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всегда конкурирует с другими вариантами удовлетворения потребностей. Данная модель была 
расширена нами в трех направлениях. В нее были включены: (1) вовлеченность в игры, т.е. уро-
вень внимания и интереса к игре; (2)  ценностные приоритеты игроков (3) определенные в двух 
контекстах – игровом и внеигровом. Гипотеза состояла в том, что субъективная значимость раз-
личных вознаграждений от видеоигры будет отличаться у пользователей с разным уровнем вов-
леченности.  Перечень жанров видеоигр был разработан на основе классификации А.Роллингса 
и Э.Адамса. Для оценки значимости различных вознаграждений была использована шкала CGS 
(Scharkow M. et al., 2015). Эмоциональный компонент вовлеченности игроков оценивалась по 
шкале Зайчковски. Кроме того, респонденты оценивали привлекательность жанров, указывали 
свою любимую видеоигру и ее жанровую принадлежность. Ценностные приоритеты оценива-
лись по методике Шварца в адаптации Карандашева (отдельно для контекста игры и для контек-
ста реальной жизни).  Тексты англоязычных шкал были адаптированы путем прямого и обрат-
ного перевода двумя независимо работавшими переводчиками, с последующим согласованием 
и устранением расхождений с оригиналом. В серии интервью была проведена окончательная 
коррекция пунктов адаптированных шкал, тестирование вопросника, а также выявлены пове-
денческие признаки вовлеченности в игры, добавленные при анализе в общий показатель.  В 
выборку вошли 306 русскоязычных игроков в возрасте от 14 до 40 лет.

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие основные вы-
воды:  

1. При разном уровне вовлеченности игроков предикторы отношения к онлайн-играм 
различны. У менее вовлеченных игроков это значимость социализации, а у более вовлеченных 
– значимость социализации, достижения и возможности изучать и исследовать игровой мир.  

2. Ценностные ориентации игроков вносят вклад в предпочтение жанров видеоигр 
опосредованно, через связи со значимостью отдельных выгод от игры. Этот результат обосно-
вывает «брендовую» модель жанра видеоигры как иерархии «атрибуты→выгоды→ценности».   

3. При этом вклад в значимость выгод от видеоигр вносят ценностные ориентации, 
определенные как для контекста видеоигры, так и для неигрового контекста. Т.о., для пони-
мания предпочтений игроков необходимо анализировать их мотивационные характеристики в 
обоих мирах. 

4. В рамках эмпирической типологии выделены три категории игроков на основе 
субъективной важности отдельных выгод от игры. Эти типы игроков различаются по уровню 
вовлеченности и по предпочитаемым жанрам видеоигр, а также по предикторам отношения к 
жанрам. Учитывая независимость от игрового стажа, принадлежность к данным типам мож-
но рассматривать как этапы развития игрока (возможно, в рамках конкретной игры), или как 
устойчивые стилевые особенности.  

Литература:  
1. Scharkow M. et al. Beyond the «core-gamer»: Genre preferences and gratifications in com-

puter games // Computers in Human Behavior. 2015. (44). C. 293–298.

Микелевич Е.Б.

эМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СОТРУДНИКОВ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ зАВИСТИ В СЛУЖЕБНЫх 

ОТНОшЕНИЯх

С целью выявления прогностических показателей зависти в служебных отношениях 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 271 человек, явля-
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ющиеся представителями разных социально-демографических групп и субъектами трудовых 
отношений. Из них 113 мужчин, 158 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Применялся метод 
корреляционного и регрессионного анализа.  Для достижения целей исследования использо-
вались следующие методики:  1.Методика «Совладание с завистью в служебных отношени-
ях» (Coping with Occupational and Professional Envy – COPE), разработанная A. L. Boone [1] и 
адаптированная И.А. Фурмановым и Е.Б. Микелевич [2]. Данная методика позволяет измерить 
значимость (ЗН) и силу (ЗАВ) зависти, характерные стратегии совладания с завистью в слу-
жебных отношениях.

1. Шкала провокации агрессии И.А. Фурманова, которая предполагает выявление:    
интенсивности эмоционального реагирования: злость/гнев (ГН); радость (РД); печаль/горе 
(ГОР); страх (СТР).   формы поведенческого реагирования: активная агрессия – АА; пас-
сивная агрессия – ПА; подавленная агрессия – ПДА; ассертивная реакция – АР; бегство, 
уход из ситуации – БУ [8].  В результате корреляционного анализа выявлено, что значимость 
зависти положительно связана с переживанием гнева, горя, ассертивной реакции, а также 
отрицательно – с переживанием радости, подавленной агрессии. Регрессионный анализ по-
зволил установить, что значимость зависти в служебных отношениях (ЗН) характерна со-
трудникам с высокой ассертивностью реагирования, не подавляющим агрессию, склонным 
к переживанию горя и не склонным к переживанию радости, уравнение регрессии: ЗН = 
25,538+0,267АР–0,223ПДА+0,167ГОР–0,328РД.

Корреляционный анализ показал, что ситуацию зависти оценивают как сильную со-
трудники, склонные к переживанию гнева, горя, страха, и не склонные к переживанию радо-
сти, проявляющие активную агрессию, ассертивную реакцию, подавленную агрессию. Высо-
кий уровень силы зависти (ЗАВ) свойственен сотрудникам склонным к проявлению активной 
и неподавленной агрессии, к переживанию страха и гнева, не склонным к переживанию ра-
дости, что отражено в уравнении регрессии: ЗАВ = 22,516+0,282СТР–0,227ПДА+0,058ГН–
0,282РД+0,211АА.

Корреляционный анализ позволил установить, что сотрудники, склонные к пере-
живанию горя и проявлению ассертивной реакции, используют в ситуации, активирующей 
зависть, конструктивную причастность. По результатам регрессионного анализа конструк-
тивная причастность определена ассертивностью реагирования, уравнение регрессии: КП = 
23,750+0,266АР.

Сотрудники, склонные к переживанию горя, проявляющие ассертивную реакцию и бег-
ство/уход, используют в ситуации, активирующей зависть, конструктивную непричастность. 
По результатам регрессионного анализа конструктивная непричастность определяется соче-
танием ассертивности реагирования, страха, отсутствия активной агрессии, что отражено в 
уравнении агрессии: КНП =27,882+0,288АР–0,305АА+0,155СТР.  По результатам корреля-
ционного анализа сотрудники, склонные к переживанию горя и страха, проявляющие актив-
ную и пассивную агрессию, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к деструктивной 
причастности. Регрессионный анализ позволил установить, что деструктивная причастность 
определяется активной агрессией, страхом, неподавленной агрессией, пассивной агрессией, 
уравнение регрессии: ДП=18,688+0,214АА+0,129СТР–0,267ПДА+0,256ПА.  Установлены по-
ложительные корреляционные связи между деструктивной непричастностью и переживанием 
гнева, страха, проявлением активной агрессии, пассивной агрессии, и подавленной агрессии. 
По результатам регрессионного анализа деструктивная непричастность детерминирована ак-
тивной агрессией, неподавленной агрессией, пассивной агрессией, что отражено в уравнении 
регрессии ДНП= 17,774+0,274АА–0,328ПДА+0,330ПА.    
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Сарачук Ю.А., Натаров (Александров) В.И.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕзОПАСНОСТЬю: ЛОЯЛЬНОСТЬ И 
БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ КАДРОВ

Актуальность проведенного исследования определяется тем, что надежность кадров 
более чем на 50% определяет надежность системы обеспечения безопасности труда и кадров 
в целом, - что отмечено в трудах В.М. Бехтерева и его последователей (Г.С. Никифоров, С.М. 
Шингаев). Концептуальной основой проведенного исследования являются идеи Б.Г Ананьева 
о билатеральной регуляции целостного поведения субъекта деятельности, - в нашем иссле-
довании, - безопасности кадров (персонала), которые являются, одновременно, как субъект и 
объект системы обеспечения безопасности и, следовательно, объектом исследования.  Пред-
мет исследования. Организация «кадрового обеспечения безопасности организации» (КОБО) 
является частью курса «кадровое обеспечение защиты государственной тайны», который ав-
торы проводят для топ-менеджеров в течение более 10 лет и на основании которого можно 
сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Управление КОБО посредством развития организационной культуры (ОК), рассма-
тривается в нашем исследовании, как реализация нормативно-законодательной базы государ-
ства на уровне конкретной организации. Что, в целом, проявляется в форме законопослушно-
сти кадров и является основой для создания и развития благонадежности кадров организации, 
- как элементов системы государственной безопасности (на уровне деятельности конкретной 
организации);

2. Развитие оргкультуры является основой для формирования благонадежности кадров 
(БК). БК в рамках оргкультуры рассматривается с позиции соответствия организационного 
поведения кадров,  внутри корпоративных, должностных инструкций и нормативно-законода-
тельной базы государства. Поэтому уровень развития оргкультуры рекомендуется рассматри-
вать, как определяющий фактор благонадежности организации в целом.

3. Развитие КОБО посредством создания корпоративной культуры (КК) определяет в 
основном степень лояльности кадров к руководству своей организации и системе обеспечения 
безопасности в «защите гос.тайны (В.И.Натаров, 2007 – 2017гг).  В целом, КК определяет со-
ответствие профессионального поведения кадров национальным и общественным интересам. 
Поэтому рекомендуется проводить аттестацию КК организации на ее лояльность интересам 
Общества и национальным интересам государства. Выводы исследования сформулированы в 
форме рекомендаций по организации и управлению системы КОБО -  рекомендуется учиты-
вать, что кадры являются основным:  1 - ресурсом современной организации.  2 - объектом 
посягательства служб экономического, промышленного и государственного шпионажа и кон-
курентных разведок;  3 - конкурентным преимуществом организации и, особенно, «команда 
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