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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена проблемами, которые воз-
никают в условиях дистанционных форм трудового взаимодействия, а также 
ролью руководителя в создании эффективной коммуникационной среды. 
Цель статьи заключается в представлении результатов исследования эффек-
та искажения информации в трудовом взаимодействии в условиях изоляции, 
статистического и качественного анализа полученных результатов. Получен-
ные данные позволяют сказать о том, что в условиях дистанционных форм 
трудового взаимодействия отсутствие непосредственного контакта приво-
дит к сложности понимания передаваемой информации, снижению удов-
летворенности трудом, ремиссии уровней самочувствия, активности и на-
строения, что нарушает качество трудовой коммуникации. Исследование 
показало, что субъективная оценка эффективности руководства оказывает 
большое воздействие на состояние участников трудового взаимодействия. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия сотрудников необходимо 
внедрить правила дистанционной коммуникации: единые, стандартизиро-
ванные требования к коммуникации в дистанционном режиме, отвечающие 
специфике конкретного предприятия; исключения из общения всех прояв-
лений негативных эмоций; использование всего спектра доступных средств 
связи; эмоциональное лидерство руководителя.

Ключевые слова 
Коммуникация, трудовое взаимодей-
ствие, эффект искажения информа-
ции, изоляция, руководство, удален-
ная работа, аппаратурные средства, 
понимание

Для цитирования: Вакула И.А., Звонова Е.В., Щербакова Е.В. Эффект искажения информации как социально-
психологический фактор снижения качества трудового взаимодействия в условиях изоляции//Вестник университета. 
2022. № 8. С. 212–219.



213

CURRENT TRENDS  
IN PSYCHOLOGY

The effect of distortion of information  
as a socio-psychological factor of reducing  

the quality of labor interaction under isolation

Irina A. Vakula1

Psychologist-curator, ORCID: 000-0002-2323-2459, e-mail: i.vakulaira@yandex.ru

Elena V. Zvonova2

Cand. Sci. (Ped.), Lecturer at the Faculty of  Market Technologies
ORCID: 0000-0001-9271-8367, e-mail: zevreturn@yandex.ru

Elena V. Scherbakova3

Dr. Sci. (Cult.), Head of  the Music and Fine Arts Department
ORCID: 0000-0003-0754-9576, e-mail: cherval39@mail.ru

1Russian International School, Moscow, Russia
2Russian Presidential Academy of  National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

3State University of  Humanities and Social Studies, Kolomna, Russia

Abstract 
The relevance of  the problem under study is due to the problems that arise in the 
conditions of  remote forms of  labor interaction, as well as the role of  the man-
ager in creating an effective communication environment. The purpose of  the 
article is to present the results of  a study of  the effect of  information distortion 
in labor interaction in isolation, statistical and qualitative analysis of  the results. 
The data obtained allow us to say that in the conditions of  remote forms of  la-
bor interaction, the lack of  direct contact leads to the difficulty of  understand-
ing the transmitted information, a decrease in job satisfaction, remission of  the 
levels of  well-being, activity and mood, which disrupts the quality of  labor com-
munication. The study showed that the subjective assessment of  the effectiveness 
of  leadership has a great impact on the state of  the participants in the labor inter-
action. To ensure effective interaction of  employees, it is necessary to introduce 
the rules of  remote communication: unified, standardized requirements for com-
munication in remote mode that meet the specifics of  a particular enterprise; ex-
clusion from communication of  all manifestations of  negative emotions; use of  all 
range of  available means of  communication; emotional leadership of  the leader.
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ВВЕДЕНИЕ 
Изменение условий протекания трудовых процессов выступают серьезным испытанием для рабо-

ты каждой организации в условиях изоляции. Одним из основных условий осуществления эффектив-
ного трудового процесса является коммуникация. Качество коммуникации, способы и формы транс-
ляции информации, ее декодирование и понимание, – все это оказывает воздействие на успешность 
всей организации [1].

Дистанционная (удаленная) работа представляет собой особую форму организации трудового про-
цесса, при которой штатные сотрудники компании исполняют свои обязанности за пределами рабоче-
го пространства, а основные коммуникации в процессе работы осуществляются с помощью цифровых 
технологий. Дистанционная работа является важной частью трудового пространства XXI в. [2], одна-
ко возможна далеко не во всех видах профессиональной деятельности. В первую очередь ее целесоо-
бразность рассматривается для так называемых трансакционных отраслей и специальностей [3], которые 
связаны с осуществлением разного рода коммуникаций, посредничеством и предоставлением некото-
рых видов профессиональных услуг – например, для сфер информационных технологий (IT), управ-
ления человеческими ресурсами (HR), финансов (бухгалтерии и аудита), консалтинговых и переводче-
ских услуг, закупок, продаж и проч. Цифровизация является основным направлением, способствующим 
обеспечению устойчивого развития предприятия [4].

Появившееся юридическое определение дистанционной работы не снимает массы вопросов [5], в том 
числе о социально-психологических аспектах коммуникации при помощи аппаратурных средств (на-
пример, эффект искажения информации).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эффект искажения информации в профессиональной коммуникации является спецификой отдель-

ных видов деятельности и изучается в рамках психологии труда, космической и авиационной психоло-
гии. Результаты многолетних исследований и практики привели к регламентации делового общения при 
помощи технических средств, например, ИКАО – международный стандарт радиосообщения, включа-
ющий правила фразеологии и порядок коммуникации авиадиспетчеров и пилотов [6]. 

Социально-психологические эффекты – стабильные и легко обнаруживаемые и диагностируемые 
закономерности, отражающие межличностные характеристики отношений людей в социуме, демон-
стрирующие параметры их общения и взаимодействия. Под искажением информации понимается 
не только фактическая деформация сообщения, но и его полисемантичность, нехватка информации, 
отсутствие качественной обратной связи и технические помехи, включающие неточность и отсро-
ченность сообщения [7; 8]. 

В современной отечественной космической психологии эффект искажения информации находится 
в центре внимания исследователей (В.И. Гущин, Д.М. Швед, П.Г. Кузнецова и др.) [9–11]. Данная про-
блема в настоящее время активно изучается в программах подготовки полета на Марс, в рамках которых 
присутствует целый блок, посвященный исследованию коммуникации [12–14]. Международные косми-
ческие экипажи проходят специальную подготовку по взаимодействию и деловому общению в услови-
ях искажения информации. К сожалению, данный вопрос не находится в центре внимания психологов-
практиков, работающих в организациях, что привело к неготовности руководства и работников многих 
компаний к новым условиям трудового взаимодействия в условиях пандемии и вынужденного перехода 
на дистанционные формы работы. 

Мы считаем, что в условиях изоляции и дистанционной работы возникает эффект искажения ин-
формации, приводящий к снижению эффективности трудового взаимодействия. Работа во время пан-
демии, многие виды профессиональной деятельности резко потеряли социальную востребованность, 
что отразилось в первую очередь на коммерческих результатах. Данный фактор отрицательно сказался 
на профессиональном благополучии субъектов, поскольку любая профессиональная деятельность из-
начально направлена на получение результатов, ожидаемых обществом [15].

Исследования в области социальной психологии указывают на то, что личностные характеристики 
существенно влияют на качество профессионального общения и отрицательный эффект имеет тенден-
цию усугубляться [16; 17].
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ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в несколько этапов, где первый срез данных был собран в октябре 2020 г. 

(период перевода сотрудников на дистанционную форму работы), а второй – в марте 2021 г. (период 
выхода сотрудников на очную форму работы) с целью выявления изменений передачи информации 
в трудовом коллективе в период изоляции. 

В исследовании приняли участие 47 человек в возрасте от 20 до 47, из них 4 руководителя отделов, 
5 менеджеров крупного звена и 38 рядовых сотрудников, случайная выборка.

Для статистической обработки результатов методик мы использовали Т-критерий Вилкоксона для 
зависимых выборок.

Результаты сравнения двух срезов по методике Е.И. Рогова «Эффективность руководства» [18] пока-
зали отсутствие статистически значимых различий в оценке эффективности руководителя сотрудника-
ми в период изоляции и в период возврата на очную форму занятости (0,683 при р = 0,05). Сравнение 
результатов методики «Интегральная удовлетворенность трудом» [19] показало статистически значимую 
разницу между удовлетворенностью сотрудников трудом в октябре и в марте (0,038 при p = 0,05). Срав-
нение данных, полученных при проведении опросника «САН: самочувствие, активность, настроение» 
(В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М. П. Мирошник), показало наличие существенной раз-
ницы в самочувствии (0,024), настроении (0,021) и активности сотрудников (0,027) при p = 0,05 в пери-
од изоляции и в период возврата к нормальным условиям работы.  Стоит отметить, что в марте 2021 г. 
сотрудники намного выше оценивали свое самоощущение.

Далее мы провели корреляционный анализ методик «Эффективность руководства» и «САН». Резуль-
таты обработки представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена при p = 0,05 данных, полученных 

по методикам «САН» и «Эффективность руководства»

Шкалы
Эффективность руководства

Октябрь 2020 г. Март 2021 г.
Самочувствие 0,828 0,867
Активность 0,901 0,884
Настроение 0,765 0,751
Составлено авторами по материалам исследования

Полученные результаты позволяют утверждать, что между оценкой эффективности руководства и са-
моощущением сотрудников существует статистически значимая связь: чем выше сотрудники оценива-
ют работу руководителя, тем лучше их самочувствие, активность и настроение. 

Количественный анализ данных результатов методик «Эффективность руководства», «Интегральная 
удовлетворенность трудом» и «САН» на октябрь 2020 г. и март 2021 г. при помощи коэффициента кор-
реляции Спирмена (рис. 2) показал статистически значимую связь между оценкой сотрудниками руко-
водителя и удовлетворенностью трудом как между данными, полученными на период изоляции, так и на 
период после выхода на очную форму работы.

Таблица 2
Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена при p = 0,05 данных, полученных 

при помощи методик «Интегральная удовлетворенность трудом», «Эффективность 
руководства» и «САН»

Шкалы Интегральная удовлетворенность трудом

Октябрь 2020 г. Март 2021 г.
Эффективность руководства 0,828 0,867
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Шкалы Интегральная удовлетворенность трудом
Октябрь 2020 г. Март 2021 г.

Самочувствие 0,871 0,824
Активность 0,886 0,797
Настроение 0,914 0,880
Составлено авторами по материалам исследования

Корреляционный анализ показал, что между оценкой эффективности руководства и удовлетворен-
ностью трудом, а также между самоощущением и удовлетворенностью трудом сотрудников существует 
статистически значимая связь. Чем выше уровень удовлетворенности трудом, тем выше у сотрудников 
показатели настроения, самочувствия и активности. 

Проведенный статистический анализ результатов выполнения теста Р.Б. Кеттелла 16PF (форма А) 
и опросника «САН» при помощи коэффициента корреляции Спирмена при уровне значимости 0,05 
показал, что самочувствие, активность и настроение сотрудников в период изоляции статистически 
связаны с такими личностными характеристиками, как интеллект, эмоциональная стабильность, ро-
бость/смелость, спокойствие/тревожность, расслабленность/напряженность, тревога, интроверсия/
экстраверсия. Необходимо обратить внимание, что такие характеристики, как интроверсия/экстравер-
сия, тревога, расслабленность/напряженность, спокойствие/тревожность и интеллект имеют обрат-
но пропорциональную связь, то есть чем выше показатель одного фактора, тем ниже показатель дру-
гого фактора.

Таблица 3
Данные коэффициента корреляции Спирмена между полученными результатами «САН» 

и теста Р.Б. Кеттелла 16PF (форма А)

Шкалы Самочувствие Активность Настроение

Замкнутость/общительность (A) 0,504 0,671 0,511
Интеллект (B) - 0,876 0,681 - 0,804
Эмоциональная стабильность (C) 0,952 0,884 0,897
Подчиненность/доминантность (E) 0,512 0,674 0,407
Сдержанность/экспрессивность (F) 0,651 0,714 0,501
Моральная нормативность (G) 0,304 0,228 0,481
Робость/смелость (H) 0,788 0,817 0,864
Практицизм/чувствительность (I) 0,301 0,604 0,402
Доверчивость/подозрительность (L) - 0,401 0,045 - 0,438
Практичность/мечтательность (M) 0,448 - 0,241 0,433
Прямолинейность/дипломатичность (N) 0,015 0,147 0,245
Спокойствие/тревожность (O) - 0, 871 - 0,877 - 0,891
Консерватизм/радикализм (Q1) 0,245 0,581 0,482
Конформизм/нонконформизм (Q2) 0,587 0,318 0,475
Самоконтроль (Q3) 0, 401 0,541 0,257
Расслабленность/напряженность (Q4) - 0, 925 - 0,841 - 0, 960
Тревога (F1) - 0,981 - 0,841 - 0,901
Интроверсия/экстраверсия (F2) - 0,784 - 0,871 - 0,886
Чувствительность/уравновешенность (F3) 0,871 0,742 0,781
Конформность/независимость (F4) 0,128 0,503 0,416
Составлено авторами по материалам исследования

Как мы видим, чем выше показатели интеллекта, экстраверсии, склонности к тревожности и напряжен-
ности, тем ниже показатели самочувствия, активности и настроения сотрудников. Чем выше  показатели 

Окончание табл. 2
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характеристик «эмоциональная стабильность» и «робость/смелость», тем выше уровень  самочувствия, 
активности и настроения сотрудников в период изоляции.

Результаты интервью показали, что все участники опроса, ссылаясь на коммерческие показатели сво-
их отделов и личных достижений, отмечали, что эффективность работы резко упала после перехода 
на дистанционные формы работы. Все участники исследования говорили о снижении производитель-
ности/падении прибыли, технических трудностях, увеличении объемов работы, увеличении длитель-
ности рабочего дня и нарастании усталости.

Анализ ответов позволил нам сделать вывод о том, что в ситуации дистанционной работы наблюда-
ется эффект искажения информации, что проявляется в отсутствии оперативной обратной связи, ощу-
щении нехватки личного общения при обсуждении рабочих вопросов и возникновении необходимости 
несколько раз повторять задания/запросы, значительном снижении скорости принятия решений из-за 
возникновения отсрочки во времени и возникновении ситуаций с неправильно понятой информацией.

ВЫВОДЫ 
Таким образом, мы можем утверждать, что в условиях дистанционных форм трудового взаимодейст-

вия отсутствие непосредственного контакта приводит к сложности понимания передаваемой информа-
ции, снижению удовлетворенности трудом, ремиссии уровней самочувствия, активности и настроения, что 
нарушает качество трудовой коммуникации. Исследование показало, что субъективная оценка эффектив-
ности руководства оказывает большое воздействие на состояние участников трудового взаимодействия.

Мы считаем, что наблюдаемый эффект искажения информации приводит к снижению оператив-
ности взаимодействия и увеличению рабочего дня, при этом такие личностные характеристики, как 
интеллект, уровень тревожности, интроверсия/экстраверсия коррелируют со снижением самочувст-
вия, активности и настроения.

Для обеспечения эффективного взаимодействия сотрудников, работающих в дистанционном ре-
жиме, и минимизации эффекта искажения информации необходимо внедрить правила дистанцион-
ной коммуникации. 

1. Необходимо установить требования к коммуникации в дистанционном режиме, отвечающие специ-
фике конкретного предприятия: структура устного обращения и структура ответа (определенный набор 
«клише» как у авиадиспетчеров), правила письменного обращения и ответа, обеспечивающие ясность, 
предсказуемость, понятность и определенность передаваемой информации. Должны быть установлены 
неукоснительно соблюдаемые всеми участниками делового взаимодействия временные нормы, напри-
мер, временные параметры обратной связи.

2. Необходимо полностью исключить из дистанционного общения все проявления негативных эмо-
ций как на уровне лексикона, так и на уровне интонаций. Общение в любой ситуации должно прохо-
дить в спокойном, доброжелательном тоне. 

3. Важно использовать весь спектр доступных средств связи и разрешить работникам пользоваться 
теми средствами, которые они считают наиболее простыми и эффективными. Видеоконференции по-
вышают эффективность работы команды [20]. 

4. Необходимо информировать работников о том, когда (предпочтительное время) и как (средство 
коммуникации) они могут связываться со своими непосредственными руководителями. Должна быть воз-
можность выбрать наиболее подходящий способ связи из нескольких вариантов в зависимости от сроч-
ности или приоритетности возникшего вопроса. 

5. Большое значение в условиях дистанционной работы в ситуации локдауна имеет не только орга-
низационное, но и эмоциональное лидерство руководителя, его поддержка и ориентация на создание 
мотивирующей и поддерживающей атмосферы общения [21]. Руководители должны признать, что со-
трудники испытывают стресс, прислушиваться к их тревогам и опасениям и сопереживать им.
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