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Аннотация. В последние два года активно проводятся исследования, посвященные 
изучению психических расстройств и стрессов в связи с пандемией COVID-19, однако недо-
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статочно исследований на тему способов совладания со стрессом. Статья посвящена 
анализу факторов, вызывающих беспокойство и проявлений суеверности как способа спра-
виться со стрессом среди студентов в период пандемии коронавирусной инфекции. Прове-
дено исследование, в котором участвовало 148 студентов вуз в возрасте от 18 до 24 лет 
в качестве экспериментальной группы и 150 испытуемых, имеющих оконченное высшее об-
разование, в возрасте от 25 до 66 лет в качестве контрольной группы. Цель статьи: рас-
смотреть факторы, вызывающие беспокойство у студентов, выявить особенности про-
явления суеверности студентов вуз в период пандемии COVID-19. В качестве методологи-
ческой основы исследования выступила теория отношений личности В.Н. Мясищева, ко-
гнитивная концепция религиозных представлений П. Буайе, исследования Дж. Тобасика. 
Методы исследования: теоретические методы анализа литературы; эмпирические ме-
тоды: тестирование, анкетирование. Использованы методики «Шкала веры в паранор-
мальное» Дж. Тобасика в адаптации Д.С. Григорьева, «Опросник суеверности» И.Р. Аби-
това. Была разработана анкета, в которой респондентам предлагалось  оценить список 
стресс-факторов, связанных с пандемией COVID-19. Для обработки данных использова-
лись методы статистического анализа: U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. Выводы и рекомендации. Выделены особенности проявления 
суеверности студентов вуз: во-первых, суеверность и вера в паранормальное у студентов 
вуз не столь выражена, как у испытуемых старшего возраста, не являющихся студента-
ми. Во-вторых, у студентов наблюдается ряд специфических факторов, вызывающих 
наибольшее беспокойство, чем у контрольной группы. В-третьих, выраженность беспо-
койства ниже у студентов, у которых высок показатель веры в пси-способности.  

Ключевые слова: суеверность и вера в паранормальное, пандемия коронавирусной 
инфекции, студенты вузов, стресс. 
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SUPERSTITIOUSNESS AND PARANORMAL BELIEFS  
OF UNIVERSITY STUDENTS AS A WAY OF COPING ANXIETY DURING  

THE COVID-19 PANDEMIC  
 

Abstract. During the two recent years there have appeared researches that address mental 
disorders and stress because of the COVID-19 pandemic. However there are only few studies with 
the focus on coping with stress. The article analyses factors that cause anxiety, and superstitious-
ness of students during the coronavirus infection pandemic. The population of the empiric study in-
cluded the experimental group of 148 students aged 18-24 and the control group of 150 individuals 
with higher education aged 25–66.  The goal was to consider the anxiety factors and to find the pe-
culiarities of manifesting superstitious beliefs of students during the COVID-19 pandemic. Method-
ology of the study was based on the theory of personal relationships by V.N.Myasischev, cognitive 
approach to religious ideas by P. Boyer, researches of J. Tobacyk. Methods of the study included 
literature analysis and empiric methods: inventories, questionnaire. The Paranormal Belief Scale 
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by J. Tobacyk revised by D.S. Grigoriev, Superstitiousness Inventory by I.R. Abitov were used. Be-
sides a questionnaire was developed where respondents estimated a list of stress factors related to 
the COVID-19 pandemic. The Mann-Whitney U-criterinon and the Spearman's rank correlation 
coefficient were the statistical methods for the data processing. Conclusions and recommenda-
tions. Superstitiousness peculiarities of university students were found: firstly, students are less su-
perstitious and have not so manifested paranormal beliefs comparing with the older non-student 
respondents. Secondly, students displayed some specific factors that caused the highest anxiety 
compared to the control group. Thirdly, anxiety factors were less manifested among students who 
have high index of psi beliefs.  

Keywords: superstitiousness and paranormal beliefs, coronavirus infection pandemic, uni-
versity students, stress.  

 
Введение. Актуальность темы обусловлена ростом неопределенности 

и нестабильности в обществе в связи с эпидемиологическими, социально-
экономическими условиями. Кризисные ситуации приводят к усилению суе-
верности, веры в мистическое, сверхъестественное [1; 7; 13; 17; 22; 23; 24]. Та-
кой неопределенной ситуацией выступила пандемия коронавирусной инфек-
ции, которая вызвала повышение уровня стресса во всем обществе [2; 12]. 
И одной из наиболее уязвимых групп во всем мире оказались студенты [5; 8; 
18; 21]. 

В ряде проведенных исследований были выявлены факторы, вызываю-
щие стресс у студентов, среди них: снижение уровня доходов и трудности 
с оплатой дальнейшего обучения, переживания за академические успехи и чув-
ство неопределенности в отношении оценок, социальная изоляция, ограничения 
в активности [6; 19; 20; 22], при этом психотравмирующее воздействие панде-
мии COVID-19 на студентов детерминировано совокупностью перечисленных 
фаторов [3]. Активно проводились исследования, выявляющие различные пси-
хические расстройства вследствие стресса из-за COVID-19 [11; 12], проявления 
тревожных, депрессивных расстройств, признаки ПТСР, табакокурение, алко-
голизм, употребление ПАВ [3; 18].   

Так как в ряде исследований отмечается роль суеверий как защитного ме-
ханизма в ситуациях неопределенности, кризисов, то возникла идея рассмот-
реть, какую роль играют суеверия, распространенные среди студентов в совла-
дании с беспокойством во время пандемии COVID-19. 

Теоретический анализ литературы. Психологические исследования ве-
ры в паранормальное, суеверий проводятся в разных аспектах. Так, например, 
изучаются предикторы веры в паранормальное (интуитивное мышление, гума-
нистическое мировоззрение) [8]; последствия суеверий для здоровья [16]; кор-
реляты суеверности (религиозность и внешний локус контроля) [23]; иррацио-
нальные установки людей, переживающих резкие изменения жизнедеятельно-
сти [7].     

В данном исследовании за основу были взяты теория отношений лично-
сти Мясищева В.Н., когнитивная концепция религиозных представлений Бу-
айе П., исследования Тобасика. Под суеверностью понимается отношение субъекта 
к действительности, структурными компонентами которого являются когнитивный 
(представления о вере в сверхъестественные силы), эмоциональный (эмоциональ-
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ные реакции) и поведенческий (готовность выполнять ритуальные действия, повы-
шающие вероятность положительного исхода событий) [4; 5]. 

Суеверность также рассматривается как свойство личности, определяю-
щее веру в сверхъестественное; ложная вера [1]. Суеверность влияет на приня-
тие решений и на деятельность человека, выступая их регулятором [1; 20; 
24; 25]. Суеверное поведение выступает способом реагирования на неопреде-
ленную ситуацию [5]. Boden M. указывает на адаптивный характер веры 
в сверхъестественное и веры в судьбу [10], а Андрюшкова Н.П. отмечает, что 
суеверия выполняют функцию психологической защиты [1]. Иррациональные 
верования поддерживают иллюзию контроля и справедливости в условиях не-
стабильности [7]. При этом некоторые авторы указывают на наличие и отрица-
тельных аспектов влияния суеверий, в частности, такие верования могут при-
водить к иррациональным решениям, способствующим повышению уровня 
стресса. Например, студенты вместо основательной подготовки к экзамену, мо-
гут полагаться на талисманы [14].  

Цель исследования: Проанализировать факторы, вызывающие беспо-
койство у студентов в период пандемии коронавирусной инфекции, выявить 
особенности в проявлении суеверности студентов вуз в сравнении с категори-
ей испытуемых, не являющихся студентами, имеющих оконченное высшее об-
разование. Определить, насколько студентам свойственно справляться с бес-
покойством за счет суеверного поведения и веры в сверхъестественное.  

База исследования. Выборка подбиралась добровольно и уравновеши-
валась по полу. В экспериментальную группу вошли 148 студентов вуз разных 
специальностей и направлений подготовки, их возраст варьировал от 18 до 
24 лет (123 девушки и 25 молодых людей). В контрольной группе было 
150 испытуемых, имеющих оконченное высшее образование, их возраст – от 
25 до 66 лет (129 женщин и 21 мужчина).   

Методы и методики исследования. При проведении исследования ис-
пользовались теоретические, эмпирические и статистические методы исследо-
вания. Среди психодиагностических методик использовались «Шкала веры 
в паранормальное» Дж. Тобасика в адаптации Д.С. Григорьева, «Опросник суе-
верности» И.Р. Абитова, имеющие высокую валидность и надежность. Была 
разработана анкета для оценки беспокойства по поводу пандемии и ее послед-
ствий. Анкета включала ряд факторов, связанных с риском заражения инфекци-
ей близких и самого респондента; с возможностью потерять доход и работу; 
с изоляцией и ограничением в контактах с семьей и друзьями; с необходимо-
стью использования дистантных технологий обучения; с неопределенностью 
планов и изменением образа жизни. Каждый фактор оценивался по 10-ти 
балльной шкале. Для подтверждения достоверности результатов использовался 
U-критерий Манна-Уитни и коэффициент корреляции Спирмена. Исследование  
осуществлялось он-лайн с помощью google-форм, что связано с введением 
в этот период ограничительных мер.  

Результаты исследования. Студенты оказались менее суеверными, чем 
более зрелые респонденты. Так, анализ данных, рассчитанных по критерию 
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Манна-Уитни, показал, что студенты меньше верят в традиционные религии 
(Uэмп=12964) и пси-способности (Uэмп=13235) с высокой степенью достоверно-
сти (р≤0,001); также меньше их вера в колдовство (Uэмп =12131), в предсказания 
(Uэмп =12112) и в спиритизм (Uэмп =1949), эти результаты в зоне неопределен-
ности, р≤0,05.  

Результаты анкетирования продемонстрировали различия в уровне бес-
покойства студентов, связанного с пандемией и ее последствиями. Студенты 
меньше беспокоятся из-за риска заражения коронавирусной инфекцией членов 
семьи (Uэмп=11549 при р≤0,05), из-за возможности снижения дохода 
(Uэмп=12852 при р≤0,001) и риска потерять работу  (Uэмп=12536 при р≤0,001). 
Студентов больше волнует невозможность лично встречаться с родными 
и близкими (Uэмп=8554 при р≤0,05), ограничение свободы (Uэмп=8424 при 
р≤0,05) и использование дистанционных технологий, влияния цифровизации 
(U=7522,5 при р≤0,001).  

Корреляционный анализ показал наличие отрицательной взаимосвязи 
между беспокойством из-за ограничения личной свободы и верой в пси-
способности (rs=-0,246, р≤0,01), то есть, чем больше вера в пси-способности, 
тем меньше беспокойство из-за ограничения личной свободы. У испытуемых 
старшего возраста выявилось большее количество статистически значимых 
взаимосвязей. Так, чем выше показатель суеверности в данной группе респон-
дентов, тем больше беспокойства по поводу усиления цифрового влияния 
(rs=0,246, р≤0,01), по поводу ограничения контактов с родными и близкими  
(rs= 0,17, р≤0,05) и из-за ограничения личных свобод (rs=0,168, р≤0,05), также 
и в обратную сторону. Чем выше показатель веры в экстраординарные формы 
жизни в группе старших испытуемых, тем больше беспокойства по поводу за-
крытия границ государств (rs =0,178, р≤0,05). Чем больше веры в традиционные 
религии у более старших испытуемых, тем меньше беспокойства по поводу 
возможной потери работы (rs =- 0,161, р≤0,05). Чем больше веры в колдовство 
и суеверия, тем меньше беспокойства по поводу возможности глобального эко-
номического кризиса (rs =-0,202, р≤0,05; и rs =-0,296, р≤0,001 соответственно).  

Обсуждение. Таким образом, студенты сильнее беспокоятся по поводу 
ограничения очных контактов с родными и близкими и по поводу ограничения 
их личной свободы. Они переживают из-за невозможности бывать там, где они 
хотят; из-за ограничений в выборе дел, которыми они хотят заниматься; из-за 
невозможности общаться с теми, с кем хочется. Так же студенты беспокоятся 
из-за того, что увеличивается количество времени, которое они проводят за 
компьютерами и различными гаджетами, из-за того, что академическая и про-
фессиональная успешность зависит от цифровых компетенций. С другой сторо-
ны, студенты меньше, чем испытуемые более старшего возраста, беспокоятся 
по поводу снижения уровня своего дохода, риска потерять работу. Их меньше 
беспокоит  возможность заразиться коронавирусной инфекцией самим, а также 
вероятность заразиться у членов их семей. Полученные данные обусловлены 
особенностями социальной ситуации развития студентов, учебными и психоло-
гическими задачами, которые они решают в данном возрасте. В период обуче-
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ния студенты социализируются, осваивают новые социальные роли, налажива-
ют социальные контакты, пробуют себя в разных видах учебной и внеучебной 
деятельности. У многих студентов происходит сепарация от родителей, особен-
но у тех, кто покидает родину и проживает в общежитии. Перевод студентов на 
дистанционное обучение вызвал ряд негативных моментов. Из-за ограничи-
тельных мер, в первую очередь, произошла фрустрация потребности в живом 
эмоциональном общении, а также в самореализации в общественной, социаль-
ной и физической активности. Переход на новую для многих студентов форму 
обучения сопровождался увеличением количества времени, проводимом за 
компьютером или гаджетами. Студентам пришлось  тратить много времени на 
выполнение разнообразных учебных заданий, которые требовали больше вре-
мени на выполнение из-за необходимости осваивать новые компьютерные тех-
нологии в цифровой образовательной среде. Результаты данного исследования 
согласуются с данными других исследований студентов в период пандемии 
COVID-19 [5; 17; 20]. Следует подчеркнуть, что у студентов в меньшей степени 
выражено беспокойство в связи с возможностью потерять работу, возможно-
стью снижения их дохода и возможностью заражения членов их семей. По-
нашему мнению, эти данные указывают на более низкий уровень ответственно-
сти студентов, касающуюся жизни, здоровья и благосостояния близких. В силу 
возраста большинство студентов материально зависят от родителей (в выборку 
вошли лишь студенты очной формы обучения). Часть студентов работает 
и имеет благодаря этому дополнительный доход, но, как правило, они занима-
ются неквалифицированным трудом и не планируют продолжать карьеру 
в этом деятельности после получения диплома о высшем образовании. Также 
мы выяснили, что студенты меньше  верят в традиционные религиозные догма-
ты (всемогущество бога, идеи ада и рая и т. д.), в возможность магического 
воздействия и его эффективность, в особые способности которыми обладают 
некоторые люди (левитация, телекинез, телепатия и т. д.), а также в возмож-
ность предсказания будущего с помощью астрологии и других иррациональных 
способов.  Эти факты мы связываем с возрастными особенностями студентов. 
Молодежь меньше интересуется вопросами религии, они в меньшей степени 
склонны к просмотру контента, телепередач, популяризирующих идеи сверхъ-
естественных способностей, возможности предсказания будущего и оказания 
магического воздействия. Респонденты данной выборки могут иметь более 
критическое мышление, связанное со спецификой учебной деятельности 
и формированием научного мировоззрения. Вероятно, взаимодействие этих 
причин приводит к обнаруженным в нашем исследовании отличиям студентов 
по показателям суеверности.  

В группе студентов обнаружилась только одна взаимосвязь между  бес-
покойством по поводу ограничения личной свободы и показателем веры в пси-
способности, которая носит отрицательный характер, то есть сем более высоки 
значения веры в пси-способности у испытуемых данной группы, тем менее 
выражено у них беспокойство по поводу ограничения личных свобод. Таким 
образом, вера в пси-способности выступает способом справиться с беспокой-
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ством, возникающим во время пандемии. В контрольной группе, в которую 
вошли респонденты старшего возраста, не являющихся студентами, было по-
лучено большее количество взаимосвязей. Чем больше  выражена суеверность 
испытуемых старшего возраста, не являющихся студентами, тем больше они 
беспокоятся по поводу усиления цифрового влияния, невозможности встре-
чаться с близкими  и ограничения личных свобод. Данный факт может быть 
связан с магическим мышлением у испытуемых, которое способствует повы-
шению уровня суеверности и усилению восприимчивости к различным кон-
спирологическим теориям и, соответственно, повышению беспокойства из-за 
ограничительных мер. Кроме того, в некоторых исследованиях указывают на 
значимую тесную связь между суеверностью и тревогой [15; 25], поэтому воз-
можным объяснением связи между суеверностью и беспокойством по поводу 
пандемии является опосредованность данной связи высоким уровнем тревож-
ности. Еще одна положительная  взаимосвязь между выраженностью беспо-
койства по поводу закрытия государственной границы и верой в экстраорди-
нарные формы жизни (полтергейст, привидения, снежный человек и т. д.) так-
же может быть опосредована высоким уровнем тревожности. Отрицательные 
взаимосвязи между беспокойством по поводу риска потерять работу и верой 
в традиционные религиозные догматы, а также между беспокойством по пово-
ду начала глобального экономического кризиса и верой в суеверия и в колдов-
ство дают возможность предположить, что верования выступают способом 
справиться с беспокойством, и носят компенсаторный характер. Так, испытуе-
мые с верой в традиционные религии вверяют себя высшим силам и, таким 
образом, снимают с себя ответственность за происходящее в их жизни наличи-
ем установки «на все воля божья». Более пассивная и фаталистическая жиз-
ненная позиция, с одной стороны, может привести к недооценке своей роли 
в жизни, с другой стороны, это спасает от тревоги в связи с возможными нега-
тивными изменениями, которые не зависят от испытуемого. Вера в приметы 
и магическое воздействие у испытуемых – показатель иррационального мыш-
ления, которое приводит к недооценке анализа ситуации, рационального вос-
приятия и осмысления ситуации. То есть, высокий уровень веры в суеверия 
и колдовство также может выполнять компенсаторную функцию в контроль-
ной группе, и способствует снижению у них тревоги, но при этом может при-
водить к не вполне адекватной оценке сложившейся ситуации. 

Заключение. По итогам исследования было выявлено, что студенты 
в меньшей степени склонны к суевериям, чем люди старшего возраста, не яв-
ляющиеся студентами. В группе студентов наблюдаются более низкие значения 
веры в паранормальное (традиционные религиозные догматы, вера в предска-
зания, в колдовство, в пси-способности и спиритизм).  

Студенты больше беспокоятся по поводу ограничения личных свобод, 
контактов с близкими и друзьями, необходимости больше времени проводить за 
компьютером и гаджетами, выполняя разнообразные задания, и меньше беспо-
коятся о риске потерять работу, о возможности снижения дохода, о риске зара-
жения близких короновирусной инфекцией. Таким образом, в группе студентов 
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отмечается более рациональное отношение к различным характеристикам ситуа-
ции пандемии и меньшая склонность к иррациональному мышлению. В то же 
время у студентов с большей верой в пси-способности наблюдается меньшее 
беспокойство по поводу ограничения личных свобод, что соотносится с данными 
исследований о защитной роли суеверий в ситуации неопределенности.  

Данные контрольной группы также показывают, что некоторые верова-
ния и суеверные практики, в частности вера в традиционные религии, суеверия 
и колдовство, могут выполнять защитно-компенсаторную функцию в ситуации 
неопределенности, когда наблюдается недостаток информации и возможности 
контроля.  

Таким образом, вера в пси-способности у студентов и некоторые верова-
ния и суеверия у испытуемых, не являющихся студентами, выступают в каче-
стве защитно-компенсаторных механизмов, позволяющих снизить беспокой-
ство, связанное с высокой степенью неопределенности ситуации и низкими по-
казателями ее контролируемости. 

В дальнейшем планируется выявить факторы, увеличивающие вероят-
ность проявления суеверности и веры в паранормальное, такие как этнокуль-
турные и средовые особенности, особенности семейного воспитания, пережи-
тые кризисы. 
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