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Аннотация. В подростковом возрасте происходит актив-
ное становление личностных образований, таких как 
нравственные ценности, установки и убеждения по поводу 
мира и самого себя, формируются взгляды на жизнь. Ма-
лоизученность суеверности детей и родителей и влияния 
суеверных убеждений родителей на формирование суе-
верных убеждений у детей определяют тему данного ис-
следования. Предметом исследования выступили суевер-
ные убеждения родителей и детей подросткового возрас-
та. Выборка исследования: подростки в возрасте от 12 до 
18 лет в количестве 46 человек, а также их родители (ма-
тери и отцы) в количестве 72 человека. По итогам эмпи-
рического исследования получены данные о характере 
взаимосвязи между родительскими суеверными убежде-
ниями и убеждениями подростков, выявлен характер вли-
яния суеверных убеждений родителей на детей старшего 
подросткового возраста. В рамках программы исследова-
ния использовались следующие методики диагностики: 
«Опросник суеверности» И. Р. Абитова, «Опросник верова-
ний и суеверий» И. Я. Стояновой. Для обработки данных 
использовался метод регрессионного анализа. Выделены 
особенности передачи суеверных убеждений от родителей 
к подросткам: 1. На выраженность суеверных убеждений 
подростков влияют суеверные убеждения родителей. Чем 
более выражена суеверность у родителей, тем выше вы-

раженность данного показателя у их детей подросткового возраста. 2. Множественный регрессион-
ный анализ показал, что проявления суеверности родителей (показатели «Шкала пралогического 
восприятия (суеверности)», «Шкала магической тревожности», «Шкала магического прогноза», 
«Шкала использования нетрадиционных способов лечения», «Шкала активного применения прало-
гической защиты», Коэффициент суеверности) определяют 55% дисперсии показателя суеверности 
у подростков. 
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Abstract. Examination stress is one of the issues on the research 
agenda of educational psychologists. It has to do with negative 
changes in the students’ mental state during term exams result-
ing in stress disorders and poor academic performance. Some 
scholars note that uncertainty, stress and settings requiring ex-
ceptional performance make people more superstitious (An-
drushkova 2016; Dudley 1999; Keinan 1994; Sarason 1984; 
Stanke 2004; Whitson, Galinsky 2008). S. M. Fluke, R. J. Webster, 
and D. A. Saucier wrote that instead of profound revision before 
exams students may rely on good luck charms. In his research, 
U. Wolfradt points out that superstitiousness is an important 
predictor of anxiety. Our study included 83 students with differ-
ent majors. The students were interviewed twice: in the middle 
of the term and before an important examination. The following 
tools were used: Perfectionism Differential Inventory 
(A. A. Zolotareva); Anxiety Self-Scale (Spielberger-Khanin), PSM-
25 Scale (Lemyr-Tessier-Fillion), Superstitiousness Inventory 
(I.R. Abitov), Beliefs and Superstitions Inventory 
(I.  Ya. Stoyanova). Besides, students were asked to evaluate 
their agitation on a scale from 0 (“I am not worried at all”) to 
10 (“I am worried like never before”). At the first stage (during 
the term) there were no significant correlations between mental 
stress and superstitions. At the second stage (before 

an important exam) stress indicators and the intensity of agitation correlated with unconventional 
therapy: (р=0.012; r=0.272) and (р=0.026; r=0.249) respectively. The intensity of agitation also re-
vealed a correlation with the paralogic methods of defence (р=0.036; r=0.234). Thus, the intensity 
of examination stress correlates with the use of unconventional therapeutic methods and rituals as 
tools of psychological defence. This pattern is valid for all the students in our study regardless of their 
major. 
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Введение 
 

В подростковом возрасте происходит 
активное становление личностных обра-
зований, таких как нравственные ценно-
сти, установки и убеждения по поводу 
мира и самого себя, формируются взгляды 
на жизнь.  

Многие исследователи отмечают, что 
суеверные убеждения формируются пу-
тем передачи мнений из поколения в по-
коление через традиции и обычаи (Бер-
гер, Лукман 1995; Сысоева, Попов 2019; 
Boyer 1994; Kajiru, Nyimbi 2020; Scheibe, 
Sorbin 1965; Tahir, Qureshi, Safi 2018). 
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Суеверные идеи могут быть приобре-
тены посредством вербального общения 
(Boyer 1994). Это помещает некоторые 
суеверия в контекст культурной переда-
чи, на которую влияют когнитивные и со-
циальные ограничения (Foster, Kokko 
2009).  

В своем исследовании суеверных прак-
тик жителей Архангельской области 
Я. В. Сысоева и Е.В. Попов концептуально 
рассматривают суеверия как культурные 
артефакты, сконструированные предками 
в качестве обязательных правил, которые 
необходимо выполнить для того, чтобы 
угодить вездесущим духам и избежать их 
немилости в будущем (Сысоева, Попов 
2019). 

По мнению Kevin R. Foster и Hanna 
Kokko (Foster, Kokko 2009), суеверность 
является частью адаптивной стратегии, 
передаваемой из поколения в поколения.  

Суеверия, как подчеркивает 
F. B. Mandal, существуют как иррацио-
нальные убеждения и как культурно пе-
редаваемые поведенческие стереотипы. 
Разнообразие суеверий можно объяснить 
идеями культурной эволюции и психоло-
гии окружающей среды (Mandal 2018).  

С суеверным поведением тесно связана 
ритуальность, которая, по мнению                        
П. Буайе, в свою очередь связана с разны-
ми типами ментальных систем, в различ-
ных комбинациях, в самых разнообразных 
формах поведения и социальных ин-
теракциях (Boyer, Liénard 2020). Известно,  
что многие моменты социального взаи-
модействия представлены в виде сцена-
риев, то есть у участников есть менталь-
ная репрезентация элементов взаимодей-
ствия, ролей, причинно-следственных 
связей и т. п. (Schank, Abelson 1977). Взаи-
модействия, имеющие название и четкий 
сценарий, часто являются объектом нор-
мативных ожиданий, в том смысле, что (а) 
ожидается, что другие должны следовать 
правилам, и (б) человек предполагает, что 
другие будут ожидать от него следования 
правилам (Bicchieri 2006). Эти ожидания 
связаны с нормативной психологией, ко-
торая, очевидно, появляется рано в про-

цессе индивидуального развития 
(Rakoczy, Schmidt 2013), по крайней мере, 
среди детей трехлетнего возраста уже 
наблюдается следование групповым нор-
мам и сопротивление нарушению норм. 

П. Буайе подчеркивает, что ритуалы 
являются фактором сплоченности груп-
пы, народа, культуры и явно связаны 
с адаптацией индивида к жизни в сообще-
стве. Групповая сплоченность – важное 
эволюционное свойство, основанное на 
чисто человеческих способностях: комму-
никация и память (Boyer, Liénard 2020). 
Таким образом, социальные институты, и, 
в первую очередь, семья, стремятся 
к установлению ритуалов для повышения 
сплоченности и формирования чувства 
принадлежности. 

Большое внимание психологическим 
аспектам передачи суеверий уделяет 
Ю. В. Саенко (Саенко 2015). Она отсылает 
к позиции Л. Леви-Брюля, который рас-
сматривает суеверия как разновидность 
коллективных представлений, возника-
ющих посредством передачи от поколе-
ния к поколению в результате действия 
механизмов внушения, заражения и под-
ражания. 

Несмотря на вышеперечисленные со-
временные исследования, в отечествен-
ной и зарубежной психологии недоста-
точно исследований, направленных на 
изучение передачи суеверных убеждений 
от родителей к детям. 

 

Материалы и методы 
 

В исследовании приняли участие под-
ростки в возрасте от 12 до 18 лет в коли-
честве 46 человек, а также их родители 
(матери и отцы) в количестве 72 челове-
ка. Были использованы следующие диа-
гностические методики: «Опросник суе-
верности» И. Р. Абитова, «Опросник веро-
ваний и суеверий» И. Я. Стояновой. 

Для обработки данных использовался 
множественный линейный регрессион-
ный анализ. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Основные показатели множественного 
регрессионного анализа с зависимой пе-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kokko%20H%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kokko%20H%5BAuthor%5D
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ременной «коэффициент суеверности у 
подростков» представлены в таблице, где 
Y – показатель суеверности подростков, а 

Х1-Х6 – показатели суеверности родите-
лей.    

 
 

Таблица 1. Результаты множественного регрессионного анализа зависимой переменной 
«коэффициент суеверности подростков с показателями суеверности их родителей» 

 

R2 = 0,55 F = 6,27; p < 0,0002 
Значимая шкала – переменная Коэффи-

циенты 
Уровень 

значимости 
Y – Коэффициент суеверности подростков 1,623089 p <0,05 
Х1 – «Шкала пралогического восприятия (суеверности)»  0,16552 p <0,05 
Х2 – «Шкала магической тревожности» 0,16855 p <0,05 
Х3 – «Шкала магического прогноза» -0,19974 p <0,05 
Х4 – «Шкала использования нетрадиционных способов лечения» 0,733266 p <0,05 
Х5 – «Шкала активного применения пралогической защиты» 0,988414 p <0,05 
Х6 – Коэффициент суеверности родителей 0,524254 p <0,05 

 

 
Коэффициент множественной корре-

ляции при расчете регрессии показателя 
суеверности подростков оказался равным 
R2=0,55, p<0,0002, что указывает на то, что 
суеверность родителей (различные ее 
компоненты) детерминируют суевер-
ность подростков в 55% случаев. Уравне-
ние линейной регрессии может быть 
представлено в виде: Y (коэффициент 
суеверности подростков) = 1,62 (p<0,05) 
+ 0,166*«Шкала пралогического восприя-
тия (суеверности)» (p<0,05) + 0,169* Шка-
ла магической тревожности» (p<0,05) -
 0,199*«Шкала магического прогно-
за» (p<0,05) + 0,733*«Шкала использова-
ния нетрадиционных способов лечения» 
(p<0,05) + 0,99* «Шкала активного приме-
нения пралогической защиты» (p<0,05) + 
0,524*Коэффициент суеверности родите-
лей (p<0,05).  

Рассмотрим включенные в состав ре-
грессионного уравнения компоненты. По-
лученное уравнение свидетельствует 
в пользу того, что показатель суеверности 
подростков будет высоким с высокой ве-
роятностью при высоких показателях ро-
дителей по шкалам «Шкала использова-
ния нетрадиционных способов лечения», 
«Шкала активного применения пралоги-
ческой защиты», Коэффициент суеверно-
сти, «Шкала пралогического восприятия 
(суеверности)», «Шкала магической тре-
вожности» и низком показателе по шкале 

«Шкала магического прогноза». Чем более 
суеверны родители, что выражается в их 
склонности руководствоваться суевер-
ными убеждениями, использовать нетра-
диционные способы лечения, использо-
вать для регуляции своего состояния 
амулеты, талисманы, обереги, обращаться 
к целителям, знахарям и экстрасенсам, 
соблюдать различные приметы, «привле-
кающие» удачу или «оберегающие» от не-
удачи, испытывать тревогу в связи с воз-
можным негативным влиянием сверхъе-
ственных сил, тем более суеверны их дети 
подросткового возраста. При этом для 
выраженности показателя суеверности 
у подростков должен быть низким пока-
затель «Шкала магического прогноза» 
у родителей, которая отражает оценку 
собственных возможностей в предсказа-
нии будущего, веру в изначальную задан-
ность судьбы. Вероятно, молодое поколе-
ние сопротивляется суевериям, которые 
родители навязывают в виде категорич-
ных суждений и мнений, тогда как пове-
денческие стереотипы от родителей к де-
тям передаются по другим механизмам. 

 

Выводы 
Таким образом, полученные результа-

ты позволяют нам сформулировать сле-
дующие выводы: 
1. Суеверность родителей оказывает 

значимое влияние на суеверность под-
ростков. Склонность родителей руко-
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водствоваться в жизни суеверными 
убеждениями, использование ими раз-
личных ритуалов, талисманов, амуле-
тов, оберегов способствует повыше-
нию выраженности суеверности у под-
ростков. 

2. Чем более суеверны родители, что вы-
ражается в их склонности в жизни ру-
ководствоваться суеверными убежде-
ниями, использовать нетрадиционные 

способы лечения, использовать для 
регуляции своего состояния амулеты, 
талисманы, обращаться к целителям, 
знахарям, соблюдать различные при-
меты, испытывать тревогу в связи 
с возможным негативным влиянием 
сверхъественных сил, тем более суе-
верны их дети подросткового возрас-
та.
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