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Доктору психологических наук, профессору, 
действительному члену РАО 
Донцову Александру Ивановичу – 60 лет!

Дорогой Александр Иванович!
От имени Президиума РПО, редакции «Российского 

психологического журнала» и наших читателей поздрав-
ляем Вас с этой знаменательной датой. Начав професси-
ональную деятельность преподавателем психологии МГУ, 
Вы занимали важные и ответственные посты: декана фа-

культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского общества 
психологов. В настоящее время, являясь действительным членом РАО, членом экс-
пертного совета ВАК РФ, членом специализированного совета при Гуманитарной 
Академии Вооруженных сил, членом Европейской Ассоциации Экспериментальной 
Социальной Психологии, заслуженным профессором МГУ, Вы вносите большой 
вклад в развитие отечественной науки и приобретение ею международного статуса.

Ваши научные труды - созданная Вами оригинальная концепция интеграции 
малой функциональной группы, предложенный подход к анализу межличностно-
го конфликта, сформулированный новый взгляд на проблему социального влия-
ния меньшинства, исследования феноменов и закономерностей массового созна-
ния – способствовали развитию отечественной социальной психологии. Ваши вы-
дающиеся организаторские и педагогические способности позволили создать но-
вые психологические центры в России, помогли Вашим многочисленным учени-
кам найти свой путь в психологии.

Редакция «Российского психологического журнала» желает Вам здоровья и 
дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Психофизиологические и психологические особенности 
одаренных старшеклассников, испытывающих 

психологические трудности

Ермаков П.Н., Дикая Л.А., Кац Е.Б.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Рособразования в рамках ФНТП 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект РОСТ-НИЧ-734.

В статье представлены результаты сравнительного анализа психофизиологи-
ческих, психологических и социально-психологических особенности одаренных стар-
шеклассников, испытывающих определенные психологические трудности. Изучена 
взаимосвязь степени выраженности каждой из изучаемых трудностей с психофизи-
ологическими, психологическими и социально-психологическими характеристика-
ми одаренных старшеклассников всех трёх групп. Выявлены специфичные для ода-
рённых учащихся, испытывающих определённые психологические трудности, пси-
хофизиологические, психологические и социально-психологические особенности.

Ключевые слова: особенности одаренных старшеклассников, трудности 
одаренных старшеклассников.

В последние десятилетия значительно возрос научный интерес к одаренной 
личности, без которой общество не может развиваться и решать многочисленные 
стоящие перед ним задачи. В современной психологии преобладает подход, рас-
сматривающий одаренность как интегральное свойство личности, не сводимое 
к интеллекту, креативности или когнитивным функциям, изначально не заданное 
генотипом и не зависящее фатально от условий среды, а являющееся динамиче-
ской характеристикой. Одаренность как системной качество личности развива-
ется в течение всей жизни человека [2, 7, 9, 10].

В психологической литературе последних лет широко представлены данные, 
свидетельствующие о существенных психологических трудностях, возникающих у 
одаренных детей в процессе обучения в общеобразовательных школах [3, 6, 4, 5]. 
В общественном сознании прочно сформировалось мнение о том, что одаренный 
ребенок, как правило, имеет «странности», отличается от сверстников своим пове-
дением, манерой общения и т.п. 

Активно проводящиеся российскими психологами теоретические и экспери-
ментальные исследования феномена одаренности позволяют заключить, что ода-
ренные учащиеся составляют группу психолого-педагогического риска, связанно-
го с переживаемыми ими трудностями – коммуникативными, волевой регуляции, 
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профессионального самоопределения, перфекционизмом и др. В психологии об-
разования последних лет понятие «эксклюзивные дети» наряду с гиперактивны-
ми, аутичными распространилось также на одаренных [1, 8, 11, 12].

Можно констатировать недостаточность эмпирических данных, позволяющих 
установить основные причины, обуславливающие психологические трудности и про-
блемы, возникающие у одаренных детей в процессе обучения в общеобразователь-
ной школе. Особенно актуальным это представляется в отношении одаренных стар-
шеклассников, испытывающих психологические трудности, поскольку при перехо-
де из школы в вуз достаточно часто имеет место факт утраты признаков одарённо-
сти. Кроме того, нам кажется мало изученнымы их психофизиологические особенно-
сти, а также комплесное исследование харктеристик одарённых старшеклассников.

Целью проведенного комлексного эмпирического исследования было вы-
явить психофизиологические, психологические и социально-психологические 
особенности одаренных старшеклассников, испытывающих определенные пси-
хологические трудности.

У старшеклассников диагностировались психофизиологические, психологи-
ческие и социально-психологические особенности. Среди психофизиологиче-
ских особенностей диагностировались свойства нервной системы  – сила, пла-
стичность и т.д. (Tapping Test); свойства темперамента – предметные и социаль-
ные эргичность, пластичность, эмоциональность, темп и индексы темперамента 
(опросник структуры темперамента В.М. Русалова). Из психологических особен-
ностей учащихся диагностировались когнитивные способности  – уровень ин-
теллекта (прогрессивные матрицы Равена) и невербальная креативность (тест 
Торренса «Завершение картинок»). Среди социально-психологических особен-
ностей – социально-психологическая адаптация (опросник Роджерса-Даймонда).

Для выявления психологических трудностей у учащихся – социальная деза-
даптивность, перфекционизм, низкая волевая регуляция, трудность профессио-
нального самоопределения – была разработана специальная анкета, где степень 
выраженности каждой из трудностей варьировала от 0 до 21 баллов. 

Достоверность результатов эмпирического исследования обеспечивалась 
применением стандартных компьютерных методов математической статисти-
ки. Сравнительный анализ различий средних значений исследуемых перемен-
ных между тремя группами старшеклассников относительно каждой из изучае-
мых в работе психологических трудностей проводился при помощи t-критерия 
Стъюдента. Статистическая взаимосвязь степени выраженности каждой из изуча-
емых психологических трудностей с психофизиологическими, психологическими 
и социально-психологическими особенностями старшеклассников определялась 
при помощи корреляционного анализа Спирмена.

С помощью специально разработанной анкеты среди старшеклассников (уча-
щихся 9-11 классов) лицея № 1 г. Ростова-на-Дону были выявлены учащиеся, ис-
пытывающие трудности в социальной адаптации, перфекционизма, волевой ре-
гуляции, профессионального самоопределения.



WWW.PRO.RSU.RU

12

Относительно каждой из вышеперечисленных трудностей все старшеклассни-
ки были разделены на три условные группы. Первую группу (1) составили старше-
классники с признаками одаренности, у которых эта трудность выражена. Ко вто-
рой группе (2) отнесены старшеклассники с признаками одаренности, у которых 
эта трудность не выражена. Третью группу (3) составили учащиеся без признаков 
одаренности, у которых данная трудность выражена. Всего обследовано 102 стар-
шеклассника в возрасте 14-17 лет. Цель комплексного эмпирического исследова-
ния конкретизировалось в следующих задачах.

1. Относительно каждой из изучаемых трудностей провести сравнительный ана-
лиз психофизиологических, психологических и социально-психологических 
характеристик одаренных старшеклассников всех трёх групп.

2. Изучить взаимосвязь степени выраженности каждой из изучаемых 
трудностей с психофизиологическими, психологическими и социально-
психологическими характеристиками одаренных старшеклассников всех 
трёх групп. 

Результаты и их обсуждение.
В результате проведенного сравнительного анализа выявлены психофизио-

логические, психологические и социально-психологические особенности ода-
ренных старшеклассников, сопровождающие каждую из изучаемых психологи-
ческих трудностей – социальной адаптации, перфекционизма, низкой волевой 
регуляции, профессионального самоопределения. Ниже в таблицах представ-
лены те характеристики старшеклассников, числовые различия которых оказа-
лись статистически значимыми (p ≤ 0,05) при сравнении трех групп учащихся.

Слабо социально адаптированные учащиеся (и одаренные, и без выражен-
ных признаков одаренности) имеют значимо более высокие показатели по соци-
альной пластичности и социальному темпу, чем одаренные учащиеся, не испы-
тывающие трудности социальной адаптации (таблица 1, рис. 1, рис. 2). Они обла-
дают широким набором коммуникативных программ, легко вступают в контакты 
с другими людьми, легко переключаются на других людей в процессе общения, 
обладают коммуникативной импульсивностью. У них высокий темп речи. Они 
способны быстро подобрать нужное слово. Поскольку эти психофизиологиче-
ские характеристики значимо не отличаются при сравнении одаренных и обыч-
ных учащиеся с трудностью социальной адаптации, то можно заключить, что вы-
сокие социальные пластичность и темп присущи старшеклассникам с трудно-
стью социальной адаптации и не зависят от наличия или отсутствия одаренно-
сти. Следовательно, высокая социальная пластичность и высокий социальный 
темп могут рассматриваться как свойства, сопровождающие трудность социаль-
ной адаптации вне зависимости от наличия признаков одаренности у учащихся, 
обладающих этими свойствами.

Социальная эмоциональность и индекс общей эмоциональности более вы-
ражены у одаренных учащихся, независимо от наличия у них трудности соци-
альной адаптации, и сопровождают именно одаренность (табл. 1). Одаренные 
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учащиеся обладают высокой эмоциональной чувствительностью к неудачам 
в общении.

Таким образом, совокупное сочетание высокой социальной пластичности и со-
циального темпа, а также высокой социальной и общей эмоциональности можно 
рассматривать как психофизиологическую предпосылку трудности социальной 
адаптации для одаренных старшеклассников.

Такие результаты, противоречащие, на первый взгляд, ожидаемым, можно 
объяснить следующим образом. Имея высокий потенциал для эффективного 
общения и взаимодействия с другими людьми, одаренные учащиеся обладают 
и высоким уровнем коммуникативных притязаний (высокий социальный темп 
у них можно рассматривать как показатель стремления добиться максимально 
высоких результатов). Поэтому в  ситуациях межличностного взаимодействия 
они, вероятно, ставят цели на пределе своих возможностей. Поскольку их от-
личает также высокая эмоциональная чувствительность, в случае неудачи они 
испытывают сильные эмоциональные переживания, что побуждает их считать 
себя социально неадаптированными. Вероятно, сочетание высокой социальной 
пластичности и социального темпа с высокой социальной эмоциональностью 
можно рассматривать как психофизиологическую предпосылку скорее высо-
кого уровня притязаний, который при формировании мотивации достижения 
успеха может привести к переживанию одаренным старшеклассником трудно-
сти социальной адаптации. 

С помощью проведенного корреляционного анализа выявлены специфич-
ные для одаренных старшеклассников значимые обратные взаимосвязи трудно-
сти социальной адаптации с адаптацией (p ≤ 0,05) и интернальностью (p ≤ 0,01). 
Обратная зависимость трудности социальной адаптации с интернальностью ука-
зывает на то, что в случае коммуникативной неудачи одаренные дети пережива-
ют её, однако, не берут ответственность за эту неудачу на себя. Следовательно, 
они не анализируют приобретенный негативный коммуникативный опыт и поэ-
тому не накапливают новый, что лишь усиливает негативное переживание ими 
трудности социальной адаптации.

Перфекционизм как трудность у одаренных учащихся может определяться 
свойствами темперамента и их когнитивными особенностями.

Одаренных учащихся, независимо от переживания ими перфекционизма 
как трудности, отличает от учащихся без признаков одаренности, переживаю-
щих трудность перфекционизма, более низкая социальная пластичность и бо-
лее высокие эмоциональность, индекс общей эмоциональности, индекс эмоци-
онального дисбаланса (табл. 2). При высокой чувствительности к расхождению 
полученных результатов своих действий с ожидаемыми, к неудаче в работе, они 
менее чувствительны к оценкам других людей, к неудачам в ситуациях общения 

Уровень интеллекта у всех учащихся, переживающих перфекционизм как труд-
ность, ниже, чем у старшеклассников, не испытывающих этой трудности (рис. 3, 
табл. 2). 
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа психофизиологических характеристик 

учащихся в связи с трудностью социальной адаптации
Свойства темперамента

Социальная 
пластичность

Социальный темп Социальная эмо-
циональность

Индекс общей эмо-
циональности

1›2
3›2

1›2 1›3
2›3

1›3
2›3

1 – одаренные учащиеся с выраженной социальной дезадаптивностью.
2 – одаренные учащиеся без выраженной социальной дезадаптивности.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью.

Рисунок 1. Статистически достоверные различия уровня социальной пластичности  
у 1 – одаренных учащихся с социальной дезадаптивностью, 2 – одаренных учащих-
ся без выраженной социальной дезадаптивности, 3 – учащихся без явных призна-

ков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью (p ≤ 0,05)

Рисунок 2. Статистически достоверные различия уровня уровня социального темпа  
у 1 – одаренных учащихся с социальной дезадаптивностью, 2 – одаренных учащих-
ся без выраженной социальной дезадаптивности, 3 – учащихся без явных призна-

ков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью (p ≤ 0,05)
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Таблица 2
Результаты сравнительного анализа когнитивных и психофизиологических ха-

рактеристик учащихся в связи с перфекционизмом
Когнитивные 
особенности

Свойства темперамента

IQ Социальная 
пластичность

Эмоцио-
нальность

Индекс общей 
эмоциональности

Индекс эмоци-
онального дис-

баланса
1‹2
3‹2

1‹3
2‹3

1›3
2›3

1›3
2›3

1›3

1 – одаренные учащиеся с выраженным перфекционизмом.
2 – одаренные учащиеся без выраженного перфекционизма.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с выраженным перфекционизмом .

 Рисунок 3. Статистически достоверные различия уровня интеллекта (IQ)  
у 1 – одаренных учащихся с перфекционизмом, 2 – одаренных учащихся без вы-
раженного перфекционизма, 3 – учащихся без явных признаков одаренности, 

с выраженным перфекционизмом (p ≤ 0,05)

В результате проведенного корреляционного анализа обнаружены специфич-
ные для одаренных учащихся значимые положительные взаимосвязи перфекци-
онизма и ригидности нервной системы (p ≤ 0,01). Эти старшеклассники не могут 
быстро перестраивать свои притязания в связи с изменившимися условиями. Им 
трудно быстро перестроить программу поведения. Поэтому при встрече со слож-
ной задачей, с новой непредвиденной ситуацией они терпят неудачу, испытыва-
ют сильные негативные эмоциональные переживания.

Итак, сочетание низкой социальной пластичности при высокой предметной 
и общей эмоциональности, эмоциональном дисбалансе в сочетании с интеллек-
том, уровень которого по среднему значению не превышает 120 (IQ), может рас-
сматриваться как психофизиологический фактор риска трудности перфекциониз-
ма у одаренных старшеклассников.

Одаренные учащиеся, испытывающие трудность волевой регуляции, также 
отличаются от своих сверстников свойствами темперамента и когнитивными осо-
бенностями. Одаренных учащихся с этой трудностью отличает от их сверстников 
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более низкие предметный темп, замедленность действий и индекс социальной 
активности как комплексный показатель социальных эргичности, пластичности 
и темпа, а также более высокий уровень интеллекта (табл. 3, рис. 4). Вероятно, при 
высоком интеллекте у них сформировалась самодостаточность. А низкая скорость 
моторно-двигательных операций в сочетании с низкой социальной активностью. 
слабой направленностью на людей служат психофизиологическими предпосыл-
ками максимальной концентрации и удержания внимания на предмете своего 
интереса для старшеклассников, испытывающих трудность волевой регуляции.

Более низкие социальный темп и индекс общего темпа отличает учащихся 
с низкой волевой регуляцией (как с выраженной, так и с невыраженной одарен-
ностью) от одаренных учащихся, не испытывающих трудности волевой регуля-
ции (табл. 3, рис. 5, рис. 6).

Среди учащихся с низким уровнем волевой регуляции одаренные учащиеся от-
личаются более высокой предметной эмоциональностью и более низким индексом 
эмоционального дисбаланса (табл. 3). Эти старшеклассники очень чувствительны 
к расхождению между задуманным и ожидаемым, к неудачам, они ощущают неу-
веренность, тревогу, очень беспокоятся по поводу результатов своих действий. 
Синергия высоких способностей и высокой мотивации по отношению к деятель-
ности в рамках той предметной сферы, в которой они одарены, создает условия 
для поддержания у них интереса к этой деятельности, притягивает к ней. Это за-
трудняет им переход к действию с другими объектами, что внутренне пережива-
ется как трудность волевой регуляции.

Результаты корреляционного анализа позволяют заключить о наличии специ-
фичной для одаренных учащихся отрицательной взаимосвязи трудности волевой 
регуляции с невербальной креативностью (p ≤ 0,05). Можно предположить, что 
развитие невербальной креативности у одаренных может способствовать прео-
долению трудности волевой регуляции.

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа когнитивных и психофизиологических ха-

рактеристик учащихся в связи с трудностью волевой регуляцией
Свойства темперамента Когнитивные 

особенности
Темп Социальный 

темп
эмоцио-

нальность
Индекс 
общего 
темпа

Индекс 
эмоцио-
нально-

го дисба-
ланса

Индекс со-
циальной 

активности
IQ

1‹2
1‹3

1‹2
3‹2

1›3 1‹2
3‹2

1‹3 1‹2
1‹3

1›2
1›3

1 – одаренные учащиеся с низкой волевой регуляцией.
2 – одаренные учащиеся без трудности волевой регуляции.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с низкой волевой регуляцией. 
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Рисунок 4. Статистически достоверные различия уровня предметного темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  

учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)

Рисунок 5. Статистически достоверные различия уровня социального темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  

учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)

Рисунок 6. Статистически достоверные различия индекса общего темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  

учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)



WWW.PRO.RSU.RU

18

Одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения от-
личает от других учащихся более высокая готовность к деятельности при более 
низком принятии других людей (табл. 4, рис. 7, рис. 9). Их отличает высокая по-
требность в освоении предметного мира, жажда деятельности, стремление к на-
пряженному умственному и физическому труду, легкость переключения с одно-
го вида деятельности на другой, стремление к разнообразию форм деятельно-
сти. Будучи готовыми к различным видам профессиональной деятельности, они 
затрудняются в выборе будущей профессии, т.к. испытывают сложности в при-
нятии других людей. Поскольку все современные профессии предполагают обя-
зательное общение и взаимодействие между людьми, выбор профессии у ода-
ренных старшеклассников с анализируемой трудностью обусловлен скорее со-
циальным фактором.

Таблица 4 
Результаты сравнительного психофизиологических и социально-

психологических характеристик учащихся в связи с трудностью профессио-
нального самоопределения

Свойства темперамента Социально-психологические 
особенности

Индекс об-
щего темпа

Индекс уровня готовности к пред-
метной деятельности

приятие других

1‹2
3‹2

1›2
1›3

1‹2
1‹3

1 – одаренные учащиеся с трудностью профессионального самоопределения.
2 – одаренные учащиеся без трудности профессионального самоопределения.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального само-
определения (p≤0,01).

Рисунок 7. Статистически достоверные различия индекса уровня готовности  
к предметной деятельности у 1 – одаренных учащихся с трудностью  
профессионального самоопределения, 2 – одаренных без трудности  

профессионального самоопределения, 3 – учащиеся без явных признаков  
одаренности, с трудностью профессионального самоопределения (p ≤ 0,05)
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Рисунок 8. Статистически достоверные различия индекса общего темпа  
у 1 – одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения, 

2 – одаренных без трудности профессионального самоопределения,  
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального 

самоопределения (p ≤ 0,01)

Рисунок 9. Статистически достоверные различия уровня приятия других 
у 1 – одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения, 

2 – одаренных без трудности профессионального самоопределения,  
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального 

самоопределения (p ≤ 0,05)

Индекс общего темпа у учащихся с трудностью профессионального самоопре-
деления низкий и не зависит от выраженности одаренности (табл. 4, рис. 8). Они 
действуют медленно. Им присуща речевая медлительность, медленная вербали-
зация. Они не имеют высоких притязаний. Такая медлительность, естественно, еще 
больше затрудняет выбор профессиональной деятельности.

Результаты проведенного эмпирического исследования психофизиологиче-
ских, психологических и социально-психологических особенностей одаренных 
старшеклассников, испытывающих определенные трудности, позволяют сделать 
следующие выводы.

1. Выявлены психофизиологические, психологические и социально-
психологические особенности, специфичные как для всех обследованных 
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одаренных учащихся в отличие от учащихся без признаков одаренности, не-
зависимо от переживаемых ими психологических трудностей, так и для всех 
старшеклассников, переживающих определенные психологические трудности, 
независимо от выраженности у них признаков одаренности.

2. У одаренных учащихся в отличие от учащихся без признаков одаренно-
сти, независимо от переживаемых ими трудностей, значимо выше социаль-
ная и общая эмоциональность, индекс общей эмоциональности, индекс эмо-
ционального дисбаланса и более низкая социальная пластичность. Они высо-
кочувствительны к обратной связи о результатах выполненных ими действий. 

3. Независимо от выраженности одаренности социально неадаптирован-
ных старшеклассников отличает от социально адаптированных высокие соци-
альная пластичность и социальный темп; старшеклассников, переживающих 
перфекционизм как трудность, отличает от старшеклассников, не испытываю-
щих трудности перфекционизма, более низкий уровень интеллекта; учащихся 
с трудностью профессионального самоопределения отличает от старшекласс-
ников, не испытывающих этой трудности, более низкий индекс общего темпа. 

4. Выявлены специфичные для одарённых учащихся, испытывающих опреде-
лённые психологические трудности, психофизиологические, психологические и 
социально-психологические особенности: 

 −более низкие предметный темп и индекс социальной активности, а также бо-
лее высокий уровень интеллекта специфичны для одаренных старшеклассни-
ков, испытывающих трудность волевой саморегуляции;
 −одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения от-
личает от других учащихся высокая готовность к деятельности при низком 
принятии других людей. 
Результаты работы расширяют представления о психофизиологических и 

психологических особенностях одаренных старшеклассников. Полученные 
данные помогают лучше понять и позволяют по-новому подойти к проблеме 
трудностей, которые испытывают одаренные учащиеся общеобразовательных 
школ. Результаты исследования могут быть использованы в научных исследо-
ваниях и практической работе психологов, психофизиологов, педагогов, зани-
мающихся проблемами образования, воспитания и развития одаренных детей 
и подростков.
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ПСИХОЛОГИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эмпирическое изучение карьерных устремлений личности 
у студентов технологического вуза

Котова И.Б., Шаманова А.Х.

В статье анализируются работы психологов, направленных на изучение ка-
рьерных устремлений личности. Представлены результаты эмпирического ис-
следования ряда тенденций, характеризующих содержание карьерных устремле-
ний личности. Исследование проводилось с помощью разработанного авторами 
опросника «Карьерные устремления личности».

Ключевые слова: карьера, карьерные устремления, карьерная цель, направ-
ленность, личность, студент, развитие, достижения, профессия, профессиональ-
ная компетенция, профессиональное самосознание, ресурс. 

Теоретический анализ работ отечественных и зарубежных психологов, направ-
ленных на изучение карьерных устремлений личности показал, что изучение про-
блемы карьеры и связанной с ней феноменологии составляет относительно но-
вое направление психологических исследований. Вместе с тем, оно уже создало 
базу определенных наработок, дающих возможность сложить представление об 
отдельных психологических аспектах карьеры.

Рассмотрение карьеры в психологии неразрывно связано с такими понятиями 
как «мотивация достижения» и «успех», в силу близости своего содержания доста-
точно часто интегрируемых в понятие «мотивация достижения успеха».

Мотивированность достижений, ориентация на успех – это основные харак-
теристики карьерного продвижения (роста) человека. В основе любой карьеры 
(трудовой, политической, спортивной, управленческой и т.д.) лежит мотивация 
достижения и желание человека добиться успеха в  какой-либо деятельности. 
Руководствуясь некоторым комплексом мотивов достижения и избегания неу-
дач, субъект обозначает перед собой в пространстве карьерного роста некий иде-
альный образ, определенную модель жизненного успеха, выступающую для него 
ключевой целью. В полной мере это относится к его профессиональной карьере.

Несмотря на то, что изучение карьеры в  отечественной психологии имеет 
краткую историю, уже сложилось определенное понимание ее психологическо-
го содержания, выделены и охарактеризованы основные модели и типы карьеры 
(А.Ю. Белькова, А.П. Егоршин, Б. Идзиковски, А.Я. Кибанов, Д. Сьюпер и др.), пред-
ставлены детерминанты и этапы карьерных достижений личности (А.  Бандура, 
В.А. Бурляева, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Поляков, 
Н.С. Пряжников, В.Л. Романов и др.).
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При обозначении карьерной успешности человека на практике достаточно ши-
роко используется понятие «карьерные устремления». Однако данный феномен 
до сих пор оставался за рамками интересов исследователей карьеры. Карьерные 
устремления представляют собой элемент направленности личности, характери-
зующий собой ее психологическую готовность к построению и реализации карье-
ры. С содержательной стороны карьерные устремления личности включают ви-
зуализацию карьерной цели, причинного поля ее приоритетности, вероятности 
ее достижения, необходимых для этого действий и ресурсов.

Попытка установить связь карьерных устремлений с психическими образо-
ваниями личности была осуществлена рядом авторов (А.А. Деркач, Е.А. Климов, 
Т.В. Корнилова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Е.Г. Молл и др.). Ими было выявлено, что 
в рамках деятельности, направленной на достижение карьеры, человеком прояв-
ляется целый комплекс личностных качеств, поддерживающих определенную ди-
намику и качественное своеобразие карьерного продвижения. На успешность ка-
рьеры влияет также уровень развития самосознания ее субъекта. Имеются данные 
о связи карьерной успешности с самооценкой личности (Б.С. Братусь, Л.В. Викулова, 
М.Л. Гомелаури, Н.Г. Калита, А.И. Липкина, Н.Ю. Максимова, Е.И. Савонько и др.), 
с  ценностными ориентациями (А.А.  Чекунов), с  эмоциональными состояниями 
(М.М. Скугаревская), с мотивационной сферой (О.С. Дейнека, А.Г. Ивашкин) и т.д.

Карьерные устремления проявляются в более или менее четком видении субъ-
ектом карьерной цели, владении им некоторыми ресурсами (внешними и внутрен-
ними) и его мотивированности на достижения в определенной временной перспек-
тиве. Карьерные устремления могут быть для личности не всегда созидательны-
ми. Достаточно часто практика свидетельствует о том, что довлеющая карьерная 
устремленность может обесценивать для личности многие социальные ценности 
и приводить к уничтожению того позитива, который заключен в феномене успеха. 

На развитие карьерных устремлений в период обучения в вузе могут оказывать 
влияние особенности психического развития личности, характерные для студен-
ческого возраста. К значимым психическим факторам такого развития относятся 
изменения познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности студента, 
формирование креативных и организаторских способностей, расширение круга 
его представлений о себе и о профессии, становление адекватной самооценки и 
т.д. (А.А. Бодалев, Л.Б. Забенов, Л.Г. Лаптева, Л.А. Радукевич, Е.Л. Скриптунова и др.).

Однако сами по себе изменения познавательной и эмоционально-волевой сфе-
ры, обретение новых способностей, развитие самосознания и даже формирование 
профессионального сознания не гарантируют образование у студентов карьерных 
устремлений, способных выступить основой их дальнейших карьерных успехов. 
Очевидно, необходимо, чтобы все изменения, происходящие с личностью в период 
обучения в вузе, образовали собой некую структуру личностных качеств, обусловив-
шую появление специфического новообразования – карьерных устремлений личности.

С помощью разработанного нами опросника «Карьерные устремления лич-
ности» нами был собран исходный эмпирический материал, отражающий ряд 
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тенденций, характеризующих содержание карьерных устремлений личности. Было 
выявлено, что студенты рассматривают в качестве допустимого варианта постро-
ение различных типов карьеры, как в рамках получаемой профессии, так и вне 
этой профессии. В качестве наиболее привлекательного варианта они оценили 
построение карьеры, связанной с занятием высоко оплачиваемого и стабильно-
го места работы. Высокие оценки в рассматриваемой выборке студентов получи-
ли также карьерные цели, состоящие в достижении управленческой должности 
в рамках своей профессиональной деятельности.

Были выявлены следующие тенденции связи карьерной цели и временных ра-
мок ее достижения: студенты, связывающие свою дальнейшую карьеру с заняти-
ем стабильного и высоко оплачиваемого рабочего места, отводили на это, в сво-
ем большинстве, минимальные сроки – 5-7 лет; студенты, планирующие сделать 
карьеру в сферах, не связанных с получаемой профессией, или управленческую 
карьеру в рамках своей карьеры, наиболее часто отводили на это временной ин-
тервал в 10-15 лет, а студенты, планирующие открытие своего «дела», в своем боль-
шинстве выделяли на это 15-20 лет.

Высоко значимым для построения карьеры, по мнению студентов, является 
ресурс, заключенный в наличии у них определенных личных качеств. Такой вывод 
подтверждает числовой анализ полученного распределения, по которому данно-
му ресурсу высокие оценки (8-10 баллов) присвоило 255 человек (94,4 % всей вы-
борки), средние оценки (4-7 баллов) – только 13 человек (4,8% выборки), а низкие 
(1-3 балла) – 2 человека (0,7 % выборки). Достаточно часто в качестве важного ресур-
са успешного построения карьеры студенты называют наличие опыта в соответству-
ющей сфере деятельности. Данному ресурсу присвоили высокие оценки (8-10 бал-
лов) 210 человек (77,8 % всей выборки), средние оценки (4-7 баллов) – 59 человек 
(21,9 % выборки), низкие оценки (1-3 балла) – 1 человек (0,4 % выборки). 

В качестве ресурса, на который реально рассчитывают студенты при построе-
нии своей карьеры, выступили родственные и социальные связи (89 человек или 
33,0 % всей выборки). Студенты пояснили, что они рассчитывают, что близкие и 
знакомые помогут им начать карьеру, а далее они уже справятся сами. На втором 
по выраженности месте в студенческой выборке оказался ресурс, заключающийся 
в обладании профессиональными компетенциями (53 человека или 19,6 % выбор-
ки). Как оказалось, многие опрошенные считают, что профессиональные компетен-
ции, полученные ими в вузе, позволят им с первых дней работы по специально-
сти проявить себя в качестве компетентных и умелых, что обеспечит их дальней-
шую карьеру. На третьем месте по распространенности в выборке студентов ока-
залось два ресурса – престижное образование и личностные качества (по 45 че-
ловек или 16,7 % выборки в каждом случае).

Несовпадение абстрактно выделяемых и личностно значимых ресурсов постро-
ения карьеры позволили понять, что студенты: 1) не уверены в обладании личны-
ми качествами, способными помочь им сделать успешную карьеру; 2) понимают, 
что у них не достаточно опыта в той сфере, в которой они планируют построение 
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своей карьеры; 3) нацелены на использование ресурсов помощи со стороны род-
ственников и знакомых, которые не могут обеспечить для них устойчиво продол-
жительный карьерный рост. Наиболее важными качествами для построения ка-
рьеры студенты технологического вуза называют коммуникабельность, агрессив-
ность, направленность на успех, способность управлять своими эмоциями и уве-
ренность в себе. К числу выделенных студентами качеств, которые помогут им по-
строить карьеру, относятся: самостоятельность, агрессивность, ответственность, 
настойчивость и прогностические способности. Способность управлять своими 
эмоциями, коммуникабельность, направленность на успех и уверенность в себе 
оказались среди качеств, достаточно редко называемых студентами в качестве 
имеющиеся непосредственно у них самих.

Далее на основе сравнительно-сопоставительной работы нами была постро-
ена типология карьерных устремлений студентов технологического вуза. В осно-
ву данной типологии легли выдвигаемые студентами карьерные цели. У студен-
тов технологического вуза было выделено четыре типа карьерных устремлений: 
«высоко оплачиваемая и стабильная работа», «управленческая должность», «от-
крытие собственного „дела”» и «карьера вне профессии». 

Полученные результаты подтвердили, что доля студентов технологическо-
го вуза, которые обладают развитыми карьерными устремлениями, достаточно 
малочисленна – 46 человек (17,0 % всей выборки). Подавляющая часть студен-
тов (224 человека или 83,0 % выборки) – обладают теми или иными нарушениями 
в развитии карьерных устремлений).

Формирующий эксперимент проводился на выборке студентов, обладающих 
низким уровнем развития карьерных устремлений. Для его проведения была 
разработана программа «Развитие карьерных устремлений личности», включа-
ющая в себя два блока: обучающий и развивающий. Обучающий блок програм-
мы «Развитие карьерных устремлений личности» в качестве основной цели имел 
развитие представлений об особенностях построения карьеры. Развивающий 
блок программы «Развитие карьерных устремлений личности» основной целью 
имел развитие личностных качеств, оказывающих влияние на успешность по-
строения карьеры.

Для проверки эффективности разработанной программы было проведено два 
замера состояния психологической готовности студентов к реализации карьерных 
устремлений – констатирующий и контрольный. Они в обоих случаях предусматри-
вали изучение уровня развития представлений студентов о построении професси-
ональной карьеры и личностных качеств, влияющих на карьерную успешность. Для 
выявления значимости обозначенных различий применялся критерий Фишера φ*.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, действительно развитие 
карьерных устремлений личности у студентов технологического вуза зависит от 
состояния их психологической готовности к построению и реализации професси-
ональной карьеры. По результатам эмпирического исследования у студентов вы-
делено пять уровней развития карьерных устремлений личности: 
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1) при высоком уровне развития карьерных устремлений личности у студен-
тов наблюдается совпадение субъективно привлекательных и избранных карьер-
ных целей; ценностно-признаваемых и планируемых к реализации карьерных ша-
гов и ресурсов; долженствующих и присвоенных на личностном уровне мотивов 
выбора карьеры;

2) уровень мотивационной несформированности карьерных устремлений лич-
ности характеризуется расхождением между декларируемыми и реальными ка-
рьерными целями и мотивами; 

3) уровень ориентационной несформированности карьерных устремлений 
личности характеризуется расхождением между выделением определенных ша-
гов в качестве ключевых для построения карьеры и реальной ориентацией на ре-
ализацию других шагов при планировании этой карьеры;

4) уровень оценочной несформированности карьерных устремлений лично-
сти характеризуется расхождением между выделением значимости для постро-
ения карьеры определенных ресурсов и реальной ориентацией на использова-
ние при построении карьеры других ресурсов; 

5) при низком уровне развития карьерных устремлений личности расхожде-
ния между абстрактными и личностно привязанными оценками прослеживают-
ся по нескольким составляющим карьерной устремленности.

Уровни сформированности карьерных устремлений личности выделялись на 
основе оценки состояния сформированности у них психологической готовности к 
построению и реализации карьеры. В рамках исследования выявлен психологиче-
ский механизм развития карьерных устремлений личности на основе расширения 
ее представлений о построении и реализации карьеры и повышения уровня ряда 
личностных качеств, влияющих на успешность профессиональной деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Психологические механизмы эффекта «дежа вю»

Корниенко А.Ф.
Статья посвящена рассмотрению сущности, условий и механизмов возникнове-

ния одного из загадочных психических явлений – эффекта «дежа вю». Анализируются 
различные гипотезы, выдвигаемые для объяснения природы и особенностей «дежа 
вю», и отмечаются их недостатки. Предлагается авторская концепция психоло-
гических механизмов эффекта «дежа вю», которая построена на основе нового по-
нимания понятий «психика», «сознание» и «осознание». В рамках предлагаемой кон-
цепции объясняется не только возникновение переживаний настоящего, как уже 
бывшего в прошлом, но и предвидение ближайшего будущего этого настоящего. 

Ключевые слова: эффект «дежа вю», психологические механизмы, психика, со-
знание, осознание.

Эффект «дежа вю» – очень интересное и необычное психическое явление, ко-
торое ранее исследователи склонны были рассматривать как нарушение памя-
ти, иллюзию или галлюцинацию. В переводе с французского термин «дежа вю» 
[déjà vu] означает “уже виденное” [already seen], но как указывает А. Фанкхаузер 
[Funkhouser] [24], его действительное значение довольно расплывчато. В частно-
сти, А. Фанкхаузер выделяет три основных типа “дежа вю”: “дежа весю” [déjà vecu] – 
“уже проживавшееся” [already lived], “дежа сенти” [déjà senti] – “уже чувствовавше-
еся” [already felt], “дежа визит” [déjà visité] – “уже посещавшееся” [already visited]. 

Определение, которое сейчас является своего рода стандартом в исследова-
ниях эффектов “дежа вю”, было предложено В. Нирре [Neppe] и состоит в следую-
щем: «“дежа вю” – любое субъективно несоответствующее ощущение [inappropriate 
impression] знакомства переживаемого в настоящем с неопределенным прошлым» 
[27, с. 3]. Другими словами, “дежа вю” – это субъективное психическое явление, 
которое состоит в том, что человеку кажется, что все, что сейчас происходит, уже 
было, но он не может соотнести происходящее с каким-либо определенным пе-
риодом прошлого. Очень часто эффект “дежа вю” сопровождается уверенностью 
в том, что ни данной ситуации, ни всего происходящего, что кажется знакомым, 
на самом деле не было и не могло быть раньше. Как отмечает Грэхем Рид [Graham 
Reed] [28], попытки объяснения эффекта “дежа вю” тем, что воспринимаемые со-
бытия уже были в прошлом, сопровождаются вопросом: “Как я мог признать си-
туацию знакомой, когда я знаю, что я никогда не был здесь ранее?”. Именно поэ-
тому при интерпретации явлений «дежа вю» часто используется понятие «ложное 
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узнавание» (false recognition) или “несоответствующее знакомство” (inappropriate 
familiarity). В медицине применяются специальные медицинские термины «парам-
незия» (paramnesia) или “криптомнензия” (cryptomnesia), означающие нарушение 
или расстройство процессов памяти, выражающееся в появлении ложных воспо-
минаний. При возникновении эффекта «дежа вю» ложное узнавание происходя-
щего часто дополняется чувством предвидения, знанием того, что будет проис-
ходить в следующий момент.

Систематическое изучение эффекта «дежа вю» началось в психиатрии и свя-
зывалось не только с нарушением и расстройством памяти, но и с такими забо-
леваниями как эпилепсия и шизофрения [27]. Много публикаций, посвященных 
различным описаниям и возможным интерпретациям явлений «дежа вю», печа-
талось в журналах парапсихологии, где «дежа вю» рассматривалось как явление 
парапсихологическое [22]. Научное изучение явлений «дежа вю» в рамках пси-
хологии было и сейчас остается крайне затруднительным, поскольку все они не 
имеют внешне наблюдаемых поведенческих проявлений. Исследователям прихо-
дится опираться либо на собственный опыт переживания соответствующего яв-
ления, либо на интроспективные описания того, что переживали и ощущали дру-
гие. Однако крайний субъективизм интроспективного метода исследования при 
отсутствии объективных поведенческих признаков эффекта «дежа вю» и нали-
чии в психологии проблем с определением сущности «психического» послужи-
ли причиной, по которой психология оказалась беспомощной в научной интер-
претации механизмов данного эффекта. По образному выражению Дэвида Гленна 
[David Glenn] [25], “психология вообще поместила «deja vu» в  ящик с  пометкой 
«Интересное, но неразрешимое»”.

На страницах психологического издания попытка всестороннего анализа раз-
личных, в том числе психологических гипотез, касающихся механизмов эффек-
та “дежа вю”, была предпринята Аленом Брауном [Alan Brown] [22]. Интересный 
и достаточно обширный обзор психологических концепций и подходов к реше-
нию проблемы «дежа вю» представлен в работе Джеймса Олкока (James Alcock) 
[21]. Среди отечественных работ обзорного характера можно отметить работы 
Н. Ивановой и А. Нестерова [5], а также А.А. Курган [12].

Многие исследователи склонны видеть причины появления эффекта «дежа вю» 
в том, что события и обстоятельства, осознаваемые при наличии эффекта как про-
исходившие в прошлом, действительно были в прошлом (или в реальном прошлом 
[29], или в сновидениях [17, 18, 23]), но тогда, в прошлом, они не были представле-
ны в сознании. Однако, как они полагают, в какой-то момент времени при воспри-
ятии ситуации «настоящего» может возникать особое состояние мозга, связанное 
с нарушением его нормальной работы, и информация о подобной ситуации, быв-
шей в прошлом, может извлекаться из памяти и становиться доступной для осозна-
ния. Если раньше эта ситуация не осознавалась, то вроде как ее и не было. Теперь, 
когда она осознается, появляется одновременное осознание ситуаций прошлого 
и настоящего, что и обусловливает, по их мнению, появление эффекта «дежа вю».
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Среди исследователей, которые связывают появление эффекта «дежа вю» 
с процессами восстановления из памяти информации о события прошлого, хо-
чется выделить Такаси Кусуми [Takashi Kusumi] [26]. Не считая эффект “дежа вю” 
каким-то исключительным аномальным явлением, Т. Кусуми утверждает, что “дежа 
вю” возникает в течение особого “метакогнитивного” процесса, аналогичного про-
цессам напоминания [reminding process], в котором события и ситуации, пережи-
ваемые в настоящем, автоматически вызывают появление образов сходных со-
бытий и ситуаций, бывших в прошлом. При этом автор предлагает различать два 
вида памяти – явную [explicit memory] и скрытую [implicit memory], которые, судя 
по контексту, в котором они используются, больше соответствуют представлени-
ям о процессах памяти, связанных и несвязанных с процессами осознания запо-
минаемых образов. В структуре явления «дежа вю» Т. Кусуми выделяет три «мета-
когнитивных компонента».

1. Предварительные ощущения сильного знакомства событий и ситуаций на-
стоящего, вовлекающие процессы «скрытой» памяти.

2. Решения о сходстве и различии переживаний настоящего и бывших в про-
шлом, сделанные после поиска процессами «явной» памяти.

3. Контроль действительности для восстановленных переживаний, который 
представляет собой решение о том, являются ли переживания настоящего иден-
тичными тем, которые восстановлены из памяти.

Согласно Т. Кусуми, эффект «дежа вю» возникает в тех случаях, когда прини-
мается положительное решение об идентичности сопоставляемых переживаний. 

Совокупность метакогнитивных компонентов, обусловливающих появление 
эффекта «дежа вю», Т. Кусуми представил в виде схемы, воспроизведенной нами 
на рис. 1.

Для лучшего понимания основных положений концепции Т.  Кусуми имеет 
смысл представить ее в несколько иной форме – в виде более наглядной функци-
ональной схемы (см. рис. 2), элементами которой являются не «метакогнитивные», 
а нормальные познавательные психические процессы восприятия и памяти. Чтобы 
учесть идею Т. Кусуми о наличии двух видов памяти («явной» и «скрытой»), мы вве-
ли в схему дополнительную психическую функцию – осознавание, благодаря ко-
торой образы становятся осознанными. Введение этой функции позволяет уточ-
нить смысл вводимых Т. Кусуми видов памяти, а также разграничить функции вос-
приятия и осознавания и рассматривать их как два разных психических процесса.

Как показано на рис. 2, отправной точкой в рассуждениях Т. Кусуми является 
начало процесса восприятия человеком реальной ситуации C1 в некоторый мо-
мент времени t = t1 и образование в его психике соответствующего образа вос-
приятия, который мы обозначили как C1’. В случае осознания этот образ, обозна-
ченный как Ĉ’1 , запоминается благодаря «явному» виду памяти. Если по каким-то 
причинам (например, в силу отвлечения внимания или отсутствия значимости) 
осознание образа C1’ не происходит, он может запоминаться благодаря процес-
сам «скрытой» памяти.
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Рис. 1. Метакогнитивные компоненты, лежащие в основе эффекта «дежа вю» (со-
гласно концепции Т. Кусуми [26])

Рис. 2. Функциональная схема возникновения эффекта «дежа вю», отражающая 
суть концепции Т. Кусуми. (Знаком «штрих» в верхнем регистре буквы С обозна-

чается образ ситуации, знаком «ˆ» над буквой С обозначается факт осознания 
этого образа)
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Одновременно с запоминанием запускаются и процессы вспоминания, бла-
годаря которым из памяти восстанавливаются образы либо какой-то ситуации C’i, 
бывшей и осознававшейся в прошлом, либо некоторой ситуации C’j, бывшей в про-
шлом, но тогда не осознававшейся. Восстановление образов прошлого происхо-
дит, соответственно, благодаря механизмам «явной» и «скрытой» памяти. Будучи 
осознанными, эти образы сопоставляются с осознанным образом Ĉ’1 текущей си-
туации C1. Если среди образов C’i находится похожий на Ĉ’1, возникает узнавание 
ситуации С1, как действительно бывшей в прошлом, если нет – ситуация С1 вос-
принимается как новая, которой в прошлом не было. Если похожим оказывается 
один из образов Ĉ’j, извлеченный благодаря процессам «скрытой» памяти, то, со-
гласно Т. Кусуми, возникает эффект «знакомости» воспринимаемой ситуации С1 
при уверенности, что такой ситуации раньше не было (поскольку ранее она не 
осознавалась). Появление этого эффекта Т. Кусуми рассматривает как проявле-
ние эффекта «дежа вю».

Несмотря на естественнонаучные основания и стройность в построении, кон-
цепция Т. Кусуми имеет два существенных недостатка, которые не позволяют ее 
принять.

Во-первых, и это самое главное, она не соответствует основному условию эф-
фекта «дежа вю», в соответствии с которым эффект может быть назван эффектом 
«дежа вю» лишь при реальном, а не кажущемся отсутствии в прошлом тех событий 
и ситуаций, которые наблюдаются в настоящем. Иначе это будет уже не «ложное 
узнавание», а нормальное истинное узнавание того, что когда-то на самом деле 
было (пусть даже в сновидениях), и было зафиксировано в памяти, но по каким-то 
причинам не воспроизводилось и не осознавалось ранее.

Во-вторых, правильно отраженное в гипотезе требование к идентичности об-
разов настоящего и того, что принимается за прошлое, практически не может 
быть реализовано, если речь идет о реальном прошлом. Вероятность возникно-
вения в настоящем ситуации, идентичной той, которая была когда-то в прошлом, 
практически равна нулю. В чем-то похожей – да, но идентичной – нет! А без иден-
тичности эффект «дежа вю» не возникает. Необходимость в идентичности обра-
зов настоящего и принимаемого за прошлое при реальном отсутствии ситуации 
настоящего в прошлом придает интерпретации данного эффекта особую слож-
ность и загадочность.

Ситуация настоящая может восприниматься как бывшая в  прошлом в  двух 
случаях:

1) если образ ситуации, принимаемой за прошлое, является копией образа 
ситуации настоящей;

2) когда восприятие ситуации настоящего искажается под влиянием прошло-
го опыта (за счет механизма апперцепции) и образ восприятия становится копи-
ей образа, бывшего в прошлом.

Рассматривая второй из указанных случаев, следует отметить, что во всех слу-
чаях апперцепции у человека происходит искажение восприятия не всей ситуации, 



WWW.PRO.RSU.RU

32

не всей совокупности объектов ситуации, а лишь одного или нескольких объек-
тов. Сама ситуация в целом переживается как новое настоящее. Обычно в эффек-
тах апперцепции возникает ложное узнавание лишь какого-то одного очень зна-
чимого и заранее ожидаемого объекта. Если рассматривать случаи тотальной ап-
перцепции, при которой искажается восприятие всей ситуации, то это уже будет 
не апперцепция, а галлюцинация. Но при любых формах галлюцинации содержа-
ние образа галлюцинации принимается за настоящее, и других образов, прини-
маемых за «прошлое», в галлюцинациях нет. Это специфическое нарушение пси-
хики и специфический эффект, отличный от эффекта «дежа вю» [2].

Что касается первого случая, более приемлемого для объяснения эффекта 
«дежа вю», то здесь возникает проблема – как копия какого-то образа может воз-
никать раньше оригинала?

Один из вариантов решения этой проблемы, а точнее проблемы последова-
тельного возникновения двух идентичных образов, предлагается в физиологиче-
ских гипотезах. Обычно они строятся на основе идеи о нарушении синхронности 
в работе отдельных участков мозга при передаче сенсорной информации в его 
центральные отделы. Нарушения предполагаются либо в скорости прохождения 
нейронных импульсаций по зрительным проводящим путям, идущим от разных 
глаз, либо в работе левого и правого полушарий мозга [27]. В результате этих на-
рушений в центральные отделы мозга поступают и там осознаются два потока сен-
сорной информации об одной и той же ситуации, но с некоторым временным ин-
тервалом. Считается, что второй поток сенсорной информации осознается как на-
стоящее, а первый – как прошлое, идентичное настоящему, что и приводит к субъ-
ективному переживанию эффекта «дежа вю».

Следует признать, что объяснение эффекта «дежа вю» на основе идеи об асин-
хронности в работе отдельных участков мозга кажется весьма привлекательным 
и логически оправданным. Однако, наличие одной асинхронности для возникно-
вения эффекта «дежа вю» недостаточно.

Анализ различных описаний и факторов, обусловливающих появление эффек-
та «дежа вю», позволяет указать не менее пяти условий, которые должны выпол-
няться для его возникновения и реализации в полном объеме.

1. В психике должно иметь место возникновение и последующее осознание 
двух образов:
 −образа, соответствующего понятию «настоящее»;
 −образа, принимаемого за образ «прошлого».

2. Возникновение образа прошлого и его осознание должно предшествовать 
возникновению и осознанию образа настоящего.

3. Содержание образа прошлого должно быть идентичным содержанию об-
раза настоящего.

4. В прошлом опыте человека (и это самое существенное условие эффекта 
«дежавю») не должно быть того, что происходит в настоящем и что отража-
ется в образе настоящего.
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5. Узнавание настоящего, как бывшего в  прошлом, должно сопровождать-
ся не только уверенностью в том, что этого настоящего на самом деле не 
было и не могло быть в прошлом, но и предвидением ближайшего будуще-
го этого настоящего. 

Последнее условие означает, что в психике одновременно с образом настоя-
щего должен выделяться не только идентичный ему образ прошлого, но и образ, 
который принимается за образ ближайшего будущего воспринимаемой ситуации.

В соответствии с перечисленными условиями для возникновения настояще-
го эффекта «дежа вю» в психике должно быть не два, а три образа, которые при-
нимаются, соответственно, за образы настоящего, а также прошлого и ближайше-
го будущего этого настоящего. Сегодня мы не может назвать ни одну из гипотез, 
описываемых в психологической и другой научной литературе, посвященной ме-
ханизмам эффекта «дежа вю», которая удовлетворяла бы всем указанным услови-
ям и требованиям.

Оригинальная попытка объяснить, каким образом в эффекте «дежа вю» могут 
возникать три образа, и как возникает предвидение будущего, была предприня-
та в работе А.А. Курган [13]. Автор исходил из того, что в эффекте «дежа вю» в пси-
хике человека наряду с образом настоящего образуется не только образ прошло-
го, но и образ будущего этого прошлого. При идентификации образа настояще-
го с образом прошлого образ будущего прошлого трансформируется в образ бу-
дущего текущего настоящего и его осознание приводит к появлению процессов 
предвидения, сопровождающих эффект «дежа вю». 

Однако, полагая, что знания о прошлом и будущем этого прошлого человек 
может иметь постольку, поскольку и прошлое, и его будущее уже были в его про-
шлом индивидуальном опыте, автор фактически нарушает одно из принципиаль-
ных условий, необходимых для признания факта существования эффекта «дежа вю». 
Пытаясь раскрыть механизм трансформации образа будущего прошлого в образ 
будущего настоящего, А.А. Курган прибегает к рассуждениям экзистенциального 
характера, в которых использует понятие о «ретенции», введенное Э. Гуссерлем 
[3] для обозначения механизма кратковременного удержания в психике образов 
первичного восприятия непрерывно сменяющих друг друга мгновений настояще-
го. В результате экзистенциальных рассуждений А.А. Курган приходит к выводу, 
что в эффекте «дежа вю» происходит «децентрализация субъекта», «исчезновение 
«Я»» и появление процессов осознания «без осознающего». Он пишет: « … в пе-
реживании длящегося «дежа вю» не могло быть Я, как субъекта осознания, … не 
было самого субъекта переживаний, который бы мог фиксировать будущее, про-
шлое и настоящее» [13, с. 88]. Однако, каким образом может происходить процесс 
осознания без «Я» (то есть без осознающего), которое, и только которое, и может 
осознавать, остается большой загадкой. На наш взгляд, подобного рода утверж-
дения являются следствием глубоких заблуждений и противоречивых суждений, 
существующих в психологии относительно понятий «психика» и «сознание», а так-
же связанного с ними понятия «осознание».
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Уточнение понятий «психика», «сознание» и «осознание»
Неудовлетворительность определений центральных для психологии поня-

тий «психика», «сознание» и «осознание», их противоречивость и несогласован-
ность между собой неоднократно отмечалась в  психологической литературе, 
в частности, в работах К.К. Платонова [16], А.Н. Леонтьева [14], А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского [15], Н.И. Чуприковой [19, 20]. Проблемы в определении поня-
тия «психика» были показаны нами в работе [11]. В предисловии В.П. Зинченко к 
русскому изданию книги Г. Ханта «О природе сознания» отмечается, что «к сожа-
лению, философия и наука не могут похвастаться тем, что они за тысячи лет свое-
го существования и развития пришли к сколько-нибудь однозначному определе-
нию сознания. Живое сознание, при всей своей очевидности, упорно сопротив-
ляется любым концептуализациям» [4, с. 11]. 

Вместе с тем, еще в 2000 году нами была высказана мысль о том, что психи-
ка или психическая форма отражения внешнего воздействия характеризуется 
возникновением изменений в  сенсорных процессах организма, которые опе-
режают реальные изменения в параметрах воздействия [6]. В последующих пу-
бликациях [7, 8, 11] были представлены обоснования возможности рассматри-
вать психику как свойство мозга, обеспечивающее организму получение знаний 
о ближайшем будущем объективной действительности. Как было нами показа-
но [11], механизм получения соответствующих знаний и, соответственно, меха-
низм реализации свойства мозга, называемого психикой, описывается следую-
щим соотношением:

  C’бл. буд = C’наст + (C’наст – C’бл.прош)  (1)

где C’бл. буд , C’наст , C’бл.прош  – знания (образы) ситуаций ближайшего будущего, на-
стоящего и ближайшего прошлого, соответственно.

Процесс получения знаний C’наст  о ситуации настоящего Cнаст  осуществляет-
ся на основе механизма чувствительности и представляет собой процесс физио-
логического отражения особенностей объективной действительности, который 
обеспечивается нервными процессами, протекающими в сенсорной системе ор-
ганизма. В отличие от этих нервных физиологических процессов, которые можно 
обозначить понятием «рецепция», психический процесс состоит в получении зна-
ний C’бл. буд  о ситуации Cбл. буд, которая является ближайшим будущем ситуации Cнаст . 
Для дальнейшего рассмотрения психологического механизма эффекта «дежа вю» 
обозначим данный психический процесс понятием «перцепция». Таким образом, 
мы разделяем процессы физиологического и психического отражения (процес-
сы рецепции и перцепции), полагая, что первые обеспечивают отражение насто-
ящего, а вторые – ближайшего будущего этого настоящего. Однако, несмотря на 
функциональное разделение, обе формы отражения осуществляются одновре-
менно и обеспечивают практически одновременное образование в нервной си-
стеме человека двух потоков нейронных импульсаций, один из которых является 
носителем знания C’наст , а другой – знания C’бл. буд.
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Что касается определений понятий «сознание» и «осознание» и их обоснова-
ний, то они даны нами в работах [9, 10].

Сознание определяется нами как познавательный психический процесс, обе-
спечивающий субъекту (носителю психики) получение знаний о самом себе, как 
о носителе психике. В результате процесса сознания в психике субъекта образу-
ется образ, который обычно обозначается как образ «Я».

Осознание представляется нами как результат осознавания, под которым по-
нимается процесс образования связи между образом «Я» и любым другим обра-
зом, возникающим в психике. Учитывая, что образование связей между любыми 
образами в психике обеспечивается процессами мышления, а результатом мыш-
ления является понимание, можно сказать, что осознавание есть процесс мыш-
ления с участием сознания (точнее с его результатом, в качестве которого высту-
пает образ «Я»), а осознание, как результат осознавания, есть понимание, в кото-
ром одним из связываемых образов является образ «Я».

Совокупность осознанных образов, то есть образов, связанных с образом «Я», 
вместе с самим образом «Я» представляет собой не что иное, как область психи-
ки, которая обычно соотносится с понятием «сознательное». Другая часть психи-
ки и, соответственно, другая совокупность образов, несвязанных с образом «Я», 
образует область «бессознательного».

В наглядной форме сущность понятий «сознание» и «осознание», «мышление» 
и «понимание» отражена в схеме, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Сущность и соотношение психологических понятий «сознание»,  
«осознание», «мышление», «понимание»
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Объяснение эффекта «дежа вю» на основе новых понятий о психике,  
сознании и осознании
Допустим, что в  момент времени t = t1 возникает некоторая ситуация С1. 

Поскольку в момент возникновения эта ситуация существует, она представляет 
собой ситуацию настоящего. Через некоторое время ∆t, то есть в момент времени 
t2 = t1+∆t в результате изменения ситуации С1 возникает новая ситуация – ситуация 
С2, которая становится новой ситуацией настоящего. По отношению к ситуации С2 

ситуация С1 может рассматриваться как ситуация прошлого. В свою очередь, ситуа-
ция С2 по отношению к ситуации С1 может рассматриваться как ситуация будущего.

Если принять ситуацию С2 за ситуацию настоящего, то для того, чтобы можно 
было говорить об эффекте «дежа вю» в этой ситуации, необходимо выполнение 
следующих условий:

1) образ ситуации прошлого, то есть C1’ , должен соответствовать (быть иден-
тичным) образу ситуации настоящего, то есть C2’;

2) самой ситуации прошлого, то есть ситуации С1 , идентичной ситуации С2, 

в действительности быть не должно.
Чтобы объяснить, как это возможно и, по существу, сделать первый шаг к объ-

яснению механизма возникновения «ложного узнавания», как одного из призна-
ков эффекта «дежа вю», необходимо найти ответ на вопрос о том, может ли в пси-
хике человека, находящегося в ситуации прошлого по отношению к ситуации С2 , 
то есть находящегося в ситуации С1, возникать образ ситуации С2, которой на мо-
мент времени t = t1 еще нет.

Согласно нашему пониманию понятия «психика», именно это и происходит при на-
личии психики. Психика, по определению, есть свойство мозга, обеспечивающее по-
лучение знаний о ближайшем будущем объективной действительности. Психическая 
форма отражения действительности – это опережающее отражение. Именно благо-
даря наличию психических процессов в мозге в момент времени t = t1 одновременно 
с физиологическим отражением ситуации настоящего, то есть ситуации С1, возника-
ет и отражение ближайшего будущего этой ситуации, то есть создание образа ситу-
ации С2 . Чтобы отличать образы, являющиеся результатом психического отражения, 
мы далее будем помечать их двойным штрихом. Если результат физиологического от-
ражения ситуации С1 обозначается как C1’ , то образ ближайшего будущего этой ситу-
ации, получаемый в результате психического отражения, следует обозначить как C2’’.

Через время ∆t ситуация С1 вместе с образами C1’ и C2’’ уйдет в прошлое и в ка-
честве настоящего будет выступать новая ситуация – ситуация С2. Соответственно, 
будет возникать и физиологическое отражение этой ситуации в форме образа C2’. 
Если в первом случае образ C2’’ – это образ прогнозируемой ситуации С2, то во вто-
ром случае C2’ – это также образ ситуации С2 , но реально возникшей. Очевидно, что 
образ C2’’ по отношению к образу C2’ выступает как прошлое, поскольку действитель-
но был создан раньше. Насколько же он будет идентичен образу C2’, будет зависеть 
от правильной работы мозговых структур и, соответственно, от адекватности пси-
хических процессов.
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В момент нахождения человека в ситуации С1 , когда ни ситуации С2 , ни ее фи-
зиологического отражения C2’ еще нет, образ C2’’, созданный за счет механизма пси-
хики, осознается человеком как образ настоящего. В качестве образов прошлого, 
конечно же, могут выступать образы, извлекаемые из памяти. Но поскольку си-
туации С2 еще нет и вообще никогда не было, она, естественно, не могла быть и 
в прошлом. Поэтому среди образов Cj’’, извлекаемых из памяти, образа, идентич-
ного образу C2’’ , быть не может. В следующий момент времени, когда наступит си-
туация С2, в качестве образа настоящего будет выступать уже образ C3’’ . И опять 
среди образов, извлекаемых из памяти, не могут оказаться образы, идентичные 
C3’’. Поэтому при нормальном течении психических процессов эффект «дежа вю» 
возникать не может.

В чем же должно выражаться нарушение и каких именно психических процес-
сов, чтобы возникновение эффекта «дежа вю» стало возможным?

Рассмотрим момент времени t = t2 , когда наступила ситуация С2, и введем не-
которое упрощение относительно процессов памяти. Поскольку мы будем рассма-
тривать случаи безусловного отсутствия в прошлом событий, происходящих в на-
стоящем, мы можем не выделять два вида памяти, как это предлагает Т. Кусуми, и 
говорить о памяти в целом как о процессах запоминания и вспоминания.

При нахождении человека в ситуации С2 в его нервной системе в результате 
процессов рецепции, составляющих уровень физиологического отражения дей-
ствительности, возникает образ C2’. Далее на основе механизма психики в резуль-
тате процессов перцепции, реализующих соотношение (1), строится образ бли-
жайшего будущего существующей ситуации, то есть образ C3’’. После осознания 
этот образ сохраняется в памяти. В дальнейшем при последующих циклах пер-
цепции он может извлекаться из памяти, но уже как образ прошлого (см. рис. 4).

Точно также протекали процессы рецепции и перцепции в нервной системе 
человека, когда он находился в ситуации С1. Но тогда в результате перцепции стро-
ился образ ближайшего будущего ситуации С1 , то есть образ C2’’, и именно он по-
сле осознания был сохранен в памяти. Это значит, что, когда человек оказывается 
в реально возникшей ситуации С2, в его памяти уже есть образ C2’’. Будучи извлечен-
ным из памяти, он представляет собой образ прошлого. В это же время, как было 
сказано выше, в результате процессов перцепции строится образ C3’’, содержание 
которого принимается за настоящее. Поскольку C3’’ ≠ C2’’, ситуация, принимаемая за 
настоящее, переживается как новая, и никакого эффекта «дежа вю» не возникает.

А теперь допустим, что по каким-то причинам (возможно вследствие утомле-
ния) в нормальной работе психики происходит сбой, и становится возможным 
осознание не только результатов психического отражения, то есть образов C2’’ 
и C3’’, но и результатов физиологического отражения, то есть образа C2’ (см. пра-
вую часть схемы, представленной на рис. 4). В этом случае осознанными оказы-
ваются три образа: Ĉ’2, Ĉ’’2 и Ĉ’’3. Из трех образов безусловно определенным оказы-
вается образ Ĉ’’2  как образ прошлого, поскольку образ C2’’, который является его 
основой, извлечен из памяти. По отношению к образу Ĉ’’2, образ Ĉ’’3 принимается 
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как образ настоящего, и в силу того, что Ĉ’’3 ≠ Ĉ’’2, ситуация настоящего пережива-
ется как новая. С другой стороны, образ Ĉ’2 также принимается за образ настояще-
го, поскольку является его непосредственным отражением. Так как содержание 
образа Ĉ’2 практически совпадает с содержанием ранее построенного образа Ĉ’’2 
(совпадение содержаний образов Ĉ’2 и Ĉ’’2 является условием адекватности психи-
ческого отражения), у человека возникает дополнительное переживание того, что 
ситуация настоящего, отражаемая в образе Ĉ’2, уже была в прошлом. 

Рис. 4. Осознание результата физиологического отражения ситуации настояще-
го (осознание образа C2’ ) как причина возникновения эффекта «дежа вю»

Получается, что при нарушении процессов осознания (когда начинают осозна-
ваться результаты рецепции), человек начинает осознавать ситуацию настоящего, 
как уже бывшую в прошлом (посколькуĈ’2 = Ĉ’’2), при полной уверенности в том, что 
в прошлом данной ситуации не было (так как Ĉ’’3 ≠ Ĉ’’2). Возникает вариант эффекта 
«дежа вю», описываемого, как правило, в популярной психологической литературе. 

Однако это не все. В результате сопоставления образов Ĉ’2 и Ĉ’’3, каждый из кото-
рых в сравнении с образом Ĉ’’2 претендует на то, чтобы быть признанным в качестве 
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образа настоящего, приоритет отдается образу Ĉ’2, как исходному и первичному 
образу. В силу этого, образ Ĉ’’3 получает статус образа будущего, что обусловлива-
ет возникновение у человека предвидения будущего воспринимаемого настоя-
щего. Таким образом, мы имеем полный комплект признаков эффекта «дежа вю» 
и можем сказать, что эффект «дежа вю», как явление психическое, возникает у че-
ловека в полном объеме при нарушении не процессов памяти, а процессов осо-
знания, когда по каким-то причинам, возникает осознание результатов физиоло-
гического отражения воздействующей на человека действительности. 

Очевидно, что образы C2’ и C2’’ представлены в нервной системе различными 
ансамблями нервных клеток и нейронных импульсаций, соответственно, в перифе-
рической и центральной областях мозга. Возможно, причиной нарушений в про-
цессах осознания является возникновение нежелательных нервных связей меж-
ду этими отделами. Можно предположить, что образование связей между двумя 
ансамблями нервных клеток с  эквивалентным информационным содержанием 
может приводить к резонансным явлениям взаимного возбуждения, когда воз-
буждение одного ансамбля становится источником возбуждения другого. В этом 
случае рецепторная система оказывается неспособной реагировать на измене-
ния внешних воздействий. Это приводит к прекращению психических процессов 
восприятия и нарушению процессов осознания текущей ситуации, что проявля-
ется в форме потери сознания. 

В силу процессов взаимного возбуждения на выходе достаточно большой со-
вокупности нервных клеток могут возникать автономные, независящие от внеш-
ней ситуации, непрекращающиеся потоки нервных импульсов, которые, посту-
пая в двигательную систему, могут вызывать длительные сокращения мышц, то 
есть судороги. Учитывая, что в медицине нарушения сознания и появление судо-
рог рассматриваются как симптомы эпилепсии [1], становится понятным, почему 
эффект «дежа вю» обычно связывают с эпилепсией, и почему научное изучение 
данного эффекта началось именно в медицине.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Анализ эмоционального реагирования 
несовершеннолетних потерпевших в ситуациях 

пролонгированной инцестуальной связи

Васкэ Е.В.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершением сексуального 

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних. Проводится ана-
лиз трансформации эмоционального реагирования несовершеннолетних потер-
певших в ситуации длительного внутрисемейного сексуального насилия при раз-
личных уровнях понимания жертвой происходящих событий.

Ключевые слова: сексуальное насилие, депривация, несовершеннолетние, ма-
лолетние, потерпевшие, инцестуальная связь.

Cексуальное насилие (coitus per or, coitus per rectum, coitus per vaginale), со-
вершаемое в отношении малолетнего ребенка со стороны близких родственни-
ков несет в себе самый мощный психотравмирующий потенциал: ребенок оказы-
вается не просто незащищенным в единственно для него «надежном» месте – се-
мье, а подвергается сексуальным истязаниям со стороны людей, с которыми он 
вынужден находится ежедневно, а иногда и ежеминутно, не имея помощи и под-
держки извне�. В большинстве случаев сексуальное насилие в семье в отношении 
малолетнего ребенка со стороны как кровных, как и некровных родственников 
отличает многоэпизодность, при этом насильственные действия могут продол-
жаться на протяжении нескольких месяцев и даже лет. В нашей экспертной прак-
тике был «уникальный» по своему трагизму прецедент, когда сексуальное наси-
лие (coitus per vaginale, coitus per or) в отношении падчерицы систематически, до 
нескольких раз в неделю осуществлялось в течение десяти лет, начиная с вось-
милетнего возраста девочки (по достижению совершеннолетия девушка заявила 
о происходящем в органы милиции).

В случаях массивной, длительной по времени сексуальной травмы, когда ме-
ханизмы ее действия приобретают для ребенка характер «жизненной ситуации», 
возможно возникновение у потерпевших психических расстройств с определен-
ной динамикой, укладывающихся в рамки своеобразных психогенных и патоха-
рактерологических развитий личности [3]. Неоднозначность воздействия сексу-
альных эксцессов на психику потерпевших «определяется возрастом детей, с ко-
торого они начинают подвергаться насилию, этапом психосексуального и уровнем 
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психического развития, их биологическими и индивидуально-психологическими 
особенностями» [2, с. 23]. 

Предметом нашего исследования явилось изучение способности малолет-
них и несовершеннолетних потерпевших от преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности к осознанно-волевой регуля-
ции своего поведения, а также их эмоционального и поведенческого реагирова-
ния в предкриминальной, криминальной, посткриминальной и следственных си-
туациях (в период общения с юридическими работниками в ходе проведения от-
дельных следственных действий, в частности допроса). Объектом исследования 
явились 232 несовершеннолетних и малолетних потерпевших от преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности из г.Нижнего 
Новгорода или Нижегородской области в возрасте от 4 до 17 лет (из них 41 потер-
певший мужского пола – 17,6 %). 

Эмпирический материал данного исследования составили 198 однородных 
судебно-психологических экспертиз, проведенных автором в период с 1999 по 
2008 годы в рамках расследования по уголовным делам, возбужденным в отноше-
нии потерпевших от преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ. По за-
ключению экспертов-психиатров в рамках проведения судебно-психиатрических 
экспертиз по данным уголовным делам, психически здоровыми были призна-
ны 183 потерпевших (78,8 %), страдающими каким-либо психическим расстрой-
ством – 46 человек (21,2 %), при этом, наличие психического расстройства до со-
вершения преступления было диагностировано у 27 потерпевших (11,6 %), а вре-
менное психическое расстройство, развившееся непосредственно в ответ на сек-
суальный деликт и имеющее с ним прямую причинно-следственную связь было 
выставлено 19 потерпевшим (8,2 %) – посттравматическое стрессовое расстрой-
ство, атипичная депрессия, затяжное невротическое состояние и т.д.

Исходя из возрастных периодов, в соответствии с периодизацией Д.Б. Эльконина 
(1971), испытуемые распределились следующим образом: дошкольный период 
(4-7 лет) – 27 потерпевших (11,6 %); младший школьный (8-11 лет) – 104 (44,8 %), под-
ростковый (11-15 лет) – 52 (22,4 %); младший юношеский (15-17) – 49 (21,2 %). Общая 
характеристика личности несовершеннолетних и малолетних потерпевших осно-
вывалась на социально-демографических данных, диагностике их индивидуально-
психологических особенностей и анализе поведения потерпевших в предкрими-
нальной, криминальной, посткриминальной и следственной ситуациях.

Психологическое исследование личности испытуемых включало в себя про-
ведение всех методов, используемых экспертом-психологом в рамках прове-
дения судебно-психологического обследования: анализ материалов уголов-
ного дела, метод обобщения независимых характеристик, биографический 
метод, метод наблюдения и беседы, психодиагностический метод (набор ме-
тодик для определения уровня развития познавательной деятельности, пато-
характерологический опросник Личко, тест фрустрационной толерантности 
Розенцвейга (детский и подростковый варианты), метод портретных выборов, 
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тест цветовых отношений, рисованный апперцептивный тест, тест Кетелла 
(подростковый вариант), цветовой тест Люшера, тест Айзенка, тест Векслера 
(детский вариант).

Несовершеннолетних и малолетних потерпевших, у которых в силу тех или 
иных причин была утрачена способность к осознанно-волевой регуляции своего 
поведения в криминальной ситуации, мы условно обозначили как «истинных» 
(214 испытуемых – 92,3 % от общего числа): 1) могли осознавать характер или (и) 
значение, совершаемых с  ними действий, но не могли оказывать сопротивле-
ния виновному; 2) не могли осознавать характер или (и) значение, совершаемых 
с ними действий и не могли оказывать сопротивления виновному. Из числа «ис-
тинных» потерпевших был выделен кластер «депривированные» (43 потерпев-
ших), включающий в себя жертв инцестуальной связи (из них 36 девочек), боль-
шинство из которых составляли малолетние дети с возраста от четырех до деся-
ти лет (63 % – 27 испытуемых). 

Малолетние и несовершеннолетние потерпевшие, объединенные в кластер 
«депривированные» в криминальной ситуации выявляли разные уровни пони-
мания происходящих событий, но во всех без исключения случаях не могли ока-
зывать сопротивления виновному. Предкриминальная ситуация при первом эпи-
зоде насилия, как правило, характеризовалась наличием у ребенка чувства дове-
рия и привязанности к потенциальному преступнику как к члену семьи, а крими-
нальная, являясь по сути своей неожиданной, первоначально вызывала эмоции 
растерянности у жертвы инцеста (за исключением случаев, когда действия пре-
ступника были замаскированы под игру). 

Проведенное исследование показало, что в случае пролонгированной инце-
стуальной связи, по мере «накопления» эпизодов сексуального насилия механизм 
его переживания закономерно приводит по типу «снежного кома» к деформации 
личности ребенка, трансформации эмоционального, а затем, и поведенческого 
реагирования. Эмоциональное реагирование потерпевшей (потерпевшего) ме-
няется с течением времени поэтапно: под воздействием угроз насильника пер-
воначально возникающие у малолетнего ребенка эмоции страха перед матерью 
в течение определенного промежутка времени (двух-трех месяцев) траснформи-
руются в чувство вины перед ней (в первую очередь, как перед женщиной, с ко-
торой проживает насильник), при этом, отношение к преступнику со стороны ре-
бенка начинает носить характер ярко негативного при доминировании эмоций 
страха перед ним. 

Нередко ребенок, продолжая тщательно скрывать происходящее, тем не ме-
нее, пытается найти защиту у взрослых, в том числе и посторонних людей (учите-
лей, воспитателей, знакомых), намекая на плохое отношение к нему со стороны 
насильника, выдвигая весьма инфантильные «версии» (заставляет делать уроки, 
не пускает гулять, «дает подзатылники» и т.п.), однако, подобные попытки жертвы 
насилия найти помощь, как правило, оказываются безрезультатными. В тех слу-
чаях, когда насилие продолжается в течение нескольких лет и жертва вступает 
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в пубертатный период, чувство вины по отношению к матери трансформируют-
ся в эмоции ненависти по отношению к ней как к лицу, не желающему оказать по-
мощь или хотя бы увидеть происходящее.

С течением времени, в процессе онтогенеза (начиная с периода среднего пу-
бертатного возраста) на фоне длительной психотравмирующей ситуации, связан-
ной с систематически совершаемыми в отношении, теперь уже подростка, насиль-
ственных сексуальных действий, устойчивыми индивидуально-психологическими 
особенностями потерпевшей становятся следующие: высокий уровень тревож-
ности и эмоциональной напряженности, резко заниженная самооценка, стойкий 
комплекс неполноценности, пониженный порог фрустрации, робость, боязли-
вость и нерешительность. В старшем подростковом и, безусловно, раннем юно-
шеском возрасте потерпевшая (потерпевший), будучи уже способной к понима-
нию внутренней стороны происходящего, рефлексирует свое поведение в пред-
криминальной, криминальной и посткриминальной ситуациях по типу «умствен-
ной жвачки», не видя выхода из сложившейся ситуации и не имея в своем пове-
денческом репертуаре адекватных копинг-стратегий.

Поскольку пролонгированное инцестуальное сексуальное насилие носит ха-
рактер «жизненной ситуации» (пред-, пост- и криминальные ситуации постоянно 
чередуются), у подростка существенно меняется «Я-концепция» и в рамках сфор-
мировавшегося к этому времени стойкому комплексу неполноценности появля-
ется чувство неприятия себя как личности, вплоть до возникновения устойчивых 
эмоций ненависти к себе, иногда сопряженных и с аутоагрессивными тенденция-
ми. Психотравмирующее воздействие криминальной ситуации на личность под-
ростка происходит по типу «порочного круга»: полное отсутствие возможности 
свободного выбора действий, обусловленное сформировавшимися личностны-
ми особенностями подростка на фоне неизменно высокого уровня эмоциональ-
ного напряжения (в структуре стресса) в длительной психотравмирующей ситуа-
ции (постоянное ожидание очередного эпизода сексуального насилия) неизбеж-
но приводит к переживанию пролонгированной ситуации сексуального насилия 
по механизму «терпения» [4], существенно облегчая совершение преступником 
очередного эпизода.

Поскольку, к периоду старшего пубертатного, а тем более, раннего юноше-
ского возраста, потерпевший (потерпевшая) полностью понимает и социаль-
ное значение, совершаемых в отношении него действий (осознание инцеста как 
социально-неприемлемой формы отношений), четко осознавая свое место в соз-
давшейся криминальной ситуации, изменяется и его поведенческий реперту-
ар – подросток замыкается в себе, «ликвидирует» подруг (друзей), оставаясь нае-
дине со своей «страшной тайной», практически, отказываясь от межличностного 
общения. При этом, во внутрисемейном общении появляются нетипичные для тре-
вожной, боязливой, зависимой и неуверенной в себе личности подростка внеш-
необвинительные формы реагирования при высоком уровне вербальной агрес-
сии, направленной, преимущественно на мать. 
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Рис.5. Трансформация эмоционального реагирования потерпевшей (потерпев-
шего) в ситуации длительного внутрисемейного сексуального насилия при раз-

личных уровнях понимания жертвой происходящих событий

Вышеприведенная схема трансформация эмоционального реагирования по-
терпевшей (потерпевшего) в  ситуации пролонгированной насильственной ин-
цестуальной связи происходит в процессе онтогенеза в ходе развития сексуаль-
ного сознания и самосознания личности потерпевшей (потерпевшего) поэтапно 
лишь при условии первоначального совершения насилия в отношении малолет-
него ребенка (4-10 лет). Понятно, что в подобных случаях можно говорить о хро-
нической фрустрации ведущих потребностей личности подростка (аффилиатив-
ной, потребности в безопасности, в самоуважении и уважении со стороны окру-
жающих), которая с течением времени усиливается, приобретая характер остро-
го переживания на фоне длительной психотравмирующей ситуации, связанной 
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с сексуальным насилием. При этом, в случаях совершения первоначальных эпи-
зодов сексуального насилия в отношении потерпевшей (потерпевшего) пубертат-
ного возраста эмоции страха по отношению к матери отсутствуют, а доминирую-
щими являются эмоции страха перед насильником. 

По мере нарастания психотравмирующей ситуации – неоднократного повто-
рения эпизодов сексуального насилия, механизм переживаний подростка (как 
правило, лица мужского пола) и его поведенческого реагирования, протекающе-
го по типу «терпения», нередко приводит к возникновению различных эмоцио-
нальных состояний, на высоте которых подросток способен совершить и убийство 
насильника (в нашей экспертной практике зафиксировано 4 подобных, аналогич-
ных по механизму протекания, случая). Хроническое состояние фрустрации при 
накоплении негативных эмоций и выраженной глубине переживаний вызывает 
постоянную внутреннюю напряженность, эмоциональное напряжение достига-
ет очень высокого уровня, оказывая дезорганизующее влияние на психику под-
ростка, что в конечном итоге может привести к «катастрофическому поведению».

Несовершеннолетние потерпевшие, первоначально подвергшиеся сексуально-
му внутрисемейному насилию в пубертатном возрасте встречаются крайне редко 
(по нашим данным – 6,25 %). Понятно, что в подобных случаях переживание психо-
травмы подростком отличает еще большая глубина, особенно если подросток до со-
деянного выявлял признаки психического расстройства невротического регистра.

Как показывает практика, малолетние и несовершеннолетние «депривирован-
ные» потерпевшие в следственных ситуациях ведут себя кардинально противополож-
но. Малолетние дети (до десятилетнего возраста), достаточно легко вступают в кон-
такт и независимо от присутствия того или иного законного представителя (матери, 
педагога, социального работника или психолога детского учреждения) подробно 
рассказывают о происшедшем, либо несколько смущаясь, либо достаточно эмоцио-
нально излагая необходимые сведения. Данный факт легко объясним – малолетний 
ребенок, не способный в силу своего возраста осмыслить морально-нравственный 
урон, нанесенный его личности, но наконец-то избавившийся от сексуальных истяза-
ний и получивший социальную защиту в лице взрослых людей, чувствует себя в без-
опасности и желает наказания виновному (в нашей практике, во всех без исключе-
ния случаях «депривированные» дети хотели, чтобы насильник был отмщен: «пусть 
ему будет также», «пусть он сядет в тюрьму», «пусть его убьют» и т.д.). 

При этом, несмотря на особенности долговременной памяти малолетних де-
тей дошкольного возраста, а именно недостаточную сформированность ее меха-
низмов (переработки непонятных событий, пространственные и временные сме-
щения, замещения содержательно недостаточно понятных событий), эффекты за-
мещения у малолетних потерпевших не обнаруживались, если преступления но-
сили неоднократный характер и фактическая сторона таких событий воспроизво-
дилась отсрочено [1]. Несмотря на особо психотравмирующий, массивный и про-
лонгированный характер ситуации внутрисемейного насилия именно у «деприви-
рованных» малолетних потерпевших, в том числе и младшего школьного возраста 
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(до 11-ти лет) эффектов отсроченного вытеснения (замещения) при воспроизве-
дении происшедших событий не наблюдалось.

 В  отличие от малолетних, несовершеннолетние потерпевшие «депривиро-
ванного» типа, способные к полному пониманию характера и значения, совер-
шаемых с ними действий, при проведении следственных действий контактируют 
весьма неохотно, стараясь как можно скорее закончить общение, избегая дета-
лизации показаний («не помню», «уже забыла», «не хочу об этом говорить» и т.д.). 
При этом, установить позитивный психологический контакт с потерпевшей сле-
дователю бывает, как правило, очень сложно и дополнительной преградой к это-
му является присутствие законного представителя подростка. Так, мать потер-
певшей, как правило, является «основным раздражителем» для подростка, даже 
в тех случаях, когда она занимает выраженную обвинительную позицию по отно-
шению к преступнику*. 

Присутствие же законного представителя из числа педагогов или школьных 
психологов, зачастую провоцирует возникновение у потерпевшей, помимо эмо-
ций смущения, защитную агрессию, т.к. подросток чувствует, исходящий от данно-
го лица, как правило, обывательский интерес к следственной ситуации и не верит 
в сохранение им тайны следствия. Думается, что в подобных ситуациях для облег-
чения установления позитивного психологического контакта с несовершеннолет-
ней потерпевшей «депривированного» типа при проведении следственных дей-
ствий целесообразно участие психолога как специалиста, имеющего специализа-
цию по медицинской и судебной психологии.
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*  Мы не случайно делаем оговорку «даже в тех случаях…», т.к. в нашей практике встре-
чались аналогичные по своей сути ситуации, когда матери несовершеннолетних потер-
певших занимали агрессивно- обвинительную позицию по отношению к собственному 
ребенку, пытаясь представить создавшуюся следственную ситуацию как оговор преступ-
ника со стороны дочери («мой муж сам этого захотеть не мог, это она его соблазнила», «он 
не мог поступить по-другому, он же – мужчина»), причем, в большинстве случаев насиль-
ником являлся сожитель матери (в двух случаях - лицо кавказской национальности), зна-
чительно младше ее по возрасту.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

О стилях взаимодействия авторитетного руководителя

Антонян Э.Ю.

В статье рассматриваются представления работников различных органи-
зационных культур о стилях взаимодействия авторитетного руководителя. 
Показан объективный и субъективный характер «авторитета».

Статья может представлять интерес для специалистов в области социаль-
ной психологии, психологии управления и менеджмента организации. Исследование 
может стать основой для разработки тренинговых программ, направленных на 
повышение эффективности управленческой деятельности.

Ключевые слова: стиль взаимодействия, авторитет, авторитетность, ав-
торитет должности, авторитет личности, функции руководителя, организа-
ционная культура, партиципативная организационная культура, предпринима-
тельская организационная культура, органическая организационная культура, 
бюрократическая организационная культура.

Категория «авторитета» («авторитетности») имеет как психологическую, так 
и экономическую отнесенность, поскольку авторитет руководителя в коллекти-
ве выделяют в числе критериев эффективности деятельности управленца [2, 3]. 

Отметим, что в контексте психологии управления существует множество точек 
зрения на сущность авторитета [2, 3]. Общим для многих из них является трактов-
ка его как способа воздействия руководителя на подчинённых. Интересны опре-
деления А.А. Журавлёва и Мескона, так как они, на наш взгляд, более полно охва-
тывают содержание других подходов. Так, А.А. Журавлёв определяет авторитет 
как «индивидуально-типические особенности устойчивой системы воздействия 
руководителя на коллектив» [2]. По Мескону, авторитет руководства – это «при-
вычная манера поведения руководителя по отношению к подчинённым, чтобы 
оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации» [2]. Т.е. ав-
торитет предстает здесь как метод управления, или целенаправленного воздей-
ствия руководителя на подчинённых. Однако, рассматривая авторитет как метод 
воздействия, отметим, что приемы управления во многом обусловлены уровнем 
развития экономики, и авторитет управленца в основе своей объективен и явля-
ется принадлежностью любого аппарата управления. Этот компонент авторитета 
руководителя иногда называют «авторитетом должности». Отметим, что многие 
авторы (в разной терминологии) принимают наличие в авторитете руководителя 
двух составляющих: авторитета должности и авторитета личности [2].
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Таким образом, оценивать авторитет только как своеобразный контекст для 
проявления индивидуальности некорректно, поскольку особенности личности 
руководителя при всей их значимости далеко не единственные факторы, фор-
мирующие присущий ему авторитет руководства. Факторы эти включают субъек-
тивное начало и субъективный элемент авторитета, а между тем, как было сказа-
но выше, авторитет имеет и общую объективную основу. Субъективные факторы 
здесь связаны с личностью руководителя, объективные же формируются под вли-
янием окружающей среды. Организационная культура как объективный фактор 
авторитета неминуемо вносят свои коррективы в профиль авторитетности ру-
ководителя того или иного предприятия. 

Принимая наличие в авторитете руководителя двух составляющих: авторите-
та должности и авторитета личности и представляя индивидуальный авторитет 
руководителя как особую форму сочетания производственной функции руково-
дителя с его функцией регулирования личностных взаимоотношений между чле-
нами подчинённого ему коллектива, – можно предполагать, что наиболее авто-
ритетными будут считаться те руководители, которые особым образом преломи-
ли свой стиль взаимодействия с работниками сквозь призму особенностей орга-
низационной среды. 

Проведенное исследование было посвящено изучению авторитетности руково-
дителей и проводилось в 12 торговых организациях г. Краснодара и г. Курганинска 
Краснодарского края в 2004-2007 гг. 

Выборку составили подчиненные 60-ти руководителей (заместителей дирек-
торов, начальников отделов). В исследовании приняли участие по 10 подчинен-
ных каждого руководителя, всего 600 человек. 

Для изучения авторитета руководителя использовался тест диагностики меж-
личностных отношений Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик, выявляющий преобла-
дающий тип взаимоотношений и взаимодействий с людьми в самооценке и вза-
имооценке. Этот тест предлагался выборке подчиненных, которые, выступая экс-
пертной группой, оценивали личность идеального авторитетного руководителя. 

После подсчета баллов была составлена т.н. дискограмма (профиль), отража-
ющая тот или иной вариант межличностных отношений: 

Анализируя представления респондентов из разных организаций (подразде-
лений) о стиле взаимодействия идеального авторитетного руководителя, был 
получен следующий стиль его взаимодействия.

Наиболее высокие баллы получили I, II и III октанты (9,5, 9,2 и 9,4 балла соответ-
ственно). По Л.Н. Собчик, типы межличностных отношений, соответствующие этим 
октантам, характеризуются преобладанием неконформных тенденций и склонно-
стью к дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям (III), независимостью мнения, 
упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и 
доминированию (I и II). Это указывает также на лидерский стиль воздействия по 
вертикальной иерархии, а также оптимистичность, быстроту реакции, высокую 
активность, высокую мотивацию достижения, повышенный уровень притязаний, 
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быстроту в принятии решений. Это реагирование по типу «здесь и сейчас», тен-
денция к спонтанной самореализации, завоевательная позиция, стремление ве-
сти за собой и подчинять своей воле других. Именно этими характеристиками на-
делен образ авторитетного руководителя респондентов.

Однако анализ полученных данных обнаружил разнообразие профилей иде-
ального авторитетного руководителя для разных организаций, что, на наш взгляд, 
связано со спецификой организационной культуры (ОК). Интервью с руководите-
лями позволило проверить это предположение. 

Из 12 организаций, вошедших в выборку, 5 имеют бюрократическую ОК, 3 – пар-
тиципативную, 3 – органическую, 1 – предпринимательскую.

Интересно, что показатели, превышающие 8 баллов (показатели от 4 до 8 бал-
лов характерны для гармоничных личностей) по октантам, соответствуют особен-
ностям ОК. Так, высокие показатели по первому октанту (властный – лидирующий) 
— нетерпимость к критике, дидактический стиль высказываний, потребность ко-
мандовать другими, черты деспотизма, получили идеальные авторитетные руко-
водители организаций с бюрократической ОК (в 4 из 5 организаций). Напомним, 
что бюрократическая ОК направляется сильным руководством, лидерство осно-
вывается на авторитете должности руководителя, коммуникации формальны, ра-
бота зависит от неизменности курса и активности руководства.

Высокие показатели по седьмому октанту (сотрудничающий – конвенциаль-
ный), отличающие лиц, стремящихся к тесному сотрудничеству с референтной 
группой, к дружелюбным отношениям с окружающими, что иногда проявляется в 
компромиссном поведении, стремлении подчеркнуть свою причастность к инте-
ресам большинства, – «набрали» идеальные авторитетные руководители во всех 
3 организациях с партиципативной ОК. При такой ОК лидерство основывается на 
содействии контактам и сотрудничестве, руководство выступает катализатором 
группового взаимодействия, коммуникации открыты и насыщенны.

Идеальный авторитетный руководитель для работников «предпринимательской» 
организации, основанной на свободной инициативе и авторитете личности руково-
дителя, отличается оптимальной выраженностью каждого из стилей взаимодействия.

Профили авторитетного руководителя для работников предприятий с органи-
ческой ОК сложно объединить на каком-либо основании. 

Приведенные данные позволяют заключить, что для успешного исполнения 
функциональных обязанностей руководителю необходимо, в числе прочего, иметь 
склонности и умения, которые позволят ему быть гибким и «адекватным» сложив-
шейся в организации ОК 
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Критерии эффективности управленческой деятельности 
руководителей среднего звена современного предприятия

Чудинов К.Ю.

Эффективность деятельности современного предприятия может рассматри-
ваться только с учетом эффективности деятельности менеджеров всех уровней 
руководства предприятием. В статье сделана попытка сформулировать и дать 
классификацию критериям оценки эффективности деятельности руководителя.

Ключевые слова: психологические условия, эффективность, управление, де-
ятельность, критерии, личность руководителя, психологические свойства, ана-
лиз труда.

Управление организацией представляет собой сложную работу, которую нель-
зя выполнить успешно, руководствуясь только одними указаниями. Руководитель 
любого звена управления должен сочетать понимание общих истин и значимость 
многочисленных вариаций, благодаря которым ситуации отличаются одна от дру-
гой. Успех организации (предприятия) складывается из таких компонентов как эф-
фективность, экономичность и производительность.

В сложных организациях (предприятиях) осуществляется четкое горизонталь-
ное разделение за счет образования подразделений, выполняющих специфиче-
ские конкретные задания и добивающихся конкретных специфических целей. 
Такие подразделения часто называют отделами и службами, которые также мо-
гут иметь свои более мелкие, более конкретные подразделения.

Как и целая организация (предприятие), частью которой они являются, под-
разделения представляют собой группы людей, деятельность которых сознатель-
но направляется и координируется для достижения общих целей.

Таким образом, большие и сложные организации состоят из нескольких спе-
циально созданных для конкретных целей взаимосвязанных организаций и мно-
гочисленных неформальных групп, в некоторых случаях спонтанно возникаю-
щих групп работников, формирующихся самостоятельно внутри подразделения. 
Специалисты, которые координируют и сознательно направляют производствен-
ную деятельность таких групп, являются руководителями и составляют среднее 
звено управления.

Эффективность деятельности современного предприятия может рассматри-
ваться только с учетом эффективности деятельности менеджеров всех уровней 
руководства предприятием.

К настоящему времени разработано значительное число систем оценки руко-
водителей, которые можно классифицировать по различным основаниям. Решение 
вопроса о содержании (или предмета) оценки является одним из исходных при 
формировании любого способа. Анализ того, что является содержанием оценки 
эффективности/неэффективности управленческой деятельности руководителя 
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среднего звена современного предприятия, а именно, какие стороны управлен-
ческой деятельности подвергаются измерению, анализу и интерпретации, позво-
ляет выделить несколько основных подходов.

Так в качестве предмета оценки в различных методиках выступают: дело-
вые и личностные качества (черты, свойства) руководителей; характеристики 
их поведения в различных ситуациях; качество управления выполнения управ-
ленческих функций; характеристики применяемых средств руководства; пока-
затели результатов деятельности возглавляемых коллективов; результаты ор-
ганизационной деятельности; успешность установления и достижения руко-
водителями целей управления конкретными коллективами. Распространена 
также комплексная оценка, содержание которой включает комбинации из на-
званных предметов [1].

По мнению некоторых авторов (Н.И. Дряхлов, В.В. Щербина, А.И. Кравченко, 
В.К. Тарасов, А.Ф. Филиппов и др.) [5], степень разработанности каждого из подхо-
дов неодинакова. Некоторые (например, оценка качества) доведены до достаточ-
но полного методического обеспечения и даже автоматизации (например, ком-
пьютерные диагностики), другие (например, целевая оценка) представлены лишь 
в виде определенных принципов.

Наиболее широкое распространение получила оценка деятельности руково-
дителя, основанная на признании влияния психологических свойств человека на 
характеристики осуществляемой им деятельности.

Например, такой подход используется в методике А.Н. Величко [2], с помощью 
которой можно выявить степени выраженности у руководителей некоторого свой-
ства деловых и личностных качеств. Методика В.В. Щербины позволяет опреде-
лить черты личности руководителя, которые в наибольшей степени коррелируют 
с эффективностью деятельности данного руководителя в конкретных коллекти-
вах. Применение методики В.К. Тарасова [3] помогает исследователю определить 
отличительные свойства каждого руководителя, подготовить его деловой портрет.

Различие выше перечисленных методик связано, как правило, с используемы-
ми способами измерения личностных свойств и предлагаемыми перечнями черт. 
Однако, несмотря на многообразие модификаций таких методик, предмет оценки 
везде одинаков – качества личности руководителя. В результате всегда получает-
ся социально-психологическая характеристика оцениваемого, констатируется на-
личие и уровень развития и проявления определенных свойств.

Определение психологических свойств на основе анализа труда руководи-
теля осуществляется в рамках ситуационной оценки, где в качестве устойчивых 
психологических характеристик выступают инвариантные особенности поведе-
ния руководителя, проявляющиеся в процессе решения им конкретных управлен-
ческих задач. Например, в методике ситуационной оценки А.В. Филиппова пред-
усматривается процедура отбора типичных управленческих ситуаций в конкрет-
ном коллективе, в структуре которых описывается работа руководителя, а затем 
оценивается его поведение.
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Среди множества подходов оценивания эффективности деятельности руково-
дителя, на наш взгляд, важно отметить особенности комплексного подхода, кото-
рый включает такие группы критериев как профессиональные качества; уровень 
выполнения плановых заданий по основным показателям подчиненным им кол-
лективов; уровень организации труда, производства и управления в этих коллек-
тивах (Л.И. Меньшов) [4].

Нет смысла оспаривать тот факт, что рассмотренные походы имеют рацио-
нальные основания, определенные возможности и ограничения, т.к. в каждом из 
них отражаются различные стороны деятельности руководителя, акцентируется 
внимание на том или ином аспекте управленческого труда. При этом на первый 
план может выступать то личность руководителя, то условия его труда, то процесс 
управленческой деятельности, то средства руководства, то результаты и цели его 
работы. Являясь взаимодополняющими, они позволяют описать руководителя, 
имеющего индивидуальные особенности, выполняющего специфические функ-
циональные обязанности, во вполне конкретных условиях, возникающих в про-
цессе управления конкретными объектами, реализующего при этом некоторые 
цели управления и достигающего определенных результатов в своей деятельно-
сти. Решение вопроса о выборе адекватного подхода состоит в уточнении целей 
оценки руководителей и выборе адекватного им предмета.

Любая оценка деятельности, качеств, свойств, особенностей направлена на 
измерение эффективности и интенсивности, с какой руководитель выполняет ту 
или иную функцию, при этом оценивается, насколько успешно он справляется со 
своими должностными обязанностями, функциями, задачами, в целом насколько 
он оценен в своем качестве для организации.

Вопрос о критериях в первую очередь, сводится к выяснению того, что мож-
но считать эффективным руководством.

Под эффективностью управленческой деятельности нами понимается степень 
реализации целей организации предприятия по сравнению с заданными или воз-
можными. О выявлении эффективности управленческой деятельности говорит-
ся в методиках Г.  Кунц «Оценка эффективности управленческих функций» [1] и 
И.В. Пастухова «Оценка результатов управленческой деятельности» [2]. При опре-
делении критериев эффективности управленческой деятельности руководителей 
среднего звена современного предприятия важно ориентироваться на исполь-
зование взаимодополняющих методик, позволяющих сочетать наибольший ком-
плекс заданных критериев.

При этом необходимо помнить, что все же на результат управленческой 
деятельности менеджера среднего звена, его эффективность/неэффектив-
ность оказывает влияние не только уровень знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения управленческих задач, но и наличие мотивирован-
ности самого менеджера на её выполнение, наличие у него определенного 
комплекса личностных качеств, учет функциональных особенностей выпол-
няемой деятельности.
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Актуальность исследования педагогических условий 
развития смысловой эмпатии у студентов технического 

университета

Григорьева-Рудакова О.А.

Развитие смысловой сферы личности является приоритетной задачей со-
временного образования. В рамках нового научного направления – смысловой ди-
дактики идет активный поиск педагогических условий, обеспечивающих разви-
тие смысловой эмпатии как одного из «векторов» смысловой сферы. В этой свя-
зи представляется актуальным развивать интерперсональные смыслы у сту-
дентов технического университета.

Ключевые слова: творческая самореализация, смысловая сфера, продуктив-
ность смысловой сферы, профессиональная смыслобразующая среда, интерпер-
сональные и интраперсональные смыслы, тип студента «профессионал».

Главной целью современного образования является обеспечение условий для 
творческой самореализации студентов. Чтобы творчески реализовать себя в про-
фессиональной деятельности, будущий специалист не может не задействовать свой 
личностный ресурс, сконцентрированный в его смысловой сфере. Смысловая сфе-
ра человека, по исследованиям И.В. Абакумовой, П.Н. Ермакова, В.Т. Фоменко и др. 
разработчиков «смысловой дидактики» – это «сфера личностных смыслов, запу-
скающая психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в осно-
ве формирования и реализации индивидуального дарования». Смысловая сфера 
может развиваться по продуктивному и репродуктивному сценариям в молодом 
возрасте. Основными характеристиками продуктивного, активно-творческого раз-
вития смысловой сферы являются ее «открытость, рефлексивность, как следствие, 
упорядоченность, нестереотипность, гармоничность, «готовность следовать зову 
потенциального», гибкость центрации сознания» [1, с. 98].

Важнейшим фактором формирования смысловой сферы личности становит-
ся профессиональная среда, где естественным образом должны «сходиться» ее 
основные жизненные ценности и ценности профессии. В исследованиях подчер-
кивается, «если избранная профессия и реализуемый жизненный смысл, дости-
гаемая жизненная ценность составляют деятельностно-смысловое единство для 
субъекта, то профессиональная деятельность приобретает сущностный, смысло-
жизненный характер» [3, с. 11].

Ценностно-смысловые ориентации личности проявляются, закрепляются и 
корректируются в профессиональной деятельности индивида. Однако, необхо-
димо отметить, что процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций 
и профессиональная деятельность взаимодетерминированы. С одной стороны, 
отношение к профессионально-трудовой среде формируется на основе системы 
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личностных смыслов человека, обусловленных прошлым опытом, осознаваемая 
часть этой системы существует в виде ценностей и ценностных ориентаций; с дру-
гой стороны, профессиональная деятельность и даже этап подготовки к ней ока-
зывает воздействие на систему ценностных ориентаций личности [3].

Отсюда следует, что особую значимость в формировании смысловой сферы 
приобретает образовательная среда технического университета, в которой доста-
точно сложно преодолеть установку на подготовку специалиста-профессионала 
в ущерб его ценностно-смысловой составляющей. По мнению Е.А. Климова, для 
каждой определенной профессиональной группы характерен свой смысл дея-
тельности, своя система ценностей. Однако если основные жизненные ценно-
сти субъекта лежат вне профессии, то она является лишь средством реализации 
этих ценностей [3].

Как показывают исследования социальной идентичности студенческой моло-
дежи, в техническом университете примерно 25-30 % молодых людей свои жиз-
ненные планы ориентируют на получение высшего образования, однако харак-
тер их смысложизненных стратегий различен. Так, Алексеенко Т.Ф. пришла к вы-
воду о том, что «студенчество высшего технического университета воспроизво-
дится, в основном, из четырех наиболее явных типов студенчества: «профессио-
налов» – 35,65 %, «универсалов» – 34,78 %, «организаторов» – 15,65 % и «середня-
ков» – 10,43 %. При явной потере престижа технических специальностей, опре-
деленных трудностях с трудоустройством, наличие в вузе третьей части студен-
чества, профессионально ориентированного и реализующего в высшем техниче-
ском учреждении свою профессиональную потребность, считаем хорошим пока-
зателем, обеспечивающим сохранение самого технического образования и пере-
дачу его традиций» [2, с. 37].

При описании характеристик «профессионала» автор отмечает, что на харак-
тер познавательно-поведенческой активности этого типа студенчества в вузе по-
влияли изменения, произошедшие в обществе и самом образовании. Этим мы 
объясняем невысокую научную активность, участие в научных конференциях и 
др. мероприятиях (2,6 % опрошенных). Они выбирают не фундаментальное об-
разование, а «быстрое», прикладное, дающее в перспективе работу и заработки. 
В образовании начинает господствовать принцип «полезного знания». Эти уста-
новки подтверждают выбранные студентами референтные группы как показате-
ли идентификаций студенчества: на профессиональные общности ориентируют-
ся 33,9 % опрошенных студентов, на ученых – только 8,7 % [2].

Отличительной чертой этого типа студенчества является особый тип мышле-
ния, основанный на значительном интеллектуальном потенциале, стремящийся 
к четкости и однозначности понятий в теории и практике, обладающий умением 
самостоятельно планировать и осуществлять поставленные цели. В этих группах 
наблюдается ранняя профессиональная направленность, соответствующая ин-
дивидуальным склонностям будущего студента, дополнительная фундаменталь-
ная подготовка [2]. 
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В свете исследований возникает одна из наиболее актуальных и перспектив-
ных задач – развитие смысловой сферы студентов технического университета в 
направлении понимания и принятия других типов студентов, сочувствия и со-
страдания к тем, кто волей обстоятельств или личностных проблем не смог про-
фессионально самоопределиться, имеет другие смысложизненные стратегии. 
Продуктивность смысловой сферы личности тесно связана с развитием интрапер-
сональных и интерперсональных смыслов. Если вектор развития первой группы 
смыслов направлен вовнутрь, на «себя», то интерперсональные смыслы направ-
лены от жизненного мира, возникающего на границе субъект – социум, к форми-
рованию высших ценностей личности, ее смысложизненной концепции. В кон-
цепции смыслообразования (И.В. Абакумова) показано, что критериями разви-
тия смысловой сферы как раз и выступают два вида смыслов. Особое внимание 
в процессе обучения студентов технического университета, по нашему мнению, 
следует уделить интерперсональным смыслам, раскрывающимся через смысло-
вую эмпатию, смысловую идентификацию и презентацию [1]. 

Цель исследования  – выявить педагогические условия развития смысло-
вой эмпатии в смыслообразующем пространстве технического университета. 
Объектом исследования является образовательный процесс технического уни-
верситета, а его предметом – смысловая эмпатия студентов. Организация ис-
следования включала три этапа. На первом этапе (2005-2006 гг.) был проведен 
теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме «эм-
патия», «смысловая сфера» и по вопросу развития эмпатических способностей в 
обучении студентов в частности. Определены основные направления исследо-
вания; сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования. На втором эта-
пе (2006-2007 гг.) проведено диагностическое исследование с целью выявления 
уровня развитости эмпатических способностей» у студентов технического уни-
верситета; проведено сравнение данных со студентами экономических и гума-
нитарных специальностей; разработана теоретическая модель обучения сту-
дентов технического университета, развивающая эмпатические способности. На 
третьем этапе (2007-2009 гг.) организован и проведен повторный эксперимент, 
обработаны полученные результаты исследования, сформулированы выводы и 
практические рекомендации.
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Виды идеалов образа жизни студентов-выпускников

Гвоздева Д.И.

Статья посвящена эмпирическому изучению видов идеалов образа жизни 
студентов-выпускников. В статье представлена теоретико-эмпирическая мо-
дель изучения образа жизни студентов. Описана структура идеала образа жизни 
студентов, приведены результаты эмпирического исследования идеалов образа 
жизни. Выделены и описаны 7 видов идеалов образа жизни студентов выпускников. 
Намечены перспективы дальнейшего изучения идеалов образа жизни студентов. 
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Период обучения на старших курсах ВУЗа является сензитивным периодом 
построения и организации как дальнейшей жизни выпускников, так и их индиви-
дуального образа жизни. Последний мы определили как форму индивидуальной 
организации деятельностей личности в разных сферах жизнедеятельности, кото-
рая строится на основе иерархии потребностей-ценностей личности и реализует-
ся в конкретных условиях с помощью особых операционально-стилевых моделей. 
Внутренним мотиватором и ориентиром построения образа жизни для личности 
выступает идеал образа жизни, т.е. представление личности о наиболее желатель-
ном для нее образе жизни и его построении. В связи с этим изучение идеалов об-
раза жизни студентов-выпускников является весьма актуальным. 

Как и любой идеал [2], идеал образа жизни представляет собой трехкомпонент-
ное образование (предметный, эмоциональный и операциональный компонен-
ты), в котором предметный компонент является ведущим. Предметный компонент 
в идеале образа жизни представлен деятельностями, через которые он реализу-
ется; потребностями-ценностями, на основе которых деятельности приобретают 
организацию; социальными условиями их реализации [5, 6 и др.]. 

Деятельность, как сознательная и целенаправленная социальная активность 
личности, обусловлена потребностями и ценностями личности и направлена на 
их реализацию. Вслед за рядом авторов [1, 3 и др.] в качестве основных деятельно-
стей мы выделили трудовую, семейно-бытовую, образовательную, общественно-
политическую деятельности, и деятельность в сфере хобби и увлечений; в качестве 
основы для организации этих деятельностей - потребности-ценности, предложен-
ные А. Маслоу, взятые в их иерархической структурированности [4]; в качестве усло-
вий реализации индивидуального образа жизни – материально-экономические, 
социально-демографические, территориальные и культурные условия [6 и др.], 
каждые из которых в дальнейшем были дифференцированы по разным основа-
ниям. Индивидуальная и желаемая конфигурация наиболее желательных деятель-
ностей, потребностей-ценностей и условий их реализации и представляет собой 
содержание предметного компонента идеала образа жизни. 
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Целью эмпирического исследования выступило выделение видов идеалов об-
раза жизни студентов-выпускников на основе содержания предметного компо-
нента этих идеалов. В исследовании приняли участие 143 студента-выпускника 
ростовского ВУЗа в возрасте 20-23 лет. Применялись методы анкетирования (ан-
кета для изучения идеала образа жизни), метод статистической обработки данных 
(факторный анализ методом главных компонент, критерий Фридмана, критерий 
Вилкоксона, процедура квартилирования). 

В результате факторного анализа показателей, обозначающих деятельности 
и потребности-ценности были выделены 7 факторов (см. Табл. 1). В таблице при-
ведены те деятельности и потребности-ценности, индивидуальные позитивные 
веса выраженности которых превышали 0,5.

По результатам факторного анализа были выделены 7  групп студентов-
выпускников с разными идеалами образа жизни, для каждой их которых опре-
делялись ведущие условия реализации этих идеалов. Опишем ведущие идеалы 
образа жизни. 

Таблица 1
Значения в каждом из факторов весов выраженности переменных: деятельно-

сти и потребности-ценности
ФАКТОРЫ Деятельность Потребность-ценность вес
Фактор 1 Трудовая Принадлежности 0,562230

Семейно-бытовая Принадлежности 0,733183
Семейно-бытовая Уважения 0,595733
Семейно-бытовая Реализации 0,714399

Фактор 2 Хобби Принадлежности 0,816703
Хобби Уважения 0,837005

Фактор 3 Семейно-бытовая Физиологическая 0,738903
Хобби Физиологическая 0,731982

Фактор 4 Трудовая Уважения 0,730578
Трудовая Реализации 0,757594

Хобби Реализации 0,577386
Фактор 5 Общественно-политическая Физиологическая 0,530846

Общественно-политическая Принадлежности 0,676304
Общественно-политическая Уважения 0,812567
Общественно-политическая Реализации 0,593022

Фактор 6 Трудовая Безопасности 0,574058
Семейно-бытовая Безопасности 0,580189

Общественно-политическая Безопасности 0,738514
Обучения Безопасности 0,617560

Фактор 7 Обучения Принадлежности 0,633019
Обучения Уважения 0,652525
Обучения Реализации 0,606040

Объясняет 63,7% дисперсии
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«МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (53  человека)  – ведущими выступа-
ют семейно-бытовая и трудовая деятельности, направленные на удовлетворе-
ние потребностей социального индивида и личности. Семейно-бытовая деятель-
ность, являясь основной для самореализации личности, направлена на установ-
ление и поддержание близких отношений в семье, завоевание уважения членов 
семьи. Основой трудовой деятельности выступает потребность принадлежать к 
определенной социальной группе и устанавливать хорошие отношения с колле-
гами. Трудовая деятельность выступает в качестве источника материального до-
хода, основная часть которого тратиться на семью и хобби. Условиями реализа-
ции образа жизни выступают проживание в России в официальном браке; руко-
водящая должность в крупном городе, обеспечивающая большой материальный 
доход; возможность активно проводить свободное время на территории России; 
ситуативный и руководящий характер общественно-политической деятельности 
в разных направлениях вне каких-либо общественных организаций.

«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНТЕРЕСАМ» (37 человек) – ведущи-
ми выступают трудовая деятельность и занятия по увлечениям, в основе которых 
лежит потребность в самоактуализации. Трудовая деятельность направлена так-
же на завоевание уважения окружающих и получение престижного социально-
го статуса. Условиями реализации образа жизни выступают работа в крупном го-
роде с руководящей должностью в кругу людей, имеющих высшее образование; 
проживание в официальном браке; возможность заниматься активными разноо-
бразными хобби и получать официальное образование. Трудовая деятельность 
выступает в качестве основного источника высокого дохода, основная часть ко-
торого предназначена для содержания семьи.

Таким образом, на основе индивидуального сочетания деятельностей, потребностей-
ценностей и условий реализации были выделены и обозначены 7 идеалов образа жиз-
ни, ведущие из которых в данной статье были описаны. Перспективы данного иссле-
дования мы видим в изучении идеалов образа жизни студентов-выпускников в зави-
симости от профессиональной и гендерной принадлежности последних. 
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Понятие и структура медиаментальности

Н.В.Коновалова 
В статье рассматриваются понятие и структура медиаментальности на 

примере новостного телевещания. Указывается на связь между архаической кар-
тиной мира и медиасферой. Выдвинута и рассмотрена гипотеза об аналогии меж-
ду архаичной картиной мира и строением визуальной медиасферы. 

Ключевые слова: ментальность, медиаментальность, трехуровневая струк-
тура картины мира. 

В современной науке остро стоит проблема исследования понятия «менталь-
ность», охватывающая психологическое содержание процессов моделирования 
реальности в сознании, детерминированных исторической и культурной специ-
фикой человеческого существования. Психологическая наука ставит перед иссле-
дователями трудную задачу, которая заключается в критериях разделения про-
явлений психики и ментальности. Многие исследователи (С.В. Лурье, В.И. Берлов, 
Д.В.  Полежаев и  др.) рассматривают ментальность как коллективное бессозна-
тельное, не отделяя ее от психики [1]. Психологи полагают, что ментальность су-
ществует без психики. В.А. Шкуратов разделяет понятия «ментальность» и «психи-
ка», указывая на то, что в докультурном состоянии у животных ментальности нет. 
Он делит ментальность на классы: устная, письменная и медиаментальность [2]. 
Каждый класс отличается друг от друга скоростью, темпами, условиями и спосо-
бами передачи информации. Медленные классы ментальности – устная и пись-
менная, т.к. они тратят много времени на предоставление собеседнику информа-
ции, быстрый класс – медиаментальность, т.к. подача и трансляция сообщений 
происходит посредством масс-медиа. Под медиаментальностью понимается не-
которое производство, передача, усвоение и эффекты постижения информации. 
Медиаментальность состоит из образов, которые имеют краткие циклы существо-
вания в электромагнитном субстрате [2]. 

В гипотезе о том, что картина мира состоит из трех слоев – верха, середины 
и низа, принято, что каждый слой отражает определенные верования [3]. На наш 
взгляд, такое миропонимание присуще и современной медийной картине мира, 
т.к. не только сама личность конструирует медийное пространство, но также масс-
медиа формируют его вокруг человека. Другими словами, речь идет о двусто-
роннем процессе формирования медиареальности. Наша гипотеза заключается 
в том, что визуальная медиасфера строится по аналогии с трехуровневой карти-
ной мира. Для проверки этой гипотезы используем новостной материал, т.к. его 
качественное многообразие позволяет в полной мере рассмотреть предложен-
ную концепцию миропостроения. 

Выборка составила 480 выпусков новостей каналов «Россия» и «НТВ» за период 
с июня по август 2008 г. Новостной материал разделен по эмоциональной окраске, 
информационному поводу и по трехуровневой модели анализа. По эмоциональной 
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окраске новости можно классифицировать на положительные, нейтральные и от-
рицательные, по информационному поводу – политические, экономические, кри-
минальные, военные и т.д. За основу деления новостей по информационному по-
воду брался сюжет медиасообщений. Количество положительных и отрицатель-
ных медиасобытий в новостном материале составляет 90 %, нейтральных – 10 %, 
т.к. все сообщения отражали эмоциональные состояния людей. Количество но-
востей по информационному поводу не учитывалось, т.к. весь новостной массив 
проанализирован с помощью типологического анализа, где выделены основные 
категории трехуровневой модели медийной карты мира:

 −верх: «космос», «небо», «природные явления», «духовная практика», «техни-
ка», «астрономия»; 
 −середина: «политика», «экономика», «криминал», «культура», «транспорт», «исто-
рия», «катастрофы», «военные действия» и «медицина»; 
 −низ: «шахты», «глубины океана, рек, морей», «геология земли», «полезные ис-
копаемые».
В процессе обработки данных в новостном материале выделено соотноше-

ние позиций верх, середина и низ. В июне и июле к позиции «верх» были отнесены 
10 медиасообщений, которые в основном отражали категории «космос» и «небо», 
связанные с освещением исследования планет Марса и Сатурна, с неполадками 
на борту МКС и полетов шаттла «Дискавери». Категория «небо» изобилует репор-
тажами с авиашоу и первым регулярным полетом аэробуса А-380. В августе впер-
вые позиция «верх» была представлена одной категорией – «небо»: все новостные 
сюжеты посвящались крушению пассажирских самолетов в Испании и Киргизии.

Эти медиасообщения носят и нейтральный и негативный характер, т.к. меди-
асобытия категории «космос» вызывают только познавательный интерес к иссле-
дованию планет, но не оставляют эмоционального отпечатка. Видеоряд насы-
щен фотографиями исследовательского аппарата «Феникс» поверхности плане-
ты Марс и колец Сатурна. Видеокартинка сопровождалась рассказом о важности 
изучения планет, его международном статусе, куда основной вклад внесли аме-
риканские ученые. Продолжительность экспедиции аппарата «Феникс» – полго-
да. За это время ученые соберут информацию о планете, попытаются найти ответ 
на вопрос об исчезновении жизни на Марсе. Таким образом, данные медиасооб-
щения не вызывают никаких эмоций. Медиасобытия категории «небо» носят ам-
бивалентный характер, т.к. в июне и июле рассказывалось о полетах пассажир-
ских и военных самолетов, а также о важности авиашоу для развития отечествен-
ных военных конструкторских бюро. Все репортажи строились на отчете о поле-
тах и на эмоциональных реакциях пассажиров. В августе появляются медиасооб-
щения о трагедиях, на территории аэропорта в Испании и Киргизии. В репорта-
жах доминируют кадры с обломками самолетов, машин пожарных и спасателей, 
а также родственников погибших. 

Позиция «низ» представлена семью медиасобытиями, которые отражают ка-
тегории «шахты», «геология земли» и «глубины океанов, рек и морей». В основном 



WWW.PRO.RSU.RU

64

все репортажи носят нейтральный характер, т.к. сообщения описывают результа-
ты археологических и экологических экспедиций. Только в июне были негатив-
ные события, связанные с обвалом шахт на Украине и в Китае. В августе впервые 
не представлены события, описывающие эту позицию.

Позиция «середина» насчитывает 463  медиасобытия, где доминируют кате-
гории «политика», «криминал», «природные явления», «катастрофы» и «военные 
действия». В июне и июле преобладали категории «политика», «криминал» и «ката-
строфы». В июне медиасобытия представляли землетрясение в Китае, наводнение 
на Филиппинах, зарождение конфликта между Россией и Грузией. Резко возрос-
ло количество медиасобытий, связанных с терактами и дорожно-транспортными 
происшествиями. Параллельно с этими сообщениями освещалось футбольная 
тема. В июле доминировали категории «политика» и «катастрофы». Категория «по-
литика» освещает суд над М. Караджичем, сербским политическим преступником. 
Категория «катастрофы» рассматривает техногенные и природные трагедии. Часто 
встречаются сообщения об природных катастрофах – бурях, штормах. Техногенные 
катастрофы показаны через столкновение транспортных средств – от автомашин 
до крушения поездов. В августе доминирует военный конфликт между Россией и 
Грузией, а также достижения российской сборной на Олимпиаде в Китае. 

Таким образом, трехуровневая модель построения медийной картины мира 
находит свое отражение в новостном материале. В позиции «верх» доминировали 
категории «космос» и «небо», позиции «низ» – категории «шахты», «геология зем-
ли» и «исследования глубин океана», в позиции «середина» – «политика», «крими-
нал», «природные явления», «военные действия». Превалирующей позицией в ме-
дийном материале является «середина», т.к. масс-медиа, в первую очередь, осве-
щают события, связанные с жизнедеятельностью человека, во вторую – события, 
отражающие небесные и земные явления. Трехмерная модель медийной карти-
ны мира позволяет выявить степень насыщенности тематики новостных сообще-
ний определенной семантики, определить цикличность структурных элементов 
медиаментальности, а также дает возможность просмотреть реакцию аудитории 
на то или иное медиасобытие. 
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Динамика удовлетворенности жизнью в результате 
фотовизуализации жизненных событий

Лакосина Н.В.

В статье отражены основные теоретико-методологические аспекты прове-
денного исследования, посвященного изучению динамики отношения личности к 
своей жизни в результате фотовизуализации жизненных событий. Представлена 
программа исследования и методический инструментарий. Кроме того, приве-
дены первые результаты исследования, в частности, представлены данные по 
изменению удовлетворенности жизнью при прохождении участниками програм-
мы фотовизуализации. 

Ключевые слова: визуальная социально-психологическая история, фотовизу-
ализация жизненных событий, отношение к жизни, удовлетворенность жизнью.

Постнеклассический этап развития науки, характеризующийся обращением 
к гуманитарным методам исследования, изучению ценностно-смысловых аспек-
тов бытия, его исторического времени, определил в отечественной социальной 
психологии тенденцию активизации и возрождения исследований жизненного 
пути личности (Е.Ю. Коржова), психологических проблем переживания и осмыс-
ления времени (Т.А. Нестик), временной ориентации (А. Сырцова) [1, 5]. Вместе с 
этим, по-прежнему актуальной остается проблема «визуального поворота». Так, 
В.А. Лабунская [2] отмечает важность обсуждения методологических вопросов визу-
альных исследований в силу их активного проникновения в психологию в целом и 
в социальную психологию в частности. Она указывает, что перед социальными пси-
хологами встает возможность создания «визуальной социально-психологической 
истории» общества, группы и отдельного человека.

В этой связи была определена цель нашей работы - изучение влияния фото-
визуализации жизненных событий и их интерпретации на динамику отношения к 
жизни. Обращаясь в данном контексте к фотографии, мы опираемся на исследо-
вания, рассматривающие фотографию как средство реконструкции переживаний 
и событий, способ исследования жизненного пути личности, способ диагностики 
и коррекции отношений личности (J. Weiser, В.В. Нуркова). 

В свою очередь, мы рассматриваем фотографию как социально-психологическое 
явление, визуальный конструкт, включающий кинесико-проксемические параме-
тры взаимодействия, культурные и социальные символы, несущие информацию 
о гендерно-возрастных, статусно-ролевых и ценностно-смысловых аспектах бы-
тия личности.

Гипотеза исследования заключалась в том, что интенсивность и модальность 
отношения к жизни и удовлетворенность ею изменяются в зависимости от соче-
тания социально-психологических характеристик визуальных знаков (фотогра-
фий) и особенностей их интерпретации.
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Программа исследования включает: 1) психологическую диагностику, направ-
ленную на выявление типа отношения к жизни респондента и своему внешнему 
облику; 2) нарративную беседу; 3) социально-психологический тренинг с исполь-
зованием техник фотовизуализации; 4) повторную психологическую диагности-
ку, необходимую для изучения динамических изменений в удовлетворенности 
жизнью респондентами, оценке собственной внешней привлекательности [3, 4].

В данной работе мы представляем часть проведенного исследования, отраз-
ив результаты изучения динамики удовлетворенности жизнью в результате про-
хождения процедуры фотовизуализации. Для изучения исследуемого вопроса 
была использована методика «Индекс жизненной удовлетворенности» Neugarten, 
адаптированный Н.В. Паниной. В нашей работе обращение к исследованию удо-
влетворенности жизнью осуществляется в контексте комплексного изучения от-
ношения человека к своей жизни. 

Достоверность результатов обеспечивалась использованием методов мате-
матической статистики: описательных статистик, критерия парных сравнений 
Вилкоксона. 

Эмпирическим объектом исследования выступили 41 человек в возрасте от 
18 до 23 лет, 17 человек для экспериментальной и 24 человека для контрольной 
групп. Испытуемые первой, экспериментальной, группы проходили полную про-
цедуру фотовизуализации. Респонденты контрольной группы участвовали толь-
ко в диагностических мероприятиях. Временной интервал между проведенными 
диагностическими замерами составил 75 дней. 

С помощью описательных статистических методов (а именно, выделения верх-
него и нижнего квартиля, нахождения медианы и стандартного отклонения) по-
лученные на нашей выборке данные были классифицированы по степени выра-
женности уровня удовлетворенности жизнью: высокая степень выраженности; 
средняя степень выраженности; низкая степень выраженности. Это позволило 
нам в дальнейшем отследить направление динамики исследуемого показателя. 

С помощью подсчета критерия Вилкоксона мы сравнили значения удовлетво-
ренности жизнью респондентов при первом и втором замере. Так, в эксперимен-
тальной группе найдены различия в выраженности удовлетворенности жизнью 
до проведения процедуры фотовизуализации и после нее – Т = 33 при Z = 2,05; 
р = 0,03. Исходя из данных, полученных при применении описательных статисти-
ческих методов, в выборке испытуемых экспериментальной группы процент людей 
с низкой выраженностью удовлетворенности жизнью снизился с 41,2 % до 23,5 %. 
Подобная тенденция наблюдается среди респондентов с высокой степенью выра-
женности удовлетворенности жизнью, их число также возросло с 17,6 % до 29,5 %. 
По данным, полученным в контрольной группе, различия выраженности удовлет-
воренности жизнью у респондентов на момент начала проведения эксперимента 
и по его прошествии не найдены – Т = 83 при Z = 0,48; р = 0,62. 

Таким образом, анализ динамики удовлетворенности жизни в результате 
прохождения программы фотовизуализации жизненных событий указывает на 
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подтверждение выдвинутой гипотезы. Найдены положительные изменения в оцен-
ке собственных поступков и жизненных достижений среди тех участников экспе-
римента, кто непосредственно прошел всю программу: личные беседы, социально-
психологический тренинг, направленные на переосмысление жизненного опыта. 
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Технологические особенности становления интегральной 
смысловой ориентации личности в учебном процессе

Лукьяненко М.А.

В настоящий период общество во многом не удовлетворено отечествен-
ной системой образования. Дорога к конструктивным изменениям в этой обла-
сти лежит через разработку технологической системы, которая выведет учеб-
ный процесс на ценностно-смысловой уровень. Для разработки таких техноло-
гий необходимо оценить традиционные технологии с точки зрения их смыслоо-
бразующего потенциала.

Ключевые слова: смысловая сфера личности, интегральная смысловая ориен-
тация, ценностно-смысловой подход к учебному процессу, образовательные тех-
нологии, смыслообразующий потенциал образовательных технологий.

За последнее десятилетие существенные изменения, затронувшие систему 
образования, произошли как во внешней (чисто организационной), так и во вну-
тренней (научное осмысление проблем образования на уровне современного 
общепсихологического знания) сфере. Изменились структура образования, чис-
ло учащихся в различных учебных заведениях, умножились типы учебных заведе-
ний и характер предоставляемых ими образовательных услуг, увеличилось чис-
ло лиц, занятых преподавательской, управленческой, консультативной, обслу-
живающей, исследовательской деятельностью. Пришло время воплотиться идее 
С.Л. Рубинштейна: «То, что для одной из наук (психологии) является предметом, то 
для другой (педагогики) выступает как условие» [3].

Выведение учебного процесса на личностно – смысловой уровень ставит пе-
ред педагогической психологией целый ряд проблем. Необходимо переориенти-
ровать цели обучения с информационных на развивающие, содержание вывести 
с знаниево-отчужденного уровня на личностно-ценностный, необходимо пере-
строить формы обучения с авторитарно-унифицированных на демократически-
вариативные. Особый блок проблем относится к мотивационно-динамическим 
компонентам обучения, к переосмыслению уже существующих и разработке но-
вых методов и технологий обучения. Содержанию учебного процесса, которое 
является полем кристаллизации, питающим смыслообразование и смыслоосоз-
нание учащихся, должно получить «импульс жизни». Его необходимо как-то рас-
положить в пространстве, распределив его между учителем и учащимися, между 
самими учащимися и их группами, нужно расположить также во времени, диффе-
ренцировав его и наполнив им последовательность процедур действий учителя и 
учащихся. Это и есть технологические аспекты учебного процесса. Технологии об-
учения предстают как механизм самореализации содержания, и, следовательно, 
обновляя содержание, в любых его направлениях, включая и смыслообразование, 
надо адекватным, синхронным образом вносить изменения и в технологическую 
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культуру. Содержание и технологии оказываются взаимосвязанными органиче-
ски: если содержание «питает» развитие личности, ее смысловые структуры, то 
технологии включают, запускают развитие. Оказавшись неадекватной содержа-
нию, технология как запускающий инструментарий не «сработает», поскольку на-
рушится принцип изоморфной зависимости содержание – технология, принцип 
взаимосоответствия [2].

Вопрос о технологиях обучения из дидактической плоскости переносится в 
психологический план, так как, содержание предстает на нескольких уровнях об-
учения: на уровне проектирования – в текстовой, знаковой форме, на уровне ре-
ального протекания учебного процесса – как движение мыслей, чувств, эмоций 
учащихся, на уровне результативности обучения – как устойчивые качества лич-
ности в виде позиций, взглядов, интересов, в конечном итоге – системы ценно-
стей как стержневой основы человека, а значит, его базовых смысловых струк-
тур. Технологии обучения и могут быть рассмотрены как механизмы перевода 
содержания с текстового уровня на уровень субъектной деятельности учащихся, 
с уровня субъектной деятельности – на уровень устойчивой структуры личности 
учащихся. Не забудем, что на всех уровнях деятельность учителя и учащихся яв-
ляется совместной, и, ссылаясь на учащихся при фиксации уровней содержания, 
мы не упускаем из виду двуединый характер процесса.

Предназначение технологий, если под содержанием понимать не только значе-
ния и другие несмысловые единицы воплощенного в нем бытия, а смыслы в опред-
меченной интериоризуемой или персонифицированной форме, и является смыс-
лообразование учащихся. В различных психолого-педагогических исследованиях 
подчеркивается, что технологии выполняют реализующую функцию по отношению 
к содержанию и не являются самоценными. В целом с таким суждением согласить-
ся можно, однако в условиях действия той или иной технологии осваивается ведь 
не только программный или внепрограммный материал как носитель содержания, 
но и сами технологии, по крайней мере, некоторые из них или какие-то их фраг-
менты. В данном случае к содержанию мы подходим традиционно – как к объекту 
усвоения (освоения). Примером может служить технология, именуемая «методом 
проектов»: это метод, обеспечивает освоение учащимися некоторой части дей-
ствительности, предписываемой учебными программами, но при этом осваивает-
ся учащимися и сам как часть содержания, как способ деятельности, как инстру-
ментарий проектирования чего-либо в собственной жизненной перспективе. Тем 
более, если содержание понимать с позиций смыслообразования, интерпретируя 
его как «субстрат», «питающий» смысловой развитие детей, то технология, направ-
ленная на раскрытие смысловой основы мира, будучи освоенной, в качестве спо-
соба деятельности, в состоянии решать и смысловую сверхзадачу. 

Из сказанного следует важный в психолого-дидактическом отношении вывод. 
Если смыслам не учат и смыслам не учатся, с чем надо безоговорочно согласиться, 
то технологии познания, формируемые у учащихся в их технологическом взаимо-
действии с учителем, в состоянии выступить в роли смысло-поискового фактора, 
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метода, ведущего по пути смыслораскрытия постигаемого мира. Так, достаточно 
широко применяемые эвристичесчкие технологии, обеспечивающие овладение 
учащимися программным материалом, как показывает школьный опыт последне-
го времени – и вводящие их в ситуации смыслопроявления, осваиваемые как со-
держание оказываются механизмами поиска и раскрытия смыслов в других ди-
дактических обстоятельствах или, предположим, в ситуациях жизненного смыс-
лоопределения детей. Не будем и преувеличивать роль технологических аспек-
тов учебного процесса, когда они выступают как алгоритмы поиска смыслов, по-
скольку это все же не внутренняя, мотивационная, а инструментальная сторона 
обеспечивающая смыслообразование.

Технология определяется как развертка метода, метод в таком случае может 
быть охарактеризован как свернутая «технология». Метод обучения «стратегич-
нее» технологии, он определяет в руках учителя общий план процесса, техноло-
гия же, свертываясь по законам интериоризации, отражается в сознании учащих-
ся как след, образ метода. Проблемная технология обучения, например, будучи 
разверткой «проблемного метода», предполагает такие процедуры, как предъяв-
ление учащимся информации, вступающей в противоречие с их наличным уров-
нем знаний, возникновение из этого противоречия проблемной ситуации, поиск 
вариантов выхода из нее и т.д. и «сжимается» в проблемную деятельность ребен-
ка, проблемное мышление как свойство субъекта. Лишь в таком соотношении ме-
тода и технологии, на наш взгляд, учитель и учащиеся в состоянии «добраться» до 
глубинного смысла изучаемых явлений, выстроить обучение как процесс «эмбри-
онального становления истины» [1].

Основную задачу в данной статье, мы видим в том, чтобы оценить наличеству-
ющие технологии со стороны их смыслообразующих возможностей. Анализ ослож-
няется тем, что технологии разрабатывались, как следует полагать, независимо от 
смысловых ориентаций, у них, как правило, были другие цели – усвоение знаний, 
овладение способами деятельности, развитие мышления. Последнее время, одна-
ко, характеризуется поиском технологий, ориентированных на развитие личност-
ной сферы учащихся, а так же переосмыслением, переориентацией традицион-
ных технологий. В ряде этих технологий, несомненно, как увидим, просматривает-
ся определенный и даже заметный смысловой и смыслообразующий потенциал.

В целях определения указанного потенциала нам придется сгруппировать, рас-
классифицировать технологии по различным параметрам и критериям. Параметры 
будут названы ниже, а ведущим критерием нами избрана степень нарастания спо-
собностей технологий к развитию смысловой сферы учащихся. Будем восходить к 
технологиям, обладающим наибольшей смыслообразующей силой, начав с тех из 
них, которые этой способностью обладают в наименьшей степени. 

Классификация технологий по способу кодирования информации. Сюда входят 
группы вербальных, аудивизуальных, машинообучающих, мультимедийных, гипе-
текстовых, голографических технологий. В такой классификации технологий, как 
можно видеть, логическое совпадает с историческим, их расположение в нашем 
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тексте отражает историческую последовательность их возникновения, развития 
и даже перспектив.

Технологии по величине радиуса действия учебного процесса. Сюда входят 
следующие группы технологий: технологии, обеспечивающие малое академиче-
ское пространство – урок и другие виды учебных занятий; технологии, реализую-
щие самостоятельную деятельность учащихся за пределами учебных занятий; тех-
нологии, обслуживающие большое образовательное пространство.

Технологии по критерию взаимоотношений учителя и учащихся. Сюда входят: 
субъект-объектные технологии; субъект-субъектные технологии; субъект-текст-
субъектные технологии. Данная классификация технологий делает уступку дея-
тельностному подходу и развивающему обучению.

Технологии по характеру познавательной деятельности учащихся. Выделяются 
следующие группы технологий по характеру познавательной деятельности уча-
щихся: группа технологий репродуктивного типа; группа технологий проблемно-
го типа; группа технологий исследовательского типа. 

Технологии по способности обеспечения интегральной смысловой ориентации 
учащихся. Выделяются следующие их группы: технологии, обеспечивающие самоак-
туализацию субъектного опыта учащихся; диалоговые технологии; игровые техноло-
гии; технологии, обеспечивающие самовыражение учащихся; технологии психолого-
дидактической поддержки учащихся; технологии проблемно-творческого типа.

В данном блоке, прослеживается тенденция обращения смыслообразующих 
технологий к жизненному миру ребенка, его духовной сфере, к смысловому уров-
ню его глубинного «я». Наблюдается направленность на ограничение академизма 
в учебном процессе, содержится возможность его заметной интенсификации [1].

Сравнительный анализ образовательных технологий с точки зрения их смыс-
лообразующего потенциала, возможности с помощью той или иной технологии 
активизировать познавательную пристрастность души познающего, дает возмож-
ность моделировать образовательные пространства разной смысловой насыщен-
ности, варьируя между когнитивными и аффективными составляющими в процес-
се обучения и обеспечивая тем самым наибольшую степень взаимопроникнове-
ния житейского, художественного и научного знания как единой основы инте-
гральной смысловой ориентации учащихся [5].
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Сотрудник психиатрической службы:  
профессионально-важные качества 

Митина О.А.

В современных условиях развития психиатрии необходимым является форми-
рование комплексного образа специалиста современной психиатрической службы 
(с учетом его личностных, профессиональных, морально-этических и иных особен-
ностей) с целью повышения профессиональной компетентности и с учетом за-
проса потребителей психиатрических услуг. Автором сформулированы необхо-
димые и нежелательные характеристики сотрудника службы для осуществления 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: сотрудник психиатрической службы, профессионально-важные 
качества (ПВК), морально-этические ценности, стратегия поведения, личност-
ные особенности, особенности коммуникации, волевая регуляция деятельности, 
нейродинамические особенности психической деятельности.

В настоящий момент в обществе отсутствует реалистичное, дифференциро-
ванное представление о сотрудниках психиатрической службы, выявляется тен-
денция к негативной оценке их профессиональной деятельности, приписыванию 
им отрицательных личностных качеств [7, 9]. 

Такая ситуация складывается на фоне активного реформирования психиатри-
ческой службы. Развиваются новые принципы организации службы [1, 2, 4, 5, 14], в 
лечебный и реабилитационный процессы включаются специалисты смежных на-
правлений (психологи, социальные работники, трудотерапевты, юристы, менед-
жеры) [3, 5, 6, 8], происходит интеграция психотерапевтических служб со стацио-
нарными и внебольничными психиатрическими бригадами [2, 11, 13]. За рубежом 
в течение последних 30 лет пользователи активно вовлекаются в планирование и 
оценку работы психиатрической службы [10, 12]. 

Все это определяет службу психического здоровья как сложный механизм вза-
имодействия специалистов разных категорий с потребителями психиатрической 
помощи, позволяющий решать ряд лечебных и иных (социальных, юридических, 
психологических, информационных) проблем. 

Эти тенденции способствуют тому, в современной системе психиатрической 
службы необходимо формирование комплексного образа сотрудника, который с 
одной стороны, будет способствовать эффективному функционированию специ-
алиста (определение границ профессиональной компетентности, формирование 
профессионального самосознания, взаимодействие с коллегами, распределение 
полномочий и ответственности и проч.), а с другой – соответствовать запросу по-
требителей психиатрической помощи. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является формирова-
ние комплексного образа специалиста психиатрической службы как части профес-
сионального коллектива и представителя психиатрической службы. 
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Для достижения этой цели в работе исследовались индивидуально-
психологические, профессиональные и морально-этические особенности лич-
ности специалиста. Также было проведено изучение системы межличностного 
взаимодействия специалистов в коллективе, исследование представлений о со-
трудниках психиатрической службы у «потребителей психиатрической помощи» 
(пациентов). 

Материалы и методы исследования. Инструментом исследования явилась 
оригинальная анкета (64 вопроса), отражающая субъективное восприятие об-
раза специалиста. С целью изучения системы межличностных отношений ис-
пользовалась методика диагностики межличностных отношений (модифици-
рованный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири). 

В исследовании принимало участие 263 человека, из которых 233 – сотрудни-
ки психиатрической службы (6 профессиональных групп: 1) «главный врач, заме-
ститель главного врача» (ЗамВрЗамГВр); 2) «главная медицинская сестра, старшая 
медицинская сестра» (ГлСтМС); 3) «медицинская сестра» (МС); 4) «врач-психиатр» 
(ВП); 5) «социальный работник» (СР); 6) «психолог» (Психол.)); 30 человек – «паци-
ент психиатрической службы» (Пац.). 

Результаты исследования. В этой статье описываются результаты анализа про-
фессиональной сферы сотрудника психиатрической службы. 

Анализ профессионально важных качеств (ПВК) специалистов в следующих 
сферах: морально-этической, коммуникативной, в сфере волевого регулирова-
ния поведения, эмоциональной сфере, сфере поведения и нейродинамических 
свойств. В каждой профессиональной группе были получены необходимые и 
нежелательные, с точки зрения специалиста, характеристики для осуществле-
ния профессиональной деятельности. 

I. Характеристики личности специалиста, необходимые для успешной ра-
боты в психиатрии.

1. Ориентация в работе на морально-этические ценности: гуманизм, порядоч-
ность, справедливость, совестливость, терпимость, любовь к больным, ува-
жение, бескорыстие, чувство долга, милосердие.

2. Стратегии поведения и ролевые отношения.
3. Наиболее эффективной в работе является гибкая стратегия поведения, вы-

страиваемая в соответствии с позицией, занимаемой в коллективе. Например, 
для руководителя – активная позиция, характеризующаяся деловитостью, 
требовательностью, настойчивостью, прямолинейностью, для МС – способ-
ность подчиняться, выполнять указания, «реактивное» поведение. 

4. Личностные особенности специалистов:
 −чуткость, отзывчивость, способность к сопереживанию, эмпатия, чувстви-
тельность;
 −стабильность эмоциональной сферы (эмоциональная устойчивость, урав-
новешенность, спокойствие, уверенность в себе), оптимистичность (про-
гнозирование позитивных результатов лечения);
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 −высокая способность к волевой регулировании деятельности: исполнитель-
ность, обязательность, добросовестность и ответственность. Самоконтроль 
эмоций и поведения (аккуратность, внимательность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, собранность, терпение, выдержанность) – наибо-
лее значимы в работе медсестринского персонала;
 −особенности коммуникативной сферы: доброжелательность, общительность, 
умение донести до пациента медицинскую информацию. В группах специ-
алистов, работающих с пациентами «словом» (ВП, Психол.), помимо выше-
перечисленных характеристик коммуникативной сферы называются: такт, 
сопереживание, вежливость. В группе Психол., выделяется дистанцирован-
ность в общении, простота изъяснения, гибкость, эмпатийное слушание;
 −нейродинамические особенности: нервно-психическая устойчивость, про-
являющаяся в высокой работоспособности, готовности к ненормированно-
му режиму, низкой утомляемости. Хорошая память и способность к высо-
кой концентрации внимания являются необходимыми, в первую очередь, 
в работе МС. 

II. Факторы, негативно влияющие на осуществление профессиональной 
деятельности.

1. Низкий морально-этический уровень: цинизм, зависть, гордость, корысть, 
высокомерие.

2. Стратегии поведения и ролевые отношения: 
 −директивный подход к подчиненным со стороны руководства, что может 
подавлять возможность самореализации и инициативу у подчиненных;
 −ролевая неопределенность («приспособление») в коллективе, что ведет к 
ролевым конфликтам («соперничеству», «конкуренции»);
 −неумение выслушивать сотрудников.

3. Личностные особенности специалистов:
 −особая чувствительность к проблемам (доверчивость, жалость, мягкосер-
дечие, сочувствие к пациенту, чуткость);
 −агрессивное разрешение ситуации, разрешение ситуации «любой ценой», 
несдержанность. Описывается как вспыльчивость, злость, гнев, раздражи-
тельность, импульсивность, несдержанность;
 −низкий уровень самооценки (нерешительность, неуверенность в себе, за-
стенчивость);
 −в группе Психол. – чрезмерная эмоциональность, эмоциональная неста-
бильность, беспокойство;
 −особенности коммуникации, связанные с необщительностью, замкнуто-
стью. Кроме этого, были выделены: мягкость в общении с подчиненными 
(ГлВрЗамГлВр), неумение выслушать (понять, наладить общение) с сотруд-
никами (ГлСтМС), болтливость, чрезмерная общительность, любовь давать 
советы (МС), тихий голос, нечеткое произношение (ВП), снисходительная 
интонация, отстраненность (Психол.);
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 −особенности волевого регулирования поведения: невнимательность, нетер-
пеливость, несдержанность, неусидчивость, рассеянность, неаккуратность, 
несобранность, неорганизованность. Выделенная в группе ГлВрЗамГлВр, чрез-
мерная регуляция деятельности: сверхответственность и сверхобязательность;
 −нейродинамические особенности: медлительность, сонливость, утомляе-
мость, забывчивость. 

Наиболее конфликтными зонами ПВК являются морально-этическая и эмоци-
ональная сферы. Характеристики этих сфер неоднозначно разграничиваются спе-
циалистами на позитивно влияющие на осуществление профессиональной дея-
тельности и те, которые оказывают негативное влияние. 

Выводы. Профессионально важные качества специалиста психиатрической 
службы охватывают не только профессиональные навыки и умения, полученные 
в процессе обучения, но также включают личностные характеристики, особенно-
сти эмоциональной сферы, морально-этические качества и проч. 

Результаты исследования позволили выявить наиболее конфликтные зоны 
ПВК и определить специфику профессиональной продержки специалиста, как 
на начальных этапах работы, так и в процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности. 
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Мотивационные характеристики карьеризма

Вилкова Л.М.

Статья посвящена рассмотрению мотивационных характеристик карьериз-
ма, входящих в одну из групп личностных детерминант (направленность) данно-
го феномена. Предлагаются оригинальные эмпирические показатели карьериз-
ма для определения его выраженности у конкретного субъекта деятельности. 
Анализируются результаты проведенного эмпирического исследования, уста-
навливаются специфические мотивационные характеристики респондентов с 
высокой выраженностью карьеризма. 

Ключевые слова: карьеризм, мотивационные характеристики карьеризма, 
эмпирические показатели (признаки) карьеризма.

В литературе наряду с изучением карьеры имеет место рассмотрение само-
стоятельного ее феномена – карьеризма. Термины «карьера» и «карьеризм» род-
ственны, но не идентичны по содержанию. Прямые упоминания о последнем в 
научно-психологической литературе встречаются редко, однако в социально-
профессиональных средах это явление является распространенным. На основе 
анализа трех подходов к определению карьеризма (этического, социологическо-
го и психологического) [1] предлагаем содержательно рассматривать изучаемый 
феномен с точки зрения профессионального становления, карьерной стратегии 
и субъекта, реализующего карьеризм. В первом случае карьеризм представляет 
собой специфический («деформированный») адаптационный вариант професси-
онального становления, при котором имеет место опережение профессиональ-
ного роста специалиста его должностным продвижением. Во втором случае под 
карьеризмом понимается особый вид карьерной стратегии, которая представля-
ет собой организацию конкретных специфических действий, направленных на до-
стижение карьерных мотивов и целей субъекта. В третьем случае феномен пред-
ставляет собой комплекс специфических личностных характеристик, обеспечива-
ющих реализацию и/или специфического («деформированного») адаптационного 
варианта профессионального становления, и/или особой карьерной стратегии. 

Мотивационные характеристики мы рассматриваем как одну из групп лич-
ностных детерминант (направленность) карьеризма, наряду со способностями 
и чертами характера [1]. Разные авторы к мотивационным характеристикам фе-
номена относят: мотивы должностного продвижения, личного жизнеустройства, 
материального обогащения, повышения социального статуса (престижа), превос-
ходства, достижения успеха, самореализации. Последние мотивы понимаются не 
только с точки зрения их выраженности, но и с точки зрения их содержательной 
наполненности у карьериста; даже если мотивы самореализации ему свойствен-
ны (мотивы самовыражения и самоутверждения), то они приравниваются к отвер-
жению и отрицанию другого. 
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Цель конкретного эмпирического исследования заключалась в выявлении 
мотивационных характеристик карьеризма у работников, занятых в сфере про-
изводства и сбыта товаров. В качестве методов исследования выступили: 1) экс-
пертная оценка; 2) тестирование (ТЮФ; методика «Диагностика мотивационной 
структуры личности» В.Э. Мильмана; методика «Якоря карьеры» Э. Шейна; мето-
дика «Мотивация профессиональной деятельности» К.  Замфир в модификации 
А.Реана; методика «Определение направленности личности»); 3) методы матема-
тической статистики (методы дескриптивной статистики (квартилирование) и не-
параметрической (критерий Манна-Уитни)).

В результате анализа соответствующей литературы были систематизирова-
ны и выделены эмпирические показатели (признаки) карьеризма во всех его 
трактовках. К эмпирическим показателям феномена как специфического («де-
формированного») адаптационного варианта профессионального становления 
относятся: высокая скорость должностного продвижения на фоне отставания в 
профессионально-квалифицированном развитии (должностной рост опережает 
профессиональный рост специалиста); преобладание процессов адаптации (функ-
ционирования) в профессии над процессами развития в ней; невозможность са-
мореализации в профессии, наличие лишь самоутверждения и самовыражения; 
осуществление внешне активной деятельности, результат которой не соответству-
ет требованиям должности, самой профессиональной деятельности; осуществле-
ние профессиональной деятельности на уровне планирования, а не проектиро-
вания; преимущественная ориентация субъекта на установление специфических 
контактов с социально-профессиональным окружением. 

Эмпирическими показателями карьеризма как особого вида карьерной стра-
тегии выступают: осознанная «техника делания» карьеры (специальные действия 
субъекта, способствующие должностному продвижению: использование случая 
в целях должностного продвижения; использование практики «подсиживания»; 
избирательное общение с «нужными» людьми). 

Эмпирические показатели карьеризма как комплекса специфических личност-
ных характеристик включают в себя: крайнюю степень приверженности идее до-
стижения и организации человеком своей карьеры; преобладание в сфере про-
фессиональной деятельности мотивов должностного продвижения и достижения 
престижного положения в обществе над всеми другими мотивами; преобладание 
в сфере профессиональной деятельности мотивов материального обогащения и 
личного жизнеустройства над другими мотивами; преобладание ориентации на 
помощь в должностном продвижении со стороны других людей над всеми дру-
гими ориентациями; выраженную конформность по отношению к вышестоящим 
на фоне терпимости к фактам служебных аномалий с их стороны; преобладание 
верности руководству («личной преданности»), а не интересам дела.

Данные эмпирические показатели карьеризма подвергались экспертной оцен-
ки для утверждения их адекватности. В ней приняли участие 7 человек-экспертов 
(3  психолога и 4  кадровых работника), имеющих стаж работы более 5  лет. Им 
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необходимо было произвести стандартную процедуру ранжирования эмпири-
ческих показателей карьеризма по степени их адекватности. После проведения 
процедуры нормирования оценок был получен удельный вес значимости каж-
дого признака и определен интегральный показатель выраженности карьериз-
ма, как сумма произведений эмпирических значений признаков карьеризма и 
удельного веса их значимости. 

Таким образом, нами была создана не только теоретическая модель изучения 
карьеризма, но и предложены оригинальные эмпирические показатели для опре-
деления выраженности феномена у конкретного субъекта деятельности.

Далее нами была произведена экспертная оценка респондентов. В ней при-
няли участие 106 человек – работников разного пола, занятых в сфере производ-
ства и сбыта товаров, в возрасте от 20 до 47 лет. По результатам экспертной оцен-
ки, подсчета средних показателей признаков карьеризма каждого респондента 
были вычислены индивидуальные интегральные показатели выраженности фе-
номена. На основании процедуры квартилирования значений индивидуальной 
выраженности карьеризма были выделены группы с высокой, умеренной и низ-
кой выраженностью феномена. 

Для изучения мотивационных характеристик карьеризма было проведено те-
стирование респондентов, по результатам которого выявилась выраженность ве-
дущих мотивов жизнедеятельности, карьерных мотивов, мотивов профессиональ-
ной деятельности, направленности личности.

Полученные результаты позволяют говорить о специфических мотивационных 
характеристиках карьеризма: выраженной у субъекта внешней по отношению к 
содержанию профессиональной деятельности положительной мотивации (выра-
женные мотивы должностного продвижения и достижения престижного положе-
ния в обществе); наличии ориентации на конкуренцию; доминировании направ-
ленности на общение и на себя.
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Характер взаимосвязи особенностей Я-концепций и 
притязаний студентов-психологов

Шумихина А.В.

В статье предложено разработанное автором определение понятия «при-
тязание», описан комплекс устойчивых характеристик притязания личности. 
Приведены результаты эмпирического исследования направления, силы и зна-
ка взаимосвязей между комплексом особенностей Я-концепции и притязания 
студентов-психологов.

Ключевые слова: Я-концепция, притязание личности, взаимосвязь.

В предыдущих работах [4, 5] нами раскрывались и доказывались положения о 
наличии взаимосвязей между характеристиками Я-концепции и притязания лич-
ности на материале проведенного автором теоретико-эмпирического исследо-
вания. Цель настоящей статьи – выявить направление, силу и знак взаимосвязей 
между комплексом особенностей Я-концепции и притязания личности.

В основе представляемого исследования лежит теоретическое положение о 
наличии различных трактовок понятия «притязание», которые позволяют выде-
лить целевой, потребностно-мотивационный, личностно-диспозициональный и 
оценочный аспекты изучения притязания [4]. Притязание личности мы понимаем 
как мотивационно-целевое личностное образование, проявляющееся в стремле-
нии к достижению субъективно приемлемого результата в значимых сферах жиз-
недеятельности. 

Притязание как личностное образование характеризуется по ряду устойчи-
вых признаков, которые можно разделить на основе представлений о характе-
ристиках любого системного объекта на пространственные, временные, интен-
сивностные и информационные. Пространственная характеристика притязания 
конкретизируется в содержании притязания, включающем желаемые субъектив-
но приемлемые достижения, на которые нацелена личность в значимых сферах 
жизнедеятельности. Временная характеристика притязания эмпирически прояв-
ляется в предполагаемых временных затратах необходимых для достижения иде-
альной цели, удовлетворения потребности, выходящей за пределы актуальной 
ситуации. Интенсивностная характеристика воплощается в количестве попыток, 
предпринимаемых субъектом для реализации притязания. Информационная ха-
рактеристика притязания проявляется в степени детализированности ведущего 
содержания притязания.

Уровень притязаний представляет собой стереотип тактики целеполагания 
[1], характерный для личности и эмпирически фиксируемый в ситуации психоло-
гического эксперимента. Он проявляется через параметры высоты, устойчивости, 
адекватности. Фактически уровень притязаний рассматривается как ситуативное 
проявление притязания личности.
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Я-концепция понимается нами как система представлений человека обо всех 
возможных проявлениях себя, сопряженных с эмоционально-ценностным отно-
шением, эмпирически изучаемая через комплекс пространственных, временных, 
интенсивностных, информационных характеристик [2]. 

Предметом настоящего исследования выступает взаимосвязь Я-концепции (ее 
конкретных характеристик) и характеристик притязания личности. Целью исследо-
вания выступило изучение содержания и характеристик притязания студентов в свя-
зи с особенностями их Я-концепции. Для проверки выдвинута следующая гипотеза: в 
зависимости от вида Я-концепции между характеристиками притязания личности и 
Я-концепции могут быть выделены взаимосвязи различного направления, силы и знака.

Методы исследования: самоописания и их контент-анализ; анкетирование; пси-
хологический эксперимент; психологическое тестирование; факторный и регрес-
сионный анализ, критерии непараметрической статистики. В качестве объекта ис-
следования выступили вербальные версии самоописаний 111 студентов 1-2 кур-
сов психологического факультета. Выбор респондентов обусловлен, с одной сто-
роны, особенностями влияния стадии профессионального становления на лич-
ность [2, 3]; с другой стороны, особенностями будущей профессии психолога, ори-
ентирующей субъекта на рефлексию.

На основе ведущего содержания вербальных самоописаний (по результатам 
факторного анализа) выделены 4 группы респондентов, отличающихся опреде-
ленным видом Я-концепции и соответствующими особенностями притязания лич-
ности и уровня притязаний. В качестве критерия определения вида Я-концепции 
выступила интенсивностная характеристика, представленная субъективной зна-
чимостью личностных черт. Значимость для личности тех или иных черт способ-
ствует как их большей осознанности и устойчивости, так и общей согласованно-
сти Я-концепции [2]. С помощью метода множественной линейной регрессии, а 
также построения регрессионных графов нами был определен характер связей 
между особенностями Я-концепции и притязания личности. 

В результате проведенного исследования были получены следующие резуль-
таты. Для «Инструментально-интенциональной Я-концепции, ориентированной 
на будущее» характерно определяющее влияние характеристик притязания на 
характеристики Я-концепции, проявляющееся в усилении пространственной ха-
рактеристики Я-концепции посредством временной и информационной характе-
ристик притязания личности. Т.е отодвигая перспективу реализации притязания 
и осознавая его содержание, студенты-психологи концентрируются на собствен-
ных актуальных устойчивых, характерологических чертах.

Для субъектов с «Экспрессивной Я-концепцией» характерно отсутствие взаи-
мосвязей между характеристиками Я-концепции и характеристиками притязания, 
что указывает на их относительную автономность. В то время как высота самооцен-
ки и уровня притязаний студентов 2 группы прямо взаимосвязаны друг с другом.

Для «Интенциональной Я-концепции, ориентированной на будущее» харак-
терно определяющее влияние характеристик притязания на характеристики 
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Я-концепции, посредством пространственной и информационной характери-
стик притязания. При этом пространственная и информационная характеристи-
ки притязания оказывают различное по силе и знаку воздействие на характери-
стики Я-концепции. Это проявляется в том, что притязание на профессиональное 
мастерство и компетентность снижает концентрированность студентов на акту-
альных жизненных обстоятельствах и событиях, а также препятствует осознанию 
ими собственных желаний, намерений и интересов.

Для субъектов с «Инструментальной Я-концепцией, ориентированной на насто-
ящее» свойственны различные по направлению, силе и знаку взаимосвязи между 
характеристиками Я-концепции и характеристиками притязания, что свидетель-
ствует о тесном взаимодействии указанных психологических образований. При 
этом определяющим является влияние характеристик Я-концепции на характери-
стики притязания. Это проявляется в том, что осознанию респондентами притя-
зания на привлекательные профессиональные навыки и компетентности способ-
ствует восприятие собственных устойчивых, характерологических черт, а также 
детализированность представлений об актуальных навыках, умениях и знаниях.

Итак, в результате теоретико-эмпирического исследования нами установле-
на зависимость характера взаимосвязей между Я-концепцией и притязанием 
личности от вида Я-концепций студентов-психологов; выявлены и определены 
различные по направлению, знаку и силе взаимосвязи между характеристиками 
Я-концепции и характеристиками притязания личности.
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