, педагогической и юридической психоло-
гии, а также смежных отраслей наук. В контексте общей 
психологии ответственность понимается как личностное 
качество, обеспечивающее внутренний самоконтроль 

субъекта поступков и действий в разных сферах жизне-
деятельности в соответствии с социальными нормами.

Исследования ответственности, проведенные на протя-
жении XX в., позволяют интерпретировать данный феномен 
как психологическую категорию саморегуляции и само-
детерминации субъекта деятельности. Современные иссле-
дования значительно расширяют границы предметного 
поля данного психологического образования через призму 
его анализа в контексте этноса, гендера, возраста, профес-
сии и т. д. Значительная часть работ посвящена проблеме 
воспитания, формирования и исследованию зависимости 
ответственности и успешности учебной, спортивной, 
творческой и профессиональной деятельности [12].

В работах А. И. Крупнова и его последователей ответ-
ственность рассматривается как многомерное системное 
свойство личности, включающее в структурную организа-
цию совокупность мотивационно-смысловых и формально- 
динамических характеристик [13]. Необходимо отметить, 
что данный подход выигрышно отличается от зарубежных 
и многих отечественных концепций, где ответственность 
часто анализируется как упрощенная линейная характери-
стика, сводимая либо к цели и установкам, либо к потреб-
ностям и мотивам. В рамках данного концептуального 
подхода были изучены этнические аспекты ответствен-
ности [14], ответственность педагогов [15], взаимосвязь 
ответственности и эмоционального выгорания у педаго-
гов [16], соотношение ответственности и патриотичности 
личности [17] и др.

Достаточно близкое в методологическом плане исследова-
ние ответственности можно найти в работах В. П. Прядеина, 
который анализировал проблему воспитания данного каче-
ства [18]. Интересный подход в исследовании ответствен-
ности отмечается у Л. И. Дементий и В. Е. Купченко [19]: 
по мнению авторов, ответственность представляет собой 
центральное личностное образование, определяющее 
поведение человека в разнообразных ситуациях, встреча-
ющихся в жизни.

Еще один подход можно обнаружить в работах 
С. В. Быкова, где ответственность анализируется в кон-
тексте мотивации деятельности как необходимое условие 
достижения цели при наличии независимости, самостоя-
тельности и активности [20].

Несколько отличительными видятся современные 
зарубежные исследования ответственности: M. Berndsen 
и A. S. R. Manstead [21], S. Cehajic-Clancy и др. [22], A. Zimmer-
mann и др. [23], A. Glavas [24] и др. Представленные 
исследования направлены преимущественно на решение 
практических задач в контексте социальной психологии, 
где анализируются вопросы коллективной ответственно-
сти, ответственности и морали, а также ответственности 
и воли [12, с. 54].

Принимая во внимание указанные аспекты интерпре-
тации ответственности различными авторами, можно 
констатировать, что в контексте настоящего исследования 



176

https://vestnik.kemsu.ru

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2021-23-1-174-182

Психология

данное свойство, как и ценностные ориентации личности, 
будут выступать существенными катализаторами отноше-
ния субъекта к режиму самоизоляции в период пандемии.

Материалы и методы
Для подтверждения выдвинутого предположения было осу-
ществлено эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 317 человек, молодые люди в возрасте 19–25 лет, 
160 юношей и 157 девушек, студенты вузов Москвы. 
Все респонденты на начало исследования не испытыва-
ли проблем со здоровьем и не были заражены вирусом. 
Самочувствие отмечали как удовлетворительное и хорошее. 
Для выявления отношения к режиму самоизоляции и его 
соблюдению была использована разработанная авторская 
анкета. Анкета включала три шкалы: эмоциональную, 
когнитивную и конативную. Эмоциональный блок анкеты 
ориентировал на выявление доминирующих позитивных 
и негативных эмоций у респондентов в связи с их отноше-
нием к самоизоляции. Когнитивный блок характеризовал 
степень понимания и обоснования необходимости само-
ограничения. Конативный блок позволял выявить как отно-
шение к ограничительным мерам, так и соблюдение режима 
самоизоляции: активное соблюдение проявлялось в выпол-
нении всех требований, пассивное – в соблюдении режима 
в случае крайней необходимости, например, ношение 
масок при скоплении людей в магазине, где отказывались 
обслуживать без средств защиты.

Для определения ответственности использовался тест 
суждений ответственности А. И. Крупнова. При изучении 
ценностных ориентаций применялась методика Ш. Шварца. 
Математико-статистический анализ результатов исследова-
ния включал сравнительный анализ t-критерия Стьюдента, 
корреляционный и факторный анализ.

Результаты
На первом этапе статистического анализа результатов 
эмпирического исследования было выявлено отношение 
к режиму самоизоляции в период пандемии. Полученные 

данные позволили выделить две подгруппы по доминирова-
нию отношения к режиму самоизоляции. В первую группу 
вошли 198 респондентов с доминированием позитивного 
отношения к самоограничению по всем трем компонентам: 
эмоциональному, где демонстрируется эмоционально поло-
жительное отношение к самоизоляции; когнитивному с пре-
обладанием принятия аргументов власти о необходимости 
соблюдения режима и понимание опасности пандемии; 
поведенческому, характеризующемуся строгим соблюде-
нием установленных запретов. Вторую группу представили 
119 респондентов с противоположными результатами. 
На эмоциональном уровне отмечалось стойкое негативное 
восприятие режима самоограничения, на когнитивном – 
непонимание и непринятие аргументов по ограничению, 
на поведенческом – нарушение данного режима.

Результаты выраженности указанных характеристик 
представлены на гистограмме (рис.). У респондентов с нега-
тивным, отрицательным отношением к режиму самоизоля-
ции зафиксированы низкий показатель по положительному 
эмоциональному отношению к режиму самоизоляции, 
ниже среднего показатель активное и полное соблюдение 
требований по соблюдению режима самоизоляции. На среднем 
уровне отмечаются такие характеристики, как принятие 
доводов власти по режиму самоограничения, когнитивный 
компонент и в то же время отторжение такой аргументации 
по соблюдению режима самоизоляции. На высоком уровне 
зафиксированы такие характеристики, как отрицательное 
эмоциональное отношение к самоизоляции и самый высо-
кий показатель пассивное, эпизодичное соблюдение режима 
самоограничения.

Из представленных данных следует, что молодые люди 
с негативным отношением к режиму самоизоляции в целом 
отрицательно относятся к самоограничению, испыты-
вают недовольство ношением защитных средств в виде 
перчаток и масок. Их не устраивает отсутствие возмож-
ности объединяться в группы для общения либо занятия 
спортом, искусством и т. д. Аргументы, представленные 
властями разного уровня по ограничению личностного  

Рис. Выраженность показате-
лей отношения к режиму само-
изоляции респондентов разных 
возрастных групп, n=317
Fig. Attitudes to lockdown 
in different age groups, n=317
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и социального пространства, видятся недостаточно убе-
дительными. В целом в период самоизоляции молодые 
люди не всегда и не в полном объеме придерживались 
рекомендаций по режиму самоограничения.

У респондентов с положительным отношением к само-
изоляции в период пандемии выявлены значительно отли-
чающиеся показатели по указанным параметрам. Так, 
на средневысоком уровне зафиксировано позитивное 
эмоциональное отношение к самоограничению и на низком 
уровне отмечается негативная тенденция. Данная группа 
респондентов с пониманием относится к вынужденной 
мере, позитивно настроена на соблюдение всех ограниче-
ний. Показатель принятие аргументации власти по огра-
ничению находится на высоком уровне выраженности, 
а характеристика непринятие – на низком. Из этого следует, 
что респондентов вполне устраивают доводы специалистов- 
эпидемиологов и представителей власти о том, что режим 
самоограничения позволит не распространиться эпиде-
мии и, возможно, избежать заражения непосредственно 
каждому, кто соблюдает данный режим. По поведенческому 
компоненту наблюдается схожая выраженность перемен-
ных. На высоком уровне отмечается активное соблюдение 
режима самоограничения и на низком – пассивное. Иными 
словами, респонденты строго следуют всем рекомендаци-
ям специалистов и органов власти, соблюдают масочный 
режим, не посещают места скопления людей, пользуются 
дезинфицирующими средствами.

Для выявления особенностей проявления ответственно-
сти личности в каждой подгруппе были проанализированы 
результаты, полученные по методике А. И. Крупнова «Тест 
суждений ответственности» с использованием t-критерия 
Стьюдента (табл. 1). Большинство показателей ответствен-
ности доминируют у респондентов с позитивным отноше-
нием к режиму самоизоляции. На статистически значимом 
уровне у указанных испытуемых наиболее ярко выражены 
такие характеристики, как социально-ориентированные 
установки к проявлению ответственности, эргичность, 
стеничность, интернальность, осмысленность, предметная 
и субъектная продуктивность.

Доминирование указанных составляющих ответствен-
ности свидетельствует о том, что молодые люди, строго 
соблюдающие режим самоизоляции и выражающие к нему 
положительное отношение, обладают более сформиро-
ванной личностной ответственностью. Данный вывод 
подтверждается тем, что их ответственное поведение 
в большей степени нацелено на содействие в деятельно-
сти и поведении окружающих людей. Они готовы через 
свою ответственность решать проблемы, касающиеся 
какой-либо социальной группы либо общества в целом. 
Их отличает активность в проявлении ответственности, 
они готовы возлагать на себя сложные дела или проблемы, 
при этом воспринимают свое ответственное отношение 
к данным трудностям весьма позитивно и перспектив-
но. Кроме того, у них зафиксирован высокий уровень 

интернальной саморегуляции ответственного поведения 
и поступков, что указывает на самостоятельность принятия 
ответственных решений. Выраженная осмысленность про-
цесса ответственного поведения, указывающая на то, что 
они хорошо представляют, каким образом через ответствен-
ное поведение можно решить ту или иную проблему или 
реализовать свои внутренние планы. И наконец, их отли-
чает широта проявления данного качества – от учебной 
и профессиональной деятельности, общения и поведения 
в социуме до самосовершенствования.

У респондентов с отрицательным, негативным отно-
шением к режиму самоизоляции выявлена отличительная 
иерархия показателей ответственности. Наиболее зна-
чимыми выступают личностные установки к реализации 
ответственного поведения, пассивность проявления ответ-
ственности, экстернальная саморегуляция данного поведе-
ния и социально ориентированная мотивация. Указанный 
набор базовых характеристик анализируемого свойства 
позволяет отметить, что ответственное отношению демон-
стрируется чаще в личностно значимой ситуации, когда 
респонденты вынуждены проявлять данное качество в силу 
сложившихся обстоятельств либо когда за этим следует 
усиление их позиций в социуме. В большинстве социальных 
ситуаций они стремятся игнорировать подобный стиль 
поведения, не брать на себя ответственность и всячески 

Табл. 1. Выраженность показателей ответственности 
у респондентов с негативным и позитивным отношением 
к режиму самоизоляции в период пандемии, n=317 
Tab. 1. Responsibility in respondents with negative 
and positive attitudes to the lockdown, n=317
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p

Социальные 
установки

28,2 17,4 10,8 3,54 <0,001

Личностные 
установки

19,6 22,3 2,7 1,62 –

Эргичность 24,8 16,1 8,7 3,02 <0,01
Аэргичность 11,2 21,3 10,1 3,47 <0,001
Стеничность 20,8 16,4 4,4 2,54 <0,05
Астеничность 14,3 16,1 1,8 1,54 – 
Интернальность 29,5 19,7 9,8 4,1 <0,001
Экстернальность 19,8 21,0 1,2 0,87 –
Социоцентричность 25,5 23,7 1,8 1,15 –
Эгоцентричность 16,9 18,4 1,5 1,07 –
Осмысленность 26,2 14,5 11,7 4,63 <0,001
Осведомленность 12,7 17,2 4,5 2,75 <0,01
Предметная 
продуктивность

23,4 11,6 11,8 4,69 <0,001

Субъектная 
продуктивность

21,7 14,2 7,5 2,98 <0,01



178

https://vestnik.kemsu.ru

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2021-23-1-174-182

Психология

избегать ее появления. В доказательство данного тезиса 
выступает высокий уровень проявления экстернальной 
саморегуляции ответственного поведения, т. е. ответ-
ственное поведение определяется и регулируется другими 
людьми и обстоятельства, когда кто-то или что-то требует 
взять ответственность на себя, что подтверждается также 
социально-ориентированной мотивацией проявления 
данного качества. Выше представленные факты свиде-
тельствуют о средне-низком уровне сформированности 
ответственности в данной подгруппе респондентов.

В целом можно отметить, что у молодых людей с пози-
тивным и негативным отношением к режиму самоизоляции 
в период пандемии отмечаются существенные количествен-
ные и качественные отличия в проявлении ответственного 
поведения. Студенты с позитивным отношением к режиму 
самоизоляции обладают более высоким уровнем сфор-
мированной личностной ответственности, в то время 
как у респондентов с негативным отношением к самоогра-
ничению отмечается бессистемный характер проявления 
ответственности, соответствующий средне-низкому уровню 
сформированности.

Анализируя доминирующие ценности в указанных 
группах с использованием методики Ш. Шварца, обратим-
ся к результатам факторного анализа (табл. 2). Наиболее 
важные ценности со значимыми весами расположены 
в первом факторе. К таким ценностям в группе респонден-
тов с позитивным отношением к ограничительным мерам 
в период пандемии относятся универсализм, достижение 
и безопасность. Для данных студентов определяющим 
выступают стремление к единению с окружающими миром, 
людьми и природой, терпимость, толерантность к пози-
ции других людей, социальная справедливость, эколо-
гичность. Их отличает целеустремленность, активность, 
трудолюбие, социальный авторитет, успешность, умение 

взаимодействовать с другими, честолюбие и стремление 
к совершенству в деятельности. Они достаточно любозна-
тельны, энергичны, склонны к социальным одобрениям, 
озабочены безопасностью себя и окружающих, стремятся 
к стабильности и уравновешенности во всем.

У студентов с негативным отношением к режиму само-
изоляции в период пандемии зафиксированы наиболее 
значимые ценности в первом факторе (самостоятельность 
и гедонизм). Доминирование отмеченных ценностей про-
является в стремлении к обретению свободы и независи-
мости, позиционировании креативности и познавательной 
активности, программировании индивидуальных целей 
и жизненных установок. Эти респонденты самостоятельны 
в выборе стратегий поведения и деятельности, увлечены 
новым и необычным, стремятся не зависеть от окружающих 
людей и внешних обстоятельств. Их самостоятельность 
и упорство направлены на получение удовольствия. Они 
занимаются только тем, что им нравится, и не хотят выпол-
нять то, что для них не представляет интерес. Нацелены 
на получение удовольствия от процесса жизни. Не перено-
сят ограничений, стремятся избегать жестких требований 
и правил, насколько это позволяет ситуация.

Во втором факторе у студентов с позитивным отно-
шением к самоизоляции доминируют такие ценности, 
как конформность и традиции. Респонденты этой группы 
исполнительны, послушны, стремятся быть вежливыми 
и внимательными по отношению к окружающим, особенно 
старшим по возрасту и превосходящим их по социальному 
статусу. Следуют установленным порядкам, склонны себя 
ограничивать в проявлении желаний ради соблюдения 
установленных правил. Достаточно дисциплинированы 
и послушны, стремятся соответствовать общим требо-
ваниям и ожиданиям окружающих людей. Привержены 
общим традициям, убеждениям и обычаям. Проявляют  

Табл. 2. Факторная структура ценностных ориентаций у респондентов с позитивным отношением к режиму самоизоля-
ции в период пандемии, n=317 
Tab. 2. Factor structure of value orientations in respondents with a positive attitude to the lockdown, n=317

Ценностные 
ориентации

1 фактор 2 фактор 3 фактор
ПО НО ПО НО ПО НО

Конформность 0,141 –0,153 0,813 0,187 0,147 –
Традиции 0,175 0,091 0,765 0,112 0,119 –
Доброта 0,213 –0,007 0,203 0,210 0,916 –
Универсализм 0,842 0,176 0,406 0,013 0,221 –
Самостоятельность 0,201 0,809 0,047 0,122 0,662 –
Стимуляция –0,261 0,201 –0,159 0,763 0,148 –
Достижения 0,695 0,221 –0,169 0,109 –0,284 0,812
Власть 0,223 –0,172 0,322 0,834 0,182 –
Безопасность 0,886 0,106 0,102 0,028 –0,116 –
Гедонизм 0,045 0,763 0,122 0,211 0,178 –

Прим.: ПО – позитивное отношение к самоизоляции; НО – негативное, отрицательное отношение к самоизоляции; полужирным 
шрифтом выделены статистически значимые показатели.
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сдержанность чувств и эмоций. Скромны в общении 
и поведении, довольствуются тем, что есть, подчиняются 
жизненным обстоятельствам.

В то же время у респондентов с негативным отношени-
ем к самоизоляции второй фактор со значимыми весами 
включает ценность власти и стимуляции. Иными словами, 
для данных студентов имеет ключевое значение жизнь, 
наполненная событиями и новыми впечатлениями, они 
не переносят рутины, статичности и медлительности. 
Склонны к риску и смелым поступкам, ищут острые ощу-
щения для полноты самовыражения. Стремятся домини-
ровать в группах и брать на себя обязанность по руко-
водству и управлению другими. Тяготеют к лидерству 
и доминированию над окружающими, во всем пытаются 
контролировать близких и навязывают им свои правила, 
испытывают потребность в материальных благах.

В третьем факторе у респондентов с позитивным отноше-
нием доминируют доброта и самостоятельность, а у респон-
дентов с негативным отношением к самоизоляции в качестве 
ведущей выступает ценность достижения. Для студентов, 
относящихся положительно к самоизоляции, характер-
но проявление заботы о других, помощь нуждающимся, 
преданность и верность в отношениях, ответственность 
в делах и поступках, честность и искренность во взаимо-
действии. В то же время они склонны к проявлению неза-
висимого поведения, самостоятельности, пытливости ума 
и креативности. Респонденты с негативным отношением 
демонстрируют в данном случае целеустремленность, 
стремление к успешности и эффективности в деятельности 
и взаимодействии с окружающими.

Итак, согласно факторному анализу, можно заключить, 
что у студентов с противоположным отношением к режиму 
самоизоляции сформированы разные ценностные ориента-
ции. Респонденты, одобрительно относящиеся к режиму 
самоизоляции, в большей степени разделяют ценности 
социально-ориентированного характера, направленные 
на защиту и заботу других, ценности гуманистической, здо-
ровьесберегающей и экологической направленности. У сту-
дентов с негативным отношением к самоизоляции, напротив, 
доминируют ценности эгоцентрической направленности, 
обеспечивающие благоприятное жизненное пространство, 
успех в профессиональной и социальной среде, достижение 
общественного признания и материального благополучия.

Заключение
Проведенное эмпирическое исследование позволило выя-
вить некоторые психологические аспекты, раскрывающие 
особенности отношения к ограничительным мерам в период 
пандемии. Прежде всего, необходимо отметить неоднознач-
ность отношения студенческой молодежи к вынужденным 
мерам самоограничения. Данный фактор представляет 
особую социальную и медицинскую значимость как для рас-
пространения, так и предотвращения пандемии, поскольку 
студенты с негативным отношением к самоизоляции высту-
пают той категорией населения, которая вносит негативный 
вклад в распространение заболеваемости.

При исследовании ответственности и ценностных ори-
ентаций в выявленных группах студентов установлено, что 
респонденты с позитивным отношением к вынужденной 
социальной мере обладают более высоким уровнем сфор-
мированности личностной ответственности. Для проти-
воположной группы студентов характерно перекладыва-
ние ответственности на других людей либо на внешние 
обстоятельства. Определенные различия показал и анализ 
ценностных ориентаций в исследуемых выборках. Для сту-
дентов с положительным отношением к самоизоляции 
характерны гуманистически ориентированные ценности, 
в то время как у студентов с негативным отношением доми-
нируют эгоцентрические, направленные на достижение 
личностных достижений.

Полученные в исследовании факты могут являться 
основой в непосредственной работе с респондентами 
по усилению ограничительных мероприятий в период 
пандемии. В этом случае особое внимание ответственных 
работников должно быть адресовано молодым людям 
с негативными тенденциями относительно выполнения 
самоограничений. С другой стороны, результаты иссле-
дования являются отправной точкой для более широких 
исследований по выявлению субъектной детерминации 
поведения личности, а также разных возрастных и соци-
альных групп в период вынужденной ограничительной 
ситуации в обществе.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной  статьи.
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