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ОБЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА 
В ТРУДАХ А. А. БОДАЛЁВА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
(материалы круглого стола)

Лабунская Вера Александровна 
Академия психологии и педагогики Южного федерального университета

В рамках Дня российской науки Академией психологии и педагогики ЮФУ 
был проведен (12 февраля 2015 г.) круглый стол, который был посвящен па-
мяти известного российского психолога – Алексея Александровича Бодалёва, 
внесшего огромный вклад в становление и развитие психологической науки 
в России. Открывая заседание круглого стола, руководитель направления по 
психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ, член-корреспондент 
РАО, профессор И. В. Абакумова отметила значительный вклад А. А. Бодалёва 
в развитие отечественной психологии, подчеркнула, что многие феноме-
ны психологии общения были впервые изучены в советской психологии 
в рамках научной школы А. А. Бодалёва. И. В. Абакумова отметила в своем 
вступительном слове актуальность для современной практической психо-
логии многих положений разработанной А. А. Бодалёвым психологической 
концепции общения.

Л. И. Рюмшина (профессор кафедры социальной психологии), про-
должая анализ вклада А. А. Бодалёва в становление психологии обще-
ния, обратила внимание участников круглого стола на то, что основные 
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труды А. А. Бодалёва приходятся на вторую половину XX столетия, на то 
время, когда общение становится центральной категорией советской 
психологии, широко и многообразно изучается в различных направлениях 
психологии. По мнению Л. И. Рюмшиной, «…прежде всего, нужно понять, 
как А. А. Бодалёву удалось не затеряться в этом объеме исследований 
и найти свою нишу?» В качестве ответа Л. И. Рюмшина предлагает рас-
сматривать как магистральное направление исследований А. А. Бодалёва – 
изучение восприятия и понимания другого человека, целью которого 
было объяснить процесс общения, его внутренние, часто скрываемые 
от собеседника корреляты. По мнению Л. И. Рюмшиной, на развиваемое 
А. А. Бодалёвым учение об общении как целостном процессе оказали 
существенное влияние идеи В. Н. Мясищева и Б. Г. Ананьева – известных 
отечественных исследователей, которых он считал своими учителями: об 
этом он говорил и писал до последних своих дней. Л. И. Рюмшина в сво-
ем выступлении подчеркнула, что объединение взглядов этих ученых 
послужило основанием для развития А. А. Бодалёвым личностного под-
хода к общению. Заканчивая свое выступление, Л. И. Рюмшина отметила: 
«… в школе А. А. Бодалёва впервые стали изучаться феномены, получившие 
дальнейшее исследование и в работах других ученых: диалогическое обще-
ние, социально-психологический тренинг, манипулятивное воздействие, 
ценностное отношение к партнеру и т. п.».

В работах А. А. Бодалёва неоднократно подчеркивалась мысль о том, что 
общение вплетено в канву человеческой жизни, что оно «является одним 
из основных условий жизнедеятельности человечества, любой общности 
людей и отдельного человека, ядром их бытия». На данное положение 
концепции А. А. Бодалёва обратила внимание участников круглого стола 
В. А. Лабунская (заведующая кафедрой социальной психологии). В своем 
выступлении она привела ряд сформулированных А. А. Бодалёвым положе-
ний, развиваемых современной психологией. В частности, В. А. Лабунская 
напомнила участникам круглого стола о том, что в одной из главных работ 
А. А. Бодалёва, «Личность и общение», представлен наиболее востребо-
ванный современной психологией подход – изучение эффектов, трений, 
сбоев, достижений в процессе общения сквозь призму интегральных 
личностных образований. В рамках этого подхода рассматривается спо-
собность к общению, как непрерывно формирующаяся, развивающаяся, 
трансформирующаяся на протяжении всей жизни человека, констатирует-
ся, что развитие способности к общению определено социокультурными 
контекстами. В. А. Лабунская отметила также, что в течение многолетней 
научной деятельности А. А. Бодалёв уделял особое внимание изуче-
нию «повседневного общения», «продуктивного», «трудного» общения, 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

8

акцентировал внимание на том, что «штатность – нештатность» ситуаций 
общения для партнеров зависит от большого количества факторов и ва-
рьируется в широком диапазоне. Особое место в научном творчестве 
А. А. Бодалёва занимает построение типологии общения, выделение такого 
типа, как общение с воображаемыми партнерами (для верующих, с точки 
зрения А. А. Бодалёва, – это может быть общение с Богом).

Многие современные исследователи обращаются к изучению того, что 
было определено А. А. Бодалёвым как «коммуникативное ядро личности». 
Так, Е. Д. Бреус (доцент кафедры социальной психологии), изучая много 
лет успешное и трудное общение, отметила в своем выступлении, что наи-
большую чувствительность партнеры проявляют в отношении тех групп 
характеристик каждого из них, которые в большей степени нарушают 
субъект-субъектный уровень общения, личностное равенство, иными сло-
вами, – ценностное отношение к партнеру, которое занимает центральное 
место в структуре «коммуникативного ядра личности». С точки зрения 
Е. Д. Бреус, нарушение личностного равенства (неценностное отноше-
ние к партнеру) выступает в качестве пускового механизма затруднений 
в общении. Ее работы подтверждают, что качество «коммуникативного 
ядра личности» является фундаментальной основой общения независимо 
от социально-демографических характеристик партнеров, их националь-
ной и профессиональной принадлежности, статусно-ролевой позиции. 
Е. Д. Бреус отметила также практическую ценность идей А. А. Бодалёва, 
особенно утверждение о важности направленности на положительные каче-
ства в другом человеке. В настоящее время это положение лежит в основе 
организации работы различных тренинговых групп.

Профессор В. И. Пищик, рассматривая проблему межпоколенного 
общения, также отметила значимость идей А. А. Бодалёва для развития 
этого направления современной психологии. В своем выступлении она 
сослалась на высказывание А. А. Бодалёва о том, что «образ человека, 
понимание его личности, отношение, которое он к себе вызывает, обра-
щение с ним у людей, относящихся к различным поколениям, живущих 
в различных общественно-исторических условиях и в разные историче-
ские эпохи, представляющих различные общественные классы, наряду 
с чертами сходства, всегда несут в себе и отличия» (Личность и общение, 
с. 93). В работах В. И. Пищик положение «о сходстве и отличиях» людей, 
принадлежащих к одному поколению, находит свое подтверждение и объ-
ясняет возникновение многих проблем в процессе внутрипоколенного 
и межпоколенного общения.

О большом вкладе А. А. Бодалёва в развитии российской психологии 
жизненного пути говорила участница круглого стола – В. Д. Альперович 
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(старший преподаватель кафедры социальной психологии). Она отметила, 
что в работах А. А. Бодалёва уделяется много внимания трактовке фено-
мена «событие». С точки зрения А. А. Бодалёва, «в иных случаях ситуация, 
которая возникает в жизни человека, может иметь ничтожно малые по-
следствия для него…, но в его сознании... поступках и деяниях может 
отразиться как очень для него значимая и получить в его субъективном 
мире, образно говоря, статус большого события» (Личность и общение, 
с. 66). В. Д. Альперович в своем исследовании выявила те значимые жиз-
ненные события, которые трансформируют предстaвления о Враге и Друге, 
тем самым на эмпирическом уровне продемонстрировала актуальность 
идей А. А. Бодалева для понимания роли значимых событий в изменении 
круга общения, а также важность для практической психологии такого 
феномена, как «человек – событие».

На основе теоретических идей А. А. Бодалёва выстраивает свое иссле-
дование социально-психологических функций подарка в деловом общении 
Л. В. Попова (преподаватель кафедры социальной психологии). В своем вы-
ступлении она предложила рассматривать подарок как выражение отношения, 
как форму обращения к Другому, как «радостное событие», отражающее 
ценностно-смысловое взаимодействие в процессе общения.

С различных сторон в рамках круглого стола обсуждалась проблема соот-
ношения внешнего и внутреннего, которая была поставлена А. А. Бодалёвым 
в процессе изучения социально-перцептивной стороны общения. Так, 
Г. В. Сериков (доцент кафедры социальной психологии), ссылаясь на работы 
А. А. Бодалёва, предложил оригинальный подход к изучению соотношения 
внешнего и внутреннего, души и тела в их «естественном» и «неестествен-
ном» взаимодействии. Основные идеи своего выступления Г. В. Сериков 
иллюстрировал примерами описания героев литературных произведений. 
Следуя современным взглядам, он рассматривал показатели экспрессии, 
выразительного поведения как видимые фрагменты «внешнего тела» ли-
тературного героя, свидетельствующие о его «преображении», а также те 
события, ситуации, которые приводят к изменениям его «внутреннего тела». 
Г. В. Сериков заключил, что трансформации «внутреннего тела», которые 
вызывают изменения «внешнего тела», обусловлены утратой или приобре-
тением; необратимыми, гибельными нарушениями или жизнеутверждающи-
ми преобразованиями; переоценкой ценностей, что приводит к усилению 
субъектных качеств.

С позиции психологии социального познания представила проблему 
соотношения внешнего и внутреннего в своем выступлении Д. В. Погонцева 
(доцент кафедры социальной психологии). Она подчеркнула на примере 
изучения представлений о красивой женщине противоречивую природу 
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внешней и внутренней красоты, отметив, следуя одному из утверждений 
А. А. Бодалёва, что представления о человеке обусловлены индивидуальным 
опытом, образами искусства, системой различных знаний.

Рассматривая восприятие возраста (своего и другого человека) как 
частный случай социальной перцепции, Т. А. Шкурко (доцент кафедры 
социальной психологии) заметила, что в работах А. А. Бодалёва сделан 
вывод о том, что возраст представлен воспринимающему его субъекту 
в различных компонентах внешнего облика: в физическом внешнем 
облике, в выразительном поведении, во внешнем оформлении облика. 
Она констатировала также тот факт, что в современной психологии 
еще недостаточно данных о соотношении внешнего и внутреннего 
в конструировании возрастных этапов, сведений о «вкладе» каждого 
из компонентов внешнего облика в создание «возрастного конструкта», 
сведений о том, как соотношение внешнего и внутреннего определяет 
оценку возраста, какие особенности субъекта восприятия влияют на 
идентификацию партнера с той или иной возрастной группой. В своем 
сообщении Т. А. Шкурко привела данные выполненного ею эмпирического 
исследования, позволяющие утверждать, что в процессе конструирования 
возраста партнера субъект восприятия включает в этот конструкт устой-
чивые характеристики оформления внешнего облика, особенности лица. 
Перспектива изучения восприятия возраста, с точки зрения Т. А. Шкурко, 
может заключаться в применении теоретико-эмпирической модели со-
циальной перцепции, разработанной А. А. Бодалёвым, в основе которой 
лежит положение о взаимовлиянии характеристик объекта и субъекта 
восприятия и оценки.

Завершая выступления участников круглого стола, Д. В. Воронцов 
(доцент кафедры социальной психологии) отметил, что концепция 
А. А. Бодалёва органично вписывается в современный тренд развития 
европейских и североамериканских социально-психологических ис-
следований общения, появившихся в середине ХХ века. Д. В. Воронцов 
подчеркнул, что идеи Алексея Александровича созвучны основопола-
гающим концепциям западных авторов, которые объединяются в рамках 
социально-конструктивистской парадигмы. Прежде всего, с точки зрения 
Д. В. Воронцова, существует тесная связь ряда идей А. А. Бодалева с кон-
цепцией перформативности Дж. Батлер. В своем выступлении он отметил, 
что из общего понимания сущности и роли общения в жизни личности 
можно сделать вывод, который сформулировал А. А. Бодалёв, а, именно, 
вывод о том, что в общении проявляется сущность человека, которая 
познается другими людьми. Вместе с этим, можно сделать также вывод, 
который зафиксирован Дж. Батлер: сущность личности не проявляется, 
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а создается в общении в соответствии с актуально доминирующими 
правилами распознавания и понимания (интерпретации) этой сущности. 
Данный факт заставляет задуматься над тем, насколько далеко за пределы 
эпистемологической аксиомы психологической науки советского периода, 
когда создавалась концепция, выходит ее фактическое содержание? Не со-
держит ли эта концепция взрывающих аксиому базовых положений – субъ-
ектности личности как целостного, устойчивого комплекса характеристик 
и отношений? Ставя эти вопросы и отвечая на них, Д. В. Воронцов высказал 
предположение, что именно по этой причине концепция А. А. Бодалёва 
по прошествии полувека после ее создания по-прежнему воспринимается 
нами очень «свежо» и актуально.

Подводя итоги, ведущая круглого стола – В. А. Лабунская отметила, 
что внимание участников круглого стола было сосредоточено на обсуж-
дении ряда проблем, поставленных в работах А. А. Бодалёва. Прежде 
всего, обсуждался с позиций современной психологии ряд положений 
созданной А. А. Бодалёвым концепции общения, подходы к поставленной 
им проблеме взаимосвязи внешнего и внутреннего, трактовки и при-
менение введенного им понятия «коммуникативное ядро» личности, 
возможности интерпретации с позиций конструктивистского подхода 
описанных А. А. Бодалёвым социально-перцептивных феноменов, а так-
же направления применения ситуативно-событийного подхода с целью 
анализа трансформаций представлений о Другом. Участники круглого 
стола могли убедиться в том, что в пространстве современной психологии 
не затерялись идеи А. А. Бодалёва, наоборот, они приобретают новые 
смыслы, становятся платформой для дискуссий, базой для развития новых 
подходов к пониманию общения.
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КОНКУРСЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
АКАДЕМИИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Академия психологии и педагогики ЮФУ  
приглашает принять участие в конкурсах студенческих проектов 

в 2015 году:

1. Всероссийский конкурс студенческих проектов «Психологи в ли-
тературе» в рамках vI Фестиваля науки Юга России Южного федерального 
университета.

Сроки: с 01 апреля по 25 сентября 2015 г.; прием работ до 31 мая 
2015 г.

Конкурсная работа: Эссе, Видео- или компьютерная презентация (к ра-
боте прилагается заявление о согласии на обработку персональных данных, 
заявка, скан-копия справки с места учебы).

Адрес: работа высылается на электронный адрес организационного 
комитета iabakaeva@sfedu.ru с указанием в теме письма «Работа на конкурс 
«Психологи в литературе».

Контактные телефоны:
Академия психологии и педагогики (деканат)
+7 (863) 230–32–07, +7 (863) 230–32–27
Бакаева Ирина Александровна – тел. 89185145407
Гаврилова Анна Валерьевна – тел. 89081783780.

2. Всероссийский конкурс студенческих проектов «Психология в об-
разовании» в рамках vI Фестиваля науки Юга России Южного федерального 
университета.
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Сроки: с 01 апреля по 25 сентября 2015 г.; прием работ до 31 мая 
2015 г.

Конкурсная работа состоит из двух компонентов:
задания по педагогической психологии, которые отражают понимание  −
участником основных понятий и разделов педагогической психологии, 
а также владение психологическим анализом обучающих технологий. 
Задание состоит из 10 задач, с возрастающим уровнем сложности;
видеоролик или презентация, посвященная одной из психологических  −
профессиональных проблем педагогов.
(К работе прилагается заявление о согласии на обработку персональных 

данных, заявка, скан-копия справки с места учебы).
Задания размещаются 1 апреля в группе «Вконтакте» Всероссийский 

конкурс «Психология в образовании» http://vk.com/club88608178 в разделе 
Документы, и на сайте Академии психологии и педагогики ЮФУ. Критерии 
оценивания заданий для публичного доступа будут выложены в Документах 
в группе «Вконтакте» Всероссийский конкурс «Психология в образовании» 
http://vk.com/club88608178.

Адрес: работа высылается на электронный адрес: anichka01@
rambler.ru с указанием в теме письма «Работа на конкурс «Психология 
в образовании»».

Контактные телефоны:
Академия психологии и педагогики (деканат)
+7 (863) 230–32–07, +7 (863) 230–32–27
Гаврилова Анна Валерьевна – тел. 89081783780.

3. Всероссийский конкурс студенческих проектов по работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья «Особое детство» в рамках 
vI Фестиваля науки Юга России Южного федерального университета.

Сроки: с 01 апреля по 25 сентября 2015 г.; прием работ до 15 мая 
2015 г.

Конкурсная работа: Творческая самопрезентация на тему «Моя будущая 
профессия»; Презентация проекта на тему «Особое детство».

Адрес: работа высылается на электронный адрес организационного 
комитета gordikovaiv@yandex.ru. с указанием в теме письма «Работа на 
конкурс».

Контактные телефоны:
Академия психологии и педагогики (деканат)
+7(863)230–32-07, +7(863)230–32-27
Дроздова Ирина Ивановна – тел. +79034304998
Гордикова Ирина Васильевна – тел. +79885323231.
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4. Региональный этап Всероссийского конкурса студенческих про-
ектов «Психологи в Великой Отечественной войне»

Сроки: с 01 апреля по 25 сентября 2015 г.; прием работ до 20 мая 
2015 г.

Конкурсная работа: Эссе, Видео- или компьютерная презентация (к ра-
боте прилагается заявление о согласии на обработку персональных данных, 
заявка, скан-копия справки с места учебы).

Адрес: работа высылается на электронный адрес организационного 
комитета iabakaeva@sfedu.ru с указанием в теме письма «Работа на конкурс 
«Психологи в Великой Отечественной войне».

Контактные телефоны:
Академия психологии и педагогики (деканат)
+7(863)230–32-07, +7(863)230–32-27
Бакаева Ирина Александровна – тел. 89185145407.

Участие в Конкурсах бесплатное.
Победители Конкурсов будут награждены дипломами и отмечены цен-

ными подарками на торжественном открытии VI Фестиваля науки Юга 
России 10–11 октября 2015 г. в конгрессно-выставочном центре КВЦ 
«ВертолЭкспо».

Каждый участник Конкурсов получает Свидетельство участника 
Конкурса.

Победители и призеры – выпускники бакалавриата будут иметь преиму-
щество при поступлении на все направления магистратуры АПП.

Итоги конкурсов будут представлены после 1 сентября 2015 г. на сайте 
Академии психологии и педагогики http://app.sfedu.ru

С информацией о Конкурсах и месте проведения можно ознакомиться 
на сайте http://app.sfedu.ru и сайте vI Фестиваля науки Юга России Южного 
федерального университета http://festivalnauki.sfedu.ru/

Приглашаем к сотрудничеству!
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ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.99

СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

И МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

жданько Анна павловна

Автор статьи исходит из предположения, что смыслообразующая 
деятельность студентов на занятиях по английскому языку – это мощный 
инструмент развития мотивации и личности. В статье мы доказываем 
то, что движущей силой смыслообразования является обмен ценностями 
педагога и его учащихся. Раскрывается сущность механизмов воздействия 
на смысловую сферу студентов. Показан алгоритм кодирования смысловой 
сферы учащихся, приводящий к определенной модели поведения. Первый этап 
кодирования заключается в поиске дополнительных мотивов. На втором 
этапе выбирается словесно-визуальный образ для установления личностно-
смысловых связей. Также в статье подчеркивается важность интегрирован-
ного английского, что повышает значимость изучения иностранного языка, 
профильного предмета и приводит к образованию новых смыслов. В этом 
случае устанавливается взаимосвязь личностных смыслов и содержания об-
разования. Благодаря этому содержание образования инициирует развитие 
студентов и повышает их успеваемость. В статье описаны методы, которые 
мы использовали для активизации смыслообразования. Мы применяли метод 
эвристического прогнозирования, аналитический метод, метод «мозгового 
штурма». Метод эвристического прогнозирования позволяет предвидеть со-
бытия посредством анализа прошлого и настоящего опыта. Аналитический 
метод позволяет выявлять взаимосвязь объекта и факторов, влияющих на 
него. Метод «мозгового штурма» позволяет получить большое количество 
продуктивных идей. В статье описаны особенности психологического развития 
возрастной группы респондентов, учет которых способствует достижению 
цели исследования. В статье мы доказали большую значимость смыслообра-
зующей деятельности студентов для их личностного развития.

Ключевые слова: личность, развитие, смыслообразование, личностные 
смыслы, смыслообразующие связи, мотивация, психологические особенности, 
уроки английского, воздействие, смысловая сфера.
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По справедливому мнению многих психологов и педагогов, содержание 
учебного процесса должно быть насыщено личностно значимыми смыслами, 
т. е. представлять интерес, ценность для самих учащихся. Личностно-смысловой 
характер содержания учебной деятельности успешно решает проблемы эффек-
тивного усвоения знаний, развития личности, формирования положительного 
отношения к учебному предмету [1, 16]. Необходимо установить смысловые 
связи между личным опытом учащихся и учебным материалом для того, чтобы 
изучаемый материал стал значимым для учащихся и был усвоен.

Так, например, в ходе работы над творческим проектом по английско-
му языку по теме «leisure» («Досуг») были установлены смысловые связи 
между личным опытом учащихся и учебным материалом по теме, что уси-
лило интерес учащихся к изучаемой теме, позволило раскрыть творческий 
потенциал учащихся, более глубоко усвоить учебный материал, выявить 
интересы и ценности учащихся. Творческий проект выявил разносторонний 
характер интересов учащихся. Студенты с удовольствием обсуждали свои 
увлечения, их пользу и значение в своей жизни. Положительные эмоции 
способствовали смыслообразующей деятельности учащихся, ведь смыслу 
присуща пристрастность [9].

Ценностные приоритеты человека раскрывают многие мотивы и цели 
его жизнедеятельности. Знание ценностей учащихся позволяет эффективно 
корректировать и развивать личность студентов. Смысл обучения – в об-
мене ценностями [3]. Регуляция смыслообразования учащихся может осу-
ществляться с применением механизмов смыслотехнического воздействия. 
У Д. А. Леонтьева подробно описаны механизмы смыслотехнического воз-
действия [11]. Так, например, если у учащихся слабая мотивация к изучению 
иностранного языка, мы разработали и применяем следующую смыслотех-
ническую схему для повышения мотивации:

1. Подключаем дополнительные мотивы изучения иностранного языка 
(знание английского пригодится при трудоустройстве, мотив соревнования, 
изучение английского в интеграции с профилем и т. д.).

2. Выбираем точный словесно-визуальный образ для установления 
смысловых связей. Например, на студентов, обучающихся по направлению 
«автомобилестроение», оказывают воздействие следующие образы: пер-
спективная работа для специалистов со знанием английского на совместных 
предприятиях «Nissan Motor company». Данная схема проходит кодирование 
и превращается в факты поведения [10].

На занятиях по иностранному языку, если иностранный язык не является 
профилем, смыслообразующей деятельности учащихся способствует интеграция 
иностранного языка в профильные дисциплины. Например, достаточно эффек-
тивно изучение иностранного языка на основе автомобилестроения, экономики, 
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менеджмента. Иностранный язык начинает в такой ситуации работать на про-
филь, помогая студентам осознать реальную значимость материала [2].

Вот пример интегрированного занятия по английскому языку на основе 
автомобилестроения. На занятии применялись технологии личностно-
смыслового развития учащихся. Тема занятия: «The car of the Future» 
(«Автомобиль будущего»). Занятие было направлено на реализацию следую-
щих задач: развитие мотивации учащихся; развитие критического мышления 
учащихся; творческую самореализацию учащихся; развитие навыков иноязыч-
ной коммуникативной компетенции; закрепление лексико-грамматического 
материала по разделу «Устройство автомобиля».

Учащиеся выполняли проектную работу поэтапно:
What will be the car fuel of the future? (Какое топливо для автомобилей 1. 
будет использоваться в будущем?)
Find out the pros and cons about gasoline, diesel, hydrogen, electric power 2. 
(Выделите плюсы и минусы бензина, дизельного топлива, водорода, 
электрической энергии).
complete your results with fuel options chart (Дополните ваши результаты 3. 
информацией из таблицы 1).

Таблица 1.
Pros and Cons of Fuels
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What will the car of the future look like? (Как будет выглядеть машина 4. 
будущего?)

Вышеперечисленные задания студенты выполняли вначале индивиду-
ально, затем в ходе групповой дискуссии учащиеся дополняли свои выводы, 
находили новые решения. Задания носили проблемно-творческий характер 
и были направлены на развитие критического мышления. Задания развивают 
навыки прогнозирования, так необходимые для жизни в 21 в.

Прогнозирование – это способность предвидеть какие-либо явления, 
посредством анализа прошлого и настоящего опыта. При прогнозировании 
мы использовали аналитический метод, метод «коллективной генерации 
идей», метод эвристического прогнозирования [19]. У каждого из вышепе-
речисленных методов есть свои преимущества.

Аналитический метод позволяет выявить взаимосвязь объекта прогно-
зирования и факторов, влияющих на него. Так, при проектировании авто-
мобиля будущего, учащиеся учитывали распространенность того или иного 
вида топлива, его стоимость, его влияние на экологию, затраты на создание 
нового двигателя и частей автомобиля при условии использования нового 
вида топлива, внешний вид кузова в зависимости от скорости автомобиля, 
состояния дорог и т. д.

Метод «коллективной генерации идей», или метод «мозгового штурма» 
позволяет обработать индивидуальные независимые идеи и получить большое 
количество новых продуктивных идей [14, 20]. В ходе «мозгового штурма» 
была получена как общеизвестная информация, так и новые ценные идеи. 
К достоинствам метода «мозгового штурма» также можно отнести наличие 
комфортного психологического климата, способствующего активизации 
воображения, генерированию идей [15].

Суть метода эвристического прогнозирования заключается в построе-
нии и дальнейшем усечении «дерева поиска» [12]. Достоинством данного 
метода является то, что он может применяться для прогнозирования 
любых явлений, независимо от их природы и уровня знаний о предмете 
исследования.

Таким образом, задачи развития критического мышления, мотивации, са-
мореализации учащихся были успешно осуществлены с помощью технологии 
личностно-смыслового развития, где мыслительная деятельность студентов 
была источником развития учащихся [5, 18]. Приведем еще один пример 
занятия по английскому языку со студентами первого курса с применением 
технологии личностно-смыслового развития. Тема занятия: «people’s character 
and personality» («Характер людей и личность»). Занятие было направлено 
на реализацию следующих задач: развитие навыков самоанализа учащихся; 
развитие критического мышления учащихся; развитие мотивации учащихся; 
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корректировка развития личности учащихся; тренировка и закрепление 
лексико-грамматического материала по теме.

Занятие было составлено с учетом возрастных психолого-педагогических 
особенностей развития студентов. Студенты относятся к юношескому воз-
растному периоду. В этом возрасте проявляется большая избирательность 
к учебным предметам, вызванная желанием получить хорошую профессию [7]. 
Юноши и девушки продолжают открывать в себе какие-то новые качества. 
По нашему мнению, задача преподавателя – помочь студентам открыть 
и развить в себе положительные качества. Также у молодых людей возникает 
острая потребность в эмоциональном контакте, общении.

Первое задание на занятии было направлено на саморефлексию и раз-
витие навыков перевода. Задания, направленные на саморефлексию, спо-
собствуют становлению и развитию смысловой сферы, т. е. смыслообразо-
ванию [8]. Студентам было предложено перевести и пройти англоязычный 
тест, выявляющий тип личности – идентификатор типов Майерс-Бриггс. 
Студенты прошли тестирование на английском языке. Далее учащиеся 
проанализировали результаты тестирования, которые были представлены 
в виде аутентичных англоязычных текстов. Анализ включал в себя выявление 
своих сильных и слабых сторон, и с учетом этого прогнозирование способов 
корректировки своего поведения, мировоззрения, с целью достижения бла-
гополучия в личной и профессиональной сфере. Иными словами, студенты 
активно извлекали смыслы из предложенного материала [11, 13]. Также 
присутствовал момент смыслотворчества, когда учащиеся открывали для 
себя новые смыслы. c занятия студенты ушли с установкой на дальнейший 
поиск решений поставленной проблемы, что, по мнению многих ученых, 
способствует более успешному достижению целей и задач занятия [6].

Таким образом, смыслообразующая деятельность учащихся на занятиях 
по английскому языку способствовала личностно-смысловому развитию 
учащихся, развитию мотивации, реализации принципов межпредметной 
интеграции, диалогового, рефлексивного, текстосозидающего обучения.
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УДК 159.9.072.43

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА КАК МОДУС  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Кириленко ирина николаевна

В статье представлен анализ возраста в качестве модуса детско-
родительских отношений. Такая позиция предполагает рассмотрение воз-
раста ребенка как фактора изменения особенностей детско-родительских 
отношений. Как известно, на детско-родительские отношения при по-
ступлении ребенка в школу начинают влиять и новые условия его жизни. 
Как возникновение, так и разрешение кризисов детско-родительских 
отношений связано с их постоянным изменением с течением возраста 
ребенка и неизбежным отделением ребенка от родителей. Таким образом, 
детско-родительские отношения получают определенную специфику 
своего развития в зависимости от возраста их субъектов. Автором 
анализируются классические исследования, посвященные проблематике 
развития ребенка и переживанию возрастных кризисов. Вместе с тем 
автор обращается к современным социальным реалиям, влияющим на 
поведение ребенка и векторы детско-родительских отношений, которые 
рассматриваются с точки зрения оценочно-эмоционального компонен-
та, развития игровой и социальной активности ребенка. Автор делает 
значимый вывод о том, что кризис дошкольного развития может про-
ходить в достаточно мягкой форме. Фактором, определяющим особен-
ности протекания кризиса, являются детско-родительские отношения. 
Наличие психологической поддержки ребенка, эмоциональной близости 
с ним, проявление искреннего интереса к успехам и неудачам ребенка, 
забота и внимание со стороны родителей – способствуют тому, что 
переживание кризиса становится максимально «безболезненным». Это 
гармонизирует детско-родительские отношения и позитивно влияет 
на развитие семьи как социального института. Соответственно, в со-
временных условиях требуется новый поход к оптимизации личностного 
развития ребенка.

Это становится возможным при рассмотрении возраста ребенка как 
фактора, определяющего тип, характер и специфику детско-родительских 
отношений.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, возраст, эмоции, 
кризис, кризисные явления, ситуативно-деловое общение, «семизвездье 
симптомов», социальные роли, семья, взаимодействие.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

22

Новые возможности для развития детско-родительских отношений от-
крываются в период раннего детства ребенка. Важным событием с конца 
первого года жизни становится постепенное обретение ребенком навыков 
самостоятельного передвижения. Е. О. Смирнова, изучая детско-родительские 
отношения, среди их особенностей назвала свойственную им способность 
к изменению в зависимости от возраста ребенка [7]. Во взаимодействии 
с родителями у него начинает складываться ситуативно-деловое общение. 
Данная форма общения представляет собой практическое, деловое сотруд-
ничество родителей и ребенка по поводу действий с предметами. Согласно 
Д. Б. Эльконину, в этом возрасте взрослый для ребенка – образец для под-
ражания, руководитель, контролер, источник эмоциональной поддержки [9]. 
Для укрепления детско-родительских отношений со стороны родителей важны 
внимательность и понимание ребенка. Именно такое общение составляет 
основу детско-родительского взаимодействия вплоть до 3 лет. В раннем 
детстве контакт родителей и ребенка приобретает опосредованность пред-
метом и действием с ним. Родители воспринимаются ребенком, прежде всего, 
как соучастники предметной и игровой деятельности. Для ребенка родители 
так же значимы, как образец для подражания, как источник оценки знаний 
и умений, а также его эмоциональной поддержки, подкрепления достижений. 
Значительное внимание в исследованиях детско-родительских отношений 
уделяется рассмотрению их эмоционально-оценочной стороны. При этом, 
в частности, доказано, что детско-родительские отношения характеризуются 
сильными эмоциональными проявлениями со сторон детей и родителей [6]. 
Для укрепления детско-родительских отношений со стороны родителей 
важны внимательность и понимание ребенка. Со стороны ребенка данные 
отношения поддерживаются: активным использованием речи; действиями 
по привлечению к себе внимания; требованиями соучастия взрослого в его 
делах; открытостью, любовью, эмоциональным откликом на ласку; чуткостью 
к оценкам родителей и стремлением к перестройке своего поведения в за-
висимости от их поведения.

Взросление ребенка сопровождается изменениями детско-родительских 
отношений, которые подвергаются влиянию свойственного раннему воз-
расту обособления личных желаний и обнаружения взрослого в качестве 
важнейшего лица ситуации.

В этот период жизни ребенок впервые оценивает родителей, и эта оценка 
не всегда оказывается в пользу последних. Внутренней необходимостью 
для ребенка становится противопоставление себя родителям. Благодаря 
этому у него начинает формироваться воля, проявления автономии (неза-
висимости, самостоятельности), снижается потребность в опеке со стороны 
родителей, появляется стремление делать собственный выбор. Феномен «Я 
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сам» знаменует психологическое отделение ребенка от родителей и распад 
прежней ситуации социального развития.

Уже к трем годам ребенок приобретает способность отделять себя от 
окружающих, воспринимать себя в качестве субъекта действия и прово-
дить сравнение с другими людьми. Первый кризис в построении детско-
родительских отношений находится в непосредственной связи с кризисом 
развития личности трех лет.

Л. С. Выготскому принадлежит описание особенностей, которые он 
представил как «семизвездье симптомов», переживаемого ребенком 
кризиса [3]:

негативизм ребенка проявляется через стремление сделать что-то вопреки  −
предложению взрослого, даже вразрез с собственным желанием; негатив-
ная реакция возникает в ответ на предложение, идущее от взрослого;
упрямство обнаруживается в стремлении ребенка настоять на чем-то  −
только потому, что он этого потребовал, отстаивается свое первона-
чальное решение;
строптивость, свойственная в этот период ребенку, направляется им в целом  −
против норм воспитания, образа жизни, сложившегося до трех лет;
своеволие реализуется через стремление все делать самостоятельно,  −
воплощать инициативу собственного действия;
протест–бунт состоит в том, что ребенок входит в состояние войны  −
и конфликта практически со всеми окружающими;
симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок ругает, дразнит  −
и обзывает родителей;
деспотизм ребенка заключается в его требовании к родителям делать  −
все то, что он требует.
Возрастной кризис 3-х лет может рассматриваться в качестве первого 

кризиса детско-родительских отношений.
Наш опрос родителей, дети которых переступили возраст 3 года жизни 

(N = 750), показал, что кризисность этого периода пережила значительная 
часть респондентов (n = 560), однако их оценка силы кризиса оценивается 
по-разному. Из них по 7-балльной шкале:

высоким баллом его оценили 148 испытуемых; −
средним баллом – 306 испытуемых; −
низким баллом – 306 испытуемых. −
Ключевыми характеристиками данного кризиса детско-родительских 

отношений по итогам беседы с родителями назовем следующие позиции 
сторон:

желание ребенка перевести детско-родительские отношения на но- −
вый уровень их развития, в котором ему предоставляется больше 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

24

самостоятельности от родителей и более значительная роль в построении 
этих отношений;
стремление родителей сохранить опеку над ребенком, оградить его от  −
опасностей, передать собственный опыт поведения.
Полученные нами результаты совпадают с научными выводами, сде-

ланными В. Н. Голубевым относительно юношеского возраста, но вполне 
применимыми уже к периоду раннего детства [4]. В возрасте 3 лет обна-
руживаются процессы явного взросления ребенка. Для родителей – это 
достаточно «драматичный» период внутрисемейной жизни. Как отмечает 
исследователь, они не в состоянии быстро приспособиться к произошедшим 
в детях переменам и перестроить свое поведение в соответствии с новой 
социально-психологической ситуацией общения. Это фиксируется детьми. 
В результате дети пытаются достичь автономии в рамках семейной структуры, 
а родители еще не готовы им ее предоставить. Это делает взаимоотношения 
между детьми возраста 3 лет и их родителями потенциально конфликтными. 
Родители в значительной части это понимают. Опрошенные нами родители 
сошлись во мнении, что в этот период требуется значительная перестройка 
детско-родительских отношений. В рамках их гармонизации и содействия 
развития ребенка родители призваны дать ему большую самостоятельность, 
а также возможность понять различие между «хочу» и «должен». Кризисные 
явления развития личности 3 года жизни протекают значительно мягче, если 
детско-родительские отношения выстраиваются на относительно демокра-
тической основе.

Окончание периода раннего детства характеризуется смещением инте-
ресов ребенка к миру «общественных взрослых». Отношение к взрослому 
начинает выстраиваться на основе вычленения присущей ему социальной 
роли («мама вообще», «папа вообще», воспитатель детского сада, водитель 
маршрутки, врач и т. д.). Всякий взрослый, включая родителей, теперь 
воспринимается ребенком как носитель конкретных образцов действий 
и устанавливаемых социальных отношений (мягкости и строгости, руковод-
ства и подчинения, справедливости и несправедливости). В свою очередь, 
подобные изменения не могут не сказаться на особенностях построения 
родителями отношений со своим ребенком. Они получают возможность 
устанавливать в отношении с ребенком более четкие требования, снижать 
опеку над ним, наделять определенными обязанностями.

В основе построения детско-родительских отношений в семьях с ребенком 
дошкольного возраста, продолжающегося с 3 до 6 лет, можно назвать новую 
ситуацию его развития, связанную с выходом за рамки семьи, окружения 
близких для него людей. В дошкольном возрасте детско-родительские от-
ношения поддерживаются свойственной ребенку потребностью в общении 
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с взрослым, углубляемой его стремлением к сопереживанию и взаимопо-
ниманию. Более того, выстраивая отношения в семье, ребенок стремится 
достичь во взаимодействии с родителями общности взглядов. Развитию 
взаимоотношений с родителями способствует обогащение его речи выра-
зительными жестами, эмоциями, вокализациями. Расширившиеся речевые 
возможности ребенка позволяют ему не только обогатить круг своего 
общения, но и значительно углубить обсуждаемую с другими людьми про-
блематику. Согласно М. И. Лисиной, в немалой степени этому способствует 
оформление у ребенка дошкольного возраста двух новых форм общения – 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного [5]. На под-
нимаемые им вопросы относительно самого широкого круга проблем он 
требует серьезного отношения родителей, а к себе – уважения. Отсутствие 
требуемого по отношению к себе поведения со стороны родителей рождает 
у него повышенную обидчивость, которая негативно отражается на построе-
нии детско-родительских отношений.

Развитию навыков построения взаимодействия не только с родителями, 
но и с другими взрослыми и сверстниками, способствует освоение ребенком 
дошкольного возраста игровой деятельности. Осваивая и погружаясь в игру, 
ребенок получает возможность:

разобраться в сфере человеческих отношений, смыслов и задач  −
деятельности;
развить у себя стремления к общественно значимой и оцениваемой  −
деятельности;
активизировать оформление произвольности поведения и психических  −
процессов, а также идеального плана сознания;
преодолеть эгоцентризм своего познания; −
становления эмоциональной саморегуляции поведения; −
стимулировать развитие своей речи. −
Значимой для нашего исследования особенностью рассматривается 

возрастание ценности для дошкольника своих сверстников как субъектов 
взаимодействия. Если в начале дошкольного возраста (3–4 года) ровесник 
оставался для ребенка прежде всего участником совместной практической 
деятельности, то уже к 5–7 годам в глазах ребенка он приобретает индиви-
дуальность, становится значимым лицом общения, обгоняет взрослого по 
частоте взаимодействия. В результате к нему начинает проявляться личностное 
отношение. Особенно ценимыми качествами сверстников дошкольник назы-
вает мягкость, внимание, эмоциональную отзывчивость, уравновешенность. 
В качестве объективных условий, поддерживающих дружеские контакты со 
сверстниками, для дошкольника выступают: проживание по соседству, по-
сещение одной группы детского сада, одних спортивных занятий и пр.
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Возрастание значимости для дошкольника отношений со сверстниками 
не означает исчезновение значимости для него отношений с родителями. 
Так же, как и для раннего детства, для дошкольного детства характерны:

преувеличение силы и могущества родителя, вера в его неограниченные  −
возможности, достижения;
преувеличение знаний, компетентности и мудрости родителя [1]. −
В этот период детско-родительские отношения могут способствовать 

следующим изменениям ребенка:
построению им абриса картины мира; для этого ребенок задает родителям  −
многочисленные вопросы, позволяющие ему объяснить и упорядочить 
в его воображении окружающий мир;
формированию широкого спектра мотивов поведения и их иерархии; −
приобретению мотивами характера обобщенных намерений, которые  −
начинают осознаваться ребенком;
усвоению им начальных этических интенций; −
образованию зачатков произвольного поведения, складывающегося под вли- −
янием ориентирующих образцов, поступающих со стороны родителей;
развитию самосознания и самооценки, позволяющих, в том числе, оцени- −
вать собственные умения, реализовывать практическую деятельность;
приобретению начальных умений ориентироваться в собственных чув- −
ствах и переживаниях;
появлению рассудительности ребенка; −
осознанию им правил, как некоторых установлений, которые необходимо  −
обязательно исполнять.
На родителей в данном периоде жизни ребенка возлагается необходимость 

вдумчивого ответа на вопросы ребенка, предоставления ему достаточного 
спектра образцов поведения и тактичного управления его поведением.

Не всегда семьи способны установить детско-родительские отношения, по-
зитивно отражающиеся на ребенке. О. Г. Хайбуллина, изучавшая особенности 
детско-родительских отношений в семьях, где воспитывается дошкольник, при-
шла к выводу, что в них преобладает тип родительского отношения «Симбиоз» [8]. 
Такой тип отношений характеризуется тем, что матери не устанавливают 
психологическую дистанцию между собой и ребенком, стараются всегда быть 
ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить 
от неприятностей. При этом они постоянно ощущают тревогу за ребенка, ре-
бенок им кажется маленьким и беззащитным. Подобные детско-родительские 
отношения, как указывает исследователь, формируют у детей дошкольного 
возраста восприятие семьи и семейных отношений как тревожных.

Завершение дошкольного возраста, как установлено в возрастной пси-
хологии, связано с возникновением кризиса развития личности ребенка, 
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проявляющегося в утрате им детской непосредственности. Одновременно 
обнаруживаются некоторые кризисные проявления в функционировании 
детско-родительских отношений.

В отличие от кризиса детско-родительских отношений 3-х лет, кризис 
дошкольного детства, как показал опрос родителей (N = 750), переживается 
ими значительно легче.

Кризисным этот период назвали 398 человек. Из них:
только 36 родителей отнесли рубеж дошкольного детства к уровню вы- −
сококризисного периода в детско-родительских отношениях;
194 человека – к среднекризисному периоду; −
168 человек вообще не рассматривают этот период жизни ребенка в ка- −
честве кризисного, приводящего к изменениям в детско-родительских 
отношениях.
Вместе с тем опрос родителей показал, что на построении детско-

родительских отношений отражаются следующие особенности поведения 
ребенка этого возраста:

возникновение паузы, которая разделяет обращение к ребенку и по- −
явление с его стороны ответной реакции;
появление элементов оспаривания ребенком необходимости выполнить  −
родительскую просьбу, или ее исполнение отсрочивается во времени;
проявление непослушания в виде отказов от привычных дел и обязан- −
ностей;
желание скрытой хитростью нарушить сложившиеся правила; −
демонстрирование своей «взрослости» через манерничанье и всяческое  −
ее подчеркивание;
обострение внимания ребенка к своему внешнему облику и одежде, по- −
явление стремления не выглядеть «как маленький».
Крайними формами кризиса дошкольного возраста могут выступить 

проявляющиеся в отношениях с взрослыми упрямство ребенка, его требо-
вательность, капризы, постоянные напоминания об обещаниях, обострен-
ная реакция на критику, ожидание похвалы со стороны взрослых за любую 
мелочь, незначительные действия ребенка.

Итак, мы делаем вывод, согласно которому кризис дошкольного возраста, 
в целом, проходит в достаточно мягкой форме и не наносит существенного 
урона построению детско-родительских отношений. Дошкольник продолжает 
сохранять заинтересованность в отношениях с родителями, стремится их 
расширить и укрепить. В беседы с родителями он стремится ввести новые 
темы, позволяющие ему расширить представления о мире и о своем месте 
в нем. В этот период ребенок нуждается в том, чтобы родители разъяснили 
ему причины выдвигаемых перед ним требований и напоминали о сделанных 
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поручениях. Важно также, чтобы они поддерживали прилагаемые им усилия 
похвалой и уверенностью в его способностях, давали возможность выпол-
нения самостоятельных действий.

Наличие родительской поддержки обеспечивает сохранение человеком 
физического и психического здоровья, создает ощущение благополучия 
и удовлетворенности жизнью, тогда как ее отсутствие приводит к снижению 
качества жизни и к трудностям при преодолении сложных ситуаций, даже при 
наличии других ресурсов совладания [10]. По мнению Дж. Боулби, условием 
здорового психоэмоционального развития, помимо автономии от родителей, 
является сохранение с ними эмоциональной близости [2].
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УДК 159.99

СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И 
 АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

реан Артур Александрович

Рассматриваются вопросы взаимосвязи социальных установок и асоци-
ального поведения детей и подростков. Анализируется вопрос о взаимосвязи 
установки и социального поведения в связи с такими факторами, как сила/
слабость, четкость/амбивалентность установки, а также влияние фактора 
ситуации. Рассматриваются результаты эмпирических исследований ценност-
ных ориентаций, морально-психологических установок молодежи на выборках 
старшеклассников и студентов. Семья рассматривается как фактор, одновре-
менно обусловливающий как формирование социальных установок, так и самого 
асоциального поведения. Анализируются современные подходы и результаты 
эмпирических исследований условий, при которых социальные установки лич-
ности непосредственно влияют на асоциальное поведение, а при которых нет. 
Обсуждаются вопросы влияния на асоциальное поведение детей и подростков 
структурной и психологической деформации семьи. Подчеркивается, что в плане 
детерминации асоциального поведения несовершеннолетних приоритет принад-
лежит психосоциальной деформации семьи. Показано, какие стили родительского 
воспитания и при каких условиях непосредственно влияют на формирование 
агрессивного поведения. Отмечается, что недостаточный надзор за ребенком 
является более важным фактором делинквентности, чем неблагоприятное 
социально-экономическое положение. Анализируются результаты эмпирических 
исследований, из которых следует, что важным условием развития социально 
отклоняющегося поведения является не только негативное социальное науче-
ние, но и фрустрация, возникающая при отсутствии родительской любви. 
Показано, что центральное место в системе отношений детей и подростков 
принадлежит матери. Установлено, что снижение положительного отношения 
к матери, увеличение негативных дескрипторов при описании матери корре-
лирует с общим ростом негативизации всех социальных отношений личности. 
Подчеркивается, что взаимоотношения между родителями и ребенком, харак-
теризуемые непоследовательностью, так же как и высокая конфликтность, 
наиболее значительно способствуют научению ребенка агрессии как способу 
разрешения межличностных конфликтов.

Ключевые слова: агрессия, асоциальное поведение, делинквентность, 
нейротичная экстраверсия, принцип агрегации, семья, социализация, со-
циальные установки, спланированное поведение.
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Традиционно принято говорить о семье как факторе защиты разви-
вающейся личности. Но в контексте настоящей работы хотелось бы также 
акцентировать внимание на возможных деструктивных влияниях семьи на 
развитие личности и рассмотреть семью как фактор риска социально де-
виантного поведения и развития личности. К семьям с психосоциальными 
нарушениями следует относить семьи с проблемами алкоголизации и нарко-
мании, асоциальными ценностями, противоправным поведением, с высоким 
уровнем конфликтности, семьи, практикующие агрессивное поведение и на-
силие над ребенком, семьи с эмоциональной депривацией ребенка. Многие 
семейные нарушения коррелируют с асоциальным поведением подростков, 
что подтверждается данными статистики и специальных исследований.

В большинстве случаев за любым асоциальным поведением стоит ис-
каженная в морально-психологическом плане картина мира, искаженные, 
асоциальные установки. Конечно, современной психологии известно, что 
между установками личности и ее поведением нет абсолютной зависимости. 
Однако радикальные выводы об отсутствии связи установки с поведением, 
и соответственно, о невозможности прогнозировать поведение на основе 
установок личности, которые появились после известного эксперимента 
Р. Ла Пьера (la pier, 1934), к настоящему времени претерпели существенные 
изменения и уже не являются столь радикальными и однозначными, что сле-
дует из работ М. Хьюстона, В. Штребе [21], Д. Майерса [12], Г. М. Андреевой [1], 
А. Л. Свенцицкого [17] и др. В настоящее время считается доказанным, что 
важным условием соответствия установки и поведения является то, чтобы 
установка личности была достаточно сильной и четкой. Несоответствие же 
чаще всего наблюдается в случаях, когда установка является слабой или ам-
бивалентной, или и той, и той одновременно. Важную роль, конечно, играет 
и фактор ситуации. В тех случаях, когда ситуация оказывает сильное давление 
на личность, имеющаяся установка может и не сработать. Как установлено 
в работах Д. Майерса [12], М. Хьюстона, В. Штребе [21], одним из важных по-
ложений современной психологии установки является определение принципа 
агрегации: воздействие установки на поведение становится более четким 
и очевидным, когда мы рассматриваем личность и поведение в целом, а не 
какой-либо отдельный поступок. Иллюстрацией этого принципа, например, 
являются результаты следующего исследования. Как оказалось, имеющаяся 
установка на сохранение окружающей среды в городе своего проживания 
коррелировала, но слабо, с отдельными актами поведения жителей, уча-
ствующих в эксперименте: подписать одно из воззваний против выхлопных 
газов, выйти в конкретный день на уборку мусора, привлечь друга к такой 
работе и т. п. Но совокупная оценка «экологического» поведения по 16 по-
зициям (которые соответствовали различным актам поведения), как показано 
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в работах r. h. Weigel & l. S. Newman, М. Хьюстона, В. Штребе [21], уже дает 
высокую (p ≤ 0,001) корреляцию между установкой и поведением.

Таким образом, из всего этого следует только то, что определенные 
установки не всегда выражаются в соответствующем поведении. Чаще 
по причине того, что действуют определенные сдерживающие факторы. 
Некоторые авторы насчитывают до 40 различных факторов, осложняющих 
связь в паре установка–поведение, на что обращают внимание, например, 
Д. Майерс [12], h. Triandis. Вместе с тем, если определенное асоциальное 
поведение имеет место быть, то за ним стоят и соответствующие установки 
личности, обусловливающие готовность личности к такому асоциальному 
поведению. Исключения составляют лишь случаи непредумышленного, слу-
чайного делинквентного поступка или поступка под сильным ситуационным 
давлением. Подчеркнем принципиальный момент – именно поступка, а не 
систематического девиантного, делинквентного поведения личности. Или, 
как было замечено Ральфом Уолдо Эмерсоном (ralph Waldo Emerson) еще 
в 1841 г.: «Любое действие рождается от мысли».

В этом контексте, результаты некоторых исследований ценностных ори-
ентаций, морально-психологических установок молодежи не могут не насто-
раживать. Так, в одном из таких исследований старшеклассников попросили 
отметить те поговорки, которые наиболее точно отражают их жизненную 
позицию (в списке предлагалось 40 пословиц и поговорок, из которых ребята 
должны были отметить лишь 10, наиболее близких им). Выборочную совокуп-
ность составили более 1700 человек в возрасте 14–17 лет из всех районов 
одной из областей центральной России. Выборка была репрезентативной 
по половому, возрастному и социальному составу старшеклассников.

Вот наиболее часто отмечаемые пословицы, точнее всего характеризующие 
жизненную позицию старшеклассников. «В отношениях с другими людьми 
я придерживаюсь поговорки...»: «Что наша честь, если нечего есть?» (93 %); 
«Работа – не волк, в лес не убежит» (93 %); «От трудов праведных не на-
жить палат каменных» (93 %); «С волками жить – по-волчьи выть» (83 %); 
«Стыд – не дым, глаза не выест» (81 %); «Своя рубашка ближе к телу» (79 %); 
«Скупость – не глупость» (76 %); «Не делай добра – не получишь зла» (73 %); 
«Говоришь правду – теряешь дружбу» (67 %); «Две собаки грызутся – третья 
не лезь» (48 %)... Обращает на себя внимание и то, что значительная часть 
достаточно известных пословиц и поговорок русского народа, в которых 
выражается традиционная социальность, не получили массовой поддержки 
у старшеклассников и оказались по количеству их отметивших на последних 
позициях: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» (9 %); «Правда – в огне 
не горит и в воде не тонет» (3 %); «Где родился – там и пригодился» (3 %); 
«Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (2 %); «Родина – мать, умей 
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за нее постоять» (2 %); «Чужое добро впрок не пойдет» (2 %); и всего по одно-
му человеку – «Бедность – не порок»; «Не в деньгах счастье» (М. Коротких, 
2009) [11].

Практически абсолютно такие же результаты были получены и на выбор-
ке студентов. Различия, да и то совсем небольшие, были лишь в числовых 
показателях процентов, но никак не касались самой иерархии ценностей, 
предпочтений, жизненных позиций. Вот наиболее часто отмечаемые по-
словицы, точнее всего характеризующие жизненную позицию студентов. 
«В отношениях с другими людьми я придерживаюсь поговорки...»: «От трудов 
праведных не нажить палат каменных» (89 %); «Что наша честь, если нечего 
есть?» (83 %); «Своя рубашка ближе к телу» (73 %); «Работа – не волк, в лес не 
убежит» (73 %); «С волками жить – по-волчьи выть» (71 %); «Стыд – не дым, 
глаза не выест» (69 %); «Скупость – не глупость» (66 %); «Не делай добра – не 
получишь зла» (63 %); «Говоришь правду – теряешь дружбу» (61 %); «Две собаки 
грызутся – третья не лезь» (58 %). Значительная часть достаточно известных 
пословиц и поговорок, выражающих традиционную социальность русского 
человека, не получили поддержки студентов и оказались по количеству их 
отметивших на последних позициях: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» 
(12 %); «Правда – в огне не горит и в воде не тонет» (6 %); «Где родился – там 
и пригодился» (5 %); «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (1 %); 
«Родина – мать, умей за нее постоять» (1 %); «Чужое добро впрок не пойдет» 
(1 %); «Бедность – не порок» (2 человека); и один человек – «Не в деньгах 
счастье» (И. Булатников, 2009) [7].

Это, несомненно, не только тревожные, но и шокирующие результаты. 
Несколько позволяет сгладить шок, пожалуй, то обстоятельство, что по 
теории установки наиболее сильно и прямо определяют только спонтанное 
поведение личности. С так называемым продуманным или спланированным 
поведением, к счастью, дело обстоит несколько сложнее. Теория сплани-
рованного поведения – I. ajzen [24], I. ajzen & M. Fishbein [25] – утверждает, 
что спланированное, преднамеренное поведение точнее и лучше всего 
определяют не один, а три фактора (или составляющие): установки личности 
по отношению к конкретному поведению, к субъективным нормам, к возмож-
ностям контроля своих действий. Первый фактор связан с утверждением, что 
для прогноза поведения личности важна не общая установка, а конкретная 
установка, т. е. конкретное отношение человека к поступку, о котором он 
думает. Второй фактор позиционирует то, что для успешного предсказания 
конкретного поведения человека необходимо знать субъективные нормы – 
т. е. его представления о том, как близкие ему люди воспримут, отнесутся 
к планируемому поступку. И, наконец, третий фактор связан с представлением 
человека о легкости, с которой он может совершить тот или иной поступок. 



ruSSIaN pSychologIcal jourNal • 2015   vol. 12 # 1

33

Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт подчеркивают, что если человеку кажется, 
что поступок совершить трудно, то тогда намерение совершить такой по-
ступок серьезно ослабевает; если же человек считает, что определенный 
поступок совершить легко, то тогда возникает сильное желание именно 
так и поступить.

Таким образом, представление подростка об отрицательном отношении 
семьи, родителей, близких к поступку, побуждаемому вышеуказанными нега-
тивными установками, снижает вероятность его осуществления. Но, с другой 
стороны, дело осложняется тем, что сами эти установки возникают все-таки 
не из пустоты, а формируются, в частности, в самой семье, в процессе семей-
ной социализации. А, следовательно, они могут отражать и соответствовать 
установкам, господствующим в семье, у родителей и близких. Но в этом 
случае, в соответствии с теорией спланированного поведения, реализация 
поступков, которые соответствуют вышеуказанным негативным установкам, 
облегчается, становится более вероятной.

Долгое время считалось, что социально отклоняющееся развитие лич-
ности связано со структурной деформацией семьи, под которой понима-
ется просто неполная семья – отсутствие одного из родителей (чаще отца). 
Статистические данные по преступности несовершеннолетних, полученные 
в разных странах мира, подтверждали этот вывод. Однако в 60–70-е гг. обна-
ружилась другая тенденция. Сначала разница между полными и неполными 
семьями по количеству «выдаваемых» ими подростков–правонарушителей 
стала неуклонно сокращаться, а затем и практически полностью исчезла. 
В настоящее время считается, что основным фактором негативного влияния 
семьи на развитие личности является не структурная, а психосоциальная 
деформация семьи. И это общемировая тенденция.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что структурная деформация семьи 
все-таки крайне нежелательна. Она вносит значительный вклад в развитие 
социальных девиаций личности, особенно если круг этих девиаций не сводить 
только к противоправному поведению. Да и по вкладу в делинквентность 
данные различных исследований все-таки достаточно противоречивы. Так, по 
данным одного из российских исследований в структурно деформированной 
(то есть неполной) семье проживает около 50 % подростков–делинквентов. 
А, значит, вторая половина имеет полную семью. А вот проблемы с различ-
ными проявлениями психосоциальной деформации семьи, как установлено 
в работе В. В. Королева [10], оказываются характерными для более 70 % 
процентов подростков–правонарушителей.

В целом же, когда мы говорим о разном вкладе в развитие асоциаль-
ности несовершеннолетних психосоциальной деформации и собственно 
структурной деформации семьи, надо отдавать себе отчет в том, что это не 
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изолированно полярные категории. Психосоциальная деформация – поня-
тие более широкое, чем структурная деформация. Ведь психосоциальная 
деформация может быть присуща как полной, так и неполной семье.

Связь между воспитанием ребенка в неполной семье и делинквентно-
стью в значительной мере усложняется наличием многих других факторов. 
Например, вполне очевидно, существует зависимость между разводом 
и социально-экономическим статусом семьи. Но, как подчеркивается в ра-
ботах r. j. Sampson & W. j. Wilson, К. Бартола [5], обобщение данных много-
численных исследований четко показывает, что бедность является одним из 
наиболее надежных признаков, позволяющих прогнозировать подростковую 
преступность как среди юношей, так и среди девушек. Бедность влияет на 
семью по разным направлениям, одним из которых является возможное из-
менение поведения родителей. Так, стресс, обусловленный бедностью, как 
показано в работах W. r. hammond & B. r. yung, К. Бартола [5], уменьшает 
способность родителей осуществлять благоприятное и непротиворечивое 
воспитание.

Недостаточный надзор за ребенком, характерный для т. н. безучастного 
стиля воспитания, присущ семьям как с высоким, так и с низким социальным 
статусом, как полным, так и неполным семьям. А вместе с тем, именно недо-
статочный надзор, как было установлено во многих исследованиях, значимо 
коррелирует с делинквентностью и с агрессией, о чем убедительно говорят 
S. cerncovich & p. c. giorgano, Р. Блэкборн [6]. Более того, в исследованиях 
W. j. Wilson (1987) было показано, что плохой контроль со стороны матерей 
является более важным фактором в различении делинквентов и неделинк-
вентов, чем неблагоприятное социально-экономическое положение или 
даже криминальность родителей [6].

Важнейшим механизмом негативного влияния семьи на развитие лично-
сти является социализация в семье по отклоняющемуся типу. Асоциальные 
ценности, нормы и стереотипы поведения могут усваиваться по механизму 
научения и подражания, если именно такие ценности и нормы являются 
доминирующими в данной семье. При этом закрепление социально от-
клоняющегося развития, как показано в работах А. Бандуры [3], А. Бандуры, 
Р. Уолтерса [4], Р. Бэрона, Д. Ричардсон [8] и др., может идти тремя путями: 
за счет прямого декларирования асоциальных ценностей и норм, и под-
черкивания «что только так и можно достичь успеха»; за счет проявления 
асоциального поведения при непосредственном взаимодействии родителей 
с ребенком; за счет наблюдения ребенком в реальном поведении родителей 
социально отклоняющейся направленности, даже если на речевом уровне 
ими декларируется приверженность просоциальному поведению и просо-
циальной шкале ценностей.
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Формирование просоциального поведения личности связано не только 
с механизмами отсутствия подкрепления или активного наказания за асоци-
альное поведение, но и обязательно (и может быть, даже в первую очередь) 
с активным социальным научением просоциальным формам поведения, кон-
структивным способам разрешения противоречий и реализации различных 
мотиваций личности. Ведь как установлено в исследовании l. Keltikangas-
jarvinen, p. Kangas [28], наиболее выраженные различия между детьми с де-
структивным и конструктивным социальным поведением обнаруживаются 
не в личностном предпочтении деструктивных альтернатив, а в незнании 
конструктивных решений. Таким образом, процесс социализации конструк-
тивного поведения включает приобретение системы знаний и социальных 
навыков, а также воспитание системы личностных диспозиций, установок, 
на основе которых формируется способность реагировать на фрустрацию 
относительно приемлемым образом.

Другим важным механизмом влияния семьи на развитие социальных 
девиаций и асоциального поведения личности является эмоциональное пре-
небрежение ребенком, «неценностное» отношение к нему. Так называемый 
безучастный, или игнорирующий тип воспитания, при котором дети становятся 
«ловцами, искателями внимания», наиболее сильно связан с последующей 
делинквентностью. В некоторых исследованиях, о чем, например, пишет 
Р. Блэкборн [6], было установлено, что 84 % детей, бывших «ловцами внима-
ния» в восьмилетнем возрасте, в 14 лет имели дело с полицией. Существует 
огромное число исследований, которые убедительно показывают зависимость 
между негативными взаимоотношениями в системе «родители–ребенок», 
недостаточностью эмоциональности в семье и социально отклоняющимся 
развитием личности. Установлено, например, что если у ребенка сложились 
негативные отношения с одним или обоими родителями, если тенденции 
развития позитивности самооценки и Я-концепции не находят поддержки 
в оценках родителей, или если ребенок не ощущает родительской поддержки 
и опеки, то вероятность противоправного поведения существенно возрас-
тает, ухудшаются отношения со сверстниками, проявляется агрессивность 
по отношению к собственным родителям.

Важнейшим условием эффективной социализации и предупреждения 
становления отклоняющихся форм поведения является развитие мотивации 
привязанности, посредством которой у ребенка появляется необходимость 
в интересе, внимании и одобрении окружающих, и в первую очередь – соб-
ственных родителей. В качестве вторичного подкрепления привязанность 
затем может обусловливать приспособление ребенка к социальным требо-
ваниям и запретам, т. е. к просоциальному поведению. В этой связи следует 
подчеркнуть, что важным условием развития социально отклоняющегося 
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поведения является не только социальное научение как таковое, но и фру-
страция, возникающая при отсутствии родительской любви и при постоянном 
применении наказаний со стороны либо одного, либо обоих родителей.

Особое место в системе отношений детей и подростков, конечно, принад-
лежит матери. Так, в одном исследовании А. А. Реана и М. Ю. Санниковой [16], 
было показано, что в системе отношений подростка к социальному окруже-
нию (в том числе определялось и отношение к отцу, а также к сверстникам) 
именно отношение к матери оказалось наиболее положительным. Было 
установлено, что снижение положительного отношения к матери, увеличение 
негативных дескрипторов (характеристик) при описании матери коррели-
рует с общим ростом негативизации всех социальных отношений личности. 
Можно полагать, что за этим фактом стоит фундаментальный феномен про-
явления тотального негативизма (негативизма ко всем социальным объектам, 
явлениям и нормам) у тех личностей, для которых характерно негативное 
отношение к собственной матери. В целом, как установлено в исследовании, 
негативное отношение к собственной матери является важным показателем 
общего неблагополучного развития личности.

В последние годы выявляется устойчивая тенденция снижения роли отца, 
его значимости и влияния на воспитание и становление личности ребенка. 
Так, в фундаментальном исследовании под названием «Семья и родительство 
в современной России» было установлено, что доля тех, кто назвал отца зна-
чимым лицом, оказавшим в процессе взросления на личность наибольшее 
влияние, снизилась с 41,1 % (в старшей возрастной группе 40–44 года) до 
31,8 % (в молодежной группе 16–19 лет).

Чем слабее становилась фигура отца, тем более укреплялась в сознании 
респондентов фигура матери. В молодежной группе (16–19 лет) доля тех, кто 
оценивал роль матери как самую значительную, составила 73,3 %, в то время 
как в старшей возрастной группе (40–44 года) – таких было 61,9 % [18].

На роль отца в родительской семье влияет не только возраст, но и другие 
показатели.

Например, уровень достатка. В бедных семьях влияние отца отметили 
только 26,8 % опрошенных, в семьях со средними или высокими стандартами 
жизни – 40,7 %. Таким образом, восприятие отца в значительной степени зави-
сит от того, насколько успешно он справляется с ролью кормильца семьи.

Респонденты с высшим образованием оценивали роль отца выше, чем 
респонденты со средним образованием (36,6 % и 42,2 % соответственно). 
Однако эти различия оказались незначимыми [18].

На сегодняшний день пожалуй уже не вызывает сомнения, что между 
строгостью наказания родителями своих детей и уровнем агрессивности 
детей существует положительная зависимость.
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Эта зависимость, как оказалось, распространяется и на случаи, когда 
наказание является реакцией родителей на агрессивное поведение ребен-
ка. То есть используется в качестве воспитательной меры, направленной 
на снижение агрессивности и формирование неагрессивного поведения 
ребенка.

В одном эксперименте изучалось агрессивное поведение детей–
третьеклассников в связи особенностями стратегий родительского на-
казания (l. D. Eron at al., 1963). К первому уровню реагирования (который, 
строго говоря, и наказанием-то назвать нельзя) относили просьбы вести 
себя по-другому и поощрения за изменение поведения. Ко второму 
уровню наказаний (умеренные наказания) относили словесное порица-
ние, выговоры, брань. К третьему уровню наказаний (строгие наказания) 
относили физическое воздействие, шлепки, подзатыльники. В результате 
исследования было обнаружено, что те дети, которые подвергались со 
стороны родителей строгим наказаниям, проявляли в поведении боль-
шую агрессию, и соответственно, характеризовались одноклассниками 
как агрессивные.

В другом исследовании r. B. Felson, N. russo [27] было показано также, что 
вмешательство родителей при агрессии между братьями–сестрами может на 
самом деле оказывать обратное действие и стимулировать развитие агрессии. 
Нейтральная позиция родителей, как следует из этого исследования, ока-
зывается предпочтительной. Самой неэффективной стратегией оказывается 
вмешательство родителей в форме наказания старших сибсов, т. к. в этом 
случае уровень как вербальной, так и физической агрессии в отношениях 
между братьями–сестрами оказывается наиболее высоким. Сходные ре-
зультаты были получены и в других исследованиях, таких например, как 
исследование g. patterson [29].

Обобщение результатов подобных исследований приводит специалистов 
к формулированию предложения относиться к агрессии между сибсами 
особым образом – игнорировать ее, не реагировать на агрессивное взаи-
модействие братьев–сестер. Однако такой вывод представляется все-таки 
слишком радикальным. Иногда не реагировать на агрессию во взаимодей-
ствии братьев–сестер родителям просто невозможно, а подчас и прямо 
вредно и небезопасно. В ряде ситуаций (например, когда агрессивное 
взаимодействие между сибсами уже не является редким исключительным 
случаем) нейтральная позиция родителей может только способствовать 
дальнейшей эскалации агрессии. Более того, такая позиция может создавать 
благоприятные условия для социального научения агрессии, закреплению 
ее как устойчивого поведенческого паттерна личности, что имеет уже долго-
срочные негативные последствия.
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В исследовании, о котором мы говорили выше, изучались лишь две аль-
тернативы реагирования родителей на агрессию между братьями–сестрами: 
(1) нейтральная позиция, т. е. игнорирование фактов агрессии и (2) наказание 
детей (в одном варианте – старших, в другом – младших). Очевидно, при такой 
суженной альтернативе нейтральная позиция действительно оказывается 
относительно (и только относительно) лучшей. Однако возможны и другие, 
альтернативные способы родительского реагирования на агрессию между 
сибсами, которые не были здесь предметом изучения. Одним из таких способов 
реагирования является обсуждение возникшей проблемы, осуществление пере-
говорного процесса, научение на конкретном примере возникшего конфликта 
конструктивным, неагрессивным способам его разрешения. Ведь, как экспе-
риментально доказано в других исследованиях, агрессивные дети отличаются 
от неагрессивных в первую очередь именно слабым знанием конструктивных 
(альтернативных агрессивным) способов разрешения конфликтов.

Наиболее полной моделью неэффективных родительских приемов дис-
циплинирования, которая очень влиятельна в данной области исследований, 
считается теория «принудительного семейного процесса» Дж. Р. Паттерсона 
(g. r. patterson, 1982; g. r. patterson, j. B. reid, T. j. Dishion, 1992; Д. Коннор [9]). 
Эта модель исходит из того, что обмены жесткими и, что особенно важно, 
непоследовательными, несогласующимися действиями между родителями 
и ребенком в конфликтах по вопросам дисциплины приводят к агрессии или 
асоциальному поведению ребенка. Взаимоотношения между родителями 
и ребенком, характеризуемые непоследовательностью – сначала слабость, 
затем жесткость – так же, как и высокая конфликтность, наиболее значитель-
но способствуют научению ребенка агрессии как способу урегулирования 
межличностных конфликтов.

В этой связи, интересным представляется тот факт, что лучшим прогно-
стическим признаком задержания за правонарушения в возрасте 10–13 лет 
оказалась «недисциплинированность» в более раннем возрасте. По-другому 
дело обстоит в более старшем возрасте. Осуждение за правонарушения 
в возрасте 17–20 лет точнее всего прогнозируется, как оказалось, по таким 
факторам, как агрессивность в возрасте 12–14 лет и уровень нейротич-
ной экстраверсии в возрасте 16 лет, – как показано в работе А. Фернхем, 
П. Хейвен [20].

В современной психологической науке, в рамках одной из наиболее 
авторитетных концепций личности, автором которой является А. Маслоу, 
принято считать, что потребность в любви и уважении является одной из 
фундаментальных потребностей личности. И она входит в пятерку основных, 
базовых потребностей человека, наряду с потребностями выживания – т. е. 
физиологическими и потребностью в безопасности.
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В связи с этим, обратим внимание на следующие чрезвычайно важные, 
на наш взгляд, обстоятельства. В 60-е гг. в США приобрело популярность 
течение, связанное с таким воспитанием, когда родители минимально 
вмешиваются в жизнь ребенка, предоставляя ему максимальную сво-
боду в принятии решений и, собственно, в жизни. Предполагалось, что 
это есть выражение уважения личности ребенка, вроде как либерально-
демократический подход в практике воспитания. Однако психологические 
исследования, проведенные спустя годы, показали, что именно дети из 
этих семей имели во взрослой жизни больше проблем. И, что особенно 
показательно, – именно дети, выросшие в этих семьях, как подчеркивают 
П. Массен, Дж. Конджер и др., отмечали наибольшую неудовлетворенность 
своим семейным детством [13].

То есть оказалось, что предоставленная родителями свобода в конце кон-
цов воспринималась не как особое доверие и уважение к личности ребенка, 
а как недостаток или даже отсутствие родительской любви и заботы.
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Статья посвящена проблеме религиозного сознания в современной России. 
Религиозное сознание понимается как аппарат категорий, отражающих 
систему религиозных и церковных традиций. Для его изучения использу-
ется ассоциативный эксперимент, который дает возможность выявить 
смысловые связи между изучаемыми категориями и на их основе построить 
семантические поля.

В исследовании использована классическая схема ассоциативного экспе-
римента, основанного на предъявлении заранее отобранных слов-стимулов, 
вызывающих вербальную реакцию испытуемых. Тематическое содержание 
стимульного ряда позволило получить вербальные отклики, выражающие 
семантическое и эмоциональное отношение участников исследования 
к таким понятиям, как «вера», «милосердие», «созерцание», «деяние» и др. 
Такая стимуляция затронула глубинные пласты национального сознания 
россиян.

Эмпирическая часть работы представляет собой два фрагмента мас-
штабного исследования сознания, выполняемого на факультете психологии 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. В одном 
показаны ассоциативные структуры религиозного сознания пожилых сельских 
жителей с глубокими религиозными корнями. В другом – семантические поля 
понятий «созерцание», «деяние», «общение», полученные на выборке студентов. 
Сравнительный анализ результатов позволяет прийти к непротиворечи-
вым выводам о механизмах изменения семантических полей. Одним из таких 
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механизмов является гиперсобытие – значимый факт действительности, 
оказывающий влияние на осознание связанных с ним категорий.

В статье поднят вопрос о взаимопроникновении феноменов религиозного 
сознания и созерцания. Полученные результаты, а также их качественный 
и количественный анализ свидетельствуют о том, что сознание совре-
менного человека не связывает непосредственно религиозные категории 
и феноменологические категории созерцания. Этот факт говорит о внере-
лигиозном характере созерцания и позволяет рассматривать категорию 
созерцания как самостоятельную научную единицу.

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, семантическое про-
странство, рецептивный эксперимент, религиозное сознание, созерцание, 
секуляризация, гиперсобытие.

Идеологическая униполяризация мира последних десятилетий, а также 
многообразные эффекты современной глобализации [1] существенно обо-
стрили проблему экстремизма и радикализма в сферах этнокультурных 
и конфессиональных отношений. В этом контексте необычайно повысилась 
чувствительность соответствующих групп населения к релевантным языковым, 
образно-знаковым и символическим обозначениям, – будь то карикатуры 
исламского содержания или неосторожные высказывания некоторых пред-
стоятелей Церкви.

Как отмечает Г. М. Андреева, язык является не только инструментом 
коммуникации, но и важнейшим средством социального познания и кон-
струирования социального мира [3]. Роль языка, как в отражении мира, 
так и в его порождении сближает методологические позиции социального 
конструкционизма и отечественной психологии: «Огромный выигрыш че-
ловека, обладающего развитым языком, – пишет А. Р. Лурия, – заключается 
в том, что мир удваивается. С помощью языка, который обозначает пред-
меты, он может иметь дело с предметами, которые непосредственно не 
воспринимаются и которые не входят в состав его собственного опыта… 
Человек имеет двойной мир, в который входит и мир непосредственно 
отражаемых предметов, и мир образов, объектов, отношений и качеств, 
которые обозначаются словами. Таким образом, слово – это особая форма 
отражения действительности. Человек может произвольно называть эти об-
разы независимо от их реального наличия… может произвольно управлять 
этим вторым миром» [7].

Аффективно-когнитивные состояния непримиримости, нетерпимости, не-
гативизма, вербальной и иной агрессии, как известно, весьма синкретичны 
и не поддаются сознательной рациональной регуляции. Поэтому обращение 
к возможностям СМИ, основанным на закономерностях функционирования 
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языкового сознания [5, 6, 8, 11], представляется недостаточным. Важен также 
учет предсознательных механизмов восприятия, оценки и понимания субъек-
том тех или иных лингвистических объектов и соответствующих дискурсов.

Ассоциативные методы вошли в экспериментальную психологию в конце 
XIX в. Термин «ассоциативный эксперимент» утвердился в психологии для 
обозначения одного из видов проективного метода изучения мотивации 
личности, использовавшегося в начале XX в. одновременно К. Г. Юнгом, 
М. Вертгеймером и Д. Кляйном. Метод вызова ответных ассоциаций в психо-
логии известен со времен В. Вундта и Ф. Гальтона, однако именно К. Г. Юнгу 
принадлежат открытие и доказательство феномена, лежащего в основе 
всех проективных методик, а именно возможности посредством косвенного 
воздействия на значимые области переживания и поведения человека вы-
являть заметные флуктуации в результатах деятельности. К. Г. Юнг показал 
таким образом, что бессознательные переживания личности доступны объ-
ективной диагностике.

В собственно юнгианском толковании ассоциативный эксперимент по-
нимается как метод выявления комплексов с помощью измерения време-
ни реакции и интерпретации ответов на задаваемые экспериментатором 
слова-раздражители. К признакам комплексов относятся замедленное время 
реакции и субъективно своеобразное качество ответов, возникающих тогда, 
когда слова-раздражители затрагивают комплексы, которые испытуемый 
желает утаить, или которые им не осознаются.

Разнообразные варианты ассоциативного теста применялись для выявле-
ния чувства вины (детекторы лжи М. Вертгеймера и А. Р. Лурия), асоциальных 
вытесненных влечений (Дж. Брунер, Р. Лазарус, Л. Постмен, Ч. Эриксен и др.), 
для отграничения психической нормы от патологии (Г. Кент и А. Розанов). Тесты 
незаконченных предложений и рассказов также нередко считают ведущими 
свое происхождение от ассоциативного теста К. Г. Юнга. Ассоциативный 
эксперимент был усовершенствован впоследствии А. Р. Лурия, который 
установил, что словесный опыт, если он сопровождается также двигатель-
ными реакциями, значительно расширяет возможности распознавания 
аффективных реакций испытуемого.

В настоящее время ассоциативный эксперимент широко применяется как 
в психологии, так и в смежных науках. В социальной психологии ассоциа-
тивный эксперимент применяется для определения уровня сплоченности 
групп, выявления в них лидера, а также для определения индивидуальных 
различий в имплицитном знании («имплицитный ассоциативный тест» [12]). 
Ассоциативный эксперимент используется в психолингвистике для исследо-
вания субъективных семантических полей, а также характера семантических 
связей между словами внутри семантического поля.
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Процедура ассоциативного эксперимента может в значительной степени 
варьироваться в зависимости от задач и теоретического подхода исследо-
вания, но в общих чертах состоит в следующем: испытуемому предъявляют 
слово или набор слов и предлагают ответить первыми приходящими в голову 
словами. На данный момент разработано несколько основных вариантов 
ассоциативного эксперимента: «свободный» ассоциативный эксперимент, 
при котором испытуемому не дается никаких ограничений на словесные 
реакции; «направленный» ассоциативный эксперимент, когда испытуемому 
предлагается назвать только слова определенного грамматического класса 
(например, подобрать прилагательные к существительным); «цепочный» ассо-
циативный эксперимент, при котором испытуемому необходимо реагировать 
на слово-стимул сразу несколькими словесными ассоциациями (например, 
назвать в течение 20 секунд 10 различных слов или словосочетаний).

В исследовательских целях ассоциативный эксперимент может проводить-
ся с большим количеством испытуемых, и на основе данных ими ассоциаций 
составляется таблица частотного распределения слов-реакций на каждое 
слово-стимул. Мерой семантической близости пары слов считается степень 
совпадения распределения ответов, т. е. степень сходства объектов анализа 
устанавливается через сходство данных на них ассоциаций.

Одним из вариантов анализа результатов ассоциативного эксперимента 
является выявление ассоциативного поля. Ассоциативные поля представляют 
собой типы полей, исследуемые в рамках психолингвистики, для которых харак-
терно объединение вокруг слова-стимула определенных групп слов-ассоциатов. 
В ассоциативных полях слова, близкие по значению, объединяются в группы. 
Каждое ассоциативное поле имеет ядро и периферию. Ядро ассоциативного 
поля содержит наиболее значимые, многократно повторяющиеся ассоциаты. 
Менее частотные реакции относятся к периферийной зоне поля.

Ассоциативное поле слова раскрывает все многообразие смысловых 
возможностей слова и отражает знания информантов о языковых свойствах 
слов-стимулов и особенностях их реализации в речевой практике. Кроме 
того, значительную часть ассоциативного поля слова представляют реак-
ции, в которых содержится информация экстралингвистического характера 
и проявляется творческая активность респондента, в сознании которого 
актуализируются различные тематические, ситуативные или культурно обу-
словленные представления об обозначаемых стимулами явлениях.

В когнитивных исследованиях используется также рецептивный экспе-
римент, под которым понимается экспериментальное исследование знания 
(понимания) значения языковой единицы носителями языка [9]. Близок 
к рецептивной методике экспериментальный прием, в рамках которого ис-
пытуемым предлагается закончить фразу, построенную по схеме «А – это В», 
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например: «вера – это…», «церковь – это…». Данный прием представляет 
собой разновидность направленного ассоциативного эксперимента и по-
зволяет получить информацию о восприятии и понимании фиксированного 
слова, категории или концепта.

В данном исследовании ассоциативные реакции на ряд специально по-
добранных словесных стимулов изучались в двух принципиально разных (по 
критерию вовлеченности в «глобализационное» пространство) социальных 
группах – студентов и сельских жителей. Сельскую выборку составили по-
стоянно живущие в отдаленной от большого города местности лица среднего 
и пожилого возрастов, разных уровня образования и рода деятельности. 
Стимульный набор слов для последовательно проводимого рецептивного 
эксперимента включал следующие: человек (наиболее привычно употребляе-
мое слово), милосердие (редко встречаемое в повседневной речи), нужда, 
вера (часть выборки составили староверы), благо, церковь (незадолго до 
исследования в селе было принято решение о строительстве церкви), обряд. 
Порядок слов случайным образом варьировался.

Наибольшее количество рецептивных откликов (17) получено на слово 
«церковь», причем вся совокупность ответов может быть разделена на три 
категории:

Определяющие – Бог, вера, религия, храм, дом Божий, дом, место 1. 
очищения.
Внешне-атрибутивные – батюшка, поп, купол, крест, икона, свеча.2. 
Субъективно-атрибутивные – душа, совесть, молитва, достояние 3. 
народа.

Следующее по численности откликов (15) стимульное слово «обряд» 
близко по смысловому содержанию и структуре первому («церковь»), что, 
видимо, связано с произошедшим сельским «гиперсобытием» (10) – реше-
нием о строительстве церкви. Собственно определяющими рецептивными 
откликами к словесному стимулу «обряд» стали такие слова, как «ритуал», 
«обычай», «традиции», «праздник», «действие», «правила», «соблюдение». 
К группе атрибутируемых откликов мы отнесли слова «таинство», «посвя-
щение», «крещение», «жертвоприношение», «колдовство», «свадьба», а также 
субъективно-атрибутивные – «вера» и «молитва».

В среднюю по численной представленности рецептивных откликов двойку 
словесных стимулов попали «благо» (14) и «человек» (13). В обоих случаях так 
же выявлена триадная структура определяющих, объектно и субъективно 
атрибутирующих откликов: благо (благополучие, добро, радость, счастье – 
здоровье, достаток, польза, комфорт, деньги – народ, дети, помощь); человек 
(существо, личность, люди, творец – родители, дети, семья, родственники, 
друг – жизнь, радость, мыслитель, разумный).
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В группу с относительно малой численностью ассоциативных откликов 
попали слова «нужда» (10), «милосердие» (10) и «вера» (9). Для этих трех по-
нятий, менее представленных в актуальном сознании сельчан в сравнении 
с описанными выше, выявляется то же структурное единообразие: нужда 
(потребность, необходимость, недостаток, отсутствие – бедствие, нищета, 
голод, болезнь – еда, деньги); милосердие (гуманность, добро, доброта, по-
мощь – жалость, сочувствие, сострадание, сердечность, любовь – церковь, 
милостыня); вера (Бог, святыня, религия – мир, имя – уверенность, доверие, 
надежда, любовь).

Отметим тематическую «перекличку» рецептивных и ассоциативных от-
кликов в связи с доминантным по событийной актуальности и частотности 
словом-стимулом (гиперстимулом) «церковь». Вместе с тем непосредственно 
связанное с ним по смыслу стимульное слово «вера» вызвало минимальное 
в сравнении с другими количество откликов, структурная группировка кото-
рых также весьма показательна. Если в структурах рецептивных откликов на 
словесные стимулы «церковь» и «вера» определяющие отклики очень близки 
(Бог, религия и др.), то в составах субъективных атрибуций обнаруживается 
существенная разница: для гиперстимула «церковь» это такие отклики, как 
«душа», «совесть», «молитва»; для семантически связанного с ним словесного 
стимула «вера» – отклики иного смыслового ряда (уверенность, доверие, на-
дежда, любовь). Таким образом, можно заключить, что в актуальном сознании 
исследуемой группы (отчасти в «предсознании» или в языковом бессозна-
тельном) слова «церковь» и «вера» занимают несовпадающие территории 
ассоциативных полей, бифурцируя от религиозной к секулярной семантике.

В рамках единого языкового пространства представляет интерес проверка 
выявленных тенденций на контрастной по месту проживания и роду занятий 
выборке и, соответственно, с иным стимульным материалом, связанным 
отчасти с религиозной тематикой, но непосредственно – с определенным 
гиперсобытием также локального масштаба. В серии экспериментов участво-
вали студенты–филологи выпускного курса факультета иностранных языков. 
В связи с тем, что на базе вуза прошла всероссийская конференция по про-
блеме созерцания, в минимальный перечень слов-стимулов были включены 
слова «созерцание», «деяние» и «общение». «Деяние» как архаичная форма 
слова «действие» было избрано для сближения соответствующих форм этих 
слов. Вполне нейтральным в этом контексте является третий словесный 
стимул – «общение», непосредственно связанный с профессиональной 
направленностью обучения студентов. Дополнительно в другой группе ис-
следовалась специфика рецептивных откликов студентов, профессионально 
овладевающих английским языком, на английские эквиваленты выбранных 
словесных стимулов – contemplation, deed, communication.
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Полученные ответы позволили выявить специфику восприятия, пони-
мания и определения испытуемыми исследуемых пар словесных стимулов. 
Специфика межязыкового плана вызвана влиянием английской литературы, 
которую учащиеся усвоили на занятиях по лингвострановедению и линг-
вокультурологии страны изучаемого языка, по теории межкультурной 
коммуникации, а также на практических занятиях по английскому языку. 
В результате, усвоив английские слова, они осмыслили их в соответствии 
с аутентичными особенностями их семантики, т. е. несколько иначе, чем 
их русские эквиваленты. Это отразилось на толкованиях, представленных 
в откликах испытуемых.

В определениях слова «contemplation» заметна неразрывная связь 
внешнего наблюдения и внутреннего осмысления, что характерно и для 
русского слова «созерцание», но в ответах на английском языке отсутствует 
эстетическое понимание созерцания, отмеченное в ответах на русском языке. 
Кроме того, положительная эмоциональная окраска созерцания отмечена 
многими испытуемыми, давшими ответы на русском языке; но из всех ис-
пытуемых, отвечавших на английском языке, лишь один указал на удоволь-
ствие, получаемое от созерцания. В английских толкованиях акцент сделан 
на рациональном, интеллектуальном аспекте созерцания, а в русских – на 
эмоционально-духовном. Стимульное слово «созерцание», претендующее, 
на наш взгляд, на особый статус (гиперстимул) в связи с достаточно широ-
ко освещавшейся в вузе конференцией по соответствующие тематике, не 
вызвало в откликах студентов релевантных смысловых отражений помимо 
означенных выше.

В определениях слова «deed» большинством студентов отмечены «значи-
тельность», «благотворность», «героизм» деяния (черта, которая встречается 
только в одном ответе на русском языке). В целом, в ответах на английском 
языке деяние оценено положительно, а в русских ответах оно охарактеризова-
но нейтрально. Следует также отметить, что на ответы испытуемых повлияло 
второе значение слова deed – «юридически оформленное соглашение по 
поводу собственности или прав», – которого нет у русского слова «деяние». 
Во всех определениях не встречается ни одного значения, связанного с ре-
лигиозной тематикой, как и для гиперстимула «созерцание».

При процентном равенстве рецептивных ответов на однозначные стимулы 
русского и английского языков, структуры (объединенные по смыслу группы 
ответов) ассоциативных полей оказались существенно различающимися. Для 
слова «общение» – это четыре типа дефиниций с использованием респонден-
тами в качестве исходных таких определяющих категорий, как «обмен» или 
«передача» (информации, знания), «взаимодействие», «разговор» («беседа», 
«диалог») и «коммуникация». Последняя категория наиболее частотна.
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Ассоциативное поле концепта «communication» у студентов аналогичного 
профиля (английский язык) содержит вдвое больше структурных составляю-
щих; три из них, за исключением коммуникативного определения, совпадают 
с русскоязычным спектром. Пять других дефиниций в англоязычном спектре 
можно, в свою очередь, разделить на три подгруппы, а именно опреде-
ления через категории: 1) речи (устной или письменной), рассказывания 
(друг другу новостей); 2) единения (или связи между людьми), пересылки 
сообщений (современные средства связи); 3) средств транспорта и связи 
между регионами.

В толкованиях слова «communication», в отличие от русского «общение», 
прослеживается второе значение этого английского слова – «транспортная 
связь». Оно имеется и у русского слова «сообщение» (ср. Министерство 
путей сообщения), но в русском языке оно устарело и сохранилось лишь 
в составе некоторых клише; вероятно, поэтому в ответах русских студентов 
оно не фигурирует.

Результаты, полученные в исследовании с участием студенческих групп, 
позволяют заключить, что в процессе лингвистического образования фор-
мируется языковое сознание и, отчасти, бессознательное, соответствующее 
национальной ментальности носителей осваиваемого языка [12]. В контексте 
же всего нашего исследования в целом важно отметить, что общий вид дея-
тельности (изучение иностранного языка), так же, как и общее место прожи-
вания в предыдущей части эксперимента, в значительной мере нивелирует 
индивидуальные различия в сфере имплицитного знания.

Обобщенный анализ двух экспериментальных серий, на первый взгляд 
лишь косвенно связанных между собой, позволяет, тем не менее, получить 
непротиворечивые и взаимодополняющие выводы. Прежде всего, обе серии 
указывают на наличие объективных факторов, приводящих к формированию 
имплицитного группового знания, – в нашем исследовании это территория 
проживания и вид деятельности. Именно это знание проявляется в структуре 
и содержании ассоциативных полей, которые таким образом выполняют 
функцию групповой интеграции.

Второе значительное наблюдение касается того факта, что любое гипер-
событие, как бы оно ни интерпретировалось на индивидуальном уровне, 
вызывает сходные процессы активизации семантических полей у всех чле-
нов группы, так или иначе причастных к этому событию. Можно заметить, 
что слово, наиболее точно отражающее смысл гиперсобытия, становится 
гиперстимулом и занимает «ядерную» позицию в центре ассоциативно-
семантического поля.

И, наконец, стоит обратить особое внимание на обнаруженный в ходе 
исследования факт, связанный со сравнительным анализом результатов, 
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полученных в двух экспериментальных сериях, а именно: семантическое 
поле религиозного сознания сельских жителей не пересекается с семанти-
кой триады «созерцание-деяние-общение» горожан студенческого возраста. 
Такой результат можно объяснить лишь тем, что феномен созерцания не при-
надлежит религиозному сознанию, а имеет более универсальный характер 
и базовую психическую природу.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ ИНДЕКСОМ ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ

пономарев Вадим петрович

В данной статье представлены данные исследования особенностей 
правосознания у бакалавров разной профессиональной направленности 
на основе анализа их отношения к правовой регламентации жизни как 
определенной личностной ценности. В качестве теоретической основы 
работы рассматривается современная общепсихологическая теория 
смысла и смыслообразования. Это позволяет выявить новые аспекты 
правосознания для исследования и дополнить его традиционные трактовки. 
Правосознание, которое зачастую в научной литературе определяют как 
форму общественного сознания, в реальности обобщает представление 
конкретного человека о том, что является законным, а что нет, и по сути 
является его индивидуальным, личностным смыслом, раскрывающимся при 
осознании правовых основ существования в реальном жизненном мире. С по-
мощью специально разработанной анкеты было проведено эмпирическое 
исследование, которое позволило выявить уровни развития правосознания 
у респондентов: низкий (респондент плохо информирован по вопросам право-
вой регламентации своей жизни и не понимает, для чего ему необходимы 
знания, связанные с правом и законодательством), средний (респондент 
понимает межличностные формы смысла, заключенные в предложенных 
для оценки правовых нормах и положениях, может интерпретировать их 
значение для своей собственной жизни), высокий (понимает значение право-
вых норм и законодательства как для жизни всего общества, так и для себя 
лично, может наделить их личностно-смысловыми интерпретациями, со-
отнести их с различными жизненными контекстами, выделить их общие 
и специфические характеристики, а самое главное, определить их ценность 
для своего индивидуального жизненного мира). Далее была проведена психо-
метрическая диагностика с использованием методики «Индекс жизненного 
стиля». Было выявлено, что уровень правосознания связан с определенными 
защитными механизмами личности. Для психологов с высоким уровнем раз-
вития правосознания наиболее выраженным выступает механизм замещения, 
а для юристов – рационализация.

Ключевые слова: личность, ценности, смысловая сфера, правосознание, 
смысл, смыслообразование, механизмы защиты, поведенческие стратегии, 
замещение, отрицание, рационализация.
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Введение
Правосознание на протяжении многих десятилетий привлекает внимание 

ученых-гуманитариев. В современной научной литературе представлено 
достаточно большое количество исследований, посвященных изучению 
проблем, связанных с формированием правосознания у молодого поколе-
ния. Это и достаточно солидные теоретические работы А. С. Гречина (2001), 
Ю. К. Погребной (2011), Е. В. Уваркина (2004), анализирующие проблему 
правосознания в контексте философских, социологических и правовых наук, 
и практико-ориентированные работы, ставящие своей целью создать мето-
дический арсенал средств для эмпирического изучения данного феномена 
как конструкта психологической природы [6].

Правосознание рассматривается как совокупность взглядов, ценност-
ных ориентаций, выражающих личностные установки, актуализирующие 
отношения людей к конкретным законам и к правосудию в целом. По сути, 
это вера человека в то, что законодательная система, позиционируемая 
государством как система определенных прав и обязанностей человека 
по отношению к обществу, государству, окружающим людям, является 
его личностной ценностью и основанием для определенных стратегий 
поведения. Правосознание, которое зачастую в научной литературе 
определяют как форму общественного сознания, в реальности обобщает 
представление конкретного человека о том, что является законным, а что 
нет, и по сути является его индивидуальным, личностным смыслом, рас-
крывающимся при осознании правовых основ существования в реальном 
жизненном мире. В традиционных учебниках по общей и юридической 
психологии, чаще всего при определении психологической составляющей 
правосознания, говорится, что психологическую основу этой области 
сознания составляют привычки, чувства, эмоции людей в отношении 
правовых явлений. Однако такая трактовка не соответствует современным 
психологическим интерпретациям, в частности теории смысла и смыс-
лообразования. С точки зрения именно этого современного научного 
подхода, правосознание не просто включает знание действующего права, 
его принципов и требований, окрашенных определенным оценочным 
отношением (по принципу хорошо/плохо), но и обязательно отражает 
уровень личностной «пристрастности» к правовой регламентации своей 
собственной жизни, отражает уровень насыщенности личностным смыслом 
тех аспектов поведения, которые регулируются существующими право-
выми нормами. Конституция, законодательство страны, правовые акты 
и нормативы есть не просто совокупность значений, которые человек 
постигает на протяжении всего жизненного пути, они потенциально яв-
ляются внеличностными формами существования смысла как интенции 
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к тому, что индивид может в процессе постижения их содержания раскрыть 
«смысл для себя», переводя его из потенциальной в актуализированную 
зону познаваемого.

Методы исследования: анализ современных трактовок правосознания 
в контексте различных научных подходов, интерпретация правосознания 
как компонента смысловой сферы личности, анкетирование, контент-
анализ, методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчика, Г. Келлермана, 
Г. Конте (1979) в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой 
(2007)).

Основное содержание исследования
Рассматривая механизмы формирования и актуализации правосознания 

на личностном уровне, важно акцентировать внимание на двух значимых 
аспектах данной проблемы.

Во-первых, необходимо понимать, как именно функционирует механизм 
смыслообразования при формировании правовых ценностей как смысло-
вых образований. Исходным условием возникновения смысла, согласно 
современной общетеоретической интерпретации, источником смыслоо-
бразования является жизненный мир человека, заметно отличающийся от 
«общего» мира, не включенного в орбиту жизнедеятельности индивидуума. 
В соприкосновении «внешнего мира», в качестве компонента которого как 
раз и необходимо рассматривать воздействие нормативно-правовой ре-
гламентации жизни, и жизненного мира индивида происходит личностная 
актуализация, порождающая, в свою очередь, ситуативные смыслы, питающие 
и обогащающие систему «становящихся» ценностей – это актуальная зона 
смыслообразования. Наряду с ней, имеются и потенциальные зоны: потен-
циальная зона жизненного мира (ресурсы объективной действительности, 
не попавшей в орбиту жизненного мира) и потенциальная зона становления 
и развития устойчивых смысловых образований (активно не задействован-
ные ресурсы сознания).

Взаимодействие смыслов личности и жизненного мира, возникнове-
ние личностных смыслов в одном смысловом континууме, порождают все 
более сложные смысловые уровни в развитии – от относительно простых 
личностных смыслов и смысловых установок до устойчивых смысловых 
образований (смысловые диспозиции, конструкты, ценности) [9], которые 
остаются с человеком на всю дальнейшую жизнь. Если внешнее воздействие, 
в качестве которого можно рассматривать познание человеком правовых 
основ жизни, вызывает смысловую актуализацию, то можно предположить, что 
они оказывают существенное влияние на становление и развитие человека, 
в ситуациях постижения принципов и требований права [1, 9].
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В качестве ведущего смыслообразующего механизма при этом высту-
пает диалог, понимаемый в психологии смыслообразования широко, по-
бахтински, как диалог культур, как технология воздействия на ценностно-
смысловые образования личности – как диалог личностных ценностей 
и ценностей внешнего мира, осуществляемый вместе с тем в узкой точке 
индивидуального сознания человека как субъекта, активно осваивающе-
го правовые основы жизни. Внутренняя борьба влечений и осознанной 
целесообразности, выбор эмоционального и рационального, желаний 
и рассудочной деятельности – за всем этим «пульсирует» диалог таких 
смысловых образований, которые присущи различным этажам психики 
индивидуума и которые могут актуализировать его ценностные приори-
теты, в частности в ситуациях, когда человек сталкивается с нормативно-
правовой регламентацией жизни [2].

Можно выделить составные части целостного процесса выведения 
правовых норм на ценностно-смысловой уровень и описать соответствую-
щую динамику смыслообразования: смысловая дивергенция (смысловой 
выбор) – раскрытие смысла (понимание) – реализация смысла (инициация 
реального действия) – смысловой след (переживание, установка для вос-
приятия последующей информации) [2].

Во-вторых, надо понимать, что выведение правовых норм на смыс-
ловой уровень имеет свою специфику. В отличие от целого ряда других 
ценностных отношений, правосознание как компонент личностного раз-
вития не может возникнуть мгновенно. Механизм замыкания жизненных 
отношений, подробно описанный Д. А. Леонтьевым (1999), здесь не 
работает. Сутью замыкания является встреча субъекта с объектом или 
явлением, результатом которой становится неожиданное спонтанное 
обретение этим объектом весомого жизненного смысла, т. е. важного 
места в жизни субъекта, но правосознание не возникает одномоментно. 
Не сработает здесь и механизм индукции, когда человек пытается за-
ставить себя оценочно относиться к тому, что не порождает смысла (по 
выражению Д. А. Леонтьева, механизм «стерпится-слюбится»). То, что 
можно реально рассматривать как инициации развития правосознания, 
лежит в плоскости пролонгированного воздействия на ценностную сферу 
субъекта восприятия. Это, прежде всего, идентификация с определенной 
социальной группой или общностью в процессе социогенеза, что приводит 
к присвоению смысловых ориентаций, характеризующих правовую культуру 
и законодательные требования данной социальной общности. При запуске 
механизма идентификации формируются т. н. высшие смыслы (патриотизм, 
гражданские ценности, ценности культуры, правосознание) – как априорно 
существующая смысловая инстанция, включающая мировоззрение, смысл 
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жизни, самоотношение. Здесь, на этом уровне смыслового развития, но-
вый смысл не возникает, а уже существующий смысл переходит в новую 
форму существования или на новый носитель. «Смысловые структуры 
этого уровня не наполняются смыслом из какой-либо еще более высокой 
смыслообразующей инстанции – такой инстанции нет» [9, с. 354]. Именно 
эти ведущие смысловые ориентиры «становятся в дальнейшем смыс-
лообразующими основаниями жизнедеятельности» [9, с. 356], именно на 
этом смысловом поле индивидуального сознания познающего происходят 
индивидуально-неповторимые акты смыслопорождения. Через систему 
личностных ценностей человек, используя все механизмы порождения 
смыслов, приходит к «полаганию смыслов» – когда смысл постигаемого 
содержания раскрывается через «особый экзистенциальный акт, в котором 
субъект своим сознательным и ответственным решением устанавливает 
значимость чего-либо в своей жизни» [9, с. 354]. Если такой механизм за-
пущен, то можно говорить о «смысловом консонансе» как поле, в котором 
ценности, позиционируемые обществом и государством как позитивные, 
становятся ценностями познающего и осмысливающего их субъекта.

Однако, в качестве инициирующего фактора для личностного «при-
своения» ценностей права могут послужить не только ситуации, когда 
нормативно-правовое регулирование вызывает позитивное принятие, 
но и ситуации, когда установки познающего приходят в противоречие 
с тем, что предлагает правовая система или законодательство (ситуации 
«смыслового диссонанса»). Возникает эффект «столкновения» смыслов, 
которое происходит при встрече субъекта – носителя внутреннего 
смыслового мира – с другими смысловыми мирами. «Перед субъектом 
встает проблема сопоставления разных вариантов осмысления действи-
тельности, которые могут различаться по степени полноты, разработан-
ности, а также содержательно, и характеризоваться разной степенью 
противоречивости. Столкновение с иным смысловым миром приводит 
к осознанию относительности своего, и результатом взаимодействия 
двух смысловых миров может являться либо обогащение смыслового 
мира субъекта, либо его более или менее радикальные перестройки, 
связанные не только с обретением новых смыслов, но и с разрушением 
старых» [9, с. 36].

Анализ правосознания в контексте современной теории смысла 
и смыслообразования позволяет выявить связь между уровнем развития 
правосознания и уровнем развития смысловых образований личности. 
Эта проблема и определила цель данного исследования. Для выявления 
уровней развития правосознания студентов разной профессиональной на-
правленности (в исследовании принимали участие 238 бакалавра старших 
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курсов (3–4) разных факультетов ЮФУ: физики, биологи, филологи, психо-
логи, юристы) была разработана специальная анкета, ориентированная на 
выявление уровней правовой информированности и ценностно-смысловых 
установок при оценке правовых норм поведения. Данная анкета позво-
лила выявить три уровня развития правосознания у студентов: низкий 
(респондент плохо информирован по вопросам правовой регламентации 
своей жизни и не понимает, для чего ему необходимы знания, связанные 
с правом и законодательством), средний (респондент понимает меж-
личностные формы смысла, заключенные в предложенных для оценки 
правовых нормах и положениях, может интерпретировать их значение 
для своей собственной жизни), высокий (понимает значение правовых 
норм и законодательства как для жизни всего общества, так и для себя 
лично, может наделить их личностно-смысловыми интерпретациями, со-
отнести их с различными жизненными контекстами, выделить их общие 
и специфические характеристики, а самое главное, определить их ценность 
для своего индивидуального жизненного мира). Ответы бакалавров были 
проанализированы методом контент-анализа. Полученные результаты 
представлены в Таблице 1:

Таблица 1
Уровни развития правосознания у студентов разной 

профессиональной направленности
№ специальность низкий уровень средний уровень Высокий уровень
1 физики 12 % 88 % -
2 биологи 15 % 74 % 11 %
3 филологи - 63 % 37 %
4 психологи 7 % 61 % 32 %
5 юристы - 74 % 26 %

Бакалавры естественнонаучных специальностей относятся к праву 
и законодательству более отчужденно, чем гуманитарии, которые при 
интерпретации вопросов, связанных с этими областями жизни, в большей 
степени наделяют их определенным ценностным отношением. Почти треть 
филологов и психологов считают, что правосознание является важнейшей 
составляющей не только для регламентации взаимодействия человека 
с окружающими, но и для рефлексии самого себя как носителя духовно-
нравственных черт. В их представлении право неразрывно связано с мора-
лью и зачастую является социальным ориентиром для человека при оценке 
и понимании сущности тех или иных событий. Будущие профессиональные 
юристы в меньшей степени склонны к трактовке права как нравственного 
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регулятора поведения человека. При этом, они, в отличие от бакалавров 
других специальностей, рассматривают законодательство не как совокуп-
ность неизменно-устойчивых положений, определяющих нравственные 
устои общественных взаимоотношений, а как нечто динамически разви-
вающееся, – то, что не просто отражает изменения, происходящие в жизни 
общества и государства, но и может существенно влиять на специфику 
формирования общественных приоритетов. Определяя свое отношение 
к праву как определенной ценности, они, главным образом, выделяют его 
значимость не столько для себя лично, сколько рефлексируют его ценность 
как межличностную форму существования смысла в контексте культуры 
и общественных норм жизни общества.

На следующем этапе исследования был проведен сравнительный анализ 
по уже сформированным группам. С использованием специализированной 
диагностики (методика Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте (1979) в адаптации 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой (2007)) были выявлены раз-
личия у студентов с разным уровнем развития правосознания по индексу 
жизненного стиля как целостной личностной характеристики, которая от-
ражает специфику оценочной и поведенческой динамики через систему пси-
хологических защит. Опросник включает 97 утверждений, требующих ответа 
по типу «верно/неверно». Измеряются восемь видов защитных механизмов: 
вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, 
проекция, интеллектуализация (рационализация) и регрессия. Каждому из 
этих защитных механизмов соответствуют от 10 до 14 утверждений, описы-
вающих личностные реакции человека, возникающие в различных ситуациях. 
Данная методика основана на концептуальном положении, согласно кото-
рому механизмы защиты можно рассматривать как важную характеристику 
смысловой сферы личности. На основе ответов строится профиль защитной 
структуры «Я» обследуемого, которая позволяет определенным образом 
описать поведение человека в ситуациях, требующих оценочных действий. 
Данная методика позволяет выявить готовность человека поступать по 
типу определенной поведенческой стратегии: игнорирование, отчуждение, 
присвоение.

Подсчет «сырых» баллов позволил выявить определенные шкалы «эго-
защит», которые доминировали в разных профессиональных группах и группах 
с разным уровнем развития правосознания (рис. 1).

Заключение
Только в двух профессиональных группах психологов и юристов были 

выделены наиболее характерные для них механизмы защит. Для психоло-
гов – это замещение, которое зачастую в психологии характеризуется как 
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механизм переноса, при котором недосягаемая цель (например, измене-
ние законодательства, неудовлетворительная система правоприменения 
в обществе, коррупция и т. д.) замещается более приемлемыми. Этот ме-
ханизм инициирует активные поведенческие реакции. Корреляционный 
анализ показал, что существует определенная связь между (p < 0,01) 
уровнем правосознания и стремлением к использованию переноса как 
механизма защиты. Этот механизм наиболее характерен для студентов 
с высоким уровнем развития правосознания, которые рассматривают 
правовые и законодательные нормы жизни как личностную ценность. Эти 
студенты рефлексируют, что часть проблем, связанных c воплощением 
этих идей в реальной жизни, им неподвластны, но они готовы к активным 
формам продвижения своих правосознательных ценностей (отстаивание 
прав человека, продвижение общегражданских ценностей, оказание пси-
хологической помощи и т. д.). Их поведенческую стратегию в отношении 
права как компонента общественного сознания можно характеризовать 
как стратегию присвоения.
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Рисунок 1. Распределение «эго-защит»  
по группам профессиональной направленности

Студенты естественнонаучных специальностей и филологи ориентированы 
на механизм отрицания, при котором основные поведенческие стратегии – 
игнорирование и отчуждение. В особенностях их правосознания это про-
является тенденцией рассматривать правовые аспекты жизни как то, что не 
является существенной частью их жизненного мира.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

58

Бакалавры–юристы с высоким уровнем развития правосознания в основ-
ном показали превалирование интеллектуализации (рационализация), при 
котором важным компонентом поведения становится поиск причин и мо-
тивов своих поступков во внешней среде. Это отражается в особенностях 
их правосознания. Они верят в то, что проблемы общества и государства 
возможно решить через совершенствование законодательства, и готовы 
сами активно работать в этом направлении.

Литература
Абакумова И. В., Кагермазова Л. Ц., Савин В. А.1.  Диалог культур как 
смыслотехнология формирования установок толерантного сознания 
и поведения студентов вуза // Российский психологический журнал. – 
2013. – Т. 10. – № 1. – С. 46–59.
Абакумова И. В.2.  Смысл как научная категория и влияние его концепту-
альных интерпретаций на теорию образования и обучения // Научная 
мысль Кавказа. – 2002. – № 13. – С. 142–146.
Байниязов Р. С.3.  Правосознание: Психологические аспекты // Правове-
дение. – 1998.  – № 3. – С. 16–21.
Васильев В. Л.4.  Юридическая психология: учебник для вузов. 6-е изд. – 
СПб.: Питер, 2009. – 608 с.
Вассерман Л. И., Ерышев О. Ф., Клубова Е. Б. 5. Психологическая диагностика 
индекса жизненного стиля (Пособие для психологов и врачей). – СПб.: 
Изд-во СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2005. – 50 с.
Веденкин Н. А.6.  О необходимости диагностики уровня развития право-
сознания личности кандидата на службу в органы внутренних дел // 
Вопросы психологии экстремальных ситуаций. – 2011. – № 2.
Гулевич О. А.7.  Структура правосознания и поведение в правовой сфере // 
Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2009. – № 5 (7).
Ильин О. Ю.8.  Правосознание: постнеклассическое правопонимание 
и личностная проекция: дисс. … канд. филос. наук. – Тверь: Тверской 
государственный технический университет, 2011. – 198 с.
Леонтьев Д. А.9.  Психология смысла. Природа, строение, динамика 
смысловой реальности. – М.: СМЫСЛ, 2003. – 487 с.
Ростова Е. Н.10.  Самосознание личности и представление о смысле своей 
жизни у взрослых // Северо-Кавказский психологический вестник. – 
2012. – Т. 10. – № 3. – С. 45–48.
Смирнов В. Н.11.  Юридическая психология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 
319 с.
Ясюкова Л. А.12.  Правосознание: диагностика и закономерности развития // 
Прикладная психология. – 2000. – № 4. – С. 1–13.



ruSSIaN pSychologIcal jourNal • 2015   vol. 12 # 1

59

Abakumova I. V., Kruteleva L. Ju.13.  Tolerance in the Structure of life-Sense 
Strategies of the Modern youth // The 13th European congress of psychol-
ogy. – 2013.
Halpern D.14.  Moral values, Social Trust and Inequality // British journal of 
criminology. – 2001. – vol. 41. – pp. 236–251.
Kruteleva L. Ju., Abakumova I. V. 15. life-sense Strategies as a Motivational-
Dynamic characteristic of a person // procedia – Social and Behavioral 
Sciences. – 2013. – 86. – pp. 35–41.
Leung K.16.  Social axioms. The Search for universal Dimensions of general 
Beliefs about how the World Functions // j. of cross-cultural psychology. – 
2002. – vol. 33. – pp. 286–302.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

60

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.91

УГРОЗА ЖИЗНИ КАК ПРЕДИКТОР ВЫБОРА 
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ, УРОВНЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

ЛЕЧЕНИЮ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Абросимов илья николаевич

Данная работа посвящена изучению клинико-психологических аспек-
тов муковисцидоза, тяжелого хронического наследственного заболевания 
с высокой вероятностью летального исхода, заключающегося в нарушении 
функционирования всех экзокринных желез организма и развитии сопут-
ствующих обструктивных и воспалительных процессов. Актуальность 
и новизна исследования обусловлены отсутствием на данный момент 
в отечественной литературе данных, описывающих клинико-психологические 
аспекты этого заболевания во взрослом возрасте. При этом муковисцидоз, 
несмотря на достижения медицины, остается неизлечимым и одним из 
самых распространенных среди наследственных заболеваний, полноценное 
лечение которого требует психологического сопровождения и реабилитации 
пациентов с учетом нозологических особенностей. В ходе исследования вся 
выборка взрослых пациентов с муковисцидозом (n = 86) была разделена на 
две подгруппы по показателю выраженности восприятия болезни как угрозы 
жизни и здоровью. Группа 1 (n = 46) – пациенты с муковисцидозом, восприни-
мающие свое заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью; группа 2 
(n = 40) – пациенты с муковисцидозом, воспринимающие свое заболевание как 
выраженную угрозу жизни и здоровью. В выделенных подгруппах сравнивались 
показатели выбора стратегий совладающего поведения, уровня привержен-
ности лечению и качества жизни. Удалось установить, что в группе паци-
ентов, воспринимающих муковисцидоз как выраженную угрозу, показатели 
изучаемых параметров указывают на меньшую адаптацию к заболеванию, 
чем в группе пациентов, воспринимающих муковисцидоз как умеренную 
угрозу жизни и здоровью. Таким образом, восприятие муковисцидоза как 
угрозы жизни и здоровью является важным фактором, который необходимо 
учитывать при разработке психологического сопровождения, реализации 
задач социализации и общего ведения данных пациентов.
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Введение
Муковисцидоз является самым распространенным среди наследствен-

ных заболеваний, при этом относится к категории орфанных (0,002–0,008 % 
среди россиян), и вследствие этого – малоизученным. Муковисцидоз – сис-
темное наследственное заболевание, обусловленное генной мутацией 
и характеризующееся нарушением функций желез внешней секреции [1, 2]. 
Симптоматика муковисцидоза полимодальна, однако в первую очередь по-
ражаются дыхательная система и ЖКТ; часто коморбидными оказываются 
развитие сахарного диабета, цирроза печени, хронические инфекционные, 
воспалительные и обструктивные заболевания легких, снижение индекса 
массы тела [3].

Изначально муковисцидоз рассматривался как детская патология, однако 
в России в 2005 г. доля взрослых больных выросла более чем на 30 % и со-
ставила 50 % от всех больных. При этом средний возраст пациентов с му-
ковисцидозом в России составляет 10,97 лет, а средняя продолжительность 
жизни достигает 27 лет, при показателях 18,25 лет и 38 лет соответственно 
в развитых странах. Таким образом, становится очевидной тенденция транс-
формации данного заболевания из педиатрического заболевания в хрони-
ческое с тяжелым течением и высокой вероятностью летального исхода 
у взрослых [1].

Однако с возрастом прогрессирует и заболевание, что требует применения 
комплексного интенсивного лечения, включающего как фармакотерапевтиче-
ские, так и немедикаментозные методы лечения, требующего больших усилий, 
как со стороны пациента, так и лечащего врача. Требующее больших усилий 
лечение муковисцидоза, направленное в целом на купирование имеющейся 
обширной симптоматики, не снижает показателей смертности среди больных 
и оказывает непосредственное влияние на качество их жизни [2].

А. Ф. Неретина и соавторы отмечают, что «ограничение жизнедеятель-
ности больных муковисцидозом представляет важную медико-социальную, 
психолого-педагогическую и экономическую проблему. Весьма важную роль 
в решении этих проблем имеет ранняя и долговременная реабилитация этого 
сложного контингента пациентов, поскольку от эффективности реабилитации 
во многом зависит дальнейшее течение болезни и, как следствие, уровень 
качества жизни пациентов» [4, с. 61–63].

Особую важность в реабилитации взрослых пациентов с муковисцидо-
зом приобретает учет клинико-психологического аспекта и важность их 
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психологического сопровождения. Однако на данный момент в России прак-
тически отсутствуют исследования муковисцидоза клинико-психологической 
направленности, что и обуславливает актуальность данной работы.

В современной зарубежной (E. Broadbent, 2006; h. leventhal, 2001) 
и отечественной (В. В. Николаева, 2009; А. Ш. Тхостов, 2002; А. Ш. Тхостов, 
А. С. Нелюбина, 2009) клинической психологии большое внимание уделяется 
изучению роли личностного реагирования на болезнь пациента в ходе его 
лечения, и его внутренней картине болезни в частности [5, 6, 7]. Целью 
работы явилось изучение субъективного восприятия болезни как угрозы 
жизни и здоровью, и его соотношение с совладающим (копинг-) поведени-
ем, приверженностью лечению и качеством жизни у взрослых пациентов 
с муковисцидозом.

Задачи исследования: 1) описание субъективного восприятия болезни 
у взрослых пациентов с муковисцидозом; 2) сопоставление угрозы жизни 
и здоровью с выбором стратегий совладающего (копинг-) поведения взрослых 
пациентов с муковисцидозом; 3) сопоставление угрозы жизни и здоровью 
с уровнем приверженности лечению взрослых пациентов с муковисцидо-
зом; 4) сопоставление угрозы жизни и здоровью с уровнем качества жизни 
взрослых пациентов с муковисцидозом.

Материалы и методы. В основу данной работы легли результаты ис-
следования группы из 86 взрослых больных с муковисцидозом (шифр по 
МКБ-10 – Е84.0), мужского (38 человек, 44,18 %) и женского (48 человек, 
55,82 %) пола, проходящих плановое стационарное (61 человек, 70,93 %) 
и амбулаторное (25 человек, 29,07 %) лечение в лаборатории муковисцидоза 
при НИИ пульмонологии МЗ РФ на базе ГКБ № 57 (ДЗ г. Москва), в возрасте 
от 18 до 35 лет, средний возраст в группе составил 23,7 ± 4,8 лет. Для ис-
следования применялся следующий пакет психодиагностических методик: 
1) «Краткий опросник восприятия болезни» (E. Broadbent, j. Main, K. j. petrie, 
j. Weinman, 2006; русскоязычная версия для пациентов с муковисцидозом 
В. М. Ялтонского, 2010); 2) Опросник «Совладающее поведение при муко-
висцидозе» (j. abbot, M. Djdd, l. gee, K. Webb, 2001; русскоязычная версия 
В. М. Ялтонского, 2010); 3) Опросник «Качество жизни при муковисцидозе» 
(j. abbott, S. p. conway, l. gee et al., 2010; русскоязычная версия В. М. Ялтонского, 
2010); 4) «Опросник самостоятельной помощи при муковисцидозе» (cF-raQ 
l. T. Masterson, 2007; русскоязычная версия В. М. Ялтонского, 2010).

Результаты исследования субъективного восприятия болезни
На основе показателей шкалы «Общее восприятие болезни как угрозы» 

методики «Краткий опросник восприятия болезни», вся выборка пациентов 
с муковисцидозом была разделена на две группы: группа 1 (n = 46) – пациенты 
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с муковисцидозом, воспринимающие свое заболевание как умеренную 
угрозу жизни и здоровью (средний показатель по шкале – 34,9 %); группа 
2 (n = 40) – пациенты с муковисцидозом, воспринимающие свое заболе-
вание как выраженную угрозу жизни и здоровью (средний показатель по 
шкале – 56,67 %).

Структура субъективного восприятия болезни в выделенных группах 
различалась (рис. 1). Взрослые больные муковисцидозом с восприятием 
болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью расценивают последствия 
своего заболевания как менее тяжелые (4,90 ± 1,85 балла, p = 0,011), контро-
лируют свое заболевание (8,10 ± 1,91 балла, p = 0,008), хуже ощущают свое 
заболевание и его симптомы (идентифицируют заболевание) (5,30 ± 2,36 
балла, p = 0,043), менее озабочены своим заболеванием (3,90 ± 1,73 балла, 
p = 0,005), слабее эмоционально реагируют на него (2,30 ± 2,06 балла, p = 0,001), 
чем пациенты, воспринимающие свое заболевание как выраженную угрозу 
жизни и здоровью. В структуре их субъективного восприятия болезни на 
первый план выступает очень высокое понимание своего заболевания 
(9,21 ± 1,63 балла).

Группа 1,(n=46)

Группа 2, (n=40)
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Рисунок 1. Результаты сравнительного исследования  
структуры восприятия болезни в группах пациентов  

с различной степенью восприятия болезни как угрозы (в баллах)

Взрослые пациенты с муковисцидозом, воспринимающие свое забо-
левание как выраженную угрозу жизни и здоровью, определяют послед-
ствия своего заболевания как более тяжелые (6,92 ± 1,31 балла, p = 0,011), 
обладают более низким контролем над заболеванием (5,17 ± 2,41 балла, 
p = 0,008), лучше идентифицируют свое заболевание (определяют симптомы, 
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связанные с ним) (7,00 ± 1,56 балла, p = 0,043), более озабочены своим 
заболеванием (6,25 ± 1,66 балла, p = 0,005), и вследствие этого обладают 
более сильным эмоциональным реагированием (6,25 ± 1,54 балла, p = 0,001). 
При этом ведущую роль в структуре субъективного восприятия болезни 
данных пациентов играет осознание хронического течения и неизлечи-
мости муковисцидоза.

Полученные результаты соотносятся с данными ряда авторов 
(Л. С. Богданова, 2013; В. М. Ялтонский, 2011; В. М. Ялтонский, Л. В. Дияжева, 
2012) и позволяют говорить о наличии в структуре когнитивного уровня 
внутренней картины болезни пациентов с муковисцидозом двух раз-
личных типов восприятия болезни: восприятие имеющегося заболева-
ния как умеренной угрозы жизни и здоровью и восприятие болезни 
как выраженной угрозы жизни и здоровью. При этом тип восприятия 
собственного заболевания детерминирован различными показателями 
его компонентов, таких как: восприятие последствий болезни, восприя-
тие дальнейшего течения болезни, восприятие возможного контроля 
болезни, восприятие возможного контроля лечения, идентификация 
болезни, озабоченность болезнью, понимание болезни, эмоциональное 
реагирование на болезнь. Данная структура субъективного восприятия 
подробно описана Г. Левенталем и соавт. (1974) в рамках модели репре-
зентаций заболевания [12].

Каждый из типов восприятия собственного заболевания имеет как по-
ложительные, так и отрицательные аспекты по отношению к адаптации 
к своему заболеванию и совладанию с ним.

Результаты исследования выбора стратегий совладающего (копинг-) 
поведения в группах с различным восприятием болезни

Исследование интенсивности используемых копинг-стратегий в груп-
пах с разным восприятием болезни позволило обнаружить различия 
в изучаемых группах (табл. 1). Взрослые пациенты с муковисцидозом, 
воспринимающие свое заболевание как умеренную угрозу жизни и здо-
ровью, статистически значимо (p = 0,047) чаще используют высокоадап-
тивную стратегию «Оптимистическое принятие» (75,67 ± 10,61 % из 100), 
чем пациенты с восприятием болезни как выраженной угрозы жизни 
и здоровью (67,36 ± 18,35 % из 100). Однако взрослые пациенты с муко-
висцидозом, воспринимающие свое заболевание как выраженную угрозу 
жизни и здоровью, статистически значимо чаще (p = 0,037) используют 
малоадаптивную стратегию «Избегание» (64,11 ± 13,26 % из 100), чем па-
циенты с восприятием болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью 
(40,73 ± 15,24 % из 100).
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Таблица 1.
Результаты сравнительного исследования  

интенсивности использования специфических стратегий 
совладающего с муковисцидозом поведения в группах пациентов 

с различным восприятием болезни (в %)

Копинг-
стратегии

среднее значение 
по всей выборке

группа 1, 
(n = 46)

группа 2, 
(n = 40)

Значимость 
различий

Me±SD, %

Оптимистичес-
кое принятие 70,71 ± 14,23 75,67 ± 10,61 67,36 ± 18,35 P=0,047

Надежда 48,86 ± 23,74 54,33 ± 18,16 46,82 ± 27,56 -

Отвлечение 34,95 ± 19,02 28,27 ± 19,56 41,11 ± 16,78 -

Избегание 51,33 ± 26,02 40,73 ± 15,24 64,11 ± 13,26 P=0,037

На основании полученных данных было установлено, что в группах 
с различным восприятием болезни интенсивность использования высоко- 
и малоадаптивных стратегий совладания с муковисцидозом неодинакова. 
Субъективное восприятие болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью 
чаще является детерминирующим фактором для более адаптивного реаги-
рования на болезнь и выбора более эффективных стратегий совладающего 
с муковисцидозом поведения. Восприятие своего заболевания как выражен-
ной угрозы жизни и здоровью взрослыми пациентами с муковисцидозом 
отражается на возрастании амбивалентности в структуре совладающего 
с муковисцидозом поведения: они стремятся к оптимистическому приня-
тию своего заболевания и к избеганию его одновременно. Данный подход 
преимущественно направлен на избегание негативных переживаний, детер-
минированных заболеванием, но является малоадаптивным по отношению 
к его преодолению.

Результаты исследования уровня приверженности лечению в группах 
с различным восприятием болезни

При исследовании уровня приверженности лечению в группах больных 
муковисцидозом с различным восприятием болезни были получены сле-
дующие результаты.

В структуре приверженности лечению взрослых пациентов с муковис-
цидозом, воспринимающих свое заболевание как умеренную угрозу жизни 
и здоровью (группа 1) на первый план выступают: прием витаминов (77,8 %) 
и ферментов поджелудочной железы (панкреатических) (60 %), и ингаля-
ции при помощи небулайзера (84 %) – среди методов фармакотерапии, 
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и дыхательная гимнастика (кинезиотерапия) (72 %) – среди немедикамен-
тозных форм.

Пациенты, воспринимающие муковисцидоз как выраженную угрозу 
жизни и здоровью (группа 2), наиболее привержены таким методам фар-
макотерапии, как прием антибиотиков внутрь через рот (перорально) 
(88,6 %) и ингаляции при помощи небулайзера (73,8 %). При этом пациенты 
из данной группы статистически значимо менее привержены, чем пациенты 
из группы 1, таким видам лечения, как: прием пищевых добавок (p = 0,045), 
дыхательная гимнастика (кинезиотерапия) (p = 0,049), ингаляции при по-
мощи небулайзера (p = 0,045), и статистически значимо более привержены 
приему антибиотиков перорально (p = 0,030).

Таким образом, взрослые пациенты с муковисцидозом, воспринимающие 
свое заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью, привержены 
более широкому спектру методов лечения, не ограничиваясь только мето-
дами фармакотерапии, но и применяя немедикаментозные формы лечения. 
При этом больные, воспринимающие муковисцидоз как выраженную угрозу 
жизни и здоровью, привержены менее широкому спектру применяемых 
методов лечения (фармакотерапия), среди которых ведущим является прием 
антибиотиков перорально. Возможно данное распределение результатов 
обусловлено тем, что пациенты из данной группы, на фоне выраженного 
восприятия муковисцидоза как угрозы жизни и здоровью, считают именно 
прием лекарственных средств как имеющий наибольший эффект, а также 
купирующий имеющиеся и предотвращающий появление новых симптомов 
метод лечения.

Результаты исследования уровня качества жизни в группах с раз-
личным восприятием болезни

Наибольшему негативному влиянию болезни у взрослых пациентов 
с муковисцидозом подвержены следующие сферы качества жизни: об-
ремененность симптомами (47,8 ± 7,65 из 100 баллов), занимающие 
значительную часть времени лечебные процедуры (51,37 ± 9,16 из 100 
баллов), озабоченность будущим (46,21 ± 8,30 из 100 баллов), проблемы 
восприятия образа собственного тела и его деформаций (49,32 ± 6,94 из 
100 баллов), переживания о карьере (54,7 из 100 баллов). Менее подвер-
жены влиянию болезни – социальное (70,7 из 100 баллов), эмоциональное 
(69,8 из 100 баллов) и физическое (66,8 из 100 баллов) функционирование, 
межличностные отношения (61,5 из 100 баллов). Полученные результаты 
согласуются с данными, полученными в ходе клинико-анамнестического 
интервью, проведенного с каждым пациентом перед началом иссле-
дования. Взрослые больные муковисцидозом в большинстве случаев 
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демонстрировали свою коммуникативную компетентность, эмоциональ-
ный фон испытуемых был стабилен, с преобладанием положительных 
эмоций. Однако также полученные результаты могут указывать и на 
неадекватную оценку больными состояния своего здоровья, которая 
может негативно влиять на ход лечения (в частности, на приверженность 
лечению), и которая может являться мишенью в проводимой с ними 
психокоррекционной работе.

В группе 1 болезнь оказывает менее интенсивное воздействие на такие 
сферы, как: физическое (74,29, p = 0,047), социальное (81,50, p = 0,023) 
и эмоциональное функционирование (85,79, p = 0,003). Данная категория 
больных менее озабочена своим будущим (63,57, p = 0,041), также забо-
левание менее влияет на их межличностные отношения (75,57, p = 0,001). 
Наряду с этим, у больных группы 2 такие аспекты, как физическое (64,00, 
p = 0,047), социальное (65,00, p = 0,023) и эмоциональное функциониро-
вание (63,20, p = 0,003) более подвержены негативному влиянию болезни. 
В связи с наличием у них заболевания, данная категория больных более 
озабочена своим будущим (45,40, p = 0,041) и ощущает затруднения в меж-
личностных отношениях (52,57, p = 0,001). Таким образом, качество жизни 
пациентов, воспринимающих свое заболевание как выраженную угрозу, 
значительно ниже по сравнению с пациентами, воспринимающими свое 
заболевание как умеренную угрозу жизни.

Выводы
1. В структуре субъективного восприятия своего заболевания взрослыми 

пациентами с муковисцидозом можно выделить две тенденции: восприятие 
муковисцидоза как умеренной угрозы жизни и здоровью и восприятие 
муковисцидоза как выраженной угрозы жизни и здоровью.

2. Пациенты, воспринимающие муковисцидоз как выраженную угрозу 
жизни и здоровью, чаще выбирают малоадаптивные копинг-стратегии 
«Отвлечение» и «Избегание», направленные в первую очередь на сниже-
ние эмоционального напряжения, но не на преодоление заболевания, по 
сравнению с пациентами, воспринимающими муковисцидоз как умеренную 
угрозу жизни и здоровью.

3. Уровень приверженности лечению выше, а спектр ее шире в группе 
пациентов с восприятием муковисцидоза как умеренной угрозы жизни 
и здоровью. В то время как пациенты, воспринимающие муковисцидоз как 
выраженную угрозу жизни и здоровью, имеют более низкие показатели при-
верженности и предпочитают лишь методы фармакологического лечения.

4. Показатели качества жизни у пациентов, воспринимающих муковисци-
доз как умеренную угрозу жизни и здоровью, значительно выше по сравнению 
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с пациентами, воспринимающими свое заболевание как выраженную угрозу 
жизни и здоровью.

5. Угроза жизни и здоровью является важным фактором, играющим 
роль (предиктора) в обуславливании выбора стратегий совладающего 
(копинг-) поведения, уровня приверженности лечению и качества жизни 
у взрослых пациентов с муковисцидозом. Учет данного фактора при раз-
работке стратегий психологического сопровождения, реабилитации и со-
циализации взрослых пациентов с муковисцидозом может рассматриваться 
как способ повышения оптимизации лечения данной категории больных 
в целом.
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УДК 159.91

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

русановская галина федоровна
Камаев игорь Александрович

Шпрыков Александр сергеевич

Проведена оценка психосоматического статуса среди 175 женщин репро-
дуктивного возраста. Основную группу составили 93 женщины в возрасте 
18–44 года, больные активным туберкулезом органов дыхания, получавшие 
лечение в одном из противотуберкулезных учреждений Нижегородской обла-
сти в 2013 г.; группу сравнения составили 82 практически здоровые женщины 
соответствующего возраста. Для оценки психоэмоционального состояния 
проводилось тестирование по методике теста «САН» (самочувствие, актив-
ность, настроение), для оценки личностных особенностей – тестирование по 
методике «Самооценка личности» (О. И. Мотков), для оценки межличностных 
отношений – тестирование по методике теста Лири.

Доказано, что заболевание туберкулезом органов дыхания данной 
категории пациенток оказывает значительное негативное влияние на 
их психоэмоциональное состояние, вызывая неудовлетворительное само-
чувствие (оценено наиболее низко), низкую активность, плохое настроение. 
В процессе длительного лечения у женщин нарастает усталость. Общая 
самооценка личности исследуемой группы женщин находится на среднем 
уровне, что свидетельствует о ее адекватности, но значение показателя 
является пограничным с низким уровнем самооценки.

Личностными особенностями женщин являются наличие непокладистого, 
неуравновешенного, негармоничного характера с отсутствием чувства 
меры в желаниях и поведении. Наименее им присущи – доброжелательность, 
искренность, правдивость, отзывчивость, самостоятельность, общитель-
ность, оптимизм, уверенность, жизнестойкость, креативность (оценена 
наиболее низко). Поведение женщин является адаптивным, что свидетель-
ствует о гармоничности их личности. Основными типами межличностных 
отношений женщин, больных туберкулезом, являются, с одной стороны, 
«дружелюбный» и «альтруистический», с другой стороны – «зависимый». 
Поэтому необходимо разрабатывать мероприятия по организации пси-
хологической помощи больным активным туберкулезом органов дыхания 
женщинам репродуктивного возраста и новые подходы в профилактике 
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этого заболевания с опорой на установленные психологические факторы 
риска возникновения туберкулезного процесса и его рецидивов.

Ключевые слова: туберкулез, органы дыхания, женщины, репродуктивный 
возраст, психосоматическая характеристика, психологическая помощь.

Введение
Психосоматика – медико-психологическое направление, изучающее влия-

ние психологических факторов на возникновение и течение соматических 
заболеваний. Соматопсихическое направление в отечественной медицине 
было заложено трудами С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкина, В. А. Гиляревского, 
И. К. Краснушкина, М. Я. Мудрова, Р. А. Лурия [9, 10]. К сожалению, следует 
признать, что психосоматика, достаточно разработанная на теоретическом 
уровне, пока не приобрела популярности в отечественном здравоохранении 
и медленно внедряется в медицинскую практику.

Использование психосоматических характеристик пациентов при различ-
ных, в том числе инфекционных, заболеваниях позволяет глубоко осмыслить 
как причины патологических процессов, так и пути их «преодоления». Сегодня 
такой подход становится особо востребованным в лечении туберкулеза – 
болезни, давно именуемой социальной [8, с. 25–32; 13, с. 47–51].

Заболевание туберкулезом органов дыхания у женщин фертильного воз-
раста (18–44 лет) выступает как психотравмирующий фактор и обусловливает 
специфические эмоциональные реакции, поведение, и способствует изменению 
мировоззрения и отношения к действительности. Госпитализация, необхо-
димость длительного лечения, страх за свое здоровье и здоровье близких 
(детей, супруга, родителей, родственников, знакомых, коллег и т. д.) в связи 
с наличием контакта переживаются как тяжелый стресс, связанный с резким 
изменением привычного стиля жизни, социального статуса, ограничениями 
семейного и межличностного общения, зависимостью от медицинского персо-
нала, и сопровождаются стойкими негативными эмоциональными реакциями 
[11, с. 71–72; 12, с. 88–89; 14, с. 31–37; 15, с. 22–37; 19, с. 375–380; 20, с. 620–654; 
21, с. 830–837; 22, с. 51–79]. Понимание условий формирования специфических 
особенностей черт личности, психоэмоционального состояния и системы 
взаимоотношений с окружением данной категории пациентов позволят 
адекватно оценить сущность нарушений их адаптации в социальной среде 
[16, с. 34–36; 18, с. 20–23]. Решение поставленных исследовательских задач 
возможно при применении адекватного набора психологических методик [1, 
с. 6–10; 3, с. 3–6; 4, с. 56–60; 5, с. 30–34; 6, с. 16–19; 7, с. 38–40; 17, с. 47–50].

Цель исследования: изучить особенности психосоматического ста-
туса женщин репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов 
дыхания.
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Материалы и методы
Проведено комплексное медико-психологическое исследование по 

определению особенностей психосоматического статуса женщин репродук-
тивного возраста, больных активным туберкулезом органов дыхания.

Сбор данных осуществлялся путем тестирования с соблюдением прин-
ципов добровольности и анонимности. Респондентам разъясняли цели 
проведения тестирования и правила заполнения опросника, после чего 
тестируемый самостоятельно заполнял опросник.

Объектом исследования явились 93 женщины в возрасте 18–44 лет, 
больные активным туберкулезом органов дыхания, получавшие противоту-
беркулезную химиотерапию в одном из противотуберкулезных учреждений 
Нижегородской области в 2013 г.; группу сравнения составили 82 практически 
здоровые женщины соответствующего возраста.

Для определения психоэмоционального состояния вышеуказанного кон-
тингента была использована методика тестирования «САН» (самочувствие, 
активность, настроение), направленная на дифференциальную самооценку 
пациентками своего функционального состояния.

Личностные особенности больных с данной нозологией были выявлены 
с использованием методики «Самооценка личности» (О. И. Мотков), которая 
позволила изучить общий уровень самооценки позитивного развития лич-
ности, отдельных ее факторов и качеств, а также степень ее адекватности. 
Псевдовысоким уровнем выраженности самооценки являлся диапазон от 
4,51–4,71 балла до максимальной границы 5,00 баллов, низким – диапазон 
1,00–2,90.

Для определения характерных особенностей межличностного взаимо-
действия больных туберкулезом органов дыхания женщин репродуктивного 
возраста с их социальным окружением (супругом, родителями, соседями, 
коллегами по работе и т. д.), а также характерных стратегий поведения в кон-
фликте была использована методика теста Лири. Электронная база данных 
исследования была создана с помощью СУБД Microsoft office Excel 2007. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью специализирован-
ного пакета прикладных программ SpSS 17.0. Для описательной статистики 
рассчитывались средние значения (М) и относительные показатели (Р, в %) 
в виде M ± m и Р ± m, где m – ошибка средней величины или относительного 
показателя. Также использовались критерий хи-квадрат Пирсона или точный 
тест Фишера, u-тест Манна–Уитни, критерий Краскела–Уоллиса, критерий 
корреляции r Спирмена [2]. Критический порог статистической значимости 
определили на уровне р < 0,05.

Обе сравниваемые группы больных туберкулезом органов дыхания 
и здоровых лиц были одинаковы по возрастному составу. Средний возраст 
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в основной группе составил 30,3 ± 0,6 лет, в группе сравнения – 30,8 ± 0,4 лет 
(р = 0,656 по тесту Манна–Уитни).

Впервые выявленный туберкулезный процесс был зарегистрирован 
у 68,8 ± 2,8 % женщин основной группы, рецидив заболевания – 6,4 ± 5,1 %, 
туберкулез хронического течения – 24,7 ± 4,2 %.

В анализируемой группе наиболее часто регистрировалась инфиль-
тративная форма туберкулеза (49,4 ± 4,6 %), «малые» формы туберкулеза 
(очаговая, туберкулезный плеврит, туберкулома) – 34,4 ± 1,2 % случаев, 
распространенные формы туберкулеза (диссеминированная, фиброзно-
кавернозная) – в 16,1 ± 3,4 % случаев.

Несмотря на относительно благоприятную клиническую структуру, 
у 51,6 ± 1,9 % больных было обнаружено бактериовыделение, у 67,7 ± 4,7 % – 
деструктивные изменения в легочной ткани. В представленной группе женщин 
репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания, 62,3 % 
получали только стационарное лечение, 32,3 % – только амбулаторное, 
5,4 % – амбулаторное и стационарное.

Результаты и обсуждение
Результаты тестирования по определению психосоматического статуса, 

проведенного женщинам репродуктивного возраста, больным активным 
туберкулезом органов дыхания, показали следующее.

Параметры психоэмоционального состояния, факторы (аспекты) личности 
и показатели личностного профиля анализируемой группы больных были 
сопоставимы с аналогичными параметрами здоровых лиц контрольной 
группы.

Все параметры психоэмоционального состояния анализируемой группы 
больных были значительно снижены. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Показатели психоэмоционального состояния женщин 

репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания, 
и здоровых женщин (на основании теста САН – самочувствие, 

активность, настроение), баллы (М ± m)

Шкала осн. гр.
n = 93

контр. гр.
n = 82 р

Самочувствие 3,67 ± 0,05 5,71 ± 0,06 < 0,0001*
Активность 3,73 ± 0,05 5,52 ± 0,05 < 0,0001*б
Настроение 3,82 ± 0,06 5,76 ± 0,06 < 0,0001*б
Интегральный показатель психо-
эмоционального состояния 3,74 ± 0,03 5,66 ± 0,04 < 0,0001*

Примечание: * – различия статистически значимы (р < 0,05).
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Так, оценка самочувствия в основной группе на 54,1 % ниже, чем в группе 
сравнения (р < 0,001), и свидетельствует о том, что у женщин, больных тубер-
кулезом органов дыхания, работоспособность и выносливость ограничены 
состоянием здоровья; активность – на 48,6 % ниже, чем в группе сравнения 
(р < 0,001), и свидетельствует о том, что подвижность, деятельность, увле-
ченность, внимательность, желание работать в основной группе женщин 
значительно ограничены физическим состоянием здоровья, обусловленным 
основным заболеванием; настроение – на 52,6 % ниже, чем в группе сравнения 
(р = 0,001), и свидетельствует о том, что жизнерадостность, спокойствие, опти-
мистичность у женщин, больных туберкулезом органов дыхания, снижены.

Интегральный показатель психоэмоционального состояния женщин 
основной группы на 54,1 % ниже, чем в группе сравнения, что свидетельствует 
о неудовлетворительном самочувствии, низкой активности и плохом на-
строении, обусловленными заболеванием туберкулезом органов дыхания.

При сравнении значений шкал между собой в основной группе наиболее 
низко оценено самочувствие (3,67 балла), в группе сравнения – активность 
(5,52 балла). Кроме этого, следует отметить, что у женщин репродуктивного 
возраста, больных туберкулезом органов дыхания, в процессе динамического 
наблюдения и проведения длительной противотуберкулезной химиотерапии 
нарастает усталость, о чем свидетельствуют наиболее низкие показатели 
самочувствия и активности по сравнению с настроением.

Факторы (аспекты) личности основной группы женщин были снижены 
умеренно (таблица 2).

Таблица 2.
Оценка личностных особенностей женщин репродуктивного возраста,  

больных туберкулезом органов дыхания, и здоровых женщин  
(на основании методики «Самооценка личности» по О. И. Моткову), 

баллы (М ± m)
факторы (аспекты)

личности
осн. гр.
n = 93

контр. гр.
n = 82 p

Нравственность 3,38 ± 0,05 3,84 ± 0,05 < 0,0001*
Воля 2,96 ± 0,05 3,41 ± 0,05 < 0,0001*
Самостоятельность и чувство реальности 3,04 ± 0,05 3,64 ± 0,05 < 0,0001*
Креативность 2,87 ± 0,05 3,32 ± 0,05 < 0,0001*
Гармоничность 2,95 ± 0,05 3,37 ± 0,05 < 0,0001б
Экстраверсия 2,95 ± 0,05 3,52 ± 0,05 < 0,0001*
Общая самооценка позитивных аспектов 
личности (интегральный показатель лич-
ностных особенностей)

3,01 ± 0,02 3,50 ± 0,02 < 0,0001*

Примечание: * – различия статистически значимы (р < 0,05).
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Так, оценка нравственности у женщин, больных туберкулезом орга-
нов дыхания, на 12,9 % ниже, чем у здоровых женщин (p < 0,001), что 
свидетельствует о том, что для женщин основной группы воспитанность 
(уважение к людям), доброжелательность, искренность, правдивость, 
отзывчивость (сочувствие, помощь другому) характерны в меньшей 
степени; воля – на 13,7 % ниже, чем в группе сравнения (p < 0,001), что 
свидетельствует о том, что жизнестойкость, настойчивость, сдержанность, 
собранность (неотвлекаемость) присущи им в меньшей степени; само-
стоятельность – на 21,3 % ниже, чем у здоровых женщин (p < 0,001), что 
указывает на более низкий уровень разумности (учета реальной ситуа-
ции), самокритичности (способности видеть у себя и плюсы, и минусы), 
самостоятельности (чаще – опора на себя), независимости суждений 
у женщин, больных туберкулезом; креативность – на 14,5 % ниже, чем 
в группе здоровых женщин (p < 0,001), что указывает на более низкую 
выраженность инициативности (выдвижения идей), увлеченности чем-то 
интересным, чувства красоты, творческости (оригинальности) в группе 
больных туберкулезом органов дыхания женщин; гармоничность – на 
12,3 % ниже, чем у здоровых женщин (p < 0,001), что указывает на пре-
обладание в основной группе женщин репродуктивного возраста непо-
кладистого, неуравновешенного, негармоничного характера с отсутствием 
чувства меры в желаниях, поведении; экстраверсия – на 17,3 % ниже, чем 
в основной группе (p < 0,001), что указывает на более низкую выражен-
ность активности, общительности, оптимизма, жизнерадостности (веры 
в лучшее), уверенности в основной группе женщин.

При сравнении значений факторов между собой в обеих группах наи-
более низко оценена креативность (2,87 балла – в основной группе; 3,32 
балла – в группе сравнения), наиболее высоко оценена в обеих группах 
нравственность (3,38 и 3,84 балла соответственно).

Уровни выраженности интегрального показателя общей самооценки 
позитивных аспектов личности в обеих группах находились на среднем 
уровне, что свидетельствует об адекватности самооценки анкетируемых, но 
следует отметить, что в группе женщин репродуктивного возраста, больных 
туберкулезом органов дыхания, значения показателя соответствуют нижней 
границе среднего уровня (3,0 балла) и являются пограничными с низким 
уровнем самооценки.

Показатели личностного профиля женщин основной группы также 
были снижены умеренно (рисунок 1). В обеих исследуемых группах 
женщин получены характеристики, не выходящие за пределы 8,0 бал-
лов, что свидетельствует об их адаптивном поведении и гармоничности 
личности.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

76

Доминирование

Подчинение

Рисунок 1. Психограмма женщин репродуктивного возраста, баллы
  Основная группа Группа сравнения
I (Авторитарный) 4,53 5,73
II (Эгоистичный)  4,10 5,88
III (Агрессивный)   3,80 5,34
IV (Подозрительный)  3,98 3,99
V (Подчиняемый)   3,11 5,84
VI (Зависимый)   4,25 6,38
VII (Дружелюбный)  6,49 7,30
VIII (Альтруистический)  5,89 7,15

Параметр «дружелюбие» оценен наиболее высоко в обеих анализируе-
мых группах женщин, и получены положительные значения результатов 
(основная группа – 4,14 балла, группа сравнения – 4,52 балла), что является 
показателем стремления личности женщин к установлению дружелюбных 
отношений и сотрудничеству с окружающими людьми. Наиболее низко 
оценен в обеих группах женщин параметр «доминирование», получены 
положительные его значения (основная группа – 2,65 балла, группа 
сравнения – 1,75 балла), что свидетельствует о выраженном стремлении 
женщин к лидерству в общении, к доминированию. Следует отметить, что 
в группе женщин, больных туберкулезом органов дыхания, количественное 
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значение показателя выше, чем у здоровых женщин, что свидетельствует 
о большей степени выраженности этой характеристики.

В обеих исследуемых группах преобладают vII (основная группа – 6,49 
балла, группа сравнения – 7,30 балла (p = 0,048)), vIII (основная груп-
па – 5,89 балла, группа сравнения – 7,15 балла (p = 0,012)), vI (основная 
группа – 4,25 балла, группа сравнения – 6,38 балла (p < 0,0001)) октанты, 
которые отражают преобладание комфортных установок межличностного 
взаимодействия, конгруэнтность в контактах с окружающими людьми (vII, 
vIII октанты), неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, 
склонность к компромиссам (vI октант), но количественные их резуль-
таты свидетельствуют о меньшей степени их выраженности в основной 
группе женщин.

В группе женщин, больных туберкулезом, наиболее низко оценен v октант 
(3,11 балла (p < 0,0001)), что свидетельствует о неудовлетворенности собой 
и заниженной самооценке. В группе здоровых женщин наиболее низко 
оценен Iv октант (3,99 балла (p = 0,985)), который характеризует женщин, 
находящихся в ситуации затянувшегося конфликта.

Преобладающими типами межличностных отношений в обеих груп-
пах женщин являются «дружелюбный» (основная группа – 6,49 балла, 
группа сравнения – 7,30 балла (p = 0,048)), характеризующий человека 
упорного, настойчивого, но не обязательно лидера; «альтруистический» 
(основная группа – 5,89 балла, группа сравнения – 7,15 балла (p = 0,012)), 
характеризующий человека, ответственного по отношению к другим 
людям, деликатного, мягкого, доброго, бескорыстного, отзывчивого, 
проявляющего эмоциональное отношение к людям в сострадании, сим-
патии, заботе, ласке, умеющего подбодрить и успокоить окружающих; 
«зависимый» (основная группа – 4,25 балла, группа сравнения – 6,38 
балла (p < 0,0001)), характеризующий комфортного, вежливого, мягкого, 
доверчивого человека, ожидающего помощи и советов, склонного к вос-
хищению окружающими людьми. Следует отметить, что количественные 
результаты типов межличностного взаимодействия у женщин основной 
группы ниже, чем в группе сравнения, что свидетельствует о меньшей 
степени их выраженности.

Таким образом, определяющими направлениями, по которым самостоя-
тельно движется личность женщин репродуктивного возраста, больных 
туберкулезом органов дыхания, в целях самосовершенствования, учиты-
вая степень осознания имеющихся проблем, наличия внутриличностных 
ресурсов, являются: стремление к сотрудничеству с группой людей, дру-
желюбие, готовность помогать и сочувствовать окружающим, потребность 
в помощи и доверии со стороны близкого окружения.
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Заключение
На основании анализа результатов тестирования, проведенного женщинам 

репродуктивного возраста, больным активным туберкулезом органов дыхания, 
выявлены следующие особенности их психосоматического статуса:

1. Заболевание туберкулезом органов дыхания данной категории па-
циенток оказывает значительное негативное влияние на их психоэмоцио-
нальное состояние, вызывая неудовлетворительное самочувствие, низкую 
активность, плохое настроение. Наибольшее негативное влияние туберкулез 
оказывает на самочувствие. В процессе длительного лечения у женщин на-
растает усталость.

2. Общая самооценка личности исследуемой группы женщин находится 
на среднем уровне, что свидетельствует о ее адекватности, но значение по-
казателя является пограничным с низким уровнем самооценки. Личностными 
особенностями женщин являлись наличие непокладистого, неуравновешен-
ного, негармоничного характера с отсутствием чувства меры в желаниях 
и поведении. Наименее им присущи – доброжелательность, искренность, 
правдивость, отзывчивость, самостоятельность, общительность, оптимизм, 
уверенность, жизнестойкость, креативность (оценена наиболее низко).

3. Основными социальными ориентациями личности женщин, больных 
туберкулезом органов дыхания, являются, с одной стороны, дружелюбные 
и альтруистические отношения с окружающими людьми, с другой стороны – 
неуверенность и неудовлетворенность собой, заниженная самооценка, по-
датливость к мнению окружающих, ожидание их помощи и советов.

Таким образом, результаты проведенного тестирования показали не-
обходимость в разработке мероприятий по организации психологической 
помощи женщинам репродуктивного возраста, больным активным туберкуле-
зом органов дыхания, и новых подходов в профилактике этого заболевания 
с опорой на установленные психологические факторы риска возникновения 
туберкулезного процесса и его рецидивов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.072.43

ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ 
И САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК 

ПРЕДИКТОРЫ ЕЕ ОБРАЗОВ ВРАГА

Альперович Валерия дмитриевна
Исследование выполнено при финансовой поддержке ЮФУ
(грант «Угрозы национальной безопасности в условиях геополитической кон-
куренции и модели агрессивного и враждебного поведения молодежи», тема 
(№ 213.01–07-2014/15 ПЧВГ (проектная часть внутреннего гранта ЮФУ))

В статье затрoнута проблема влияния самоотношения личности на ее 
представления о Другом человеке. Проблемoй нашего исследования сталo 
влияние самoотношения и самоэффективнoсти на особеннoсти представ-
лений личности о Враге. Цель даннoго исследования заключалась в выявлении 
различий представлений о Враге в связи с осoбенностями самоотношения 
личности и выраженнoстью ее самоэффективности. Предмет исследoвания 
составили сoциально-психологические характеристики представлений 
личнoсти о Враге, особеннoсти ее самоотношения, уровень выраженнoсти ее 
самоэффективности. Применены качественные и кoличественные метoды 
(тестирование, субъективное шкалирoвание, категориальный, частoтный, 
кластерный анализ). Показано, что респoнденты, вoспринимающие Врага 
в качестве агрессoра, манипулятoра, нoсителя отрицательных качеств, 
обнаруживают низкие урoвни выраженности самoуважения, ожидания по-
ложительного отнoшения других к себе, аутосимпатии и самoинтереса 
и обладают, в оснoвном, низким уровнем выраженнoсти самоэффектив-
ности; респoнденты, воспринимающие Врага в качестве когнитивно 
и ценностно чуждoго им субъекта, недобрoжелательно относящегося к ним, 
обнаруживают высoкие уровни выраженности самоуважения, ожидания по-
ложительного отношения других к себе, аутосимпатии и самoинтереса 
и обладают, в оснoвном, высоким уровнем выраженнoсти самоэффектив-
ности. Данные свидетельствуют в пoльзу гипотезы о том, что сoциально-
психологические характеристики представлений личнoсти о Враге мо-
гут различаться в зависимости от особеннoстей ее самоотношения 
и уровня выраженнoсти ее самоэффективности. Вывoды по результатам 
исследoвания могут быть использoваны в сoциально-психолoгическом 

PEY
Штамп



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

82

консультировании, при разрабoтке программ тренингoв толерантности 
в антитеррористической деятельности, решения конфликтoв в разных 
сферах взаимoдeйствия.

Ключевые слова: представления, Враг, самoотношение, самоуважение, 
аутосимпатия, отношение других, самоинтерес, самoэффективность.

Актуaльность изучения фенoменов «Враг» и «Друг» в течение мно-
гих десятилетий обуслoвлена мaкроэкономическими трансформациями 
в разных стрaнах, в т. ч. в сoвременной России, усилением сoциальной 
нестaбильности, обoстрением межэтнических и межкультурных кoнфликтов, 
подчас связанными с военными столкновениями, пoявлением беженцев, 
усилением террoристических угроз и обеспечения нациoнальной безопас-
ности как одного из приoритетных направлений гoсударственной политики 
в России, периoдами эконoмических кризисов, сопровoждаемыми сменой 
места рабoты, уменьшением материальнoго благосостояния. В пoследние 
десятилетия данные процессы в разных странах предoпределили поста-
новку в гуманитарных науках, в т. ч. психологичeских, прoблемы взаимо-
детерминации осoбенностей обыденнoго познания Другого в различных 
ипoстасях: Друга/Врага, «своего»/«чужого», – кoнструирования его об-
раза и развивающeйся системы отнoшений человека с миром и другими 
людьми. В связи с тем, что в пoстиндустриальном обществе Я челoвека 
станoвится «протеeвским» (Р. Дж. Лифтон) (текучим, неoпределенным), 
увеличивается кoличество исследoваний, посвящeнных созданию и дина-
мике образoв Я, самоотношению. Самоотношение выступает необхoдимым 
звеном в саморeгуляции личнoсти, самoконтроле ее поведения, приобре-
тающих осoбую значимость для нее в стрессогенных условиях сoциальной 
нестабильности. Самоотношение, по мнению ученых (Р. Бернс, И. С. Кoн, 
С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, И. И. Чеснокова) [12, 14], фoрмируется под влия-
нием Других людей и их оценoк, связано с образом Я личнoсти, влияет на 
такие сoциально-психологические характеристики и фенoмены, как копинг-
стратегии, социальнo-психологический статус, мoтивация достижения успеха. 
Конструирoвание образов Другого человека опосредствовано системoй 
социальных категoрий разной степени обoбщенности («добро/зло», «Мы/
Они», «успех/неуспех» и пр.), необходимых для процессов самоопредeления 
личности. Последнее неотделимo от формирoвания и динамики самоот-
ношения личности и, в свoю очередь, в частнoсти в контексте выбора про-
фессионального пути и регуляции сoциальной жизнедеятельности в целoм, 
от такого фeномена, как «самоэффективность личнoсти».

Сoциальными психологами отмeчено, что в качестве субъекта меж-
личнoстных отношений (Л. Гудкoв, Г. И. Козырев, В. Н. Мясищев) [4, 7] и субъeк-
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тов представлений (В. В. Знакoв, Н. В. Чудова) [6, 16] Враг выступаeт членoм 
иной группы с чуждыми убеждениями, отрицательными нравственными 
качeствами, агрессивным, завистливым сoперником, способным обмануть, 
предать, с непредсказуемым пoведением. Враждебное отношение актуали-
зируется во взаимодействии с другим человеком, воспринимаемым в каче-
стве «чужого» (Ю. Э. Ширков, Т. А. Шкурко) [17, 18], «террориста» (Е. Д. Бреус, 
В. В. Знаков) [1, 6]. Авторами выявлeны макрофактoры (общeственная 
идеолoгия, социально-экономичeская ситуация в стране, влияние СМИ) 
(Т. П. Емельянoва, W. Doise, j.-M. Seca) [5, 19, 20] и микрофактoры: система 
сoциальных идeнтичностей личности, социальная ситуация развития, рефе-
рентные группы, отнoшения личности на определеннoм этапе жизнeнного 
пути (В. А. Лабунская, В. Н. Мясищев, Д. Н. Тулинова) [10, 15], влияние жизнен-
ных событий (В. Д. Альперович), обуслoвливающие содержание представлений 
о Враге, так или иначе выраженные пoсредством систeмы отношeний личнoсти 
к себе и с другими людьми, вoплощенные в ней. Изучаются взаимосвязи 
отношения к противнику (Врагу) и самоoценки (В. М. Гoлянич, С. С. Грачев). 
Выявленo содержание феномена «самоотнoшение» как одномерного об-
разования: суммы частных самоoценок или интегральнoй самооценки 
(Р. Бернс, У. Джеймс, Ч. Кули), «чувства» (симпатии к себе, самoуверенности, 
самопринятия) (С. Л. Рубинштейн), устанoвки (Д. Н. Узнадзе), устойчивoй 
личностной черты (С. Куперсмит, М. Розенберг), сoциальной устанoвки 
(И. С. Кон, Н. И. Сарджвеладзе), – и сложнoструктурированного психического 
образoвания (С. Р. Пантилеев, В. В. Столин), в целом позитивного, негативнoго 
или конфликтнoго. Проанализирована структура самoотношения: выделен 
когнитивный, эмоциональный и кoнативный компоненты (Н. И. Сарджвеладзе), 
исследуется самoуважение, аутосимпатия, самoинтерес (близость к самому 
себе), ожидаемoе отношение других, внутренние действия в адрес самoго себя 
или готoвность к таким действиям (С. Р. Пантилеев, В. В. Столин). Выявлены 
функции самoотношения в сoциальной жизнедеятельности субъекта: функ-
ция сигнализации о смысле Я (В. В. Столин), функции сoхранения внутрен-
ней стабильнoсти, саморегуляции (А. М. Кoлышко, Н. И. Сарджвеладзе) [8]. 
Исследoваны взаимосвязи самоотношения с другими личнoстными фено-
менами, прежде всего с образoм Я (И. С. Кон, С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова), в т. ч. в ситуациях успешнoсти/неуспешности. Выявлено 
сoдержание феномена «самоэффективность» как представление человека 
о собственной возможности быть прoдуктивным, уверенность в успешнoй 
самореализации (А. Бандура, Р. Л. Кричевский, Дж. Маддукс, М. Шеер) [9], виды 
самoэффективности: в деятельнoсти и общении (А. Бандура), деятельностный, 
кoммуникативный и личнoстный (М. И. Гайдар) [2]. Изучаются взаимoсвязи 
самоэффективности с другими личнoстными фенoменами, социально-
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психологическими свoйствами (карьерными ориентациями, самoоценкой 
профессиoнальной деятельности, выбором копинг-стратегий пoведения в меж-
личностном кoнфликте, эмпатичностью, интернальностью, самoпринятием, 
организатoрскими способнoстями, кoммуникативными свойствами, толе-
рантностью), с самоотношением (М. И. Гайдар, Т. О. Гoрдеева, Е. А. Митицына, 
А. А. Погорелов) [3, 11, 13], образoм Я (Р. Л. Кричевский). Изучается роль 
самоэффективности в регуляции сoциальной жизнедеятельнoсти субъекта 
(М. И. Гайдар, С. Н. Гoнчар, Е. А. Митицына, А. Ю. Патрикеева). Несмoтря 
на то, что социальными психолoгами показано влияние системы отноше-
ний личнoсти на ее образы Других людей разных категoрий (Друг/Враг, 
«свой»/«чужой» и т. п.), самоoценки на отношение к противнику (Врагу), 
рассмoтрены феномены «самоотношение», «самоэффективность» (как 
некотoрое представление о себе, отнoшение к себе, самооценка), взаимoсвязи 
представлений личнoсти о Враге, ее самоотношения и самоэффективнoсти 
на эмпирическoм уровне являются недостаточно изученными.

Исхoдя из затронутых работ и мнoгих других, мы рассматриваем пред-
ставления о Враге как динамичные когнитивно-эмоциoнальные образования, 
социально-психологические характеристики которых – личнoстные свойства, 
функции в oбщении, характеристики отнoшений, интерпретации пoступков, 
приписываемые Другому челoвеку в качестве Врага. Вслед за В. В. Столиным 
и С. Р. Пантилеевым мы пoнимаем самоотношение как сложное образoвание, 
включающее психологичeские феномены разнoго уровня – общее, глобальное 
чувство «за» или «прoтив» самого сeбя и бoлее спeцифические парамeтры: 
самoуважение, аутосимпатию, самoинтeрес (близость к самому себе), ожи-
даемое положительное отношeние других и внутренние действия в адрес 
самoго себя (или готoвность к таким действиям). Вслед за Т. О. Гoрдеевой 
и Р. Л. Кричевским мы пoнимаем самоэффективность как комплeкс личнoстных 
особeнностей, воплощенный в чувстве сoбственной компетeнтности в раз-
ных сферах деятельности и общeнии, убежденнoсти в своей способности 
контролировать сoбственную жизнь.

В этой связи проблемoй нашего исследования сталo влияние 
самoотношения и самоэффективнoсти на особеннoсти представлений 
личности о Враге. Цель исследoвания заключалась в выявлении разли-
чий представлений о Враге в связи с самоотношением личности и вы-
раженностью самоэффективности. Предмет исследoвания составили 
сoциально-психологические характеристики представлений личнoсти 
о Враге, особеннoсти ее самоотношения, уровень выраженнoсти ее само-
эффективности. Сформулирoваны следующие гипoтезы исследования: 
1. Особеннoсти самоотношения личнoсти и уровень выраженнoсти ее само-
эффективности могут быть взаимoсвязаны. 2. Социально-психолoгические 
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характеристики представлений личнoсти о Враге могут различаться 
в зависимoсти от особенностей ее самоотношения и урoвня выраженности 
ее самоэффективности. Нами применены следующие метoды исследовaния: 
тестирование, субъективнoе шкалирование, частoтный анализ, кластерный 
анализ, категoриальный анализ. В данном исследoвании нами использовaны: 
1) Модифицирoванная метoдика «Социально-психологические характеристики 
представлений о Друге и Враге» (В. Д. Альперович, 2010); 2) Тест-опрoсник 
самоотношения В. В. Стoлина, С. Р. Пантилеева; 3) Шкала oбщей самоэффек-
тивности Р. Шварцера, М. Ерусалема.

Метoдика «Социaльно-психологические характеристики представлений 
о Друге и Враге» (В. Д. Альперович, 2010), разрaботанная на оснoвe мeтода 
«Незaконченные предложения», примeнялась с целью опредeления сoциально-
психологических харaктеристик представлений рeспондентов о Враге. 
Даннaя метoдика включает незакoнченные предложения, направлeнные 
на выявление сoциально-психологических характеристик, включенных 
респондeнтами в предстaвления о Враге в настoящий период жизни 
и в прoшлый период жизни. Метoдика позволяет выявить элeменты в струк-
туре предстaвлений о Враге (например, «агрессивный», «обманывает»), 
называемые респoндентaми, объединяемые исследoвателем в группы, 
затeм обобщаемые по категoриям обрaза Врага, разрабoтанным в соот-
ветствии с кoнструктами Врага, предложeнными различными автoрами, 
в т. ч. Д. Н. Тулиновой [15]. В качестве эмпирическoго объекта исследoвания 
выступили 50 человек: 5 юношей, 45 девушек в возрасте 21–23 лет (сту-
денты 4 курса факультета психолoгии Южного федерального университета 
г. Ростова-на-Дону). В сборе и обработке данных эмпирического исследования 
участвовала студентка Ю. Н. Гринькова, под руководством В. Д. Альперович. 
Выбор эмпиричeскoго объекта обусловлен целью и предметoм исследовaния, 
а также данными о специфичeских осoбенностях этaпа юнoсти, на котoром 
происхoдит развитие рефлeксии, формулирoвание жизненной стрaтегии, 
пострoение системы ценностей, наибoлее обoбщенных, но пoтенциально 
реaлизуемых жизнeнных планов.

На первoм этапе исследования выявлeны сoциально-психологические 
характеристики представлений респoндентов о Враге. На вторoм этапе 
исслeдования определен урoвень выраженнoсти самоэффективности 
участников исследoвания с различными социально-психолoгичeскими 
характеристиками представлений о Враге. На третьем этапе исследoвания 
устанoвлены особеннoсти самоотношeния участников исследования с раз-
ными социальнo-психолoгическими характеристиками представлений 
о Враге. Структурный анализ представлeний респoндентов о Враге был 
выполнeн пoсредством частoтного анализа групп элeментов представлений, 
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позвoляющего определить «ядeрные» и «периферические» группы элeментoв 
представлений о Враге.

У 36 % респондентoв наиболее насыщеннoй является группа элементов 
«Вредность, насильственнoсть, агрессивнoсть действий» (52–75 % ответов 
каждoго респондента), которая входит в категoрию «Активный участник 
конфликтнoй интеракции». Эта группа респoндентов воспринимает Врага 
главным образoм как агрессoра. Среди данных респондентов 77,8 % обладают 
низким уровнем самоэффективности, 11,1 % респондентов – высoким уровнем 
самоэффективности, 11,1 % респондентов – средним урoвнем самоэффек-
тивности. У 50 % респондентoв данной группы не выражено самoуважение, 
у 27,8 % респондентов оно выражено; у 22,2 % респoндентов ярко выражено 
самоуважение. У 83,3 % респондентов даннoй группы не выражена аутосим-
патия, у 11,1 % респондентoв она выражена. 5,6 % участников исследoвания 
имеют ярко выраженную аутосимпатию. У 72,2 % респондентoв не выражено 
ожидание положительного отнoшения других к себе, у 27,8 % респoндентов 
ожидание положительного отношения других к себе выражено. У 72,2 % 
респондентoв не выражен самоинтерес. У 16,7 % участникoв исследования 
он ярко выражен. У 11,1 % респoндентов выражен самоинтерес.

У 26 % респoндентов наибoлее насыщенной является группа элементoв 
«Различие ценностей, идеалoв, мнений, интересов» (42–68 % ответoв каждого 
респондента), котoрая соответствует категoрии «Субъект ценностной конфрон-
тации». Эта группа респoндентов воспринимает Врага по бoльшей части как 
когнитивно и ценностно чуждoго им субъекта. 69,2 % респондентoв данной 
группы обладают средним урoвнем самоэффективности, 23,1 % респондентoв – 
низким уровнем самоэффективности, 7,7 % респoндентов – высоким уровнем 
самоэффективности. У 61,5 % респoндентов данной группы ярко выражено 
самoуважение, у 38,5 % участников исследoвания выражено самoуважение. 
У 61,5 % респондентoв выражена аутoсимпатия, у 30,8 % респондентов она 
ярко выражена, у 7,7 % участникoв исследoвания аутосимпатия не выражена. 
76,9 % респoндентов обнаруживают выраженнoе ожидание положительного 
отнoшения других к себе, 15,4 % респoндентов – ярко выраженное ожидание 
положительного отнoшения других к себе. У 7,7 % участников исследования 
ожидание положительного отношения других к себе не выражено. 53,8 % 
респoндентов имеют выраженный самoинтерес, у 38,5 % респондентoв он 
ярко выражен, у 7,7 % участникoв исследования самоинтерес не выражен.

У 18 % респoндентов наиболее насыщеннoй является группа элементoв 
«Взаимная неприязнь, недобрoжелательность» (38–54 % ответов каждого 
респондента), котoрой соответствует категoрия «Субъект враждебных от-
ношений». Эта группа респoндентов воспринимает Врага главным образoм 
как человека, недобрoжелательно относящегoся к ним, к которoму они так 
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же отнoсятся. 77,8 % респондентoв данной группы обнаруживают средний 
урoвень самоэффективности, 22,2 % участникoв исследoвания обладают 
низким уровнем самоэффективности. У 44,4 % респондентoв выражено 
самоуважение, у 33,3 % участникoв исследoвания оно ярко выражено, 
у 22,2 % респондентoв не выражено самoуважение. У 44,4 % респондентoв 
ярко выражена аутосимпатия, у 33,3 % респoндентов она не выражена, 
у 22,2 % респoндентов выражена аутосимпатия. У 88,9 % респондентов 
выражено ожидание положительного отнoшения других к себе, у 11,1 % 
респондентов ожидание положительного отнoшения других к себе выра-
жено ярко. У 44,4 % участникoв исследования выявлен ярко выраженный 
самоинтерес, у 33,3 % респондентoв он выражен, у 22,2 % респондентов не 
выражен самoинтерес.

У 12 % респoндентов наиболее насыщенной является группа элементов 
«Предательство» (36–44 % ответов каждого респондента), котoрой соот-
ветствует категория «Субъект манипуляций». Эта группа респoндентов вос-
принимает Врага главным образом как манипулятoра, обманщика. 83,3 % 
респoндентов данной группы обладают низким урoвнем выраженности 
самоэффективнoсти, 16,7 % респoндентов – средним урoвнем выраженности 
самоэффективности. У 83,3 % респoндентов не выражено самoуважение, 
у 16,7 % участников исследoвания оно выражено ярко. У 100 % респoндентов 
не выражена аутосимпатия. У 50 % респoндентов ожидание положительного 
отнoшения других к себе не выражено, у 50 % участников исследoвания 
выражено ожидание положительного отнoшения других к себе. У 50 % 
респoндентов самоинтерес не выражен, 50 % участникoв исследования 
имеют ярко выраженный самoинтерес.

У 8 % респoндентов наиболее насыщеннoй является группа элементов 
«Социально неодобряемые качества Врага» (45–52 % ответов каждoго ре-
спондента), соoтветствующая категoрии «Неприятный человек». Данная 
группа респондентoв воспринимает Врага по бoльшей части как носителя 
отрицательных личностных качеств. 100 % респoндентов этой группы обла-
дают низким урoвнем самоэффективности, у них не выражено самoуважение. 
У 100 % респондентов не выражена аутосимпатия. У 75 % респoндентов не 
выражено ожидание положительного отнoшения других к себе. 25 % участ-
ников исследoвания обнаруживают выраженное ожидание положительного 
отнoшения других к себе. У 75 % респондентов не выражен самоинтерес, 
у 25 % участников исследoвания самоинтерес ярко выражен.

Результаты кластернoго анализа респондентoв, различающихся преоб-
ладающими группами элементoв представлений о Враге, выраженностью 
самoуважения, ожидания положительного отнoшения других к себе, ауто-
симпатии и самoинтереса, самоэффективности, говoрят о возможности 
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разделения участникoв исследования на пoдгруппы, различающиеся 
совoкупностями особенностей представлений о Враге, самoотношения 
и самоэффективности.

Пoлученные результaты позволяют сделать следующие вывoды. В рамках 
данной выборки обнаружены взаимoсвязи между особенностями самоотно-
шения личности и урoвнем выраженности ее самоэффективности. Субъекты, 
демонстрирующие высoкие уровни выраженности самoуважения, ожидания 
положительного отнoшения других к себе, аутoсимпатии и самоинтереса, 
обладают в основном высоким урoвнем выраженности самоэффективности. 
Субъекты, демонстрирующие низкие урoвни выраженности самоуважения, 
ожидания положительного отнoшения других к себе, аутосимпатии и само-
интереса, обладают в основном низким урoвнем выраженности самоэффек-
тивности. Выявлены различия сoциально-психологических характеристик 
представлений личности о Враге в связи с особенностями ее самоотноше-
ния и выраженностью ее самоэффективности. Субъекты, воспринимающие 
Врага в качестве агрессoра, манипулятора, носителя отрицательных качеств, 
обнаруживают низкие урoвни выраженности самoуважения, ожидания от-
ношения других к себе, аутосимпатии и самоинтереса и демoнстрируют 
в основном низкий урoвень выраженности самоэффективности. Субъекты, 
воспринимающие Врага в качестве кoгнитивно и ценностно чуждoго им 
субъекта, недобрoжелательно относящегося к ним, обнаруживают высокие 
урoвни выраженности самoуважения, ожидания отношения других к себе, 
аутосимпатии и самоинтереса и демoнстрируют в основном высокий урoвень 
выраженности самоэффективности.

Результаты прoведeнного исследования гoворят о том, что сoдержание 
прeдставлений личнoсти о Враге взаимосвязано с особеннoстями ее 
самоотношeния и уровнем выраженности ее самоэффeктивности. Пoлученные 
данные пoдтверждают выводы различных автoров о влиянии систeмы отно-
шений личнoсти к себе и с другими людьми на особеннoсти ее представлений 
о Другом человeке в разных категoриях и свидетельствуют в пoльзу выдви-
нутой гипотeзы о том, что сoциально-психолoгические характeристики пред-
ставлений личнoсти о Враге могут различаться в зависимoсти от особeнностей 
ее самоотношения и урoвня выраженности ее самоэффeктивности. Тем не 
менее, для прoверки общей и частной гипотeз необхoдимо лонгитюдное 
исследoвание представлений о Враге, проведеннoе на большeй выбoрке 
респондентoв. Вывoды по результатам исследoвания, оснoванные на 
получeнных данных, могут быть использoваны в сoциально-психолoгическом 
консультировании с целью коррeкции отнoшений субъекта с окружающи-
ми людьми, при разрабoтке программ тренингoв толерантности, решения 
конфликтoв в разных сферах взаимoдeйствия.
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УДК 159.9.072.43

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ К ДРУГИМ 
ЛЮДЯМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ 

ПАРАМЕТРАМ ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ

Шкурко татьяна Алексеевна
Балакина Анна Андреевна

Исследование выполнено при финансовой поддержке ЮФУ
(грант «Угрозы национальной безопасности в условиях геополитической кон-
куренции и модели агрессивного и враждебного поведения молодежи», тема 
№ 213.01–07-2014/15ПЧВГ (проектная часть внутреннего гранта ЮФУ))

В статье систематизированы территориально-пространственно-
временные факторы, влияющие на формирование отношений к другим 
людям, определено их дифференцированное влияние на выраженность 
социально-психологических потребностей, параметров и типов отношений 
к другим людям жителей мегаполиса, большого и малого городов. В качестве 
детерминант особенностей отношений к другим людям в исследовании 
рассматриваются: место рождения (город проживания/другой город); район 
проживания (центр/периферия); тип проживания (частный дом, коттедж/
многоквартирный дом); высота (этаж) проживания; длительность прожива-
ния в городе; наличие и количество переездов; тип переезда (своя область/свой 
регион/другой регион/другая страна); цель переезда. Эмпирическим объектом 
исследования выступили жители малого (Крымск) и большого (Ростов-на-
Дону) городов Юга России, а также жители мегаполиса (Москва). В работе 
показано, что влияние территориально-пространственно-временных фак-
торов на систему отношений к другим людям жителя города опосредовано 
типом города. Наибольшее влияние оказывают такие факторы, как: «место 
рождения», «тип проживания», «наличие/отсутствие переезда», «тип пере-
езда», «длительность проживания». В работе продемонстрировано, что 
территориально-пространственно-временные факторы обусловливают 
в первую очередь отношения к другим людям жителей мегаполиса и боль-
шого города, и в меньшей степени влияют на отношения к другим людям 
жителей малого города.

Результаты и выводы исследования могут быть использованы при 
анализе, объяснении, прогнозировании общественных явлений на уровне 
городов различного типа (протестное движение, участие в митингах, 
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миграция населения); при организации мероприятий и акций в городской 
среде; при планировании и реализации предвыборных кампаний для разных 
целевых групп.

Ключевые слова: отношение, отношение к другим, виды отношений, фак-
торы отношений, территориальные факторы, социально-психологические 
потребности, город, тип города, житель города, психология среды.

В психологии выделяют четыре группы факторов, опосредующих воз-
никновение и динамику отношений личности (к себе, к другому, к миру) [22], 
которые относятся либо к «внутренней», либо к «внешней» детерминации. 
В последнее время исследователи рассматривают в качестве еще одного 
«внешнего» фактора формирования отношений субъекта территориально-
пространственную организацию окружающей его среды [9, 12, 14, 15, 17, 
20]. В ряде публикаций мы обращались к анализу влияния на отношения 
человека с другими людьми типа города (мегаполис/большой город/малый 
город) [2, 23, 24]. Данная статья посвящена доказательству гипотезы о том, 
что выраженность социально-психологических потребностей, параме-
тров и типов отношений к другим людям жителей городов разного типа 
может быть обусловлена территориально-пространственно-временными 
параметрами проживания в городе. В современных исследованиях нами 
обнаружена зависимость отдельных видов отношений к другим людям от 
определенных территориально-пространственно-временных параметров 
проживания жителей города, при этом в социальной психологии отсутствует 
их комплексное изучение в качестве детерминант особенностей отношений 
к другим. Наиболее изучены, начиная с известных работ Э. Т. Холла [21], 
границы и зонирование городского пространства [1, 3,  4, 5, 7, 11, 15, 19]. 
Большое количество работ посвящено анализу таких параметров про-
странственного зонирования, как «центр/периферия». Центральная часть 
города характеризуется высокой концентрацией людей на относительно 
ограниченной территории. Многофункциональность центральной части 
города вызывает большой приток дневных и вечерних посетителей, соз-
дает условия для тесной пространственной близости жителей города, 
относящихся к различным социальным группам; содействует их взаим-
ному контакту и общению; способствует автоматическому включению 
жителя центра города в ситуации наблюдения разнообразных повсед-
невных интеракций других людей [8, 9, 17, 20, 26]. Ряд работ посвящен 
типу проживания городского жителя, который вносит свои характерные 
особенности в процесс социализации, в систему отношений с внешним 
миром и окружающими людьми [18, 19, 20, 25]. Исследователи обраща-
ются также к пространственно-временным характеристикам проживания 
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в городе – таким, как длительность проживания в городе, наличие/отсут-
ствие переезда [6, 12, 17].

Проведенный нами анализ показал, что территориально-пространственно-
временные параметры проживания в городе оказывают существенное 
влияние на особенности отношений к другим жителей городов разного 
типа и выполняют ряд функций, среди которых центральное место за-
нимают социально-психологические: коммуникативная, интегративная, 
социализирующая, информационно-обучающая, стратификационная, раз-
вивающая, функция удовлетворения социальных потребностей личности. 
Территориально-пространственно-временные параметры проживания 
в городе обусловливают форму и частоту социальных контактов жителей 
города в условиях повседневного взаимодействия, способствуют фор-
мированию территориальной идентичности, детерминируют процессы 
самовосприятия, самопрезентации и восприятия, оценки, категоризации 
другого человека, влияют на формирование типов и параметров отноше-
ний к другим людям.

В результате систематизации территориально-пространственно-временных 
факторов, влияющих на формирование отношений к другим людям, мы вы-
делили следующие территориально-пространственные параметры прожива-
ния в городе: 1) место рождения (город проживания/другой город); 2) район 
проживания (центр/периферия); 3) тип проживания (изолированно от других 
(частный дом, коттедж)/вместе с другими (многоквартирный дом)); 4) высота 
(этаж) проживания. В качестве пространственно-временных параметров, об-
разующих некий «пространственно-временной путь» личности, под которым 
мы понимаем систему пространственно-временных передвижений жителя 
города и специфику выбора им города проживания, нами рассматривались 
следующие характеристики: 1) длительность проживания в городе; 2) наличие 
и количество переездов; 3) тип переезда (своя область/свой регион/другой 
регион/другая страна); 4) цель переезда. В нашем исследовании мы обраща-
емся к предложенным В. А. Лабунской в концепции субъекта затрудненного 
общения базовым модальностям отношений человека к другим людям: 
доброжелательность, принятие, доверие, враждебность, манипулятивное 
отношение [10].

Методический инструментарий исследования составили следующие мето-
ды: 1. Авторская анкета «Территориально-пространственный путь личности», 
с помощью которой нами определялись территориально-пространственно-
временные параметры, по которым производилась дифференциация жителей 
города. 2. Опросник межличностных отношений В. Шутца, адаптированный 
А. А. Рукавишниковым [16], позволяющий диагностировать выраженность 
социально-психологических потребностей жителя города (во включении, 
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в контроле, в любви на уровнях выраженного и требуемого от других по-
ведения). 3. Блок методик, адаптированных Ю. А. Менджерицкой [10], диа-
гностирующих интенсивность отношений жителей города к другим людям 
базовых модальностей: 1) «Шкала принятия других» Фейя; 2) «Шкала добро-
желательности» Кэмпбелла; 3) «Шкала доверия» Розенберга; 4) «Шкала враж-
дебности» Кука-Медлей (субшкалы «враждебность», «агрессия», «цинизм»); 
5) «Шкала манипулятивного отношения» Банта. 4. Цветовой тест отношений 
А. М. Эткинда [13], использованный с целью диагностики следующих видов 
эмоциональных, частично неосознаваемых жителями городов отношений: 
отношения к обобщенному другому (категория «другой человек»); отношения 
к обобщенным другим, дифференцированным по признаку «свой/чужой» 
(категории «житель своего города», «житель чужого города», «коренные 
жители», «приезжие»); отношения к обобщенным другим, дифференциро-
ванным по критерию «близкий/далекий» (категории «семья», «родственники», 
«друзья», «соседи», «коллеги»); отношения к конкретным другим (категории 
«мать», «отец»). 5. Опросник диагностики основных типов межличностных 
отношений Тимоти Лири [13].

Эмпирическим объектом исследования выступили: жители Крымска (100 
человек), жители Ростова-на-Дону (100 человек) и жители Москвы (120 чело-
век) в возрасте от 21 до 37 лет. Всего в исследовании приняли участие 320 
человек. К полученным данным были применены множественный и линейный 
регрессионные виды анализа, с помощью которых каждый из изученных 
показателей (выраженность социально-психологических потребностей, па-
раметры и типы отношений к другим людям) проверялся на наличие и тип 
связи с группой выделенных территориально-пространственно-временных 
параметров. Регрессионный анализ был проведен отдельно по выборкам 
жителей мегаполиса, большого (Ростов-на-Дону) и малого (Крымск) городов, 
чтобы выявить специфику влияния выделенных параметров в зависимости 
от типа города (табл. 1).

Анализ взаимосвязей, полученных на выборке жителей мегаполиса, по-
зволяет заключить, что среди жителей мегаполиса, чьим местом рождения 
не является Москва, выявлен достаточно высокий уровень потребности 
в контроле на уровне требуемого от других поведения (потребности в за-
висимости) (p = 0,027), а также покорно-застенчивого (r = 0,229, р = 0,014) 
и зависимо-послушного (r = 0,272, р = 0,004) типов отношений к другим 
людям. Среди жителей мегаполиса, проживающих в центральной части 
города, в большей степени выражены доброжелательность, потребности 
во включении (r = 0,206, р = 0,035) и в любви (r = 0,207, р = 0,035) на уровне 
выраженного поведения, а также обнаружен более высокий уровень интен-
сивности эмоционального отношения к жителю «своего» города (r = 0,202, 
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р = 0,032), чем среди жителей периферийных частей городского пространства. 
Повышение высоты проживания (параметр «этаж проживания») взаимосвяза-
но с увеличением уровня агрессии (r = 0,299, р = 0,039). Жители мегаполиса, 
пространственно-временная биография которых включает переезд, отлича-
ются более высоким уровнем выраженности социально-психологических 
потребностей во включении (r = 0,235, p = 0,015) и контроле со стороны 
других (r = 0,221, p = 0,022), интенсивностью эмоционального отношения 
к жителям «своего» города (r = 0,182, р = 0,037), сниженной интенсивно-
стью эмоционального отношения к семье (r = 0,214, р = 0,020), в то время 
как отсутствие переезда обусловливает более высокий уровень доброже-
лательности к другим (r = 0,259, p = 0,043). Жители Москвы, переехавшие 
в мегаполис из другого региона (параметр «тип переезда»), характеризуются 
высокой выраженностью потребности в контроле со стороны других (r = 0,213, 
p = 0,028) и манипулятивного отношения к другим (r = 0,241, p = 0,009). Типы 
переездов в мегаполис из Центрального федерального округа и Московской 
области детерминируют соответственно невысокую выраженность добро-
желательности (r = 0,189, p = 0,041) и враждебности по отношению к другим 
людям (r = 0,229, p = 0,014), а также более высокий уровень интенсивности 
отношения к жителю «своего» города (r = 0,182, р = 0,049). С увеличением 
количества переездов (параметр «количество переездов») увеличивается 
уровень выраженности потребностей во включении (r = 0,203, p = 0,036) 
и контроле со стороны других (r = 0,221, p = 0,022), при этом снижается уро-
вень доверия (r = 0,187, p = 0,044) и враждебности по отношению к другим 
людям (r = 0,193, p = 0,039), а также интенсивность эмоционального отно-
шения к семье (r = 0,185, р = 0,046). С увеличением времени проживания 
в мегаполисе (параметр «длительность проживания») снижается уровень 
выраженности социальных потребностей во включении и в любви со стороны 
других, интенсивность агрессивного отношения к другим людям.

Обратимся к анализу взаимосвязей, полученных на выборке жителей 
большого города. Участники исследования, родившиеся в Ростове-на-Дону, 
характеризуются более высоким уровнем выраженности агрессивно-
прямолинейного отношения к другим людям (p = 0,040); у жителей, рож-
денных не в городе проживания, преобладает зависимо-послушный тип 
межличностных отношений (p = 0,042), а также они испытывают меньшую 
потребность в установлении близких эмоциональных отношений с другими 
людьми (r = 0,218, р = 0,041) по сравнению с другими жителями. Жители 
Ростова-на-Дону, проживающие на периферии города, демонстрируют более 
высокий уровень интенсивности эмоционального отношения к жителю как 
«своего» (r = 0,261, р = 0,014), так и «чужого» городов (r = 0,307, р = 0,05). Была 
обнаружена взаимосвязь между параметром «этаж проживания» и более 
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высоким уровнем интенсивности неосознаваемого отношения к категориям 
«другие» (r = 0,286, р = 0,005) и «приезжие» (r = 0,240, р = 0,080). Параметр 
«наличие/отсутствие переезда» обусловливает более высокую выраженность 
покорно-застенчивого типа межличностных отношений среди тех жителей 
Ростова-на-Дону, биография которых включает переезд (r = 0,243, p = 0,037). 
Жители Ростова-на-Дону, переехавшие в него из города в другом регионе, 
демонстрируют более низкий уровень выраженности потребности в любви 
со стороны других людей (r = 0,232, p = 0,030), независимо-доминирующего 
типа межличностных отношений (r = 0,213, p = 0,046) и высокую интенсивность 
покорно-застенчивого типа отношения к другим людям (r = 0,345, p = 0,001). 
Жители, переехавшие в Ростов-на-Дону из другой страны, характеризуются 
высоким уровнем потребности в контроле со стороны других (r = 0,216, 
p = 0,0443), невысокой выраженностью потребности в любви (r = 0,241, 
p = 0,023), выраженной агрессией (r = 0,222, p = 0,038) и манипулятивным 
отношением к другим людям, а также более высоким уровнем интенсивности 
эмоционального отношения к «приезжим» (r = 0,234, р = 0,022).

Жители малого города, проживающие в частном доме, демонстрируют 
более высокий уровень выраженности властно-лидирующего типа отношений 
к другим людям, а также интенсивность отношения к жителю «чужого» города 
(r = 0,228, р = 0,049), чем жители многоквартирных жилых домов. Жители 
Крымска, проживающие в многоквартирных домах, демонстрируют более 
высокую интенсивность эмоционального отношения к жителю «своего» го-
рода (r = 0,259, р = 0,012). Фактор «тип переезда» (из города, расположенного 
в данном или другом регионе) обусловливает более низкий уровень интен-
сивности эмоционального отношения к жителю «чужого» города (r = 0,034, 
р = 0,012). У жителей Крымска, переехавших в этот город из другого региона, 
интенсивность эмоционального отношения к своей матери значительно выше 
по сравнению с другими жителями города (r = 0,199, р = 0,047). Обнаружено, 
что увеличение количества переездов взаимосвязано со снижением интен-
сивности эмоционального отношения к категории «мама».

Обобщая полученные в исследовании результаты, можно сделать ряд 
выводов: 1. Территориально-пространственно-временные факторы влияют 
на выраженность социально-психологических потребностей, параметров 
и типов отношений к другим людям жителя города. 2. Влияние территориально-
пространственно-временных факторов на систему отношений к другим лю-
дям жителя города опосредовано типом города (мегаполис/большой город/
малый город). 3. Наибольшее влияние оказывают такие территориально-
пространственно-временные факторы, как: «место рождения», «тип прожива-
ния», «наличие/отсутствие переезда», «тип переезда», «длительность прожива-
ния». 4. Территориально-пространственно-временные факторы обусловливают 
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в первую очередь отношения к другим людям жителей мегаполиса и большого 
города, и в меньшей степени влияют на отношения к другим людям жителей 
малого города. 5. Территориально-пространственно-временные параметры 
проживания в городе задают в первую очередь выраженность социально-
психологических потребностей, а также интенсивность эмоциональных, ча-
стично неосознаваемых отношений к другим людям, дифференцированным 
по критериям «свой»/«чужой», «близкий»/«далекий».

Результаты исследования позволяют прогнозировать социальное по-
ведение человека на уровне городов различного типа (миграционные 
процессы, особенности социальной адаптации и т. д.), учитывая социально-
психологический потенциал территориально-пространственно-временных 
параметров проживания в городе.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.99

СТРАХ НА ВОЙНЕ: ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР 
ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС?

Караяни Александр григорьевич
Караяни юлия михайловна

В статье рассматриваются особенности переживания страха участ-
никами боевых действий. Соответственно, анализируются симптомы, 
факторы, катализаторы и функции страха. Рассматривается влияние 
страха на поведение участников боевых действий, раскрываются фе-
номены психологического заражения и поражения. Описывается при-
рода страха и особенности его проявлений во время боевых действий. 
Приводятся результаты исследований военных теоретиков и психологов 
относительно дезорганизующей роли страха. Однако автором страх 
рассматривается как естественная, необходимая и полезная реакция 
воина на опасность. Вместе с тем представлена динамика пережива-
ния и психологические последствия страха, раскрывается его влияние 
на боевую деятельность воинов. Приводятся конкретные примеры 
и реальные случаи, иллюстрирующие морально-психологические воз-
можности воинов, переживающих страх. Описывается активизирующая 
роль страха, его конструктивные функции. Анализируются отдельные 
аспекты психологического состояния участников боя и мобилизующие 
свойства страха. В данном контексте страх выступает как одна из 
самых «энергоемких» эмоций человека. Обосновываются направления 
по использованию страха как ресурса боевой активности воинов. 
Описываются особенности регуляции страха, актуализируется не-
обходимость развития социальных мотивов (любовь к Родине; вера 
в Бога, справедливость, победу; ненависть к врагу; чувство долга и т. д.) 
у воинов. Анализируются психологические механизмы регуляции страха. 
В заключении обозначаются перспективные направления развития во-
енной психологии и актуальность создания практико-ориентированных 
методов и методик, нацеленных на оказание воздействий, направленных 
на мобилизацию психологических ресурсов участников боевых действий, 
управления страхом, оптимизацию их морально-психологического со-
стояния и активизацию деятельности.
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Страх – одна из самых таинственных и противоречивых эмоций. 
Сформировавшийся в процессе эволюции как сигнально-предупредительная 
реакция человека на опасность, страх нередко дезинформирует человека 
о масштабах внешней угрозы. Он, одновременно, и верный «сторожевой 
пес», бдительно стерегущий жизнь и здоровье человека, и один из самых 
жестоких «палачей», изощренный в пытках человеческой души и плоти. 
Страх является мощным катализатором физических, духовных сил и энер-
гии человека и, в то же время, он способен парализовать его способность 
противостоять опасности.

Каждый из нас сталкивается со страхом практически с самого рождения, 
а затем многократно встречается с ним на протяжении жизни. Влияние 
страха на человеческое поведение чрезвычайно многообразно. От про-
стейших вегетативных реакций и незначительного замедления действий до 
тотального паралича организма. Страх захватывает человеческую плоть, его 
нервно-психическую и духовную организацию.

Реестр человеческих страхов достаточно велик. Иногда он проявляется 
в едва уловимом, смутном страхе–беспокойстве, а порой в виде живот-
ного ужаса, ощущения наступления чуть ли не вселенской катастрофы. 
Действительно, страх многолик, вездесущ, заразителен. Существуют специфи-
ческие формы страхов, находящихся на границах нормы и патологии чело-
веческой психики. Можно так же говорить о страхах матери, влюбленного, 
горожанина, студента и т. д. Однако, пожалуй, наиболее «благодатная» почва 
для проявления страха во всех его ипостасях создается на войне, в боевой 
обстановке.

Известный военный теоретик и эмпирический психолог Карл фон 
Клаузевиц, характеризуя войну, подчеркивал, что главной ее стихией 
является опасность [7]. Реакция на опасность, страх, – неизбежный атри-
бут войны, оказывающий влияние на все стороны боевой деятельности 
военнослужащих. Одним из последствий такого влияния является суще-
ственное снижение боевой эффективности бойцов, прежде всего – точ-
ности огневого поражения противника. Изучение показывает, что из-за 
страха эффективность огня в бою просто ничтожна. В Первую мировую 
войну на поражение одного солдата противника расходовалось 2,5–5 тыс. 
патронов, во Вторую мировую войну – 10 тыс., в локальных военных кон-
фликтах ХХ в. – 50 тыс. [4, с. 43], во время войны во Вьетнаме на каждую 
пораженную американскими солдатами цель приходилось 200 000–400 000 
патронов [9].
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Более драматичным последствием страха является психотравматизация 
участников боевых действий. О масштабах этого грозного явления можно 
судить по отношению числа психологических потерь к количеству раненых. 
Наиболее полная статистика такого соотношения имеется в армии США, 
где в годы Первой мировой войны соотношение было примерно 10 к 100, 
во Второй мировой войне – 36 к 100. По данным Р. Габриэля, во время 
Второй мировой войны американские войска потеряли 504 тыс. человек 
в результате психических расстройств на поле боя. Такого количества 
личного состава вполне достаточно для формирования 50 боевых дивизий. 
В арабо-израильской войне 1973 г. почти одна треть потерь израильтян 
была вызвана психологическими причинами. Примерно то же самое 
наблюдалось в египетских войсках. При вторжении израильтян в Ливан 
в 1982 г. количество потерь от психических расстройств уже в два раза 
превысило количество убитых и составило 27 % от общего количества 
раненых [3]. Во время войны во Вьетнаме психогенные потери составили 
уже 30 % от числа участников боевых действий. В ходе боевых действий 
в Ираке и Афганистане – 12–20 %.

Страх и его психологические последствия обладают огромной силой 
заражения. По данным Дж. Долларда, опросившего сотни ветеранов Второй 
мировой войны, 75 % из них были уверены в том, что «страх может быть 
инфекционным, передаваться от одного солдата к другому». В исследо-
вании Штуффера 83 % опрошенных утверждали, что у них был опыт на-
блюдения, как человеческие нервы «ломаются» на фронте. 70 % из 1700 
американских ветеранов, обследованных в Италии в 1944 г., показали, что 
их психика давала сбои при виде последствий психотравматизации другого 
человека [18]. История войн и военного искусства знает немало случаев, 
когда страх одиночных солдат обретал силу эпидемии и превращался 
в неудержимую панику многотысячной толпы.

Результаты ряда исследований показывают, что страх является не 
только следствием, но и важнейшей целью и одним из самых разрушитель-
ных средств вооруженного противоборства. Еще в начале ХХ в. русский 
боевой офицер и эмпирический психолог В. Н. Полянский (см. табл. 1) на 
основе анализа сражений предшествующих веков установил, что победа 
и поражение в бою в решающей степени определяются причинами пси-
хологического порядка. Достаточно, по его мнению, в среднем вывести из 
строя физически 17–20 % личного состава противника, чтобы заставить 
живых бойцов отказаться от продолжения боевых действий. Остальные 
80 % терпят чисто психологическое поражение. Из этого В. Н. Полянский 
сделал вывод о том, цель боя – «не обязательно убить, но обязательно – 
устрашить» [13, c. 53–54].
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Таблица 1.
Страх как фактор достижения победы над противником

Войны

факторы достижения победы

физическое уничто-
жение противника

психологическое  
подавление (устрашение) 

противника

Войны 18–19 вв. 
(В. Н. Полянский) 20 % 80 %

Крупнейшие сражения XX в. 6 % 94 %

Из таблицы 1 видно, что в XX в. порог «моральной упругости», т. е. спо-
собности продолжать сражаться, несмотря на боевые потери, снизился 
более чем в 2 раза. По результатам исследований группы американских 
специалистов 80 крупнейших боевых событий XX в. установлено, что сегодня 
войска, в среднем, терпят психологическое поражение уже при физических 
потерях, равных 6 % личного состава. Неслучайно отечественная военно-
психологическая наука с первых шагов своего самостоятельного развития 
была убеждена в том, что «подготовить бой, подготовить наступление – 
равносильно понятию – подорвать, расшатать, убить психические силы 
противника» [8, c. 163, 246].

На протяжении длительного времени страх трактовался военными тео-
ретиками и практиками как однозначно негативная эмоция. Исходя из такой 
позиции, предлагалось «бороться» со страхом, «побеждать» страх, «преодо-
левать и пресекать» его. Как показывает приведенная выше статистика, такая 
позиция оказалась необоснованной, а предпринимавшиеся на ее основе 
попытки победить страх оказались несостоятельными.

Задача современной военной психологии видится не в том, чтобы «при-
гвоздить» страх к столбу позора, а в том, чтобы предложить бойцу реаль-
ные способы и средства, позволяющие эффективно действовать в опасной 
обстановке, превратить страх из «пут» и «оков» участника боевых действий 
в его боевой психологический ресурс.

Для этого, прежде всего, необходимо познать страх (выявить его природу, 
факторы, катализаторы, виды, функции, симптомы и динамику проявления 
в боевой обстановке), принять его (признать его в качестве атрибута экс-
тремальной деятельности) и рационально использовать порождаемую 
им энергию.

Изучение природы страха позволяет утверждать, что страх в бою – это 
не удел трусов, а «нормальная, неизбежная, полезная реакция на опасность, 
как сигнал опасности, производящийся человеческим организмом при обна-
ружении признаков опасности в окружающем мире» [18]. О «нормальности» 
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страха свидетельствует его фактическая всеобщность. Сегодня уже хорошо 
известно, что среди психически и соматически нормальных людей нет 
абсолютно бесстрашных. Один из активных участников героической обо-
роны Москвы осенью 1941 г. Б. Момыш-Улы подчеркивал: «за сто с лишним 
боев я еще ни одного бесстрашного человека не встречал. Никто, сознавая 
опасность смерти, не идет в бой без страха, а если иногда и идет, значит, не 
сознает опасности, но это не есть бесстрашие. Страх испытывает каждый 
и множество раз в жизни... бесстрашие как таковое вообще в природе не 
существует. Бесстрашных людей нет на свете» [12, с. 18].

Исследования, проведенные в годы Второй мировой войны группой 
американских психологов под руководством Э. Боринга показали, что 90 % 
опрошенных участников боевых действий испытывает выраженный страх 
(10 % опрошенных затруднились оценить свое отношение. Есть немало сви-
детельств того, что среди них подавляющее большинство составляют те, кто 
стесняются признаться в переживании страха). Было установлено, что страх 
в бою захватывает воинов «целиком», отражаясь в соматической, физио-
логической, психологической сферах. Более 50 % воинов, переживающих 
страх, испытывают слабость, тошноту, каждый десятый – неконтролируемое 
мочеиспускание или диарею [2].

Аналогичные данные были получены в 1944 г. психологической службой 
ВВС США. П. Мокор, анализируя полученную в исследовании статистику, от-
мечает, что из 4 500 опрошенных летчиков, штурманов, стрелков–радистов, 
участвовавших в боевых действиях в Англии, на Средиземном море, на 
Тихом океане 99 % заявили, что во время боевых действий испытывали 
страх. Более 33 % опрошенных офицеров и 42 % солдат переживали страх 
во время каждого вылета, а порядка 62 % офицеров и 71 % солдат – в по-
ловине вылетов [11, с. 58–59].

На многих участников боевых действий страх оказывает дезорганизующее 
и нередко парализующее влияние. В годы Второй мировой войны в течение 
нескольких лет группой специалистов под руководством С. Л. А. Маршалла 
на предмет изучения страха обследовались тысячи американских солдат 
и офицеров из четырехсот пехотных рот. Методами опроса, перекрестной 
проверки, очной ставки, свидетельских показаний выявлялась степень 
участия военнослужащих в бою. Результаты этого исследования показали, 
что «из бойцов, которые в каждый момент боевых действий могут и должны 
пускать в ход вверенное им оружие, всего 15 % ведут огонь по неприятель-
ским позициям. Если к этой ничтожной части непосредственно действующих 
бойцов присоединить тех, кто проявляет какую-либо личную инициативу..., 
то процент реальных участников боя может быть доведен до 25 %» [10, с. 50]. 
То есть полезное участие в бою принимает лишь один боец из четырех.
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Признание естественности страха позволяет элиминировать один из 
самых распространенных на войне страхов – страх струсить на поле боя 
и подвести своих боевых товарищей, т. е. «страх перед страхом».

Важнейшим моментом познания страха является выяснение его функций. 
Собственно широкая распространенность страха в боевой обстановке связана 
с тем, что «в идеале» он выполняет чрезвычайно полезные функции. Во многом 
именно благодаря страху человек способен превратиться в настоящего воина. 
В таблице 2 отражены важнейшие функции страха, обеспечивающие это пре-
вращение [6]. В частности, видно, что страх в максимальной степени моби-
лизует все организмические ресурсы, физическую, нервную и психическую 
энергии человека. Он делает человека менее уязвимым для боли, ранения, 
неблагоприятных обстоятельств боя. Мотивация выживания в обстановке 
страха смерти и боли является мощнейшим двигателем активности. Страх – 
это «ядерный» реактор в душе человека, одно из самых ресурсных и высо-
коэнергетических состояний воина. Некоторые специалисты сравнивают его 
с высокооктановым топливом, способным мгновенно «разгонять» организм 
и психику человека до огромных «скоростей» функционирования.

Таблица 2.
Функции страха в бою

№ 
п/п феномены страха функции

1. Тревога, выделение в кровь адренали-
на и норадреналина

Приведение в состояние бдительно-
сти, боевой настороженности

2.
Повышение частоты сердцебиений, 
перераспределение кровотока (от вну-
тренних органов к скелетным мышцам)

Лучшее снабжение мышц энергией 
для осуществления адаптивной реак-
ции «бей или беги»

3. Увеличение объема легких и
уровня дыхания

Увеличение объема кислорода, по-
ступающего в кровь для питания 
мышц энергией

4. Увеличение сахара в крови
Получение «топлива» для быстрой 
энергии, необходимой для «аварий-
ной» активности

5.
Отток крови от внутренних органов, 
кожи, «перчаточно-носочной» зоны
Сгущение крови

Предупреждение больших кровопо-
терь в случае ранения или травмы

6. Выделение в кровь опиатов
Обеспечение тотального обезболива-
ния организма в случае ранения или 
травмы

7. Усиленное потоотделение, появление 
эффекта «гусиной кожи»

Сохранение температурного баланса 
в организме

8. Повышение температуры тела
Подавление патогенных процессов 
в организме в случае ранения, трав-
мы, заболевания
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«Пробуксовка» или срыв любой из перечисленных выше функций страха 
чреваты снижением или утратой боевых возможностей воина. В этом случае 
воин лишается той или иной «страховки» и оказывается «незастрахованным» 
от тех или иных угроз. Если воин не осваивает энергию страха, то страх ста-
новится дезорганизующим, парализующим, болезненным и разрушительным 
психическим состоянием.

Чтобы устранить возникшее противоречие между высокоадаптивными, 
энергетическими, мобилизующими свойствами страха и его деморализующим 
и дезорганизующим эффектом, специалисты выделили «контролируемый» 
и «неконтролируемый» виды страха. Контролируемый страх обладает си-
лой побуждать человека к полезным действиям. Неконтролируемый страх 
является разрушительным. Когда страх слишком слаб, люди становятся 
беззаботными и подвергают себя и других к необоснованному риску и опас-
ности. Когда он превышает определенные пороги, обретает силу побуждать 
человека к бессмысленной панике, которая подвергает опасности его жизнь 
и жизнь боевых товарищей [18].

Для того чтобы овладеть страхом, необходимо познать его главные 
факторы. В литературе можно встретить десятки боевых обстоятельств, 
трактуемых авторами как факторы страха. На воина в бою воздействует 
огромное количество различных стимулов, среди которых: вспышки взрывов 
и выстрелов, «фонтанчики» от пуль, пролеты самолетов (вертолетов), пере-
мещение боевой техники, движение противника, перемещение сослуживцев, 
горящие техника и строения, ранение и гибель сослуживцев, спасительные 
укрытия, звуки выстрелов и взрывов, крики раненых, команды командиров, 
крики сослуживцев, крики (боевые кличи) противника, вибрация земли, 
свист пуль, шелест снарядов, ракетницы, холод, жара, резь глаз от дыма, 
запах гари, тепло, вкус крови, дрожь тела, «мурашки» по телу, неприятные 
телесные ощущения, сухость во рту, всплывающие воспоминания, вид тру-
пов, мысли, жар от пожаров, стук собственного сердца, болевые ощущения, 
апноэ, ощущение усталости и др. [9].

Безусловно, многие из перечисленных стимулов весьма неблагоприятно 
сказываются на психическом состоянии участников боя, однако далеко не все 
из них «страхородны». Сегодня специалисты выделяют в качестве основных 
три фактора (причины, движущие силы) страха: неизвестность, неожидан-
ность, чувство беспомощности.

Народная мудрость, боевой опыт великих полководцев отразили эти 
факторы в виде своеобразных формул: «чего не знаю, того боюсь», «пред-
упрежден, значит вооружен», «удивил, значит победил», «деньги потерял – 
ничего не потерял; друга потерял – половину потерял; веру потерял – все 
потерял».
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В свое время еще И. П. Павлов указывал на то, что не сила стимула, а его 
новизна вызывает охранительную реакцию. Это обстоятельство хорошо 
иллюстрируется с помощью информационной теории П. В. Симонова. 
Автор теории доказывает, что для удовлетворения актуальной в каждый 
момент времени потребности человек должен совершать вполне опреде-
ленные действия, поэтому ему нужна информация о предметах и условиях, 
удовлетворяющих эту потребность. Эти положения П. В. Симонов облек 
в своеобразную формулу: Э = П (Ис – Ин), где Э – эмоция, ее сила и знак, 
П – сила и качество актуальной потребности, Ин – информация о сред-
ствах, прогностически необходимых для удовлетворения существующей 
потребности, Ис – информация о средствах, которыми человек располагает 
в данный момент. Из данной формулы видно, что если Ис равна или больше 
Ин, то эмоциональная реакция будет положительной или нейтральной. 
Чем меньше будет Ис по сравнению с Ин, тем сильнее будет выражена 
негативная эмоция. Эмоции будут сильнее выражены и тогда, когда по-
требность, удовлетворяемая деятельностью, остра [14].

Действие данной формулы можно проследить на следующем приме-
ре. Группе военнослужащих предстоит действовать в тылу противника. 
Потребность в решении боевой задачи и знании обстоятельств ее вы-
полнения очень высока. Следовательно, военнослужащие должны хоро-
шо знать особенности тактики действий, психологии и уровень боевой 
выучки противника, конкретные характеристики местности, порядок, 
силы и средства выполнения задачи. Если эти знания достаточны для 
эффективной деятельности, негативных эмоций у воинов не возникает. 
Если же информации недостаточно, то у воинов могут возникать бес-
покойство, тревога и страх. Кроме индивидуального страха, в условиях 
нехватки информации могут возникать «слухи–пугала», способствующие 
порождению групповой паники [5].

Таким образом, страх – это сигнал о недостатке важной информации для 
выполнения боевой задачи и побуждение воина к ее поиску. Не случайно 
в ряде исследований отечественных [16] и зарубежных [18] психологов 
отмечается, что солдаты больше всего боятся врага, которого они не могут 
видеть. Незримый враг кажется сильнее, наделяется не присущими ему 
качествами. Этот феномен зафиксирован в знаменитых суворовских афо-
ризмах: «удивить значит победить», «у страха глаза велики». Специалисты 
указывают на то, что быть удивленным врагом – значит утратить средства 
контроля над страхом.

В. Франкл предложил несколько иную формулу, позволяющую ана-
лизировать природу и характеристики страха. Эта формула отражает 
характер взаимосвязи негативных переживаний и смысла деятельности: 
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О = П – С, где О – отчаяние, П – негативное переживание, С – смысл [15]. Из 
этой формулы видно, что чем более осмысленна деятельность воина, тем 
меньше вероятность возникновения у него отчаяния, даже при высоких 
уровнях переживания страдания, страха и т. д. Эта формула выведена на 
основе идеи Ф. Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, может вынести почти 
любое как».

Можно сказать, что по В. Франклу, страх – это сигнал о недостатке 
смысла деятельности. Именно высокий смысл, который вкладывали наши 
воины в победу в Великой Отечественной войне, способствовал развитию 
массового самопожертвования и героизма. Важность наделения смыслом 
участия воинов в смертельных сражениях была осознана и в других ар-
миях. Так, Дж. Аппель и Г. Вибе полагали, что британские солдаты были 
в состоянии сохранять боевую устойчивость почти в два раза дольше 
американских, потому что они, в отличие от американцев, «боролись за 
выживание» [18].

Кроме перечисленных факторов существуют обстоятельства, усили-
вающие страх, т. е. своеобразные катализаторы страха. К их числу чаще 
всего относят: время экспозиции факторов страха, боевую усталость, за-
долженность сна, чувство изолированности и одиночества воинов.

Исследование, проведенное во время Второй мировой войны 
Дж. Аппелем и Г. Вибе, показало, что страх становится травматическим 
в прямой зависимости от срока пребывания воинов в боевой обста-
новке. Дж. Доллард установил, что «длительное подвергание опасности 
не укрепляет солдата, а разрушает его ограниченные ресурсы». В ряде 
других исследований было показано, что у каждого солдата есть свой 
предел нахождения в опасной ситуации, вне которого их эффективная 
работа в бою снижается. Даже самый сильный и выносливый человек 
может сломаться психологически, если его «передержать» в обстановке 
тотального страха [18].

Средний предел времени, в течение которого американские воен-
нослужащие могли более или менее эффективно справляться со стра-
хом, составлял 200–240 дней. После этого срока солдаты становились 
настолько осторожными и нервозными, что нередко утрачивали боевую 
эффективность. В то же время британские военнослужащие, получавшие 
в годы Второй мировой войны четырехдневный отдых после каждых 12 
дней боев, могли совладать со страхом до 400 дней (то есть почти вдвое 
дольше американских) [18]. Выявление этого обстоятельства позволило 
психологам доказать командованию армии США необходимость огра-
ничить срок пребывания американских военнослужащих в зоне боевых 
действий 180 днями.
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Особенно негативное влияние на военнослужащих оказывает страх, 
вызываемый длительным нахождением в непосредственном боевом со-
прикосновении с противником. Немецким психологом Э. Динтером была 
выявлена следующая закономерность. По его наблюдениям, морально-
психологические возможности бойцов начинают медленно расти после 
3–5 дней пребывания в опасной ситуации. Потом, в течение 20–25 дней на-
блюдается их максимальная боевая эффективность, благодаря относитель-
ной адаптации к страху. Однако после 40 суток боевого соприкосновения 
с противником отмечается обвал психологических возможностей бойцов 
в связи с быстрым нарастанием страха и усталости. Позже американские 
специалисты подтвердили полученные Э. Динтером результаты и сделали 
вывод о том, что предел нахождения воинов в непосредственном боевом 
соприкосновении с противником составляет 30–35 суток [3]. После этого 
срока необходим отвод войск во вторые эшелоны или резервы.

Практика показывает, что воины имеют не только разные временные 
пределы сопротивления страху, но и переживают пики страха на различ-
ных этапах боя, т. е. отличаются динамикой переживания страха. Я. Агрель 
выявил, что порядка 39 % военнослужащих (из 90 %, признавшихся, что 
переживают в бою страх) испытывают максимальный страх до начала 
боя. Порядка 16 % воинов переживают максимальный страх после боя. 
И лишь 36 % максимально подвержены страху непосредственно в бою [17]. 
Из этого следует, что, по крайней мере, на 60 % страх – это результат 
исключительно воображения и памяти, а не объективно существующей 
опасности.

Питательной почвой для страха является физическое и психологическое 
одиночество воина на поле боя (отсутствие возможности взаимодейство-
вать с боевыми товарищами; страх попасть в плен или остаться на поле 
боя раненым и даже убитым). Именно осознание этого обстоятельства 
в годы Великой Отечественной войны заставило советских военных руко-
водителей и ученых отказаться от представлений об обороне как системе 
изолированных друг от друга ячеек и перейти к траншейной обороне. 
К. К. Рокоссовский лично изучал психологическое состояние бойцов, на-
ходящихся в ячейках в ходе оборонительных боев за Смоленск и пришел 
к однозначному выводу, что «надо немедленно ликвидировать систему 
ячеек и переходить на траншеи» [1]. Переход к траншейной системе 
обороны позволил преодолеть чувство изолированности воина в бою, 
открыть простор для взаимной поддержки и взаимопомощи воинов, для 
действия психологических механизмов взаимного заражения, подражания, 
группового контроля, что способствовало повышению их устойчивости 
к страху.
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Перечисленные выше положения позволяют определить основные на-
правления овладения воинами страхом как психологическим ресурсом.

1. Прежде всего, регуляция уровня страха может осуществляться по-
средством осмысления – придания ясного смысла участию воинов в боевых 
действиях, формирования у них широких социальных мотивов (любовь 
к Родине; вера в Бога, справедливость, победу; ненависть к врагу; чувство 
долга и т. д.) и мотивов боевого товарищества. Осмысленная деятельность 
«берет» страха ровно столько, сколько его нужно, чтобы сохранить смысл 
деятельности.

2. Регуляция страха может достигаться посредством элиминации фак-
торов и катализаторов страха в боевой деятельности воинов. Важнейшей 
задачей здесь является, как подчеркивал один из основателей отечествен-
ной военной психологии Г. Шумков, «… предварительное ознакомление 
воинов с реальными явлениями в бою – в смысле боевой деятельности 
и в смысле психических переживаний» [16]. Это, по его мнению, «есть пред-
варительное накопление боевого опыта, а, следовательно, и рациональная 
работа с вредным влиянием сильных переживаний на психику воинов при 
чувствах тревоги и страха».

Здесь уместно привести простой пример. Одним из самых сильных 
переживаний на войне является страх боли от ранения, травмы. В осно-
ве этого страха лежит незнание психофизиологической феноменологии 
ранения. Между тем воины, раненные в ходе боя, указывают на феномен 
тотального обезболивания организма в процессе переживания боевого 
стресса. Вот как об этом вспоминает один из ветеранов боевых действий 
в Чеченской Республике: «Мы атаковали противника, продвигаясь за БМП, 
как за щитом. Огонь противника был шквальным. Вдруг я споткнулся 
и упал на землю. Быстро вскочил, двинулся вперед, но опять упал, как 
подкошенный. Что-то заставило меня посмотреть на ногу. Я увидел, что 
она перебита. Бандиты научились стрелять рикошетом от земли под днище 
БМП». В кинофильме «Спасти рядового Райана» показан момент высадки 
десанта союзников, открывающих второй фронт на побережье Франции 
в 1944 г. В ходе сражения один из бойцов мечется по полю боя в поис-
ках чего-то. Вдруг он обнаруживает искомый предмет, поднимает его, 
зажимает подмышкой и бежит вперед. Этим предметом оказывается рука 
бойца, оторванная взрывом практически по плечо. В памяти ветеранов 
войн хранится немало историй о том, что нередко воины обнаруживали 
у себя ранения (иногда неоднократные) лишь после боя.

Рассказы воинам таких историй выполняют практически ту же функ-
цию, что и специальная психологическая технология «Систематическая 
десенсибилизация». Ее суть состоит в том, чтобы мысленно проходить по 
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«лестнице» страхов в безопасной обстановке, в условиях соматической 
релаксации. Страх и релаксация – антагонисты и не могут существовать 
одновременно. У воинов формируется привычка думать о ранении без 
страха боли.

Учитывая ограниченность человеческих возможностей сопротивляться 
неблагоприятным факторам, необходимо следить за тем, чтобы не пере-
держивать воинов в жизнеопасной обстановке. Практика показывает, 
что устойчивость военнослужащих к страху значительно увеличивается, 
если они изначально осведомлены о продолжительности своего уча-
стия в боевых действиях и сроках возвращения в пункты постоянной 
дислокации.

3. Для того чтобы управлять страхом, необходимо уметь своевременно 
распознавать его основные симптомы (см. таблицу 3) [6, 16] и «включать» 
психологические механизмы эффективного задействования или регуляции 
страха.

Таблица 3.
Симптомы страха
симптомы стрАхА

Автоматические 
реакции

психологические 
реакции чрезвычайные реакции

Дрожь Неспособность принимать 
решения

Неконтролируемые агрес-
сия и гнев

Учащенное сердцебиение 
и дыхание

Сосредоточенность на 
второстепенных деталях Замирание под огнем

Иррациональный смех Нехватка уверенности
Чрезмерное потение Расстройство дисциплины

Сухость во рту Расстройство взаимоотно-
шений воинов

«Шевеление» волос Отчаяние
Ощущение «гусиной кожи»
Побледнение (пожелте-
ние) лица
Повышение температуры 
тела
Туннельное зрение
Слуховые исключения
Реакция «бей или беги»

Чем раньше будут обнаружены симптомы страха, тем больше возможностей 
довести его до оптимального уровня. Для этого могут быть использованы 
приемы экстренной психологической саморегуляции, в основе которых 
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лежат мышечная релаксация, изменение тонуса дыхания, плацебо-технологии 
типа «рефлекторного закрепления психических состояний». Накапливаемые 
в процессе жизни и фиксируемые с помощью специальных якорей проак-
тивные состояния могут мгновенно воспроизводиться в опасной ситуации 
при активации якоря.

4. Представляется, что определенный потенциал регуляции страха содер-
жится в психологических механизмах метода парадоксальной интенции [14]. 
«Планирование» моментов возникновения страха на этапах боя, стремле-
ние «обнаружить» и «почувствовать» его могут существенно снизить страх. 
Полученный в этом случае эффект можно обозначить как «Эффект комнаты 
страха». Когда посетители комнаты страха входят в нее с воображением, 
воспаленным рассказами тех, кто был в ней раньше, и ожидают, что «вот 
сейчас выскочит ведьма», а «сейчас появится мертвец» и т. п., страха не воз-
никает. Этот эффект проявляется сильнее тогда, когда ожидания облекаются 
в юмористическую форму.

Желание страха уничтожает страх подобно тому, как желание боли эли-
минирует боль. Известно, что на нашей планете значительное количество 
людей ищут боль и наслаждаются ею. Например, в Индии проживают целые 
семьи и кланы, в культуру которых входит ритуальное самоистязание. В этом 
пристрастии есть полезное зерно. Оно доказывает то, что человек может не 
просто привыкать к крайне неприятным переживаниям, а принимать и даже 
желать их. Не случайно, в последнее время специалисты сходятся на том, 
что подобные психологические механизмы могут быть целенаправленно 
использованы для преодоления страха.

Совсем недавно люди поняли, что не следует сразу же сбивать темпе-
ратуру при инфекционных заболеваниях, т. к. она убивает болезнетворных 
микробов. Воинам предстоит научиться «не сбивать» страх вплоть до его 
критических значений.

5. Наиболее перспективным направлением исследования страха и спо-
собов его интеграции в боевую деятельность представляется произвольная 
трансформация страха в проактивные эмоции (гнев, ненависть, злость). Такой 
переход может осуществляться с помощью «раскачивающих» («нагнетающих», 
«помповых») технологий использования страха, заключающихся в созна-
тельном и управляемом мощном нагнетании страха и резком выбросе его 
энергии в конкретное действие в виде гнева.

Почти 70 лет назад участник более 100 сражений и боев Великой 
Отечественной войны Б. Момыш-улы подчеркивал: «инстинкт самосохране-
ния имеет две стороны. Первая – человек бежит с целью самосохранения, 
вторая – человек с этой же целью нападает и защищается… Эту вторую 
сторону в человеке нужно развивать, так как она толкает на защиту, на 
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нападение. Самосохранение – это благородная черта не только человека, но 
и всего живого. Вот почему это чувство является первородным двигателем 
в бою» [12, с. 19].

Таким образом, страх – естественная и полезная реакция воина на опас-
ность, неизвестность и внезапность боевой обстановки. Страх – одна из самых 
«энергоемких» эмоций человека. Выполнив свою главную, сигнальную функ-
цию, он становится дисфункциональным и дезорганизующим деятельность. 
Задача состоит не в том, чтобы «уничтожить» страх, а в том, чтобы подчинить 
его своей власти и превратить в ресурс боевой деятельности.

Более ста лет назад, осмысляя уроки русско-японской войны (1904–1905 гг.), 
Г. Шумков подчеркивал, что военная психология лишь тогда станет наукой, 
полезной командиру, когда она укажет пути повышения боевых возможностей 
своих войск и понижения боевых сил противника. Страх, как представляется, 
является одним из главных явлений, познание которого позволит военной 
психологии доказать свою состоятельность.
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РЕЗЮМЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

STUDENTS’ SENSE-MAKING AS A CONDITION 
OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PERSONALITY 
AND MOTIVATION DURING ENGLISH LESSONS

Zhdanko Anna pavlovna

The author of the article proceeds from the assumption that students’ sense-
making during English lessons is a powerful tool of development of motivation 
and personality. In this paper we prove that a driving force of sense-making is an 
exchange of values between teacher and students. The article represents the es-
sence of mechanisms of impact on students’ sense sphere. The procedure of coding 
of sense sphere that causes certain model of behavior is shown. The first step is 
finding of extra motives. The second step is a choice of verbal and visual image 
for establishing sense-bearing links. Also the article underlines the importance of 
English lessons’ integration into major subjects for increasing meaningfulness of 
both subjects and appearing of new senses. In that case we deal with interconnec-
tion of personal senses and the content of education. Due to the above mentioned 
fact the content of education is a thing that causes students’ development and 
academic progress. The article describes methods, which were used for sense-making 
activization. Among these methods are heuristic conceptual foresight, analytical 
method, brainstorming. Method of heuristic conceptual foresight allows predict 
some events by means of analyses of the past and present experience. Analytical 
method allows to find out the interconnection between the object and factors 
influencing this object. Brainstorming allows to get a big amount of productive 
ideas. The article describes psychological peculiarities of students’ age group that 
contributes to achieving of the aim of the research. In this paper we prove a sig-
nificant advantage of the sense-making activity for the development of students’ 
personality.

Keywords: personality, development, sense-making, personal senses, sense bearing 
links, motivation, psychological peculiarities, English lessons, impact, sense sphere.
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THE AGE OF THE CHILD AS A MODUS OF 
THE PARENT-CHILD RELATIONSHIP

Kirilenko irina nikolaevna

In the article the author analyzes age as a modus of the parent-child relationship. 
From this point of view the child’s age is considered as a factor of change of the char-
acteristics of the parent-child relationship. It is known that new life conditions start 
influencing the parent-child relationship when entering into school. Both the occurrence 
and resolution of crises of the parent-child relationship are connected with their constant 
change as the child grows, and also with the inevitable separation of the child from 
parents. Thus, the parent-child relationship gains a certain specificity of development 
depending on the age of its subjects. The author analyzes classical studies devoted to the 
problematics of child development and the experience of age crises. At the same time 
the author pays attention to modern social realities influencing a child’s behavior and 
vectors of the parent-child relationship which are considered from the point of view of 
the evaluative-emotional component, development of game and social activity of the 
child. The author draws a significant conclusion that the crisis of preschool development 
can be rather mild. The parent-child relationship is the factor determining features of 
the crisis. Psychological support for the child, emotional intimacy, sincere interest in the 
child’s successes and failures, parents’ care and attention make the experience of crisis 
as “painless” as possible. This harmonizes the parent-child relationship and positively 
affects the development of the family as a social institution. Thus, a new approach to 
optimization of the child’s personal development is required in modern conditions.

This is possible if to consider the child’s age as a factor determining the type, 
nature and specificity of the parent-child relationship.
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FAMILY, SOCIAL ATTITUDES AND ANTI-SOCIAL 
BEHAVIOUR OF CHILDREN AND TEENAGERS

rean Artur Aleksandrovich

This article examines problems of the interrelation of social attitudes and anti-social 
behavior of children and teenagers. The author analyzes the problem of the inter-
relation of attitudes and social behavior in connection with factors such as strength/
weakness, clearness/ambivalence of an attitude, and also the influence of the factor 
of a situation. Results of empirical studies of value orientations, moral-psychological 
attitudes of youth in samples of senior pupils and students are considered. A family 
is considered as a factor which forms both social attitudes and anti-social behavior. 
The author analyses modern approaches and results of empirical studies of the condi-
tions under which social attitudes of personality directly influence anti-social behavior 
and also when they do not influence. Problems of the influence of the structural and 
psychological deformation of a family on the anti-social behavior of children and 
teenagers are discussed. The author emphasizes that when determining anti-social 
behavior of minors the priority belongs to the psychosocial deformation of a family. 
The author demonstrates styles of parenting and conditions which directly influence 
the formation of aggressive behavior. It is noted that insufficient attention to a child 
is a more important factor of delinquency, than the unfavorable socio-economic 
status. The author analyzes results of empirical studies from which it follows that not 
only negative social learning, but also frustration arising from the lack of parental 
love are important condition of the development of deviant behavior. It is shown 
that mother is in the center of the system of relations of children and teenagers. It is 
established that decrease in a positive attitude towards mother, increase in negative 
descriptors when describing mother correlates with the general growth of nega-
tivization of all the social relations of the person. The author emphasizes that the 
parent-child relationship which is characterized by inconsistency, as well as a high 
conflictness, contribute most significantly to the child’s learning of aggression as 
a way of interpersonal conflicts resolution.

Keywords: aggression, asocial behavior, delinquency, neurotic extraversion, 
principle of aggregation, family, socialization, social attitudes, planned behavior.
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ASSOCIATIVE-SEMANTIC CERTAINTY OF RESPONSE 
TO VERBAL STIMULI SECULAR AND RELIGIOUS VALUES

Akopov garnik Vladimirovich
ihsanova Svetlana gennad’evna
rulina tat’jana Konstantinovna

This paper deals with the problem of religious consciousness in modern Russia. 
Religious consciousness is understood as unit of categories reflecting system of 
religious and ecclesiastical traditions. To study used associative experiment, which 
allows you to identify the semantic links between the studied categories and based 
on them to build a semantic field.

The study used the classical scheme of the association experiment, based on the 
presentation of pre-selected words stimuli causing verbal reactions of the subjects. 
The thematic content of the stimulus series allowed us to obtain verbal responses 
expressing semantic and emotional attitude of study participants to concepts such 
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as “faith”, “mercy”, “contemplation”, “act” and others. Such stimulation affected the 
deepest layers of the national consciousness of Russians.

The empirical part of the work is two pieces of large-scale study of conscious-
ness, performed at the Faculty of Psychology of the Volga State Academy of Socio-
Humanitarian. One shows the associative structure of the religious consciousness 
of older rural residents with deep religious roots. In another – semantic field of 
concepts “contemplation”, “act”, “communication”, obtained on a sample of stu-
dents. Comparative analysis of the results allows coming to consistent conclusions 
about the mechanisms of change semantic fields. One such mechanism is the 
hyper-event – a significant fact of reality that affects the awareness of related 
categories.

The article raised the question of interpenetration phenomena of religious con-
sciousness and contemplation. The results obtained, as well as their qualitative and 
quantitative analysis suggests that the mind of modern man does not bind directly 
to religious categories and categories of phenomenological contemplation. This fact 
indicates the nature of the non-religious contemplation and meditation allows us 
to consider a category as an independent scientific unit.

Keywords: associative experiment, semantic space, receptive experiment, religious 
consciousness, contemplation, secularization, Hyper-event.
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FEATURES OF SENSE OF JUSTICE OF STUDENTS 
WITH DIFFERENT LIFE STYLE INDEXES

ponomarev Vadim petrovich

This paper brings forward findings of the study of features of sense of justice of 
bachelors of various professional orientations by analyzing their relation to legal 
regulation of life as a certain personal value. Modern general psychological theory 
of sense and sense-creation is considered as a theoretical basis of the study. This 
makes it possible to reveal new aspects of sense of justice for the study and supple-
ment its traditional interpretations. Sense of justice, which is often treated as a form 
of social consciousness, in fact generalizes the idea of a particular person about 
what is legal and what is not, and is his/her individual, personal sense revealing 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

124

when he/she understands legal foundations for the existence in the real life world. 
Using a specially developed questionnaire the author has carried out an empirical 
research which has made it possible to reveal levels of the development of sense 
of justice of respondents: low (the respondent is badly informed about legal regu-
lation of his/her life and does not understand the necessity of the knowledge of 
law and legislation), average (the respondent understands interpersonal forms of 
sense in legal norms and regulations offered for an assessment, and can interpret 
their meaning for his/her own life), high (the respondent understands the meaning 
of legal norms and legislation for society as a whole and for himself/herself, can 
give them sense-personal interpretations, compare them with various life contexts, 
distinguish their general and specific characteristics, and the most important, de-
termine their importance for his/her individual life-world). Further the author has 
carried out psychometric diagnostics using the “Life Style Index” technique. The 
level of sense of justice is related to certain defense mechanisms of the person. The 
mechanism of substitution was expressed most dominantly among psychologists 
with a high level of the development of sense of justice; it was the mechanism of 
rationalization for lawyers.

Keywords: personality, values, sense sphere, sense of justice, sense, sense-creation, 
defense mechanisms, behavioral strategies, substitution, denial, rationalization.
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THREAT TO LIFE AS A PREDICTOR OF THE 
CHOICE OF COPING STRATEGIES, THE LEVEL OF 

ADHERENCE TO TREATMENT AND QUALITY OF LIFE 
IN ADULT PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

Abrosimov ilya nikolayevich

This work is devoted to studying of psychological aspects of cystic fibrosis, severe 
chronic genetic disease with a high probability of lethal outcome, consisting in 
a violation of functioning of all exocrine glands of the body and the development 
of concomitant obstructive and inflammatory processes. Actuality and novelty of 
the study caused by the absence at the moment in the Russian literature of data 
describing the psychological aspects of this disease in adulthood. At the same time 
cystic fibrosis despite the medical advances remains a incurable and one of the most 
common among of hereditary diseases and its optimal treatment require psychologi-
cal support and rehabilitation of patients taking into account the their nosological 
features. All sample of adult patients with cystic fibrosis (n = 86) was divided into 
two subgroups in terms of the severity of the perception of the disease as threats 
to life and health. Group 1 (n = 46) – patients with cystic fibrosis who perceive 
their disease as a moderate threat to life and health; group 2 (n = 40) – patients 
with cystic fibrosis who perceive their illness as an expression of a threat to life and 
health. In selected subgroups were compared indicators choice of coping strategies, 
the level of adherence to treatment and quality of life. It was established that in the 
group patients perceive of cystic fibrosis as a high threat the studied parameters 
indicate to less adaptation to the disease, than in the group patients perceive of 
cystic fibrosis as a moderate threat to life and health. Thus, the perception of cystic 
fibrosis as a threat to life and health is an important factor to be considered in the 
development of psychological support, implementation of the tasks of socialization 
and of general therapeutic management of these patients in adulthood.

Keywords: orphan diseases, cystic fibrosis, cystic fibrosis of adults, the perception 
of the disease, a threat to life, coping behavior, coping strategies, treatment adher-
ence, quality of life, psychodiagnostic.
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PSYCHOSOMATIC CHARACTERISTICS  
OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE  
WITH RESPIRATORY TUBERCULOSIS

rusanovskaya galina foydorovna
Kamaev igor Aleksandrovich

Shprjkov Aleksandr Sergeevich

Psychosomatic status assessment was conducted among 175 women of repro-
ductive age. The main group consisted of 93 women aged 18–44 years, patients 
with active pulmonary tuberculosis who were treated in one of the TB facilities in 
Nizhny Novgorod region in 2013, and the comparative group consisted of 82 healthy 
women of the same age. Testing by the method of “НАМ” (health, activity, mood) 
was conducted to assess the psycho-emotional state, with the purpose of assessment 
of personality characteristics – testing by the method of “self-identity” (O. I. Motkov) 
and to assess interpersonal relationships we used testing by Leary method. It is 
proved that the pulmonary tuberculosis disease in the patients of this category has 
a significant negative impact on their emotional state, causing poor health (the low-
est evaluated), low activity, bad mood. Weariness growth was observed among the 
women during their treatment. The total self-identity of the study group of women 
is average, indicating its adequacy, but the value of the index is borderline with low 
self-esteem. Personal characteristics are the presence of women disobedient unbal-
anced nature of inharmonious with the lack of a sense of proportion in the desires 
and behavior. Such qualities of human nature as kindness, sincerity, truthfulness, 
compassion, independence, sociability, optimism, confidence, vitality, creativity 
(the lowest evaluated) are inherent to them in the least degree. Women’s behavior 
is adaptive and this indicates the harmony of their personality. The main types of 
interpersonal relationships of women with TB are, on the one hand, the “friendly” 
and “altruistic”, on the other hand – “dependent”. Therefore it is necessary to develop 
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arrangements for psychological care of women of reproductive age – patients with 
active pulmonary tuberculosis and new approaches in the prevention of this dis-
ease, based on established psychological risk factors for tuberculosis process and 
its recurrence.

Keywords: tuberculosis, lung, women, reproductive age, psychosomatic char-
acteristics, psychological care.
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FEATURES OF THE SELF-RELATION AND OF THE SELF-
EFFICACY AS PREDICTORS OF PERSONAL ENEMY’ IMAGES

Alperovich Valeriya dmitrievna

Problеm of influence of the personal self-relation on pеrsonal representations about 
an Othеr is touchеd by us in this article. Resеarch goal was to discovеry the intercon-
nections between pеrsonal representations about an Enemy and charactеristics of 
the sеlf-relation and of the self-efficacy. Psychosocial charactеristics of the pеrsonal 
representations about an Enemy, features of the personal self-relation and levеls of 
the self-efficacy were the research subject. We appliеd qualitative and quantitative 
methods (tests, scalеs, frequencies, category analysis, cluster analysis). The rеsults of 
the study provе that: respondents, perceiving the Enеmy as aggressor, manipulator 
with nеgative qualities, demonstrate the low levеls of the self-efficacy, of the sеlf-
intеrest, of the self-sympathy, of the self-esteem, of the waiting of the Othеrs’ positive 
relation; rеspondents, perceiving the Enemy as the subjеct with alien cognitions and 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2015 ТОМ 12 № 1

132

values, dеmonstrate the upper levеls of the self-efficacy, of the sеlf-interest, of the 
self-sympathy, of the self-estеem, of the waiting of the Others’ positive rеlation. Data 
supportеd the hypothesis about the distinctions of pеrsonal representations about 
an Enеmy depending upon charactеristics of the sеlf-relation and of the self-efficacy. 
The results can be applied to the psychosocial consultation, to the programs of the 
tolerance’ trainings in the antiterrorist activity, to the programs of the conflict solu-
tions’ trainings in different spheres of interaction.

Keywords: rеpresentations, Enеmy, sеlf-relation, self-esteem, self-sympathy, 
Othеrs’ relation, self-interest, sеlf-efficacy.
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PECULIARITIES OF RELATIONS TO OTHER PEOPLE 
OF THE INHABITANTS OF THE CITIES OF THE 

SOUTH OF RUSSIA, DIFFERENTIATED BY SPATIAL-
TEMPORAL PARAMETERS OF LIVING IN THE CITY

Shkurko тatyana Alekseevna
Balakina Anna Andreevna

In the article the spatial-temporal factors that influence the formation of attitudes 
towards other people, identified by their differential impact on the severity of the 
socio-psychological needs, settings, and types of relationships to other people the 
inhabitants of the metropolis, large and small cities. Determinants of the peculiarities 
of the relations to others are considered in the study: place of birth (city/town); area 
of residence (center/periphery); type of residence (house, cottage/apartment building); 
height (floor) residence; duration of residence in the city; the presence and number 
of moving from one place to another; the type of move (within the same area/the 
same region/ to other regions/to other country); the aim of moving. The respondents 
of empirical study were the inhabitants of the small (Krymsk) and large (Rostov-on-
Don) cities of the South of Russia, as well as residents of the metropolis (Moscow). It 
is shown that the influence of spatial and temporal factors on the system of relations 
to other people of a resident of the city is mediated by the type of city. The biggest 
influence had such factors as: “place of birth”, “type of residence”, “presence/absence 
of moving from one place to another, type of move”, “duration of residence”. The work 
demonstrates that spatial-temporal factors determine, primarily, the relationship to 
other people of residents of the metropolis and large towns, and, to a lesser extent, 
affect the relationship to others of the inhabitants of the small city.

The results and conclusions of the study can be used in analysis, explanation, 
prediction of social phenomena (the protest movement, participation in rallies, 
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migration) at the level of cities of various types (in the organization of events and 
actions in an urban environment; planning and implementation of elections cam-
paigns for different target groups.

Keywords: attitude, attitude to others, kinds of relationships, relationship factors, 
spatial factors, socio-psychological needs, city, type of city, a resident of the city, the 
psychology of the environment.
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FEAR IN WAR: DESTRUCTIVE FACTOR  
OR PSYCHOLOGICAL RESOURCE?

Karaiani Aleksandr grigor’evich
Karaiani iuliia mikhailovna

The article deals with features of the experience of fear in soldiers. Symptoms, 
factors, catalysts, and functions of fear are analyzed. The influence of fear on sol-
diers’ behavior is considered; phenomena of psychological contagion and defeat 
are revealed. The nature of fear and features of its manifestation during hostilities 
are described. The authors bring forward results of studies of military theorists and 
psychologists concerning a disorganizing role of fear. However, the authors consider 
fear as a natural, necessary and useful reaction of the soldier to danger. At the same 
time the dynamics of the experience and psychological consequences of fear are 
described; its impact on combat operations is revealed. Concrete and real examples 
illustrating moral-psychological capabilities of soldiers experiencing fear are given. 
An activizing role of fear, its constructive functions are described. Some aspects of 
soldiers’ psychological state and catalytic properties of fear are analyzed. In this 
context fear is one of the most “power-intensive” emotions of the person. The direc-
tions of the use of fear as a resource of military activity of soldiers are substantiated. 
Features of the regulation of fear are described; the necessity of the development of 
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social motives (love of country, belief in God, justice, victory; hatred for the enemy; 
sense of duty etc.) of soldiers is substantiated. Psychological mechanisms of the 
regulation of fear are analyzed. In the conclusion the authors outline perspective 
directions of the development of military psychology and indicate the relevance of 
practice-oriented methods and techniques aimed at influences directed on mobili-
zation of psychological resources of soldiers, controlling fear, optimization of their 
moral-psychological state, and activization of activity.

Keywords: fear, factors of fear, functions of fear, battle, war, methods of coping 
with fear, capabilities, resources, controlling.
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