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АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ:  
ОЦЕНКИ И СВОЙСТВА

Шейнов Виктор Павлович

Проанализированы результаты зарубежных исследований ассертивного 
поведения, касающихся его связей с привлекательностью субъекта, локусом 
контроля, самоопределением и принятием им решений.

Установлено, что люди, обладающие высокой ассертивностью, чаще 
заявляют о себе в положительном ключе, нежели люди с низкой ассертив-
ностью, выше оценивают уровень своего комфорта, пользу для общества 
и важность ассертивного поведения. Собственная оценка своей внешности 
статистически значимо влияет на ассертивность индивидов: высокая ее 
повышает, низкая – понижает.

Восприятие ассертивного поведения женщин может отличаться 
от восприятия ассертивного поведения мужчин. Женщины с высокой 
ассертивностью оцениваются как менее привлекательные, в сравнении 
с женщинами средней ассертивности; наиболее низкие оценки они по-
лучают от испытуемых женского пола. Оценки ассертивности женщин 
мужчинами − потенциальными партнерами для свиданий − оказались 
положительными в противоположность неудобствам, которые женщины 
могут испытывать из-за своего ассертивного поведения в деловых и про-
фессиональных ситуациях. Интерналы ведут себя более ассертивно, чем 
экстерналы, причем для мужчин эта взаимосвязь высокозначима.

Подтверждена связь между самоопределением учащихся и ассертивно-
стью в целом и с ее компонентами: настойчивостью и большей инициати-
вой. Выявлены статистически значимые корреляции между ассертивностью 
и качеством жизни, самоопределением, самоэффективностью.

Индивиды с высокой ассертивностью успешнее справляются с рас-
познаванием ситуации и ориентацией в проблеме, с нахождением опти-
мальных решений, и уверены в том, что умеют лучше других находить их. 
Ассертивные индивиды показали более высокую мотивацию к критике, чем 
индивиды неассертивные, а высокоассертивные более уверенно заявили 
о своих способностях к критике и о ее полезности.

Автором предложена надежная и  валидная методика измерения 
ассертивности.
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идентификация, принятие решений, зарубежные исследования, измерение 
ассертивности.

Ассертивность и ассертивное поведение
«Ассертивность – это способность человека уверенно и с достоинством 

отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. Ассертивным на-
зывается прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить вред 
другим людям» [1, с. 40].

За 60 лет изучения ассертивности зарубежными психологами получено 
множество интересных результатов по различным ее аспектам. Мы проана-
лизируем те из них, в которых исследовались привлекательность и локус 
контроля субъекта, его самоопределение и принятие им решений.

В этих исследованиях, в частности, установлено, что люди, обладающие 
высокой степенью ассертивности, чаще заявляют о себе в положительном 
ключе, нежели люди с низкой ассертивностью [11, 28], выше оценивают 
уровень своего комфорта и пользу для общества [6], важность ассертивного 
поведения [23].

Ассертивность является одним из компонентов социальной компетент-
ности. Ассертивное поведение относится к способности выражать свои 
собственные права, а также положительные и негативные чувства, отклонять 
нежелательные просьбы, просить других о помощи, давать людям возмож-
ность действенно справиться с социальной тревожностью, а также адаптации 
в социальной жизни [21].

Физическая привлекательность и ассертивность
Были проведены исследования с целью проверки гипотезы, заключаю-

щейся в том, что физически привлекательные женщины являются более 
ассертивными, нежели физически непривлекательные. Физически привле-
кательные и физически непривлекательные женщины сравнивались путем 
анализа их реакции на невежливое поведение со стороны эксперимента-
тора. В проведенном Д. Джексоном и Т. Хьюстоном [32] исследовании было 
установлено, что физически привлекательные женщины быстрее пытаются 
скорректировать невежливое поведение экспериментатора.

Полученные данные согласуются с предполагаемой взаимосвязью 
между физической привлекательностью и ассертивностью. Однако в их 
исследовании прослеживалась лишь незначительная тенденция к тому, что 
физически привлекательные женщины набрали более высокие показатели 
при измерении ассертивности.

В статье Д. Кэмпбелла с соавторами [13] изучалась связь ассертивности 
и физической привлекательности женщин и мужчин. В методике Д. Джексона 
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и Т. Хьюстона [32] присутствовала переменная фрустрации, которая оказывала 
негативное влияние на испытуемых, поэтому исследование Д. Кэмпбелла 
с соавторами было нацелено на устранение этого влияния.

Испытуемых студентов снимали на видеокамеру в то время, когда они 
отвечали на двусмысленный вопрос. Их комментарии позволили оценить 
ход разговора, продолжительность ответов, интенсивность речи и общую 
ассертивность. Студенты заполнили опросник, выявляющий их самооценку 
ассертивности. Четверо экспертов − две женщины и двое мужчин − оцени-
вали физическую привлекательность каждого испытуемого путем просмотра 
видеозаписи каждого из них и выставляли оценки по шкале от «очень при-
влекательного» до «очень непривлекательного».

Средний показатель надежности данных общей ассертивности составил 
r = 0.71 (df = 60) и привлекательности r = 0.83 (df = 61). Коэффициенты корре-
ляции Пирсона были использованы для того, чтобы определить взаимосвязь 
между соответствующими переменными величинами, проанализировав 
мужчин и женщин по отдельности.

Более привлекательные женщины разговаривали не так долго, чем 
менее привлекательные женщины (r = – 0.43, df = 39, p < 0.02), поскольку 
чувствовали себя более уверенными и не видели причины доказывать свою 
точку зрения. К тому же, физически привлекательные женщины говорили 
быстрее, чем те, которых оценили как менее привлекательных (r = – 0.37, 
df = 39, p < 0.002). Для испытуемых женского пола не было статистически 
значимой зависимости между физической привлекательностью и интенсив-
ностью речи, общей ассертивностью и собственной оценкой ассертивности. 
Лишь одно соотношение, которое заслуживает особого внимания, было 
выявлено у мужчин, принявших участие в эксперименте: обнаружилась 
тенденция к тому, что физически привлекательные мужчины отвечали более 
кратко, чем менее привлекательные мужчины (r = – 0.40, df = 19, p < 0.08). 
Для субъектов мужского пола между физической привлекательностью 
и какими-либо другими показателями ассертивности не было выявлено 
значительной разницы.

Два вывода данного исследования являются схожими с теми, которые 
сделали Д. Джексон и Т. Хьюстон [32]: а) заслуживающее внимания соотно-
шение между физической привлекательностью и некоторыми показателями 
поведенческих реакций ассертивности для субъектов женского пола; б) незна-
чительная тенденция физически привлекательных женщин демонстрировать 
более высокий показатель ассертивности.

Наконец, в исследовании Ф. Икиз [31] установлено, что собственная 
оценка своей внешности статистически значимо влияет на ассертивность 
индивидов: высокая ее повышает, низкая – понижает.
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Ассертивность и привлекательность
Положительное влияние физической привлекательности на возникно-

вение ассертивного поведения вызывает вопрос: взаимно ли это влияние, 
т. е. способствует ли ассертивность привлекательности?

Рядом авторов [21, 29, 46] было установлено, что ситуационные пере-
менные являются важными детерминантами ассертивного поведения и его 
восприятия. При изучении полоролевых стереотипов следует учитывать, 
что восприятие ассертивного поведения женщин может отличаться от вос-
приятия ассертивного поведения мужчин, т. к. ассертивность считается для 
женщин не столь желательной, как для мужчин [10, 47].

В проведенных экспериментах изучалось значение ассертивности для 
женщин в межличностных отношениях, при этом большинство исследований 
посвящено ассертивности в деловых операциях и на рабочем месте. Оценка 
привлекательности и психологической адаптации ассертивных женщин 
была меньшей по сравнению с оценкой пассивно-зависимых женщин [18]. 
В другом исследовании женщины с высокой ассертивностью (члены совета 
факультета) также были расценены как менее привлекательные (и менее 
образованные!), нежели женщины средней ассертивности. Важно отметить, 
что женщины с высокой ассертивностью получили более низкие оценки 
лишь от испытуемых женского пола [33].

Д. Халл и Х. Шредер [30] описали случаи негативного восприятия женщин, 
которые вели себя ассертивно в деловом общении (например, возвращали 
покупки или отказывались от них, несмотря на уговоры продавцов): их 
считали агрессивными, доминирующими и неприятными.

Для девушек свидания и установление отношений с противоположным 
полом являются важными вопросами и представляют собой ту сферу, где 
женщины традиционно играют более пассивную роль. В своем исследовании 
Д. Липтон и Р. Нельсон [34] пришли к выводу, что сегодня при знакомствах 
и встречах более ассертивная роль может приносить больше пользы: 
мужчины и женщины, которые часто ходят на свидания, отличаются от тех, 
кто редко встречается с противоположным полом лучшими навыками за-
вязывать знакомство.

Оценки ассертивности женщин в процессе их взаимодействия с мужчи-
нами − потенциальными партнерами для свиданий − оказались положи-
тельными в противоположность неудобствам, которые женщины могут 
испытывать из-за своего ассертивного поведения в деловых и профессио-
нальных ситуациях [18, 30, 33].

В работе Линды Пендлетон [36] при исследовании аттракции и реакций 
на ассертивность у женщин в процессе их социального взаимодействия 
с мужчинами были сформулированы пять отдельных предположений. 
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Заключение Р. Лао с соавторами [33] о том, что женщины со средней сте-
пенью ассертивности вызывали большую симпатию в профессиональной 
среде, легло в основу первого предположения, согласно которому женщина 
с умеренной степенью ассертивности и в других случаях вызовет большую 
аттракцию, чем другие женщины. Второе предположение, основанное на 
мнении, что наибольшее отклонение от традиционных гендерных ролей 
приводит к максимальным неудобствам, состояло в том, что агрессивная 
женщина вызовет наименьшую степень аттракции. Исследования предвзя-
того отношения женщин в отношении других женщин [24, 40] и точка зрения 
П. Чеслера [14], считающего, что женщины больше мужчин подвержены 
угрозам со стороны женщин с нетрадиционной моделью поведения, привели 
к третьему предположению, согласно которому испытуемые мужского пола 
отреагируют более положительно на ассертивную женщину, чем испытуемые 
женского пола. Четвертое предположение состояло в том, что андрогинные 
испытуемые продемонстрируют лучшую реакцию на ассертивную женщину, 
нежели испытуемые с четко выраженной гендерной идентификацией; пятое 
предположение сводилось к тому, что испытуемые с четко выраженной 
гендерной идентификацией продемонстрируют лучшую реакцию на не-
ассертивную женщину, чем андрогинные испытуемые.

В приводимом исследовании Линды Пендлтон [38] cтудентам мужского 
(n = 178) и женского (n = 239) пола были показаны видеозаписи с участием 
женщины, выполняющей функцию психологического стимула и демонстри-
рующей пассивное, слабо ассертивное, ассертивное и агрессивное поведение 
в отношении мужчины в процессе их непродолжительного взаимодействия. 
Испытуемые, которые ранее прошли диагностику на гендерную идентичность 
(полоролевой опросник Сандры Бем), сразу же после просмотра записи 
оценили свою аттракцию в отношении женщины, выполняющей функцию 
стимула. В конечный анализ данных были включены лишь те испытуемые 
(n = 278), баллы которых, согласно опроснику С. Бем, позволили отнести их 
либо к андрогинному типу, либо к какому-либо гендерному типу. Результаты 
показали, что значительно большую степень аттракции вызывают женщины 
с ассертивным и слабо ассертивным поведением, нежели женщины с другим 
типом поведения. При этом испытуемые как мужского, так и женского пола 
в качестве наименее привлекательных выделили пассивных и агрессивных 
участников. Полоролевая идентификация испытуемых (их принадлежность 
к андрогинному типу или к какому-либо гендерному типу в своих личных 
характеристиках) не оказала существенного влияния на результаты аттракции 
в отношении помощников, выполнявших функцию стимула.

Таким образом, по крайней мере, среди американских студентов, женщины, 
которые придерживаются во взаимодействии с мужчинами традиционной 
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пассивной роли, могут получить как от мужчин, так и от женщин более не-
гативные оценки, нежели менее традиционные ассертивные женщины.

Неожиданным результатом оказалось отсутствие существенных различий 
в степени аттракции для андрогинных испытуемых и испытуемых с четкой 
гендерной идентификацией. В соответствии с предыдущим результатом, 
согласно которому люди с менее выраженной гендерной идентичностью 
склонны поддерживать более либеральные определения гендерных ролей 
[20, 50], исследователь ожидала, что андрогинные испытуемые покажут 
в большей степени положительную реакцию на ассертивную женщину, 
нежели испытуемые с четкой гендерной идентификацией. Для реакции 
субъектов на неассертивную женщину также предполагалось взаимодей-
ствие полоролевой идентификации и типа ассертивной роли и ожидалось, 
что испытуемые с четкой гендерной идентификацией продемонстрируют 
большую аттракцию, нежели андрогинные испытуемые.

Данное предположение не подтвердилось в ходе исследования. Это может 
отражать тот факт, что современные (американские) студенты демонстрируют 
общее одобрение ассертивного поведения у женщин в их взаимодействиях 
с мужчинами, независимо от того, описывают ли студенты себя при помощи 
понятий, характерных для стереотипных гендерных ролей.

Таким образом, отсутствие существенных различий между оценками ис-
пытуемых мужского и женского полов подтверждает, что студенты, в целом, 
допускают ассертивное поведение женщин в общении с мужчинами. Вполне 
возможно, что некоторые иные характеристики испытуемых могут повлиять 
на расположенность к данному аспекту межличностного поведения женщин, 
но переменные, изученные в данном исследовании, т. е. гендерная иденти-
фикация и пол, не показали существенного влияния.

Ассертивность и локус контроля
М. Симан и Дж. Эванс [49] изучали связь между локусом контроля и ас-

сертивным поведением. Предполагалось, что интерналы будут действовать 
согласно своим ожиданиям и проявлять ассертивность. В отличие от них, 
экстерналы, которые не ожидают, что их действия принесут им пользу, могут 
показать меньшую склонность к ассертивному поведению. Авторы изучили 
процесс поиска информации пациентами тубдиспансера. Их результаты 
показали, что интерналы находили больше весьма интересующей их ин-
формации о здоровье, нежели экстерналы.

У. Дэвис и Дж. Фарес [19] пришли к схожим выводам, отметив, что интер-
налы извлекали больший объем информации и в неоднозначной ситуации. 
В другом исследовании Дж. Фарес [37] установил, что интерналы с большей 
эффективностью используют полученную информацию. Вместе взятые, данные 
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исследования легли в основу суждения о том, что интерналы ведут себя 
более ассертивно, чем экстерналы.

В последующих исследованиях было показано, что интернальность свя-
зана с высокой ассертивностью – у студентов [8, 27] и учащихся медицинских 
учебных заведений [45].

Указанные исследования уделяли мало внимания потенциальным раз-
личиям между мужчинами и женщинами относительно связи между локусом 
контроля и ассертивностью. Поскольку ассертивное поведение женщин тра-
диционно не поощрялось [9], вполне вероятно, что связь между убеждениями 
и поведением может проявляться у женщин не так последовательно, как 
у мужчин. Вследствие этого, целью исследования Е. Кули и Ж. Новицкого [17] 
было сравнение представителей мужского и женского пола касательно связи 
между представлениями о локусе контроля и ассертивным поведением.

В отличие от испытуемых женского пола, в этом исследовании для пред-
ставителей мужского пола была обнаружена высокозначимая взаимосвязь 
между интернальностью и ассертивностью.

В ряде исследований оценена связь между уровнями ассертивности и локу-
сом контроля учащихся начальных и средних классов и их успеваемостью.

Некоторые исследователи установили, что ассертивность оказывает по-
ложительное влияние на успеваемость. Однако другие обнаружили, что ас-
сертивность не оказывает никакого влияния на успеваемость [5, 12, 50, 53].

Ассертивность и самоопределение
Р. Альберти и М. Эммонс [5] обратили внимание на связь между само-

определением и ассертивностью в качестве факторов, которые позволяют 
людям справляться с ежедневными жизненными трудностями и проблем-
ными ситуациями.

И ассертивность, и самоопределение развиваются в человеке с моло-
дости, потому обратимся к результатам исследований их связи, начиная 
с подростковой стадии социализации личности.

Исследования подтвердили связь между самоопределением учащихся 
и ассертивностью в целом [36] и с ее компонентами: настойчивостью 
в преодолении трудностей, связанных со школой [26]; большей инициативой 
и настойчивостью в поиске более подробной информации, касающейся их 
будущего [25].

Кроме того, более высокие уровни самоопределения и автономии свя-
заны с позитивным самоощущением, в то время как более низкие уровни 
самоопределения и автономии связаны с чувством депрессии, связанной 
с промедлениями в разрешении важных жизненных ситуаций, таких, как 
поиск работы [48, 51].
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Целью исследования Лауры Нота с соавторами [36] было изучение отноше-
ния между ассертивностью, самоопределением, эффективностью убеждения 
и качеством жизни с особым акцентом [20] на удовлетворенность жизнью. 
Авторы выбрали этот набор показателей, основываясь на предыдущих ис-
следованиях о том, что эти факторы важны для успеха в жизни и что среди 
подростков (14–16 лет) девочки подвергаются большему управлению со 
стороны взрослых, чем мальчики и более старшие подростки (17–19 лет) [35]. 
Поэтому в их анализе учитывался пол и возраст как потенциально влияющие 
переменные.

В указанном исследовании выявлены статистически значимые кор-
реляции между ассертивностью и качеством жизни, самоопределением, 
самоэффективностью. Оценки самоопределения статистически значимо 
положительно коррелировали с самоэффективностью, убеждением в пра-
вильности выбора при принятии решения, умением справиться с трудной 
ситуацией, завершением начатых мероприятий, а также с ассертивностью 
и удовлетворением собственной жизнью и школой.

Важно, что корреляция между самоопределением и самоэффективностью, 
а также между самоопределением и ассертивностью была сильно выражен-
ной, а более высокие уровни самоопределения среди старших подростков 
связаны с их более высоким уровнем ассертивности.

Приведенные здесь исследования над итальянскими подростками [36, 37] 
показали также, что ассертивность и эффективность убеждения развиваются 
с возрастом и достигают своего наивысшего уровня среди подростков стар-
шего возраста – вероятно, в связи с их опытом и появлением возможности 
укоренить данные убеждения и способности.

Ассертивность, принятие решений и критика
Было проведено исследование [15] по определению эффективности 

ассертивного поведения в ситуациях, требующих отказа индивида от чьей-
либо просьбы. Целью данного исследования было сравнение когниций 
(моментов осознавания и принятия решения), применяемых в подобной 
ситуации людьми с низкой и высокой ассертивностью. Результаты показали, 
что индивиды с высокой ассертивностью успешнее справляются с распозна-
ванием подобной ситуации и ориентацией в проблеме.

На последнем этапе эксперимента участникам предложили список выходов 
из ситуации, одни из которых были эффективными, другие – нет. Результаты 
показали, что высокоассертивные индивиды лучше распознавали те решения, 
которые приводили к положительному результату.

При этом высокоассертивные индивиды были уверены в том, что они 
умеют лучше других находить эффективные решения.
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В исследовании С. Пиккинин с коллегами [41] ассертивные индивиды 
показали более высокую мотивацию к критике, чем индивиды неассертив-
ные. Высокоассертивные испытуемые заявили более уверенно, как о своих 
способностях к критике, так и о положительных результатах, вытекающих 
из критики.

Однако эти мотивационные различия не сказываются на качестве критики. 
Оба типа людей (ассертивные и неассертивные) с одинаковой эффективно-
стью высказывают критику.

Предыдущие исследования [42, 43] также показали схожие результаты.
Ассертивная критика – это комплексный внутриличностный навык, ко-

торый вырабатывается на опыте. Тем не менее, ему можно научить [40, 41]. 
Более того, это навык, которому учащиеся хотят обучиться. Исследования 
Е. Кули [17] показали, что это один из основных навыков, которые люди 
хотят развить в себе.

О методике измерения ассертивности
Подавляющее большинство приведенных в данной статье эксперимен-

тальных результатов получено зарубежными исследователями с помощью 
теста ассертивности С. Ратуса [44], надежность и валидность которого 
установлена в англоязычном социуме. Нами показано [4], что имевшиеся 
аналогичные русскоязычные тесты ассертивности ненадежны и невалидны, 
поэтому предложена авторская методика измерения ассертивности, доказана 
ее надежность и валидность, и с ее помощью получен (и представлен) ряд 
новых результатов [4]. По мнению автора, использование этой методики 
создает дополнительные возможности для экспериментальных исследований 
ассертивности в русскоязычном социуме [2, 3].

Выводы
Положительная оценка субъектом своей внешности повышает ассер-1. 
тивность его поведения.
Интерналы ведут себя более ассертивно, чем экстерналы.2. 
Женщины с высокой ассертивностью поведения могут получать бо-3. 
лее низкие оценки привлекательности преимущественно от других 
женщин.
При знакомствах и встречах ассертивное поведение женщин может 4. 
принести им больше пользы.
Женщины могут испытывать трудности из-за своего ассертивного 5. 
поведения в деловых и профессиональных ситуациях.
Гендерная идентификация и пол не влияют на отношение к ассертив-6. 
ному поведению женщин при их общении с мужчинами.
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Существует связь между ассертивностью и самоопределением, оцен-7. 
кой качества жизни и самоэффективности.
Высокоассертивные индивиды имеют преимущество в нахождении 8. 
оптимальных решений.
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ASSERTIVE BEHAVIOR: EVALUATIONS AND PROPERTIES

Sheinov Victor Pavlovich

This paper analyzes results of foreign researches of assertive behavior concerning 
its connection with the subject’s appeal, his/her locus of control, self-determination 
and decision-making.

It is established that people with high assertiveness make themselves known in 
a positive vein in comparison with people with low assertiveness; they estimate the 
level of their own comfort, the beneNt to society and importance of assertive behavior 
higher. Their evaluation of their own appearance signiNcantly inOuences assertiveness 
of individuals: if it is high, it improves assertiveness; if it is low, it lowers it.

Women’s perception of assertive behavior may diPer from men’s perception of 
assertive behavior. Women with high assertiveness are estimated as less attractive, 
in comparison with women with average assertiveness; they obtain the lowest 
estimates from female examinees. Estimates of women’s assertiveness by men who 
were potential dating partners were positive contrary to inconveniences which women 
can experience because of their assertive behavior in business and professional 
situations. Internals behave more assertively than externals, and this interrelation 
is highly signiNcant for men.

The author conNrms the connection between self-determination of learners and 
assertiveness as a whole and with its components: persistence and greater initiative. 
Statistically signiNcant correlations between assertiveness and quality of life, self-
determination, self-eQciency are revealed.

Individuals with high assertiveness cope better with recognition of a situation 
and orientation in a problem, with Nnding optimal decisions; they are sure that they 
can Nnd them better than others. Assertive individuals have shown higher motivation 
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to criticism, than not assertive individuals, and highly assertive persons have stated 
their abilities to criticism and its usefulness more surely.

The author has offered a reliable and valid technique of measuring 
assertiveness.

Keywords: assertiveness, assertive behavior, evaluation, appeal, locus of control, 
self-determination, gender identification, decision-making, foreign researches, 
measuring assertiveness.
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