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ЮБИЛЕИ

АНАТОЛИЮ ВИКТОРОВИЧУ КАРПОВУ – 60 ЛЕТ!

2 мая 2016 года исполнилось 60 лет известному отечественному психологу, 
члену-корреспонденту Российской академии образования, Заслуженному де-
ятелю науки, Заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, 
доктору психологических наук, профессору – Анатолию Викторовичу Карпову.

А. В. Карпов широко известен научной общественности как профессионал 
в приоритетных областях психологии. Им разработан новый метасистемный 
подход к изучению психических явлений, успешно развивается новое на-
правление психологических исследований – метакогнитивная психология 
деятельности, в русле которого им сформулирован ряд получивших широкое 
признание психологических концепций, таких как: общая теория принятия 
решения, концепция структурно-функциональной организации и генезиса 
сознания, обобщающая психологическая теория деятельности, концепция 
интегральных психических процессов, психологическая теория рефлек-
сивной регуляции деятельности, а также трансформационная концепция 
менеджмента. Под научным руководством А. В. Карпова подготовлено более 
40 кандидатов и 4 доктора психологических наук.

Анатолий Викторович Карпов – автор свыше 700 научных работ, в том числе 
более 50 монографий; автор, соавтор и редактор ряда учебников и учебных по-
собий: «Корпоративное обучение», «Политический менеджмент», «Психология 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 2

9

менеджмента», «Общая психология», «Психология труда», «Психология 
управления персоналом» и мн. др. Является научным консультантом Центра 
профессионального и личностного развития Ярославского государствен-
ного университета, а также научным руководителем одного из крупнейших 
в стране – «Центра корпоративного обучения и консультирования».

Под руководством и при непосредственном участии А.  В.  Карпова вы-
полнен целый ряд значимых разработок и исследований в сфере высшего 
психологического образования: например, реализован масштабный обра-
зовательный проект, посвященный разработке новой стратегии подготовки 
психологов высшей квалификации в рамках Мегапроекта «Развитие об-
разования в России. Высшее образование», результаты которого получили 
всероссийское признание.

Анатолий Викторович принимает активное участие в научно-иссле-
довательской и организационной жизни психологического сообщества. 
Он является членом Президиума Российского психологического общества, 
а также председателем его Ярославского регионального отделения, членом 
Президиума УМО по психологии университетов России, председателем 
Ярославского отделения Федерации психологов образования, заместителем 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

УДК 376.3

ФОРМИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

Коротовских Татьяна Владимировна
Пяшкур Юлия Сергеевна

Представленное исследование посвящено изучению особенностей фоне-
матических процессов у детей с общим недоразвитием речи и их коррекции 
посредством развития внимания. Грубые недостатки звукопроизношения 
при общем недоразвитии речи обусловлены расстройствами, в основе 
которых лежат нарушения различения смыслоразличительных признаков 
звуков – фонем, что затрудняет формирование фонематического анализа, 
синтеза, а также фонематических и морфологических обобщений. Это при-
водит к ограниченности словаря, недостаточному пониманию смысловых 
значений, грамматических категорий.

При анализе речевой патологии необходимо учитывать не только струк-
туру речевого дефекта, но и психические особенности ребенка. Так, у детей 
с общим недоразвитием речи в той или иной степени нарушена память, 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения.

Работа над формированием восприятия звуков речи строится с учетом 
характера дефекта. В одних случаях работа направляется на формирование 
фонематического восприятия и на развитие слухового контроля. В других – 
в ее задачу входит развитие фонематического восприятия и операций 
звукового анализа. В третьих – ограничивается формированием слухового 
контроля как осознанного действия.

Совершенствование фонематического восприятия, по мнению авторов 
статьи, будет успешным при условии развития слухового внимания, фор-
мирования навыков узнавания неречевых звуков, различения высоты, силы, 
тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз, различения слов, 
близких по своему звуковому составу, дифференциации слогов, дифференци-
ации фонем, навыков элементарного звукового анализа.

Таким образом, от того, насколько эффективно проводится работа 
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в логопедической группе ДОУ по развитию внимания и фонематических про-
цессов, зависит дальнейшее овладение ребенком грамоты в школе.

Ключевые слова: формирование, внимание, дошкольный возраст, нару-
шения речи, фонематические процессы, условия, технология, преодоление, 
логопедическая работа, ОНР (общее недоразвитие речи).

Введение
Дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи. Ребенок 

с самого рождения существует в постоянном окружении многообразных 
звуков. Воспринимая их, он ориентируется в среде, общается с другими 
людьми, обменивается опытом игровой, учебной и трудовой деятель-
ности. В процессе слушания ребенок получает различную информацию.  
Во-первых, он узнает «что» или «о чем» говорится. Во-вторых, «кто» гово-
рит (понять это помогают характерные индивидуальные особенности голоса 
каждого человека). Наконец, «как» говорят, т. е. с каким эмоциональным 
отношением [1].

Смысл слов, фраз и целых сообщений передается в устной речи с помо-
щью комбинаций звуков. Правильное произношение звуков речи является 
важным условием точного понимания высказывания окружающими. Многое 
способны также «рассказать» тембр голоса, манера говорить и интонации. 
С их помощью можно узнать о чувствах и характере говорящего: голос бы-
вает теплый и мягкий, грубый и мрачный, испуганный и робкий, ликующий 
и уверенный, твердый и торжествующий и еще со множеством оттенков, 
выражающих самые различные чувства, настроения и мысли человека. 
Как правило, эмоциональный контекст речи созвучен ее логическому смыслу 
и значительно его усиливает [10].

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) полноценное взаимодействие 
с окружающим миром нарушено: речь формируется с задержкой, наблюда-
ются недостатки звукопроизношения, отклонения в состоянии лексической 
и грамматической языковых подсистем [3]. Также у дошкольников с ОНР 
наблюдаются неустойчивое внимание, небольшой объем памяти, низкий 
контроль чужой и собственной речи [16].

Наблюдая за детьми в любой деятельности, можно заметить, как меняются 
направленность глаз, выражение лица, включение ребенка в познавательную 
деятельность [19, 20]. Любая деятельность успешна, если ее сопровождает 
внимание [4].

Внимание – важнейший психический процесс, тесно связанный с общей 
направленной активностью, с намерениями, с мотивацией. Внимание – это 
направленность и сосредоточенность сознания на определенном объек-
те. Внимание существенно отличается от всех психических процессов. 
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Его  своеобразие заключается в том, что оно – не самостоятельный вид 
психической деятельности, а организация других психических процессов, 
при которой определенные восприятия, представления, мысли или чувства 
осознаются отчетливее других, отходящих на второй план [17, 18].

Актуальность исследования внимания в области специальной психологии 
и коррекционной педагогики обусловлена необходимостью выявления фак-
торов, влияющих на обучение и воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов. Недостаточное развитие основных видов и качеств 
внимания у детей, поступающих в школы, приводит к их дезадаптации в на-
чальных классах [9]. Это связано с тем, что развитие внимания способствует 
активизации процессов восприятия, памяти, мышления и речи [13].

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апроби-
ровать коррекционно-развивающую технологию по формированию фоне-
матических процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи по средствам развития внимания.

Методика
Обследование детей старшего дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи III уровня проводилось на базе МАДОУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возрастов «Прогимназия № 17» г. Шадринска 
Курганской области. Диагностики были направлены на исследование уровня 
сформированности фонематического слуха, исследование уровня развития 
внимания, умения слушать и выполнять указания взрослого.

Для исследования уровня развития фонематических процессов до-
школьникам была предложена соответствующая методика под редакцией 
Е. Ф. Архиповой [2].

Система заданий носила тестовый характер, процедура ее проведения 
и система балльной оценки стандартизированы, что позволяет наглядно пред-
ставлять картину дефекта и определить степень выраженности нарушения 
фонематического слуха. В дальнейшем система удобна для прослеживания 
динамики развития фонематического слуха ребенка и эффективности кор-
рекционного воздействия.

В обследование были включены пробы: узнавание неречевых звуков; 
различение высоты, силы, тембра голоса; различение слов, близких по зву-
ковому составу; дифференциация слогов; дифференциация фонем; навыки 
элементарного звукового анализа.

Результаты
По результатам обследования нами был составлен индивидуальный про-

филь сформированности фонематических процессов. Он дает возможность 
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наглядно представить состояние сформированности фонематических про-
цессов каждого ребенка.

Таблица 1.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя 
испытуемого Профиль сформированности фонематических процессов

1. Даша

2. Соня

3. Данил Я.
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Продолжение таблицы 1.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя 
испытуемого Профиль сформированности фонематических процессов

4. Сережа

5. Вика

6. Алиса

7. Вероника
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Продолжение таблицы 1.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя 
испытуемого Профиль сформированности фонематических процессов

8. Наташа

9. Данил З.

10. Данил П.

Как видно из таблицы 1, у всех воспитанников отмечаются трудности при 
дифференциации слогов.

Для исследования умения слушать и выполнять указания взрослого детям 
была предложена методика «Графический диктант», результаты проведения 
которой отражены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты выполнения задания под диктовку

№ п/п Имя 
испытуемого

Возрастная 
норма 
выпол

нения за
дания под 
диктовку

Количест
венная 

интерпре
тация 

данных

Качественная интерпрета
ция данных

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

1. Даша 5 баллов 8 баллов +

2. Соня 5 баллов 9 баллов +

3. Данил Я. 5 баллов 5 баллов +

4. Сережа 5 баллов 7 баллов +

5. Вика 5 баллов 6 баллов +

6. Алиса 5 баллов 7 баллов +

7. Вероника 5 баллов 4 баллов +

8. Наташа 5 баллов 8 баллов +

9. Данил З. 5 баллов 9 баллов +

10. Данил П. 5 баллов 0 баллов +

20 % 80 % –

Как видно из таблицы 2, у 80 % испытуемых (8 человек) отмечается средний 
уровень выполнения задания под диктовку, у 20 % (2 человек) – низкий уровень.

В процессе выполнения задания некоторые дети пытались копировать 
выполнение задания соседа по парте, часто отвлекались на посторонние 
раздражители (шум в группе, за окном), занимались посторонними видами 
деятельности (рисование на полях бланка) – это может свидетельствовать 
о недостаточном уровне развития устойчивости, произвольности внимания.
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Анализ результатов проведенного эксперимента показал наличие у ис-
пытуемых недостаточного уровня развития внимания и фонематических 
процессов.

Более сложными для детей стали задания по дифференцировке слов, 
слогов и фонем. Наибольшую трудность вызвало задание по поиску пар 
картинок, названия которых похожи – дети с ним справлялись только по-
сле предъявления образца выполнения задания. Дети затрудняли назвать 
в предъявляемой цепочке слогов лишний слог. При выполнении задания, 
в котором на одинаковые слоги нужно было хлопнуть, а на разные – топ-
нуть, дети путали действия, при этом они правильно называли, какие слоги 
прозвучали: одинаковые или разные. При определении последнего звука 
в слове большинство детей называли последний слог; возникали трудности 
в определении количества звуков в слове, многие не могли придумать слова 
на определенные звуки.

Проведение «Графического диктанта» показало следующее: некоторые 
дети пытались копировать выполнение задания соседа по парте, часто 
отвлекались на посторонние раздражители (шум в группе, за окном), зани-
мались посторонними видами деятельности (рисование на полях бланка). 
При выполнении задания без речевой инструкции у многих детей отмечалась 
неуверенность в правильности выполнения рисунка. Часть испытуемых 
стремились выполнить задание как можно быстрее, не обращая внимания 
на его правильность.

Полученные результаты позволяют сделать предположение, что нарушение 
фонематических процессов может являться следствием недоразвития произ-
вольного внимания, повышенной отвлекаемости. Следовательно, разработка 
и организация специальной коррекционной работы по развитию внимания 
может привести к улучшению состояния фонематических процессов.

На основе полученных данных нами была разработана логопедическая 
технология. Цель логопедической технологии – формирование фонема-
тического восприятия по средствам развития внимания у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня.

Логопедическая технология была разработана на базе «Программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи» Н. В. Нищевой [7, 8] и про-
граммы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной [12, 14, 15].

Развитие фонематического восприятия осуществляется с самых первых 
этапов логопедической работы и проводится в игровой форме на подгруп-
повых занятиях.

Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно 
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охватывает все звуки речи, входящие в звуковую систему данного язы-
ка (от звуков, уже освоенных детьми, до тех, которые только еще ставятся 
и вводятся в самостоятельную речь) [5, 6].

Параллельно с самых первых занятий проводится работа по развитию 
слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наи-
более эффективных и ускоренных результатов развития фонематического 
восприятия [11].

Далее мы представляем содержание логопедической технологии по фор-
мированию фонематических процессов у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР III уровня по средствам развития внимания, которое реали-
зовывалось поэтапно.

I. Организационный этап.
Задачи: установление положительного эмоционального контакта с детьми; 

развитие интереса к занятиям.
II. Развивающий этап.
Задачи: развитие слухового внимания (развитие дифференцировок 

неречевых звуков, развитие дифференцировок высоты, силы, тембра голо-
са, развитие умения слушать и выполнять указания взрослого); развитие 
фонематического восприятия (развитие навыка дифференцирования слов, 
близких по звуковому составу, развитие навыка дифференцирования слогов, 
развитие навыка дифференцирования изолированных звуков); развитие 
навыков элементарного звукового анализа.

III. Закрепляющий этап.
Задачи: обобщение и закрепление знаний, полученных на предыдущем 

этапе.
Разработанная логопедическая технология была апробирована в ходе 

формирующего эксперимента, занятия с детьми из экспериментальной 
группы проводились 3 раза в неделю.

Для проверки эффективности разработанной логопедической технологии 
по окончанию формирующего эксперимента был проведен контрольный 
эксперимент.

Обсуждение результатов
Результаты проведения контрольного эксперимента по исследованию 

состояния сформированности фонематических процессов у дошкольников 
с ОНР отражены в таблице 3.

В контрольной группе испытуемые остались на прежнем, среднем уровне.
Индивидуальные профили сформированности фонематических процессов 

позволяют нагляднее представить эффективность проведенной коррекци-
онно-развивающей работы.
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Таблица 3.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя испы
туемого Профиль сформированности фонематических процессов

1. Даша

2. Соня

3. Данил Я.

4. Сережа
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Продолжение таблицы 3.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя 
испытуемого Профиль сформированности фонематических процессов

5. Вика

6. Алиса

7. Вероника

8. Наташа
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Продолжение таблицы 3.
Профили сформированности фонематических процессов

№ 
п/п

Имя 
испытуемого Профиль сформированности фонематических процессов

9. Данил З.

10. Данил П.

Для исследования умения слушать и выполнять указания взрослого детям 
была предложена методика «Графический диктант», результаты проведения 
которой отражены в таблице 4. Как видно из таблицы 4, у 60 % (6 человек) 
отмечается высокий уровень выполнения задания под диктовку; у 30 % ис-
пытуемых (3 человек) – средний уровень; у 10 % (1 человек) – низкий уровень.

В процессе выполнения задания некоторые дети из контрольной группы 
повторяли инструкцию вслед за логопедом.

Таким образом, коррекционная работа привела к повышению уровня 
развития внимания у всех испытуемых экспериментальной группы: 1 ребе-
нок перешел со среднего на высокий уровень, двое – с низкого на средний 
уровень, двое – с низкого на высокий уровень.

В контрольной группе результаты остались на прежних уровнях.

Заключение
Реализация предложенной нами логопедической технологии привела 

к улучшению показателей сформированности фонематических процессов 
и произвольного внимания у испытуемых экспериментальной группы 
в сравнении с аналогичными показателями испытуемых контрольной группы.
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Таблица 4.
Результаты выполнения задания под диктовку

№ п/п Имя 
испытуемого

Возрастная 
норма 
выпол

нения за
дания под 
диктовку

Количест
венная 

интерпре
тация 

данных

Качественная интерпрета
ция данных

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

1. Даша 5 баллов 9 баллов +

2. Соня 5 баллов 8 баллов +

3. Данил Я. 5 баллов 10 баллов +

4. Сережа 5 баллов 12 баллов +

5. Вика 5 баллов 11 баллов +

6. Алиса 5 баллов 10 баллов +

7. Вероника 5 баллов 12 баллов +

8. Наташа 5 баллов 10 баллов +

9. Данил З. 5 баллов 9 баллов +

10. Данил П. 5 баллов 3 баллов +

10 % 30 % 60 %

 
Следовательно, эффективность формирования фонематических процессов 

по средствам развития внимания у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи может быть обеспечена в результате использо-
вания логопедической технологии, представленной в виде модели, объеди-
няющей диагностические, организационные и формирующие средства.
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ВЛИЯНИЕ РОЛЕВОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК

Азарова Елена Александровна
Воронцов Дмитрий Владимирович

Бедрединова (Гриднева) Светлана Валерьевна

В статье приводятся результаты эмпирического исследования, направ-
ленного на выявление функции ролевой гендерной идентичности в формиро-
вании представления о насилии у девушек в возрасте 17–19 лет. Установки 
в отношении насилия и его применения в межличностном взаимодействии 
формируются задолго до того, как они реализуются в межличностном 
взаимодействии. Авторы исходят из предположения, что привычные пред-
ставления о гендерной дихотомии характеристик насильственного по-
ведения являются неадекватными для современной гендерной системы 
общества. Эмпирические данные получены в ходе опроса 100 респондентов 
в форме свободного сочинения, заполнения семантического дифференциала 
и опросника гендерной ролевой идентичности С. Бем.

Получены данные о том, что девушки с недифференцированным (нейтраль-
ным) типом ролевой гендерной идентичности имеют более разнообразный 
спектр субъективных представлений о насилии по сравнению с респонден-
тами, ориентированными на проявление в межличностном взаимодействии 
дихотомических моделей гендерного поведения, относящихся к «мужскому» 
или  «женскому» нормативному образцу. Девушки с нейтральным типом 
ролевой гендерной идентичности способны к распознаванию большего 
разнообразия форм проявления насилия, склонны к гибкому использованию 
и сочетанию различных форм насилия в качестве средства достижения соб-
ственных целей с учетом складывающейся ситуации. Девушки с нормативной 
фемининной ролевой гендерной идентичностью в меньшей степени способны 
обращать внимание на неявные и скрытые формы насилия, особенно такого, 
которое проявляется на уровне межличностных отношений. В их представ-
лениях насилие чаще имеет полярные формы проявления: либо как только 
физическое, либо исключительно психологическое. Также они чаще воспри-
нимают в качестве насилия такие формы поведения, которые не являются 
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таковыми в контексте взаимодействия. С учетом этого обстоятельства 
можно улучшить практики профилактики, коррекции и реабилитации жен-
щин, совершивших насильственные преступления, а также снизить уровень 
выраженности в обществе крайних форм проявления женского насилия.

Ключевые слова: насилие, представление о насилии, женское насилие, 
семейное насилие, гендер, гендерная идентичность, гендерные роли, феминин-
ность, гендерная дифференциация, межличностное взаимодействие.

Введение
Проблема применения насилия со стороны женщин в последнее де-

сятилетие оказывается в самом центре внимания ученых. В большинстве 
развитых стран среди женщин (особенно молодого возраста в промежутке 
18–25 лет) отмечается рост показателя различных видов насильственных 
преступлений против личности [5, 10, 17]. Тенденции роста насильственной 
преступности женщин с начала 2000-х гг. отмечаются и в России [7, 15, 19]. 
Большинство насильственных преступлений, совершаемых женщинами, 
приходится на семейную сферу, тогда как мужчины лидируют по числу 
насильственных преступлений в публичной сфере [7, 15]. Однако мотивы 
мужского и женского насилия нередко оказываются одинаковыми или 
во многом схожими [2, 3, 9]. Ученые связывают феномен роста женского на-
силия с изменением содержания гендерных нормативных моделей поведения 
в современном обществе [12, 14, 20]. З. Эйзиковиц и Б. Бейли отмечают, что 
накопленные к 1990-м гг. данные демонстрируют неадекватность прежних 
дихотомических концепций, согласно которым женщина всегда является 
жертвой, а мужчина – актором насилия в межличностных отношениях [12]. 
Указанные авторы ссылаются на проводимые с 1970-х гг. лонгитюдные ис-
следования фактов применения насилия в межличностных отношениях, 
которые показывают, что оно в большей мере детерминируется социальными 
и социально-психологическими факторами, а не простой принадлежностью 
партнеров к мужскому или женскому полу. Насилие все более понимается 
как интеракционный, ситуационный и взаимный феномен в системе меж-
личностных отношений [8, 13, 16,  18]. И женское насилие – это не всегда 
ответная реакция на насилие со стороны мужчин. Хотя нельзя отрицать того 
обстоятельства, что объективно в структуре насильственных практик жен-
щины все-таки значимо чаще выступают жертвой и реактивным (вторичным) 
актором, нежели инициатором и первичным актором насилия. Однако такая 
структура статистических данных может отражать всего лишь регистрируе-
мые факты, а, как известно, о фактах насилия женщин над мужчинами в силу 
доминирующих в обществе гендерных представлений объективных данных 
регистрируется значительно реже.
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Актуальность и цель
Факторы, усиливающие вероятность проявления людьми насилия в меж-

личностных отношениях, лежат в широком диапазоне детерминант и меха-
низмов и отражают интегральную биопсихосоциальную природу поведения 
человека. И гендерный аспект насилия играет в этом явлении ключевую роль, 
поскольку насилие санкционируется нормативными ожиданиями, связанны-
ми с каждым гендером, а также с неравноправными отношениями между 
двумя полами применительно к конкретному обществу [10, с. 14]. Несмотря 
на актуальность комплексного исследования феномена женского насилия, 
этой проблеме уделяется несоизмеримо меньше внимания, чем мужскому 
насилию. Целью нашего исследования стало выявление того, как ориентация 
молодых женщин юношеского возраста на определенную гендерную модель 
поведения (ролевая гендерная идентичность) отражается в содержании их 
представлений о насилии. Социально-психологический анализ гендерного 
аспекта субъективных представлений видится нам перспективным в том 
отношении, что установки, касающиеся насилия и его применения во вза-
имодействии с другими людьми, формируются задолго до того, как они 
реализуются в межличностном взаимодействии.

В психологической литературе, несмотря на разработку и определение 
понятия насилия в рамках этико-гуманистического и эволюционно-гене-
тического подходов, субъективный аспект женского насилия мало изучен. 
Внимание исследователей практически не обращено на внутренний мир 
человека, на его представления об этом явлении. Эмпирические факты, 
касающиеся проявлений насилия в поведении мужчин и женщин, демонстри-
руют, что когда речь идет не о физическом, а о психологическом насилии, то 
гендерные различия существенным образом стираются [3, 8, 11, 15, 18, 20]. 
Кроме того, выделяется особая форма «микронасилия», включенная в рутин-
ные практики межличностных отношений, но которая зачастую не выделяется 
и не интерпретируется партнерами в качестве насилия [11]. В представлениях 
людей нередко смешиваются такие различные феномены, как объективные 
поведенческие паттерны насилия, восприятие (оценка) поведенческих пат-
тернов в качестве проявлений насилия и виктимизация (оценка «правиль-
ности» совершения насильственных действий над другими или над собой).

Имеющиеся на сегодняшний день эмпирические факты позволяют 
утверждать, что содержание представлений о насилии в большей мере 
связано с социально-психологическими, нежели социальными факторами: 
эмоциональным фоном межличностных отношений и духовно-нравственным 
климатом в семье, семейным укладом и образом жизни родителей [1]. Однако 
эти социально-психологические компоненты структуры личности в процессе 
формирования представлений о насилии не могут не взаимодействовать 
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с содержанием гендерной идентичности личности, которая на социально-
психологическом уровне как раз и существует в виде ценностных ориента-
ций и проявляется в виде направленности в общении, выделении набора 
значимых личностных качеств и поведенческих характеристик [6].

Методы
Для определения того, как проявляется тип гендерной идентичности 

женщин в содержании их представлений о насилии, был проведен опрос 
группы девушек в возрасте 17–19 лет. Выборку составили 100 студенток 
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия), получающих 
высшее образование по направлениям: лингвистика и словесность, физика 
и математика, психология и педагогика. Выбор респондентов, обучающихся 
по разным профилям профессионального обучения, позволил нам миними-
зировать возможное влияние фактора профессиональной специализации 
и сфокусироваться на содержании ролевого аспекта гендерной идентичности.

В качестве методического инструментария были выбраны следующие 
методики: свободное мини-сочинение «Что такое насилие?», позволяющее 
выявить содержание представлений девушек; семантический дифференциал, 
шкала которого была построена на основе сочинения; методика С. Бем для 
выявления ролевого аспекта гендерной идентичности. Предварительно мы 
также диагностировали наличие или отсутствие в личном опыте респондентов 
выборки двух факторов: а) переживание опыта жертвы насилия любого рода 
и б) применение самими респондентами насилия для удовлетворения раз-
личных потребностей в межличностных отношениях. Для этого участникам 
исследования было задано два вопроса: 1) имели ли вы опыт применения 
насилия по отношению к себе другими людьми в любых проявлениях; 
2) использовали ли вы насилие по отношению к кому-либо при решении 
конфликта или с целью снижения силы проявления каких-либо негативных 
переживаний?

Результаты
Распределение респондентов выборки по двум вышеуказанным парамет-

рам личного опыта насилия представлено в таблице 1.
Как видно из таблицы  1, значимое (на уровне р  <  0,01) количество 

респондентов выборки имеют опыт как жертв насилия, так и применения 
насилия. Причем количество респондентов, имеющих опыт применения 
насилия, существенным образом превышает количество респондентов, 
имеющих опыт жертв насилия. Этот факт свидетельствует в пользу того, что 
применение насилия скорее отражает отношение респондентов к насилию 
как некоему средству, которое обеспечивает функционирование личности 
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в определенных условиях. Использование ими насилия отнюдь не часто 
имеет реактивную природу в ответ на насилие со стороны других людей.

Таблица 1.
Структура выборки по наличию у респондентов опыта жертвы 

насилия и применения насилия в межличностном взаимодействии

Опыт насилия Да Нет Критерий Фишера 
φэмп /φкрит = 2,28

Имеется ли опыт жертвы 
насилия? 74 26 7,08

Имеется ли опыт примене-
ния насилия к кому-либо? 88 12 12,21

С помощью контент-анализа мини-сочинений «Что такое насилие?» мы 
выявили характер и частоту употребляемых респондентами определений 
феномена насилия. Полученный корпус определений позволил выделить 
три группы таких определений, которые в свою очередь также разделились 
по частоте встречаемости. На первом месте оказалась группа определений 
насилия, в которых преобладает психологический аспект явления: доминиро-
вание, крик, оскорбления, публичное унижение (К = 0,40), умаление личного 
достоинства (К  =  0,24), удовольствие от беззащитности жертвы  (К = 0,23). 
Второе место заняла группа определений, в которых акцентируется фи-
зический аспект насилия: побои, причинение телесной боли, физическое 
ограничение возможности действия, физическое насилие/принуждение 
к действию (К = 0,20). При этом душевные страдания жертвы рассматри-
ваются в качестве побочного и дополнительного эффекта использования 
физической силы в качестве средства подавления воли жертвы (К = 0,14). 
Третье место заняла группа таких определений насилия, в которых физи-
ческий и психологический аспекты выражены в относительно одинаковых 
пропорциях (средний удельный вес определений по каждому аспекту 
колебался в диапазоне К  = 0,10  –  0,20). В последней группе определений 
мы обнаружили факты включения в содержательные определения насилия 
личностных характеристик насильника, наиболее часто (К = 0,20) отмечалась 
зависимость личности насильника от употребления различных психоактив-
ных веществ – алкоголя, психостимуляторов, наркотических средств и т. п. 
При этом важной характеристикой представлений о насилии такого рода вы-
ступало наличие объективных тесных связей с личностью насильника, включая 
вынужденное проживание с ним/ней на одной территории. Это позволило 
нам охарактеризовать такой вид представлений как насилие (давление), свя-
занное с нахождением в объективно сложившейся ситуации межличностного 
взаимодействия, на которую респонденты не имеют возможности влиять.
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В сочинениях респондентов мы обнаружили резкое неприятие проявлений 
психологического насилия. Встречались утверждения, что «лучше бы меня 
ударили, чем накричали, унизили или иным способом задели мою личность». 
С другой стороны, обнаруживалась чрезмерная чувствительность к любым 
спонтанным проявлениям физической силы со стороны партнеров по меж-
личностному взаимодействию, когда любой шлепок, осуществленный даже 
в шутливой ситуации, расценивался некоторыми респондентами в качестве 
проявления насилия. В таких сочинениях не принимался в расчет контекст 
ситуации взаимодействия, а само насилие понималось как формальное на-
личие ряда статичных поведенческих признаков.

Затем мы сопоставили выделенные группы представлений респондентов 
о насилии с типом их ролевой гендерной идентичности и получили следу-
ющее распределение данных по удельным весам (таблица 2).

Таблица 2.
Удельный вес групп содержательных дефиниций насилия у 

респондентов с разными типами ролевой гендерной идентичности 
(в процентах)

Тип ролевой гендер
ной идентичности 

респондентов

Преобладание 
психологического 
аспекта насилия

Преобладание фи
зического аспекта 

насилия

Смешанные 
дефиниции 

насилия
Фемининный 15 0 3
Маскулинный 2 18 0

Недифференцированный 
(респонденты, предпочи-

тающие гендерно  
нейтральные роли)

10 30 22

Согласно теории гендерных линз С. Бем, ключевым различием типов 
гендерной идентичности на уровне ролевых моделей поведения выступает 
уровень конформизма по отношению к гендерно маркированным моде-
лям поведения, закрепленным в конкретной культуре [4]. Поэтому наряду 
с людьми, предпочитающими реализацию гендерно типичных (полярно диф-
ференцированных) моделей поведения, нужно обращать внимание на такой 
тип людей, которые на основе неконформных представлений о гендере соб-
ственной личности могут отдавать предпочтение гендерно нейтральным (не-
дифференцированным с точки зрения доминирующей культуры) моделям 
поведения. Как  видно из таблицы 2, девушки с недифференцированным 
(нейтральным) типом ролевой гендерной идентичности имеют наиболее 
разнообразный спектр представлений о насилии по сравнению с респон-
дентами, разделяющими доминирующие в культуре дихотомические модели 
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гендерного поведения. При этом мы также наблюдаем у них неравномерное 
распределение групп дефиниций: понимание ими насилия смещено в сторону 
преобладания физического аспекта и комбинированного (смешанного) со-
держания феномена насилия. Именно такой тип девушек обладает наиболее 
развернутыми по содержанию представлениями о насилии.

Последующий дополнительный анализ сочинений выявил то обстоя-
тельство, что девушки с недифференцированным типом ролевой гендерной 
идентичности не только видят в своем жизненном опыте более разнообраз-
ные проявления насилия, но они также склонны к гибкому использованию 
различных форм насилия в качестве средства достижения собственных 
целей с учетом складывающейся ситуации. Тогда как у респондентов, пред-
почитающих дихотомические ролевые модели поведения, которые марки-
руются окружающими в качестве «истинно» фемининных или маскулинных, 
отмечается выраженная поляризация в склонности акцентировать внимание 
преимущественно либо на психологическом давлении, либо на физическом 
насилии. Попарная проверка значимости распределения удельных весов 
психологического и физического аспектов насилия и смешанных определений 
с помощью критерия Фишера показала, что в группе девушек с недиффе-
ренцированным типом ролевой гендерной идентичности распределение 
удельных долей психологических аспектов в определениях насилия значимо 
не отличается от распределения в группе девушек с фемининной ролевой 
гендерной идентичностью (φэмп = 1,074 при φкрит = 1,64, р > 0,05), а распре-
деление удельных долей физических аспектов насилия в группах девушек 
с недифференцированной и маскулинной ролевой гендерной идентичностью 
находится в зоне неопределенности (φэмп = 2,001 при φкрит = 1,64/2,28).

С точки зрения теории гендерных линз, полученные данные показывают то, 
что в зависимости от того, какой вид насилия применяется в межличностном 
взаимодействии девушками с гендерно типизированной ролевой моделью, 
у самих девушек и их окружения складывается оценка их личности и пове-
дения как «правильного» (т. е. «типично» женского) или «неправильного». 
Причем в последнем случае «неправильность», нетипичность «женского» 
понимания насилия как преимущественно проявления силового, физиче-
ского воздействия связана с восприятием девушками «мачистского» стиля 
поведения в качестве эталонного, ценностно значимого и предпочтитель-
ного, а также, судя по содержанию их сочинений, позволяющего добиться 
равного отношения к себе в обществе, для которого «мачистский» стиль 
поведения является одобряемым и предпочитаемым. Этот вывод находит 
косвенное подтверждение в том факте, что девушки с фемининным типом 
ролевой гендерной идентичности в подавляющем большинстве не соотносят 
с представлениями о себе иные формы насилия помимо психологического. 
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А чисто физический компонент насилия без сочетания с его психологиче-
ским аспектом вообще оказался вне содержательного поля представлений. 
По-видимому, исключительно физическое принуждение партнера имеет для 
них иное значение и выходит за пределы понятия феномена насилия, что 
требует дополнительного уточнения в последующих исследованиях.

По результатам контент-анализа сочинений мы создали семантические 
поля терминов, которыми девушки описывают насилие, и подобрали к этим 
терминам антонимы, в результате чего была составлена шкала семантическо-
го дифференциала, которая использовалась нами только для определения 
выраженности знака имплицитной эмоциональной оценки описываемого 
респондентами феномена насилия. Ниже приведены пары антонимов 
сформированного семантического дифференциала (слева приведены слова, 
наиболее часто используемые респондентами в сочинениях):

необычный – обычный
вопиющий – привычный
громкий – тихий
раздражительный – спокойный
подчиняющий волю – свободный
оскорбительный – похвальный

унижающий – поддерживающий
доминирующий – паритетный
жесткий – мягкий
разрушительный – созидающий
ненормальный – нормальный
негативный – позитивный

Респонденты также характеризуются высокой энергичностью (0,796) 
и  оптимистичностью  (0,744). Таким образом, респонденты данной группы 
стремятся проявить свои возможности, опыт, знания, умения и способности 
для улучшения отношений в  коллективе, помощи другим людям. Для сво-
его позиционирования, воплощения идей и  реализации собственного 
потенциала они могут использовать широкий набор средств, в  том числе 
неординарных, нестандартных (если они уверены в результате); если же есть 
сомнения в результативности деятельности, то они предпочтут стабильность 
в привычках, отношениях, увлечениях, выполнении учебных заданий и др. 
Респонденты стремятся изменить мир вокруг себя в лучшую сторону, готовы 
пожертвовать собственными интересами ради близких людей. Они упорны, 
целенаправленны и устремлены, инициативны и настойчивы в достижении 
цели, легки на подъем, не склонны сдаваться перед трудностями, с удоволь-
ствием пробуют себя в различных сферах жизнедеятельности.

В созданном семантическом дифференциале использовалась стандарт-
ная оценочная шкала от –3 до +3, которая затем была трансформирована 
в 7-балльную шкалу Лайкерта. Полученные оценки распределились в группах 
девушек с разными типами ролевой гендерной идентичности в пределах 
низкого и среднего уровней. Это позволяет утверждать, что ни один тип 
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девушек не оценивает насилие безусловно положительно, несмотря на его 
применение респондентами в практике межличностных взаимодействий. 
Резко отрицательные оценки (соответствующие низкому уровню балльных 
оценок по шкале Лайкерта) наблюдаются преимущественно у девушек с феми-
нинным типом ролевой гендерной идентичности. Сбалансированные (умерен-
но положительные) оценки применения насилия в практике межличностных 
отношений преимущественно встречаются у девушек с маскулинным типом 
ролевой гендерной идентичности. Эмоциональные оценки насилия в группе 
девушек с недифференцированным типом ролевой гендерной идентичности 
имеют смещение в сторону отрицательного полюса, занимая промежуточное 
положение между гендерно типичными группами девушек.

Обнаруженная у 17–19-летних девушек специфика представлений 
о насилии, связанная с содержанием ролевой гендерной идентичности, 
позволяет дифференцировать стратегии психологического воздействия 
на делинквентное поведение женщин, связанное с применением ими раз-
личных форм насилия. Полученные данные позволяют конкретизировать 
психологическое содержание работы по снижению уровня женского насилия 
в обществе и могут быть использованы в профилактической, коррекционной 
и реабилитационной работе с женщинами. Выявленная зависимость представ-
лений девушек о насилии от содержания ролевой гендерной идентичности 
позволяет модифицировать психолого-педагогическую и воспитательную 
работу с подростками, приведя ее в соответствие с изменившимся реалиями 
гендерной системы общества.

Выявленная связь представлений о насилии с содержанием ролевой 
гендерной идентичности проливает свет на психологические механизмы 
того, почему микронасилие, возникающее в практиках межличностных 
отношений, некоторыми женщинами не выделяется и не рассматривается 
в качестве проявлений насилия, а отдельные поведенческие проявления, 
которые в определенном контексте отношений трудно отнести к насилию, 
некоторыми женщинами оцениваются как таковое.

Выводы
Полученные данные указывают на то, что в условиях снижения уровня 

выраженности гендерной поляризации у девушек складывается более 
широкий спектр представлений о насилии по сравнению с той социальной 
ситуацией, при которой доминируют дихотомические гендерные модели 
поведения. Уменьшение гендерной дифференциации делает девушек 
не только более чувствительными к проявлению различных форм насилия 
и повышает социально-перцептивные способности по их распознаванию 
в практиках межличностных отношений. Но и способствует более гибкому 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 2

33

использованию различных форм насилия в качестве средства достиже-
ния собственных целей. А это, в свою очередь, может повлиять хотя бы 
на снижение уровня выраженности в обществе крайних форм проявления 
женского насилия. Представляется целесообразным развивать практику 
психологических тренингов, ориентированных на формирование у девушек 
эгалитарной гендерной идеологии в сочетании с развитием критического 
отношения к мачистской идеологии и гегемонной маскулинности. С другой 
стороны, следует более критично оценивать влияние тренингов по развитию 
нормативной женственности на психологическое благополучие женщин с уче-
том выявленных особенностей восприятия ими характера межличностных 
отношений через призму ролевой гендерной идентичности.

В свете полученных данных можно сделать вывод, что одним из эф-
фективных средств по предупреждению и коррекции женского насилия 
может быть общая стратегия на снижение общественной ценности мачиз-
ма и гегемонной маскулинности. С учетом выявленного факта о том, что 
в представлениях о насилии у девушек с фемининной ролевой гендерной 
идентичностью физический компонент оказывается вынесенным за пределы 
семантического поля рассматриваемого явления, представляется целесоо-
бразным обратить внимание исследователей и практикующих психологов, 
особенно работающих в сфере ювенальной юстиции и в учреждениях 
системы исполнения наказания, на то, каким образом в системе полярных 
конструктов маскулинности и фемининности женщины интерпретируют 
физические компоненты насилия, реализуемые ими самими в практиках 
межличностных отношений.
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Статья посвящена решению ряда задач: авторы уточняют понятие «лич-
ностная зрелость», анализируют проблемы становления личностной 
зрелости; экспериментально проверяют предположение о том, что ком-
поненты личностной зрелости (эго-идентичность, активное владение 
собственным окружением, самореализация) формируются в своей основе 
в возрасте семи–восьми лет.

В работе представлены результаты лонгитюдного исследования ком-
понентов личностной зрелости. В группу лонгитюда вошли 232 ученика 
первых классов общеобразовательных школ г. Самары и г. Тольятти. Из них 
приняли участие во всех срезах логнитюда 96 человек. Первое исследование 
проведено в 1997–1998 гг., когда испытуемые обучались в первом классе. 
К моменту последнего исследования (2014–2015 гг.) все испытуемые успешно 
завершили школьное обучение и получили среднее специальное и/или высшее 
образование (средний возраст – 24–25 лет).

Для исследования компонентов личностной зрелости применялось сочи-
нение на тему «Я человек», были использованы методика предельных смыслов 
Д. А. Леонтьева, контент-анализ и метод экспертных оценок.

Было обнаружено, что становление личностной зрелости происходит 
в процессе решения жизненных задач и построения отношений с миром (обще-
ством): человек осознает себя («Я»); формирует образ человека – носителя 
социальных ролей («Человек», «Я и Человек»), он осознает свою включенность 
в культуру и воздействует на себя и других людей через различные формы 
внешней и внутренней активности, выступает автором внутреннего 
мира  («Я – Человек»). Эмпирически установлено, что компонентами до-
стижения личностной зрелости являются: сформированная эго-идентич-
ность, активное владение собственным окружением – способность вести 
себя независимо от воздействующих обстоятельств и руководствоваться 
собственными, сознательно поставленными целями, самореализация. В своей 
основе они формируются в возрасте 7–8 лет.

Полученные результаты представляют интерес для психологов, 
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педагогов, социальных работников и др. Основные положения работы могут 
выступить в качестве новых оснований для коррекционно-развивающей 
работы школьного психолога с целью оптимизации учебно-воспитатель-
ного процесса.

Ключевые слова: личность, личностная зрелость, социальная зрелость, 
Я и Человек, ценности, личностные смыслы, эго-идентичность, самореали-
зация, субъектная позиция, авторство личности.

Введение
Проблема личности – значимая и сложная. Понятие личности – много-

значное и многоплановое. Личность не дана человеку наперед, она – от-
носительно поздний продукт развития человеческого общества [7, с. 491]. 
Личность есть новообразование, свойственное только человеку, – оно 
формируется в процессе становления культуры. Человек как личность вы-
ступает автономным носителем и субъектом общественно выработанных 
форм отношения к миру; он овладевает собственным поведением в соот-
ветствии с принятыми нормами и правилами, регулирует собственную жизнь 
и выстраивает свое отношение к миру, другим людям.

Для описания полноценного функционирования личности в отечествен-
ной психологии используется понятие «личностная зрелость». Согласно 
К.  А.  Абульхановой-Славской, зрелость – это способность человека целе-
сообразно расходовать жизненные силы, продуктивно применять свои 
личностные возможности и особенности: «Зрелый человек способен своей 
волей определять и направлять ход событий и расстановку сил в своей 
жизни» [1, с. 285]. М. А. Щукина видит в личностной зрелости этап личност-
ного развития, «этап не предзаданный и не гарантированный личности 
в результате ее взросления и социализации» [16, с. 316]. В этом случае, 
личностная зрелость – это результат выбора самого человека: выбор быть 
социально активным и автономным, управлять своим поведением и жизнью, 
стремиться к самоактуализации [17, 18]. Н. Е. Харламенкова определяет лич-
ностную зрелость как способность человека к осуществлению спонтанного 
поведения. Спонтанное поведение она характеризует уровнем интеграции 
эго-идентичности и степенью интериоризации ценностей, внутренней на-
правленностью мотивации и согласованным с нею контролем поведения [15]. 
Такое понимание особенно важно для нас: мы считаем, что только зрелая 
личность может сделать свою жизнь предметом преобразований и выступить 
субъектом (автором) собственной жизни.

Способность быть субъектом (автором) своего развития – родовая спо-
собность человека. В то же время, в реальной жизни человек проявляет 
большую (при саморазвитии) или меньшую (при развитии) меру субъектности 
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по отношению к своим преобразованиям. Н. А. Логинова называет эту осо-
бенность интраиндивидуальной вариативностью субъектности развития: 
уровень субъектности может меняться в зависимости от ситуации, от того, 
считает ли человек ситуацию значимой настолько, чтобы включить все 
ресурсы для принятия жизненного решения [12]. Д. А. Леонтьев описывает 
неоднородность полноты проявления человеческой сущности в разных 
жизненных ситуациях, используя понятие «пунктирный человек»: «Имея 
возможность функционировать на разных уровнях, человек предпочитает 
не тот уровень, который свойственен ему в его высших человеческих про-
явлениях, а более низкие, субчеловеческие уровни. Сущность человека 
заключена в возможности переключаться с одного уровня на другой, дви-
гаться по траектории, включающей отрезки движения на разных уровнях» [9]. 
Мы согласны с К. А. Абульхановой-Славской, что в некоторых ситуациях 
возможно преобладание двух типов жизненной стратегии личности: чело-
век может начать выстраивать себя в соответствии с выбранными целями 
еще в дошкольном возрасте, а может никогда не стать субъектом своего 
развития: «осознавая свой идеал, его отличие от реального Я, многие люди 
не стремятся себя изменить» [1, с. 261]. 

В работе Е. Л. Солдатовой и И. А. Шляпниковой личностная зрелость – это 
качество, позволяющее человеку наиболее полно и эффективно реализовать 
себя в мире (обществе). Авторы утверждают, что компоненты личностной 
зрелости состоят их двух групп переменных: 1) компоненты личности, ко-
торые указывают на ее сформированность/зрелость (Я-концепция, система 
ценностей и личностных смыслов и т. д.), и 2) обобщенные свойства личности, 
которые являются способами самовыражения и самоосуществления лично-
сти – автономия, независимость, ответственность, активность и т. п. [14, с. 68]. 
В настоящем исследовании попытаемся описать компоненты личностной 
зрелости: сформированная эго-идентичность, активное владение собствен-
ным окружением (Е. И. Головаха), самореализация как личностный смысл 
и авторство собственной жизни.

Мы считаем, что закладка компонентов личностной зрелости происходит 
в возрасте 7–8-ми лет [3]. Поступая в школу, ребенок входит в новую соци-
альную роль: изменяется социальная ситуация развития, изменяются его 
отношения с родителями и сверстниками [4]; расширяются представления 
о мире, происходит осознание границ своего Я, исследование своих возмож-
ностей. Полагаем, что представления о себе (эго-идентичность) и о своем 
месте в мире/обществе (активное владение собственным окружением) 
формируются в своей основе в данный период.

Для проверки нашего предположения было проведено лонгитюдное 
исследование.
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В группу лонгитюда, тестируемую на протяжении 18 лет, изначально вошли 
232 ученика 1-х классов общеобразовательных школ №№ 35, 63, 90, 125, 152 
г. Самары и г. Тольятти, в возрасте 7–8 лет. Из них приняли участие во всех 
срезах логнитюда 96 человек. Первое исследование было проведено, когда 
испытуемые обучались в 1-м классе (1997–1998 гг.). К моменту последнего 
исследования (2014–2015 гг.) все испытуемые успешно закончили школьное 
обучение и получили среднее специальное и/или высшее образование (сред-
ний возраст – 24–25 лет). 

Для исследования проявлений компонентов личностной зрелости были 
использованы следующие методы: сочинение на тему «Я человек», методика 
предельных смыслов Д. А. Леонтьева, а также контент-анализ и метод экс-
пертных оценок.

Процедура исследования
На первом этапе (1997–1998 гг.) испытуемые писали сочинение на  те-

му «Я  человек». Два понятия – индивидуализированное «Я» и родовое 
«Человек», вынесенные в заголовок сочинения, позволяют автору текста 
определить собственное место в мире (обществе). На наш взгляд, континуум 
понятий «Я» – «Человек» охватывает большой пласт представлений о себе 
за счет актуализации потенциального сознания. Представления о себе и сво-
ем месте в мире (обществе) могут указывать на особенности презентации 
образа эго-идентичности, его эмоциональную окраску (личностный смысл).

На втором этапе исследования (2014–2015 гг.) испытуемых просили напи-
сать сочинение «Я человек», также с ними проводилась методика предельных 
смыслов Д. А. Леонтьева [8]. Использование последней методики позволяет 
рассматривать личность как психологическое образование и как регулятор-
ную систему, которая конституируется тремя функциями. Это: 1) выделение 
своего Я из окружающего мира, 2) самопрезентация и структурирование своих 
отношений с миром (обществом), и 3) подчинение своей жизнедеятельности 
устойчивой структуре этих отношений. Перечисленные функции осуществляет 
главная, конституирующая подструктура личности – ее смысловая сфера. 
Здесь смысловая сфера личности предстает как организованная совокуп-
ность смысловых образований (структур) и связей между ними, которая 
обеспечивает смысловую регуляцию жизнедеятельности человека во всех 
ее аспектах [9, с. 154]. 

В качестве основного метода анализа данных был выбран качественный, 
поскольку он позволяет проводить индивидуальный и сравнительный анализ 
результатов путем выявления их содержательного контекста. Тенденции про-
явления компонентов личностной зрелости, полученные при совмещении 
контент-анализа материалов сочинения и экспертной оценки, можно считать 
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вполне легитимными для реальных условий, недоступных для исследования 
другими методами.

Результаты
В процессе контент-анализа определились четыре типа текстов сочи-

нений «Я человек»: 1) «Я», 2) «Человек», 3) «Я и человек», 4) «Я – человек». 
Отметим, что «Герой» – главный действующий персонаж – является одной 
из существенных характеристик текстов сочинений, он отражает позицию 
автора и может выявить некоторые аспекты компонентов личностной зре-
лости (активное овладение собственным окружением и самореализация) 
и обнаружить результат самоопределения в рамках «индивидуальное – со-
циальное» (эго-идентичность).

Тексты сочинений с Героем «Я» написаны о себе как об отдельно взятом 
индивиде. Испытуемые перечисляли свои личные свойства и предпочтения, 
размышляли о себе вне мира (общества). В текстах отсутствуют переживания 
по поводу своего статуса и отношений к себе, оценке Я другими людьми. 
Подобная сосредоточенность на собственных ощущениях и переживани-
ях, фиксация на мыслях, представлениях и состояниях свидетельствуют 
о Я-центрированности. Тексты с Героем «Я» могут рассматриваться как 
одни из самых ранних проявлений компонентов личностной зрелости, 
когда собственное Я уже осознанно (эго-идентичность), но интериориза-
ция ценностей еще не  завершена. Такие результаты, демонстрируемые 
на  первом этапе лонгитюда, отражают закономерный этап в развитии 
личности (по Б. С. Братусю, низший уровень личностно-смысловой сферы 
личности – эгоцентрический [2]), тогда как для испытуемых 24–25-ти лет 
подобная Я-центрированность, сосредоточенность на собственных мыслях 
и состояниях может указывать на эгоцентризм и даже на личностный и со-
циальный инфантилизм.

Тексты сочинений с Героем «Человек» написаны об обобщенном человеке, 
свойства и характеристики которого не связаны и не соотнесены с личным 
Я испытуемого. Такая позиция может говорить об отсутствии автономиза-
ции личности от других людей и низкой способности владеть собственным 
окружением. М. Кун и Т. Макпартлэнд [6] отмечают, что для субъективного 
благополучия человека в его Я-концепции должны быть представлены соци-
альные роли и индивидуально-личностные характеристики. Неудивительно, 
что концентрация на «Человеке» не позволяет проявиться компонентам 
личностной зрелости: испытуемый словно «прячется» за обобщенными 
представлениями о должном, рисуя образ человека-функционера.

Тексты сочинений с Героем «Я и Человек» состоят из двух последователь-
ных частей: героем одной части является «Я», героем второй – «Человек». 
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С одной стороны, испытуемый выделяет себя из мира (общества) – Я, с другой 
стороны, он осознает существование человеческого рода, знает о предназна-
чении человека. Надо сказать, что представления о ролях и позициях, возмож-
ность «примерить» их на себя позволяют «расшатать» Я-центрированность 
человека, способствуют развитию координации его действий и отношений 
с другими людьми, т. е. формируют способность к децентрации (в противовес 
эгоцентризму). Полагаем, что такие сочинения можно отнести к переходному 
типу, отражающему процесс становления личностной зрелости: движение 
от Я к социальной общности, к «Я – человек».

Тексты сочинений с Героем «Я – Человек» написаны о себе как о предста-
вителе человеческого рода. Испытуемые соотносили личные характеристики 
со свойственными человеку как таковому, рассматривали других людей рав-
ными себе («тоже человек», «как и я»). Подобная включенность/встроенность 
испытуемых в культуру, умение согласовывать нормы окружающей среды 
с личностными ценностями отражает способность человека реализовывать 
отношение «общего – особенного – уникального» на всех уровнях психоло-
гической реальности (Г. А. Цукерман). В этом случае целесообразно отметить, 
что: а) для осмысленного отношения к другим людям у испытуемых должна 
быть сформирована эго-идентичность, б) для развития личностной (в узком 
значении – социальной) зрелости испытуемому необходимо интериоризи-
ровать ценности культуры, общества. В целом, данный тип сочинений может 
указывать на высокий уровень проявлений личностной зрелости.

В таблице 1 представлены четыре типа текстов сочинений «Я человек»: 
1) «Я», 2) «Человек», 3) «Я и Человек», 4) «Я – Человек» по результатам первого 
и второго этапа исследований.

Таблица 1.
Герои сочинений на первом и втором этапах лонгитюдного 

исследования (в % к общему числу сочинений)
Герой 

сочинения Я Человек Я и Человек Я – Человек

1997 г. (1 класс) 69,6 9,8 8,0 11,6
2015 г. (25 лет) 23,1 23,1 15,4 38,5

Мы видим, что на первом этапе исследования преобладают тексты со-
чинений с Героем «Я» (69,6 %); на втором этапе лонгитюдного исследования 
количество таких сочинений уменьшается почти втрое (23,1 %). Тексты со-
чинений с Героем «Человек» и «Я и Человек» на первом этапе исследования 
занимают второе место (9,8 % и 8 %), ко второму этапу исследования их 
количество увеличивается незначительно и становится равным текстам 
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с Героем  «Я» (23,1 % и 15,4 %). Тексты сочинений с Героем «Я – Человек» 
на первом этапе исследования оказались самыми малочисленными (11,6 %). 
На втором этапе исследования количество данных текстов увеличилось 
почти в четыре раза и стало преобладающим (38,5 %).

Таким образом, процесс становления личностной зрелости начинается 
с осознания себя («Я»); затем появляется образ человека – носителя соци-
альных ролей («Человек», «Я и Человек»), человека – современника эпохи, 
который умеет функционировать в обществе и соответствовать нормам 
и правилам культуры (чем больше он овладевает культурой, «встраивает-
ся» в общество, тем выше уровень развития его социальной зрелости. – 
А. А. Гудзовская). Далее возможен переход к самореализации («Я – Человек»): 
человек понимает, что он есть в мире/обществе и осознает свою включен-
ность в культуру, человек создает условия для своего развития [см. 10], 
воздействует на себя и других людей через различные формы внешней 
и внутренней активности и выступает автором внутреннего мира.

Для оценки смысловой регуляции жизнедеятельности личности была 
использована методика предельных смыслов Д. А. Леонтьева. Ряд инте-
ресных результатов был получен благодаря идее В. Ю. Котлякова [5] о том, 
что большинство личностных смыслов можно объединить в более крупные 
категории. В итоге все смыслы были сведены к шести группам: альтруисти-
ческие, экзистенциальные, гедонистические, статусные, коммуникативные, 
семейные, когнитивные и самореализация (см. таблицу 2).

Таблица 2.
Основные категории личностных смыслов (по В. Ю. Котлякову)

Личностные смыслы (категории 
по В. Ю. Котлякову) Сумма ранговых значений (среднее)*

Альтруистические 15,36
Экзистенциальные 11,29
Гедонистические 11,89

Статусные 15,25
Коммуникативные 12,82

Семейные 12,54
Когнитивные 16,18

Самореализация 10
* чем меньше сумма ранговых значений, тем больший вес имеет категория в системе жиз-
ненных смыслов (и наоборот).

По данным методики предельных смыслов обнаружились ведущие катего-
рии смысловой сферы – «Самореализация» (10) и «Экзистенциальные» смыс-
лы (11,29). Похоже, что такие результаты могут быть связаны с возрастными 
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особенностями испытуемых: в 24–25 лет человек пребывает на завершаю-
щей стадии формирования собственной структуры ценностей и впервые 
испытывает подлинное авторство в реализации собственного взгляда 
на жизнь (см. В. В. Шпунтова, 2008). На данном этапе конструируются цели на 
ближайшие годы, остро ставится вопрос о предназначении и поиске своего 
места в мире (обществе).

Анализируя категории личностных смыслов испытуемых в зависимости 
от типов текстов сочинений «Я человек», мы выявили следующее:

 − у испытуемых с Героем «Я» значимой категорией выступили экзистенци-
альные смыслы, незначимой – группа смыслов «Статус»;

 − у испытуемых с Героем «Человек» и «Я и Человек» значимой категорией 
оказались гедонистические смыслы и «Статус», незначимыми – когни-
тивные смыслы;

 − среди ведущих категорий смысловой сферы испытуемых с Героем «Я – 
Человек» значимой оказалась «Самореализация», незначимыми – «Аль-
труизм» и когнитивные смыслы (см. таблицу 3).

Таблица 3.
Основные категории личностных смыслов в зависимости от типов 

текстов сочинений «Я человек»
Основные категории личностных смыслов (ранговые 

значения*)

Герой 
сочинения

Ал
ьт

ру
ис

т
ич

ес
ки

е

Эк
зи

ст
ен

ци
ал

ьн
ы

е
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ни
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Ст
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м
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ун
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ы

не

Се
м

ей
ны

е

Ко
гн
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ны
е

Са
м

ор
еа

ли
за

ци
я

Я 16 6,3 7,7 16,3 9 9 14,3 8,3
Человек 16,8 14 11,5 13,5 13,5 13,3 15,3 8,3

Я и Человек 20 13 8 8,5 15 11 22,5 9
Я – Человек 13,2 10,9 11,4 14,4 11,3 11,6 14,6 8,9
* чем меньше сумма ранговых значений, тем больший вес имеет категория в системе жиз-
ненных смыслов (и наоборот).

Прокомментируем результаты. При выраженной позиции Я значимы-
ми категориями личностных смыслов являются экзистенциальные (6,3), 
гедонистические смыслы (7,7) и «Самореализация». Центрируясь на себе 
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и собственных ощущениях, человек отделяет себя от окружающего мира. 
Возможно, он строит траекторию жизненного пути, сосредотачивается 
на временной перспективе и долгосрочном планировании (преобладание 
экзистенциальных смыслов), или же растворяется в каждодневных рутинных 
действиях и акцентируется на чувственных удовольствиях (преобладание 
гедонистических смыслов). В качестве иллюстрации, позволяющей обрисо-
вать второй способ существования, обратимся к А. В. Серому: «Эгоцентризм 
проявляется в замкнутости в своем мире, настороженности по отношению 
к людям и сухости в контактах с ними… склонность к раздумьям и инерт-
ность в принятии решений, как правило, выражаются в податливости 
характера и декларируемой конвенциональности. Данное состояние 
характеризует человека как гедониста, живущего сегодняшним днем 
и не имеющего целей» [13, с. 105–107].

При выраженных позициях «Человек» и «Я и Человек» значимыми категори-
ями личностных смыслов являются «Гедонистические» (8) и «Статусные» (8,5). 
В поисках социальной идентичности человек стремится самоопределиться 
и утвердить свою автономность, он формирует принадлежность к нормам 
и ценностям группы на уровне самосознания и реального поведения [см. 4]. 
При доминировании гедонистических смыслов человек прагматичен 
и ориентирован на материальное благополучие и обеспеченную жизнь, 
он жаждет удовольствий, которые можно разделить с семьей и друзьями. 
Его ориентиры – наличие ситуативных целей, витальная направленность 
жизненного самоопределения и отсутствие общего смысла жизни. Вторая 
ситуация – выраженность статусных смыслов – может указывать на жела-
ние испытуемых добиваться успеха, строить карьеру и продолжать искать 
достойное положение в обществе. Согласно изложенным представлениям, 
процесс поиска эго-идентичности является важным этапом на пути станов-
ления личностной зрелости. Зная особенности жизненного пути, человек 
может выбрать оптимальный вариант собственного развития, определить 
жизненный путь [11]. В целом, активность личности имеет определенные 
ограничения [10, 19, 20]. В объективном плане свобода личности ограничена 
социально-историческими условиями, в субъективном плане – выбором 
и позицией личности по отношению к своей жизни.

Если преобладает позиция «Я – Человек», то наиболее значимой ка-
тегорией личностных смыслов выступает «Самореализация» (8,3 и 8,9). 
Перенимая нормы общества, человек соотносит себя с другими людьми; 
он идентифицируется с референтной группой и адаптируется к миру/обще-
ству. Удовлетворение потребности принадлежности группе – одной из ба-
зовых потребностей человека (А. Маслоу) – способствует: а) становлению 
адекватной, устойчивой и внутренне непротиворечивой эго-идентичности, 
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б) получению положительной обратной связи, построенной на сопричаст-
ности к ценностям и нормам культуры, в) выстраиванию жизненной пер-
спективы и формулированию целей жизни, которые являются значимыми 
компонентами личностного смысла.

Выводы
Становление личностной зрелости происходит в процессе решения че-

ловеком жизненных задач и построения отношений с миром (обществом). 
По сути, человек может достичь зрелого возраста с течением времени, однако 
для того, чтобы стать зрелой личностью, ему необходима сознательная работа 
над собой. Еще раз подчеркнем, что достижение личностной зрелости – есть 
процесс и результат развития человека в заданном социокультурном про-
странстве на определенном этапе жизненного пути. Личностная зрелость 
указывает на то, что поведение человека активно, а не реактивно, что че-
ловек является хозяином обстоятельств и автором (творцом) своей жизни.

Компонентами личностной зрелости являются: сформированная эго-иден-
тичность, активное владение собственным окружением – способность вести 
себя независимо от воздействующих обстоятельств и руководствоваться 
собственными, сознательно поставленными целями, самореализация. В своей 
основе они формируются в 7–8 лет: в данном возрасте закладывается процесс 
целенаправленного и организованного овладения целостными, устойчивыми 
чертами и качествами, необходимыми для успешной жизнедеятельности; 
в последующие возрастные периоды происходит развитие личностной 
зрелости за счет «разворачивания» ее компонентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОИСКА ОЩУЩЕНИЙ 
С САМООТНОШЕНИЕМ И МОТИВАЦИЕЙ 

ОДОБРЕНИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Дунайцева Наталья Анатольевна
Петраш Юлия Витальевна

Статья посвящена исследованию взаимосвязи поиска ощущений с само-
отношением и мотивацией одобрения у мужчин и женщин. Проанализированы 
различные подходы к такой личностной черте, как поиск ощущений 
и переживаний. Отмечена недостаточность эмпирического материала 
по данной теме, что обуславливает актуальность и новизну проведенного 
исследования.

Объектом исследования выступили 111 человек (56 женщин и 55 мужчин) 
в возрасте от 19 до 73 лет, проживающие в г. Ростове-на-Дону. В исследовании, 
наряду с гендерным аспектом, также учитывается и фактор наличия или 
отсутствия детей. Эмпирически выявлены и проанализированы многочислен-
ные взаимосвязи поиска ощущений, самоотношения и мотивации одобрения.

Установлено, что поиск новых ощущений наиболее выражен у мужчин 
и  не  зависит от наличия детей. Взаимосвязь поиска ощущений с самоот-
ношением выявлена только у мужчин, поиск ощущений у женщин не связан 
с самоотношением. Склонность к поиску новых ощущений, авантюрам 
и рискованному поведению свойственна мужчинам с низким уровнем само-
руководства, самопринятия, самопривязанности, самоуважения, аутосим-
патии. Исследование также показало, что мотивация одобрения связана 
с самоотношением у женщин: высокий уровень мотивации одобрения связан 
с высоким уровнем самоотношения, а именно c такими его аспектами, как: 
самоуверенность, саморуководство, самопривязанность, самоуважение. 
Также эмпирически установлено, что мотивация одобрения более выраже-
на у респондентов, имеющих детей, что свидетельствует о стремлении 
родителей показать себя в социуме с лучшей стороны.

Ключевые слова: поиск ощущений, самоотношение, саморуководство, 
самопривязанность, самоуважение, самоценность, аутосимпатия, моти-
вация одобрения, социальная желательность, гендер.

Введение
Готовность к поиску ощущений и переживаний можно смело отнести 

к числу наименее изученных личностных черт. Ученые (Н. М. Щелованов, 
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М. Ю. Кистяковская, С. Р. Клонингер), занимавшиеся исследованием данно-
го феномена, подходили к изучению поиска ощущений с разных позиций: 
наблюдали его развитие в онтогенезе, искали истоки ориентированности 
личности на поиск новизны в биохимической основе организма, рассма-
тривали его преобразование в процессе эволюции мотивационной сферы 
человека и  т.  д. [6, 9, 11, 19, 21, 22, 23]. Согласно биосоциальной модели 
М.  Цукермана  (сторонниками которой мы являемся), поиск ощущений 
у индивида определяется не базальными уровнями дофамина, серотонина, 
норадреналина, а их реактивностью в ответ на действие стимулов из окру-
жающей среды. Психологически, поиск ощущений определяется как черта 
личности, которая выражает поиск вариативных, новых, сложных и интен-
сивных ощущений и переживаний, готовность к риску [24, 25]. Из анализа 
точек зрения различных авторов, пытавшихся теоретически решить проблему 
поиска ощущений, явствует, что для решения этой проблемы им не хватает 
конкретного психологического материала, получаемого путем соответству-
ющих исследований [1, 4, 16].

Проведенный нами анализ специальной психологической литературы 
не обнаружил подобных научных изысканий, что составляет новизну про-
веденного нами исследования. Кроме того, новизна данной работы заклю-
чается в изучении гендерного аспекта предмета исследования [2, 3]. Следует 
отметить, что в данной работе, наряду с другими исследователями [5, 8, 20], 
мы придерживаемся биодетерминистских позиций, связывая социальные 
и психологические отличия мужчин и женщин с их врожденными половыми 
особенностями, и употребляем понятия «гендер» и «пол» как синонимичные.

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи поиска 
ощущений с самоотношением и мотивацией одобрения в гендерном аспекте.

Исходя из вышеизложенного, мы предположили, что: 1) поиск ощущений 
у мужчин и женщин имеет существенные различия; 2) существуют различия 
во взаимосвязях между поиском ощущений и самоотношением у мужчин 
и женщин; 3) существуют различия во взаимосвязях между поиском ощу-
щений и мотивацией одобрения у мужчин и женщин.

Методы и методики исследования
Выборка исследования составила 111 человек. Из них – 56 женщин 

и 55 мужчин. В исследовании принимали участие только взрослые респон-
денты возрастом от 19 до 73 лет. Исследование проводилось в 3 этапа: 1) для 
диагностики личностной черты «готовность к поиску ощущений» применялась 
шкала поиска ощущений М. Цукермана [18]; 2) применялся многомерный 
опросник исследования самоотношения С. Р. Пантилеева (МИС – методика 
исследования самоотношения) [14]; 3) для диагностики мотивации одобрения 
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использовался тест мотивации одобрения (социальной желательности), раз-
работанный Д. Марлоу и Д. Крауном [12].

Достоверность исследования обеспечена использованием параметричес-
ких и непараметрических методов математической статистики. В качестве 
первого типа методов математической статистики использован метод под-
счета величин математического среднего и стандартного отклонения, метод 
сравнения двух выборок с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента. Из числа непараметрических представлены: метод корреляцион-
ного анализа по критериям Пирсона, Спирмена, Шапиро–Уилка, U-критерию 
Манна–Уитни, критерию хи-квадрат, а также – метод процентного анализа 
данных (с использованием программы SPSS 10.0).

Результаты
Перейдем к анализу полученных результатов. Проанализируем основной 

показатель нашего исследования – поиск ощущений.
Результаты вычислений опросника М. Цукермана, представленные в та-

блице 1, показывают, что мужчины более склонны к поиску ощущений, у них 
выше склонность к необдуманным поступкам и авантюрам.

Таблица 1.
Уровень поиска ощущений у мужчин и женщин

Женщины Мужчины U p

Поиск ощущений 7.37 8.69 924 0.032

В нашем исследовании учитывается еще один показатель: наличие или 
отсутствие детей. Результаты расчетов в таблице 2 показывают, что респон-
денты с детьми и без детей не различаются по уровню стремления к новым 
ощущениям. В связи с этим мы констатируем, что поиск ощущений имеет 
гендерный аспект, который проявляется в повышенной склонности мужчин 
к поиску ощущений.

Таблица 2.
Уровень поиска ощущений у респондентов с детьми и без детей

Есть дети Нет детей U p

Поиск ощущений 7.16 8.13 1149.5 0.073

Результаты опросника исследования самоотношения С. Р. Пантилеева 
у мужчин и женщин представлены в таблице 3. Сырые баллы первичных шкал 
данного теста переводились в стены согласно нормам, предоставленным 
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авторами [14, 15]. В шкале стенов средним является значение 5,5, стандарт-
ным – отклонение 2, соответственно, интервал нормы лежит в пределах 
3,5–7,5 стенов.

Таблица 3.
Параметры самоотношения мужчин и женщин  

(по первичным шкалам)
Женщины Мужчины U p

Внутренняя честность 6.27 5.91 1422 0.242

Самоуверенность 6.24 6.16 1324 0.605
Саморуководство 6.44 6.16 1371.5 0.408

Зеркальное Я 6.45 6.06 1460 0.154
Самоценность 7.38 7.19 1328 0.593
Самопринятие 6.54 7.09 1016 0.119

Самопривязанность 5.67 5.5 1337.5 0.551
Внутренняя 

конфликтность 4.33 4.22 1313.5 0.663

Самообвинение 4.31 4.41 1243.5 0.979

Статистический критерий не показал значимых различий в группе мужчин 
и женщин по первичным шкалам самоотношения (таблица 3).

Вторичные шкалы опросника исследования самоотношения были выве-
дены авторами в результате факторного анализа первичных шкал. В связи 
с тем, что авторы не предоставляют норм для вторичных шкал своего теста, 
мы перевели их в процентили, с целью стандартизировать их значения и при-
вести к единой системе измерения [7, 14, 17]. В шкале процентилей средним 
значениям соответствует 50 баллов, диапазон нормы лежит в  пределах 
2–3 квартилей (25–75 баллов).

Таблица 4.
Параметры самоотношения в группе мужчин и женщин  

(по вторичным шкалам)

Шкалы Женщины Мужчины U p

Самоуважение 54.96 47.5 1437 0.214

Аутосимпатия 53.82 52.19 1279 0.841

Внутренняя 
неустроенность 54 51.44 1316 0.656
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Показатели средних значений по вторичным шкалам опросника также 
не различаются, что подтверждается незначимыми критериями (таблица 4). 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что самоотношение не имеет раз-
личий у мужчин и женщин. В нашем исследовании учитывается еще один 
показатель: наличие или отсутствие детей. Результаты средних значений 
представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Параметры самоотношения у респондентов,  

имеющих и не имеющих детей

Есть дети Нет детей U p

Внутренняя честность 6.21 6.13 1455.5 0.927

Самоуверенность 6.12 6.28 1310 0.407

Саморуководство 6.72 6.12 1697.5 0.108

Зеркальное Я 6.4 6.3 1461 0.9

Самоценность 6.81 7.66 1022 0.009

Самопринятие 6.91 6.57 1589 0.354

Самопривязанность 6.33 5.16 1945 0.002

Внутренняя 
конфликтность 4.19 4.37 1266.5 0.278

Самообвинение 4.3 4.36 1437.5 0.988

Эмпирически выявлено, что самоценность взрослых, не имеющих детей, 
значимо выше (U = 1022; p = 0,009), причем значение данной шкалы выходит 
за рамки нормы в сторону высоких баллов. Это характеризует взрослых без 
детей, как имеющих большую заинтересованность в собственном Я, любящих 
себя, ощущающих ценность собственной личности и одновременно пред-
полагаемую ценность своего Я для других. Самопривязанность находится 
в пределах нормы в обеих выборках, однако в выборке взрослых с детьми 
она все же несколько выше (U = 1945; p = 0,002), что говорит о несколько 
большей ригидности их Я-концепции, привязанности, нежелании меняться 
на фоне общего положительного отношения к себе. Данные переживания 
часто сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу. Далее были 
проанализированы вторичные шкалы опросника самоотношения (таблица 6).
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Таблица 6.
Параметры самоотношения у респондентов с детьми и без детей  

(по вторичным шкалам)

Есть дети Нет детей U p

Самоуважение 54 52.01 1519.5 0.63

Аутосимпатия 55.4 52.03 1547.5 0.513

Внутренняя 
неустроенность 50.33 55.13 1305.5 0.409

Как видно из таблицы 6, значимых различий не наблюдается, и самоот-
ношение не зависит от наличия ребенка. Таким образом, самоотношение 
фактически не имеет различий у мужчин и женщин и имеет минимальные 
различия у взрослых, имеющих и не имеющих детей. В связи с этим, имеет 
смысл проанализировать общий профиль самоотношения без учета допол-
нительных факторов пола и наличия детей. Для респондентов, участвовав-
ших в исследовании, наиболее свойственна самоценность, что отражает их 
заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности 
собственной личности и одновременно предполагаемую ценность своего 
Я для других. Менее всего респондентам свойственны внутренняя конфликт-
ность и склонность к самообвинению, что позволяет охарактеризовать их 
как не переживающих чрезмерные внутренние конфликты и отсутствие 
чувства вины как характерного переживания собственного Я.

Диагностика мотивации одобрения, иначе называемая шкалой социальной 
желательности, показала, что мужчины и женщины имеют равную степень 
выраженности социальной желательности (t = 0,67; p = 0,5). Также нами 
были проверены различия в зависимости от наличия ребенка (таблица 7).

Таблица 7.
Сравнение выборок респондентов с детьми и без детей  

по уровню мотивации одобрения
Есть дети Нет детей U p

Мотивация 
одобрения 9.98 8.51 1849.5 0.012

Расчеты показали, что у респондентов, имеющих детей, социальная 
желательность выше, таким образом, они стремятся в большей мере, чем 
респонденты без детей, показать себя с лучшей стороны.
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Далее были выявлены взаимосвязи стремления к поиску ощущений 
и самоотношения у всей выборки – и у мужчин и женщин в отдельности. 
С этой целью был рассчитан ранговый коэффициент корреляции Спир-
мена (таблица 8).

Таблица 8.
Взаимосвязь поиска ощущений с особенностями самоотношения

Потребность в новых ощущениях
Все Мужчины Женщины

Внутренняя 
честность –0.11 –0.25 –0.04

Самоуверенность 0.03 –0.22 0.16
Саморуководство –0.23 –0.38 –0.14

Зеркальное Я –0.06 –0.25 0.05
Самоценность –0.06 –0.30 0.10
Самопринятие –0.07 –0.37 0.02

Самопривязанность –0.26 –0.40 –0.19
Внутренняя 

конфликтность –0.12 –0.03 –0.15

Самообвинение 0.01 0.18 –0.07
Самоуважение –0.14 –0.36 –0.02
Аутосимпатия –0.22 –0.47 –0.09

Внутренняя 
неустроенность –0.08 0.04 –0.13

Отметим, что поиск ощущений у женщин не связан с самоотношением. 
Судя по всему, особенности самопринятия, личностные конфликты, доверие 
к себе и т. д. не подвигают женщин искать новые впечатления. Поиск ощуще-
ний связан с низким саморуководством во всей выборке (r = –0,23; p ≤ 0.05), 
однако анализ с учетом пола показывает, что эта взаимосвязь существует 
только за счет мужской выборки (r = –0,38; p ≤ 0.05). Выявленная законо-
мерность свидетельствует о том, что чем хуже саморегуляция, и чем боль-
ше Я человека зависит от обстоятельств, тем больше мужчины стремятся 
к новым переживаниям и впечатлениям, больше склонны к авантюрам. 
То же касается и связи стремления к поиску ощущений с самопринятием 
у мужчин (r = –0,37; p ≤ 0.05). Мужчины, которыми движет внутреннее 
противоречие, которые не принимают себя такими, какие они есть – склонны 
к поиску ощущений. У женщин эта закономерность отсутствует. Для всей вы-
борки характерна отрицательная взаимосвязь самопривязанности и стрем-
ления к новым ощущениям (r = –0,26; p ≤ 0.05), однако она существует только 
за счет мужской выборки. Мужчины с низкой самопривязанностью также 
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более склонны к поиску ощущений (r = –0,40; p ≤ 0.05). Судя по всему, желание 
что-либо изменить в себе, неудовлетворенность собой повышают степень 
стремления к новым впечатлениям. Мы предполагаем, что эта закономерность 
отражает особенности поиска себя, своей сущности мужчинами. Женщинам 
эта закономерность не свойственна. Низкий уровень самоуважения также 
заставляет только мужчин искать новые ощущения (r = –0,36; p ≤ 0.05). 
Соответственно, те мужчины, которые низко оценивают себя с точки зрения 
морали, социально-нормативных критериев, наиболее склонны к поиску 
ощущений, авантюрам, рискованному поведению. Женщинам это не свой-
ственно. Мужчины с низкой аутосимпатией также склонны к поиску ощу-
щений (r = –0,47; p  ≤  0.05), причем эта закономерность наблюдается для 
всей выборки, но существует только за счет мужчин. Женщинам это также 
не свойственно.

В нашем исследовании рассматривается также взаимосвязь между поис-
ком ощущений и мотивацией одобрения у мужчин и женщин. Как показали 
результаты проведенного корреляционного анализа, мотивация одобрения 
не связана со стремлением к поиску ощущений. Отметим также, что с возрас-
том поиск ощущений у женщин падает (r = –0,31; p ≤ 0.05), что не характерно 
для мужчин, у которых эта связь проявляется независимо от возраста.

Кроме выявленных выше закономерностей, мы имеем возможность про-
анализировать связь социальной желательности с самоотношением. Были 
получены значимые положительные корреляции внутренней честности 
с мотивацией одобрения, причем эта закономерность характерна для всей 
выборки (r = 0,45; p ≤ 0.05), для выборки мужчин (r = 0,53; p ≤ 0.05) и для 
выборки женщин (r = 0,41; p ≤ 0.05). Только женщинам с высокой мотива-
цией одобрения свойственны самоуверенность, т. е. высокое самомнение, 
и отсутствие напряженности (r = 0,36; p ≤ 0.05). Самоуверенные женщины 
склонны переоценивать свои возможности, показывать себя только с лучшей 
стороны. Для мужчин нет четкой закономерности между этими явлениями. 
Сочетание высокого саморуководства и высокой мотивации одобрения 
также свойственно только женщинам (r = 0,46; p ≤ 0.05). Таким образом, 
чем сильнее у женщин способность руководствоваться только собственным 
мнением, тем более им свойственно показывать себя с лучшей стороны. 
Самопривязанность положительно взаимосвязана с мотивацией одобрения 
у женщин (r = 0,48; p ≤ 0.05). Согласно интерпретации авторов, самопривязан-
ность часто проявляется в привязанности к неадекватному образу собствен-
ного Я, ригидности, и вполне закономерно высокое стремление таких женщин 
к социальному одобрению [14, 15]. Внутренняя конфликтность и мотивация 
одобрения отрицательно связаны у женщин (r = –0,38; p ≤ 0.05). Таким об-
разом, у женщин непринятие себя, сомнение в собственных силах совпадает 
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с  более реалистичным представлением о себе и нежеланием показывать 
себя только с лучшей стороны. Самоуважение связано с высокой мотивацией 
одобрения у всех респондентов (r = 0,49; p ≤ 0.05), у мужчин (r = 0,48; p ≤ 0.05) 
и у женщин (r = 0,51; p ≤ 0.05). Таким образом, чем выше респондент оце-
нивает себя с позиций общественной морали, уважает собственное Я, тем 
с лучшей стороны он стремится себя показать. Аутосимпатия, т. е. положи-
тельное эмоциональное отношение к себе, положительно взаимосвязана 
с мотивацией одобрения только у женщин (r = 0,28; p ≤ 0.05). Внутренняя 
неустроенность и  потребность в  психологической поддержке совпадают 
с низкой мотивацией одобрения у женщин (r = –0,34; p ≤ 0.05).

Выводы
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Поиск ощущений выше у мужчин, что подтверждает нашу первую 

гипотезу.
2. Анализ взаимосвязей поиска ощущений и самоотношения выявил 

множество закономерностей. В первую очередь, необходимо отметить, что 
поиск ощущений связан с самоотношением только у мужчин. В частности, 
результаты исследования позволяют утверждать, что высокие саморуковод-
ство, самопривязанность, самоуважение и аутосимпатия характерны для 
мужчин с низким уровнем поиска ощущений, что частично подтверждает 
нашу вторую гипотезу. У женщин действуют другие закономерности, которые 
требуют дальнейших исследований.

3. Анализ взаимосвязи поиска ощущений и мотивации одобрения не вы-
явил гендерных различий, что не подтверждает нашу третью гипотезу.

4. Нами были получены и другие взаимосвязи (которые не были от-
ражены в гипотезах исследования), в частности между самоотношением 
и мотивацией одобрения. Самоотношение связано с мотивацией одобрения 
в основном у женщин. Можно утверждать, что чем выше самоотношение, 
а именно – самоуверенность, саморуководство, самопривязанность, само-
уважение и аутосимпатия, тем больше женщины склонны к социальной 
желательности. Для мужчин характерна взаимосвязь самоуважения и мо-
тивации одобрения.

5. Так как в нашем исследовании учитывался фактор наличия или от-
сутствия детей, считаем необходимым отметить, что поиск ощущений 
у мужчин и женщин не зависит от наличия детей. Особенностями самоот-
ношения респондентов, не имеющих ребенка, являются заинтересован-
ность в собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности собственной 
личности и одновременно предполагаемой ценности своего Я для других. 
При этом у респондентов с детьми выше самопривязанность. Мотивация 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

56

одобрения респондентов зависит от наличия ребенка. В частности, было 
обнаружено, что родители более склонны к тому, чтобы показывать себя 
с лучшей стороны.

Таким образом, в данной работе рассмотрена взаимосвязь поиска ощу-
щений с самоотношением и мотивацией одобрения в гендерном аспекте. 
Понимание механизма поиска ощущений, их возникновения и развития, 
а также проявления гендерных особенностей помогло бы решить целый 
ряд задач личностного характера, способствовало бы пониманию процесса 
эволюции супружеских взаимоотношений, сыграло бы важную роль в ре-
шении проблем родительской сферы.
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ЛИЧНОСТНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СЕТЕВОМ ПОВЕДЕНИИ

Иващенко Александр Васильевич
Карабущенко Наталья Борисовна

Сунгурова Нина Львовна

Теоретическое и эмпирическое исследование выполнены при финансовой 
поддержке РГНФ, грант № 15-06-10956а «Индивидуально-типологические 
характеристики личности студентов в информационном пространстве».

Организация эмпирического исследования осуществлена при грантовой 
поддержке по инициативным проектам подразделений в РУДН, проект 
051316-0-000 «Этнокультурные ценности и мотивационные установки 
студентов международно-ориентированного вуза»

Одним из перспективных направлений современных психологических 
исследований является деятельность человека в информационном про-
странстве. Современное информационно-психологическое пространство 
расширяет границы личной свободы человека. Интернет-ресурсы представ-
ляют возможности в использовании различных информационных источни-
ков: полоролевого экспериментирования; вариативности самовыражения 
и самопрезентации. В этой связи сетевое пространство предстает как 
информационно- психологическое, где находят свое проявление индивидуально- 
типологические характеристики личности участников.

В статье представлены теоретические основания изучения индивидуаль-
ности личности студентов в информационно-психологическом простран-
стве. Проявлениями индивидуальности личности в сетевом взаимодействии 
являются половые, возрастные характеристики, стаж и уровень владения 
технологиями, степень интереса, направленность, мотивационные аспекты. 
Индивидуальные особенности проявляются в психологическом отношении 
к информационным технологиям. Индивидуальные характеристики реали-
зуются в особенностях протекания сетевой активности, предпочтения 
тех или иных видов деятельности. Типологический подход к индивидуаль-
ности личности в условиях информационного пространства представлен 
некоторыми авторскими моделями.

Эмпирическое исследование проведено с использованием комплекса ме-
тодов, психодиагностический инструментарий составили оригинальные 
и авторские методики. Достоверность результатов подтверждается 
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репрезентативностью выборки, применением математической обработки 
данных. В статье анализируются результаты эмпирического исследования 
индивидуально-типологических особенностей личности студентов в се-
тевом взаимодействии. Авторами описаны три типа сетевого поведения 
студентов-участников Интернет-взаимодействия по характеру и степени 
вовлеченности. Проведен сравнительный анализ результатов исследова-
ния сетевого поведения в зависимости от направления профессиональной 
подготовки студентов. Структурный и корреляционный анализ выявили 
устойчивые свойства и взаимосвязи, характерные для разных стратегий 
сетевой активности. В работе представлены обобщенные профили основ-
ных типов сетевой активности с позиции индивидуально-типологических 
особенностей личности студентов.

Ключевые слова: личность студента, индивидуальность, индивидуаль-
ность личности, индивидуально-типологические особенности, сетевая 
активность, образ Я, информационное взаимодействие, самопрезентация, 
идентичность, виртуальная идентичность.

Введение
В контексте современной социальной ситуации развития человека, 

связанной с глобальным информационным пространством, особую важ-
ность и актуальность приобретает комплексный и системный анализ 
одной из значимых проблем современной психологии – проблема инди-
видуальности личности. Сегодня можно говорить о расширении границ 
личной свободы человека, различных возможностях самовыражения, са-
моразвития, вариативности самопрезентации, индивидуально-личностных 
проявлениях. В контексте информационно-психологической безопасности 
поднимаются вопросы, связанные с рисками смещения идентичности, 
нивелированием индивидуальности личности, формированием нереали-
стичного образа Я [14, 15].

Теоретико-эмпирические подходы к исследованию индивидуальности 
в психологии показывают сложность и разносторонность в понимании 
данной категории. В отечественной психологии исследования индивидуаль-
ности можно представить несколькими основными направлениями:

 − дифференциально-психофизиологическое, изучающее биологические, 
нейрофизиологические и психофизиологические аспекты индивиду-
альных различий человека (особенности строения тела, свойства нерв-
ной системы, темперамент). Это работы И.  П.  Павлова, Б.  М.  Теплова, 
В. Д. Небылицына, В. С. Мерлина, А. М. Русалова [7, 9, 11];

 − личностно-типологическое, связывающее индивидуальность с типологи-
ческим своеобразием личности (А. Лазурский, А. И. Крупнов, Э. А. Голубева), 
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описывающее индивидуальный стиль деятельности человека (Е. А. Климов, 
Г. А. Берулава) [6, 7, 10, 11];

 − индивидуальность как единство процессов и состояний психики, взаи-
модействие внутренней и внешней жизни человека (представлена в ра-
ботах К. А. Абульхановой, А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева, Д. А. Леонтьева, 
И. Н. Семенова, Е. Б. Старовойтенко, В. Д. Шадрикова) [1, 11, 12].
Структура индивидуальности описывается несколькими уровнями.
На первом уровне (биологическом фундаменте личности) представлены 

индивидные, формально-динамические характеристики (пол, темперамент, 
задатки способностей, асимметрия полушарий головного мозга). На втором 
уровне характеризуются предметно-содержательные качества (черты, типы 
личности, способности, стилевые характеристики поведения). На третьем 
уровне присутствуют духовно-мировоззренческие характеристики (направ-
ленность личности, ценности, убеждения, взгляды, установки) [12].

Проблема индивидуальности изучается нами в контексте психологии 
личности в информационном пространстве. Знакомство с отечественной 
и зарубежной литературой показывает, что большое количество публи-
каций ориентировано на изучение влияния на человека пространства 
Интернета. В зарубежной психологии следует отметить исследования 
К. Брод, Д. Верч, Д. Магнуссон, Ш. Текл, К. Янг и др. [18, 19, 21, 22, 23, 24]. 
В отечественной психологии психологические аспекты освоения человеком 
информационного пространства рассматриваются в работах О. Н. Арестовой, 
Ю. Д. Бабаевой, Л. Н. Бабанина, Е. П. Белинской, А. Е. Войскунского, Л. П. Гурь-
евой, А. Е. Жичкиной, Ю. М. Кузнецовой, О. К. Тихомирова, Н. В. Чудо вой, 
И. С. Шевченко и др. [2, 3, 4, 8, 17].

Использование сетевых возможностей реализации познавательной, 
учебной, учебно-профессиональной деятельности, общения, развлечения 
делает пространство Интернета такой средой, где проявляются психологиче-
ские стратегии поведения разных категорий пользователей, их личностные 
особенности [5, 14, 16, 20].

Проявлениями индивидуальности личности в сетевом взаимодействии 
являются половые, возрастные характеристики, стаж и уровень владения 
технологиями, степень интереса, направленность, мотивационные аспекты. 
Индивидуальные особенности проявляются в психологическом отношении 
к информационным технологиям [15, 20]. Индивидуальные характеристики 
реализуются в особенностях протекания сетевой активности, предпочтения 
тех или иных видов деятельности.

Среди разных видов сетевой активности можно выделить три основных 
вида деятельности: познавательную, игровую и коммуникативную [2]. Им со-
ответствуют определенные личностные изменения:
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 − познавательная увлеченность в сфере программирования и телекомму-
никаций, переходящая в хакерство;

 − компьютерная увлеченность, в том числе играми, посредством Интернета, 
приводящая к игровой зависимости;

 − сетевая коммуникативная увлеченность, проявляющаяся, как крайний 
вариант, в Интернет-аддикции.
Однако, по мнению А. Е. Жичкиной, следует выделить созидательную 

деятельность, или деятельность по преобразованию самого Интернета (соз-
дание веб-страниц, программирование и т. п.) [4].

В целом, сетевая активность может характеризоваться как глубоко 
психологически насыщенный, личностный процесс. Предъявление себя, 
самовыражение, переживание себя в Интернет-пространстве отличается 
от того, как чувствует, как представляет себя человек в реальном мире, что 
проявляется в феномене «виртуальной личности». Активные участники, соз-
давая виртуальную личность, намеренно показывают одни свои черты или 
качества, а о других характеристиках умышленно замалчивают, намеренно 
скрывая определенные намерения.

Типологический подход к индивидуальности личности в условиях ин-
формационного пространства можно представить некоторыми авторскими 
моделями.

С. А. Смирнов выделяет типы «фигур идентичности», определяемые при-
оритетами сетевого существования [13]:

 − человек-чойсер (choicer) – субъект выбора в нулевой ситуации 
сети-лабиринта;

 − человек-сетевик (networker) – собирательный образ бытования в открытом 
информационно-коммуникативном пространстве;

 − человек-понтифик (от лат. pons – «мост» и facio – «делать») – «наводящий 
мосты», творящий сети, обустраивающий переход;

 − человек-челенджер (challenger) – принимающий вызовы и отвечающий 
на них в новой ситуации;

 − человек-навигатор – проводник по сетевому лабиринту, лоцман [13].
В.  Фриндте и Т.  Келером предлагается типология пользователей в со-

ответствии с личной значимостью или значимостью принадлежности к со-
циальной группе:

 − включенность в виртуальную коммуникацию, в персональную идентич-
ность, или «любители», т. е. такие пользователи, которые интересуются 
Интернетом с позиции возможности общения, но они не включают в свою 
идентичность принадлежность к тому или иному сетевому сообществу;

 − включенность в Интернет-коммуникацию, представленная в социальной 
идентичности, или «хакеры». У таких участников сетевой коммуникации 
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идентичность включает характеристики, отражающие принадлежность 
к продвинутым пользователям;

 − включенность в виртуальную коммуникацию, которая никакого влия-
ния на идентичность не оказывает, или «прагматики». Они пользуются 
Интернетом только по необходимости [4].
И. С. Шевченко предлагает типологию пользователей Интернета, исходя 

из особенностей вариативности самопрезентации:
 − пользователи, не обладающие подвижностью, вариативностью самопре-
зентации в Интернет-общении;

 − пользователи, обладающие вариативностью самопрезентаций и про-
являющие ее в актуальном общении;

 − пользователи, потенциально обладающие вариативностью самопре-
зентаций как возможной стратегией поведения в Интернет-общении, 
но актуально не проявляющие ее [17].
Целью настоящего исследования стало выявление личностно-типологи-

ческих особенностей студентов с разными стратегиями сетевой активности, 
описание образа Я личности, предпочитающей определенное поведение 
в Интернет-взаимодействии.

Методика
В исследовании приняли участие студенты московских вузов разных 

направлений профессиональной подготовки (гуманитарное и инженерно- 
техническое). Объем выборки составил 260 человек. Средний возраст выборки 
20,5 лет. Психодиагностический комплекс составили следующие методики: 
анкета на изучение целей и предпочтений в использовании информационных 
технологий (Н. Л. Сунгурова), опросник поведения в Интернете (А. Е. Жичкина), 
методика личностного дифференциала, пятифакторный личностный опросник 
Р. МакКрае, П. Коста («Большая пятерка») в адаптации А. Б. Хромова.

Результаты
По целям использования сети ответы студентов распределились следу-

ющим образом. Поисковая активность широко представлена в ответах 63 % 
респондентов. Интерес к коммуникации посредством сетевых ресурсов 
указывают 32 % студентов. Предпочитают реальное общение 36 % студентов, 
а 20 % отмечают для себя виртуальное общение как более комфортное. 44 % 
не высказали определенного предпочтения в отношении виртуального или 
реального общения. Около 5  % опрошенных отметили организационную 
и творческую деятельность (создание сайтов, сопровождение проектов).

По характеру вовлеченности и степени Интернет-взаимодействия опре-
делились три типа сетевой активности студентов по А. Е. Жичкиной [4].
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Рисунок 1. Стратегии сетевой активности

«Активность в восприятии альтернатив» характерна для 45 % студен-
тов. «Активность в восприятии альтернатив» как стратегия сетевого поведения 
связана с особенностью идентичности участников. Низкие показатели актив-
ности в восприятии альтернатив свидетельствуют о значимом стремлении 
реализовать идеальное Я в Интернете, высокие – о стремлении к самореали-
зации в реальной жизни. Но еще не менее важным для таких пользователей 
является желание испытать некий новый опыт, который трудно или невоз-
можно испытать в реальном общении.

«Активность в действии» как психологическая стратегия сетевого поведе-
ния связана с осуществлением определенных действий, действий в принятии 
решений – выявилась у 27 % обучающихся.

Склонность к Интернет-зависимости, выражающуюся в постоянном на-
вязчивом стремлении выйти в Интернет, в потере субъективного контроля 
над его использованием показали 28 % опрошенных.

Соотношение шкал по средним рангам распределилось следую-
щим образом: «активность в восприятии альтернатив» (2,51) преобла-
дает в поведении у респондентов над «активностью в действии» (1,71) 
и «Интернет-зависимостью» (1,78). Математическая обработка данных 
в SPSS 13.0 с помощью критерия Фридмана выявила статистически значимые  
различия (χr

2 = 118.811; p = 0).
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При этом наблюдаются некоторые тенденции, представленные на ри-
сунке 2. Во-первых, имеется преобладание «активности в восприятии аль-
тернатив» для гуманитарного направления, но статистически достоверных 
различий не выявлено. Во-вторых, по всем стратегиям сетевой активности 
показатели выше также у студентов гуманитарного направления. Применение 
критерия Манна–Уитни показало статистически значимые различия: по шка-
ле  «Активность в действии» (U  =  7125; p  =  0,027), по шкале «Активность 
в восприятии альтернатив» (U = 6415; p = 0,001), по шкале  «Интернет-
зависимость» (U = 6651; p = 0,003). Представляется, что студенты гумани-
тарного направления (историки, социологи, психологи) в большей мере 
направлены на сетевое взаимодействие по сравнению с респондентами 
инженерно-технических специальностей, для которых Интернет-ресурсы 
менее привлекательны по сравнению со специальным программным обе-
спечением, используемым в учебно-профессиональной деятельности.

Рисунок 2. Распределение средних рангов стратегий сетевой активности 
по направлениям подготовки
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В дальнейшей работе использовалась методика личностного дифферен-
циала, которая позволила получить информацию о субъективных аспектах 
отношений испытуемого к себе, составить обобщенный образ Я.

Для 70 % студентов, предпочитающих стратегию «активность в восприятии 
альтернатив», в большей мере характерно доминирование низких значе-
ний фактора силы. Для описания личностных особенностей этих студентов 
применимы следующие суждения: неспособность держаться выбранной 
линии поведения, зависимость от внешних обстоятельств, недостаточный 
самоконтроль.

Для 58 % респондентов – «активных в действии» – доминирующим яв-
ляется фактор активности (низкие значения). Студенты, у которых в поведе-
нии преобладает данная стратегия, отличаются экстравертированностью, 
определенной активностью, спокойными эмоциональными реакциями. 
Но для данной стратегии активности характерен и фактор силы с низкими 
значениями у 52 % студентов, что может говорить о недостаточном само-
контроле, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости 
от внешних обстоятельств.

У студентов, склонных к Интернет-зависимости, низкие значения имеют 
фактор активности и фактор оценки, что свидетельствует о неудовлетворенно-
сти своим поведением, уровнем достижений, критическом отношении к себе, 
недостаточном уровне принятия себя, а также указывает на выраженные 
интровертированные реакции обследуемых, их пассивность и пессимизм.

С позиции качественного анализа положительных и отрицательных 
характеристик имеем следующее.

Студенты, предпочитающие стратегию «активность в восприятии альтерна-
тив», в основном оценивают себя положительно. Отрицательные характери-
стики имеют место в категориях: «безответственный», «упрямый», «зависимый».

Большинство респондентов, выбирающих стратегию «активности в дей-
ствии» в качестве основной, также оценивают себя с позиции положительных 
качеств: «обаятельный», «добрый», «деятельный», «справедливый», «уверен-
ный», «общительный». К отрицательному качеству была отнесена характе-
ристика «упрямый». А вот по шкале «независимый – зависимый» дала зону 
неопределенности.

Студенты, проявляющие склонность к Интернет-зависимости, в целом 
тоже оценивают себя с позиции положительных качеств, однако отрица-
тельные оценки встречаются чаще по сравнению с двумя другими группами. 
Так, студенты в большинстве оценивают себя с отрицательной стороны по 
шкалам: «безответственный», «упрямый», «зависимый», «раздражительный».

Распределение результатов исследования по основным факторам «Боль-
шой пятерки» для всей выборки в целом можно видеть на рисунке 3.
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Рисунок 3. Средние показатели по основным факторам «Большой 
пятерки»

Для студенческой аудитории свойственны низкие показатели по перво-
му фактору «Экстраверсия – интроверсия» (39,49) и четвертому факто-
ру «Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость» (38,3), 
что свидетельствует о преобладании интроверсии и эмоциональной не-
устойчивости как свойств личности данной группы. Средние показатели 
характерны для второго фактора «Привязанность – обособленность» (41,01), 
третьего фактора «Самоконтроль – импульсивность» (41,43) и пятого фак-
тора «Экспрессивность – практичность», что говорит о направленности на 
взаимодействие с другими, о склонности к волевому поведению и вместе с тем 
о легкости в восприятии жизненных проблем и интересе к разным сторонам 
жизнедеятельности. Математическая обработка данных с помощью критерия 
Фридмана выявила статистически значимые различия (χr

2 = 71.77; p = 0).
Корреляционный анализ результатов исследования стратегий сетевой 

активности и основных факторов студентов с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена показал следующие достоверные взаимосвязи 
(см. таблицу 1).
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Таблица 1.
Корреляционные связи стратегий сетевой активности с основными 

личностными факторами (N = 260)

Факторы

Стратегии сетевой активности

Активность в 
действии

Активность 
в восприятии 
альтернатив

Интернет-
зависимость

Экстраверсия – 
 интроверсия

0,126 *
р = 0,041

Привязанность –  
обособленность

–0,128 *
р = 0,039

Самоконтроль –  
импульсивность

–0,220 *
р = 0,0

Положительная взаимосвязь стратегии «Активность в восприятии аль-
тернатив» с фактором «Экстраверсия – интроверсия» показывает, что чем 
больше выражено стремление реализовать идеальное Я в Интернете, тем 
характернее интровертированное поведение в этой среде, следование своим 
интересам, неактивное общение с другими участниками взаимодействия. 
Стратегия «Интернет-зависимость» имеет отрицательные взаимосвязи с факто-
рами «Привязанность – обособленность» и «Самоконтроль – импульсивность». 
Студенты, проявляющие склонность к Интернет-зависимости, демонстрируют 
более независимое, самодостаточное, обособленное, беспечное поведение, 
без перспектив на будущее.

Обсуждение результатов
Для сетевых участников с высокими показателями «активности в воспри-

ятии альтернатив», с одной стороны, характерно то, что стремление реали-
зовать идеальное Я в Интернете не является единственным регулятором их 
поведения; с другой стороны, они проявляют желание испытать некий новый 
опыт, который они не могут испытать в реальном общении.  «Активность 
в восприятии альтернатив» проявляется в интересе читать чужие сообще-
ния, просматривать сайты, порталы разного информационного содержания, 
выражать оценочное отношение к фото- или видеоматериалу.

Стратегия «Активность в действии» связана с характеристикой само-
категоризации. Высокие значения по данному виду активности говорят 
о слабой выраженности социально-ролевой составляющей в идентичности 
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пользователя. В сети респонденты с данной выраженной стратегией знако-
мятся первыми, предлагают свою тему для обсуждения, обычно выходят 
в сеть, нечетко представляя свой личный статус.

Особенностями идентичности пользователей, склонных к Интернет-
зависимости, являются стремление избавиться от требований социального 
окружения и потребность в эмоциональной поддержке [5].

Обобщенные профили основных типов сетевой активности с позиции 
особенностей личности студентов можно представить следующим образом.

«Активность в действии» связана с такими особенностями студентов, как 
самопринятие, экстраверсия, общительность. Пользователи, выбирающие 
в качестве стратегии поведения в Интернете активность в действии, отли-
чаются позитивным отношением к себе, принятием своих хороших и плохих 
качеств, положительной оценкой своего прошлого, высокой социальной 
активностью и яркой выраженностью проявления чувств, тенденцией само-
утверждения и активной самореализации, эгоцентризмом.

«Активность в восприятии альтернатив» связана с такими особенностями, 
как интроверсия, ригидность, достаточно высокий уровень нейротизма. 
Это студенты с богатой интрапсихической активностью, выраженной из-
менчивостью настроения, чертами демонстративности. Для них характер-
ны неспособность держаться выбранной линии поведения, зависимость 
от внешних обстоятельств, недостаточный самоконтроль.

Образ Я студента, склонного к Интернет-зависимости, можно представить 
следующим образом. Личность, которая критически относится к себе, скорее 
интроверт, чем экстраверт, с высоким уровнем нейротизма, неудовлетво-
ренный собой (отсюда зависимость от внешних оценок и обстоятельств), 
нерешительный, задумчивый, тревожный, обособленный. Склонность 
к Интернет-зависимости связана с такими особенностями, как агрессив-
ность, спонтанность, эмоциональная неустойчивость. Среди пользовате-
лей, склонных к Интернет-зависимости, наблюдаются низкая социальная 
активность и низкая выраженность проявления чувств, непринятие своих 
хороших и плохих качеств, низкая тенденция самоутверждения и активной 
самореализации.

Заключение
Сетевое пространство, по сравнению с реальным социальным окружени-

ем, представляет современной молодежной аудитории разные возможности 
для проявления индивидуально-личностных особенностей, создает условия 
вариативности самопрезентации, активности. Оно выступает уже как инфор-
мационно-психологическое пространство, в котором наиболее рельефно 
проявляется влияние личностных детерминант на стратегии поведения.
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Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерст-
ва образования и науки РФ, проект № 2141

В статье рассматривается вопрос о связи творческого воображения 
с психологическими характеристиками специалистов сферы искусства. 
В статье описаны методика и процедура проведения эмпирического иссле-
дования индивидуально-психологических особенностей специалистов сферы 
искусства с высоким уровнем продуктивности творческого воображения. 
В исследовании приняли участие 240 человек: специалисты сферы искус-
ства (художники, актеры), специалисты, не работающие в сфере искусства. 
Процедура исследования включала определение уровня продуктивности 
творческого воображения и психологическое тестирование.

При определении уровня продуктивности творческого воображения 
применялась экспертная оценка художественных произведений, выпол-
ненных испытуемыми в технике монотипии. В результате все участники 
исследования были разделены на высоко- и низкопродуктивных в рамках 
своей профессиональной группы. Для психологического тестирования ис-
пользованы: личностный опросник FPI, опросник волевого самоконтроля 
А. Г. Зверькова и Е. В. Эйдмана, тест Е. Торренса «Выбор стороны», субтест 
Е. Торренса «Неоконченные фигуры», метод парных сравнений В. В. Скворцова. 
Статистическая обработка проводилась методом сравнительного анализа 
данных с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Использован 
пакет компьютерных программ Statistica 13.0.

На основе анализа полученных данных выявлены индивидуально-психоло-
гические особенности, характерные для специалистов сферы искусства  – 
художников и актеров – с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения. Представители сферы искусства с высоким уровнем про-
дуктивности творческого воображения, независимо от специальности, 
характеризуются высоким уровнем невротичности, раздражительности, 
эмоциональной лабильности. Художников с высоким уровнем продуктивности 
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творческого воображения отличают выраженная застенчивость, депрессия 
и интровертированность, низкий уровень волевой саморегуляции. У них 
доминируют правополушарный и совмещенный типы мышления; уровень 
невербальной креативности – высокий, особенно выражен показатель «раз-
работанности»; основные потребности – в самореализации и в уважении. 
У актеров с высоким уровнем продуктивности творческого воображения 
достоверно выше показатель уравновешенности; доминирующий тип 
мышления – смешанный; уровень невербальной креативности – средний; 
наиболее выражена потребность в самореализации.

Ключевые слова: художники, актеры, сфера искусства, творческое во-
ображение, монотипия, волевая регуляция, тип мышления, креативность, 
продуктивность, потребности.

Введение
Творчество – неотъемлемая часть жизни человека, предполагающая 

мобилизацию всех его ресурсов, знаний, умений, всего жизненного опыта. 
Характер творческого процесса во многом обусловлен особенностями вида 
искусства – поэзии, живописи, музыки. Однако, при всех специфических 
особенностях разных видов искусства, источником творческого процесса, 
первичным его импульсом является художественный образ, создание кото-
рого связывается с воображением. В научном представлении воображение 
традиционно рассматривается как психический процесс создания новых об-
разов путем переработки материала восприятий и представлений. При этом 
представление образа по его описанию определяется как воссоздающее вооб-
ражение, а создание новых, оригинальных образов – как творческое [11, 15].

В современной психологии представлено немало работ, направленных 
на изучение нейрофизиологических коррелятов когнитивных процессов, 
в том числе процесса воображения [4, 6, 7, 16, 17, 20]. Вопрос о способе 
создания нового образа является одним из самых актуальных и требующих 
объяснения. А. А. Мелик-Пашаев рассматривает художественное воображение 
как способность реализовать направленность человека на преобразование 
впечатлений, порождаемых эстетическим отношением к жизни, в вырази-
тельных чувственно воспринимаемых образах [8].

В научной литературе показана роль психических свойств личности, 
способствующих реализации творческих способностей, определяющих 
творческий потенциал и свидетельствующих о предрасположенности личности 
к деятельности в сфере искусства [1, 2]. Среди индивидуально-психологиче-
ских особенностей деятеля сферы искусства исследователи выделяют: эмо-
циональность, способность к сопереживанию, спонтанность, независимость, 
внутреннюю свободу, способность к саморегуляции [13, 18].
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Так же, как и общая одаренность, художественная одаренность является 
системным качеством психики, в основе которой лежат не отдельные специ-
альные способности, а интенсивность интеграционных процессов «внутри» 
субъекта, вовлекающих его личностную сферу [2]. Личность как системообра-
зующий фактор одаренности может определять продуктивность творческого 
воображения – ключевого феномена художественной одаренности [3]. Поэтому 
представляет интерес исследование индивидуально-психологических особен-
ностей специалистов сферы искусства с разным уровнем продуктивности 
творческого воображения.

Методика проведения исследования
Цель исследования – изучение индивидуально-психологических особен-

ностей специалистов сферы искусства с высоким уровнем продуктивности 
творческого воображения. В качестве гипотез были выдвинуты следующие 
предположения: 1) для специалистов сферы искусства с высоким уровнем 
продуктивности творческого воображения могут быть выявлены как общие, 
так и специфичные в зависимости от сферы их профессиональной деятель-
ности психологические характеристики; 2) различия в степени выраженности 
психологических характеристик у представителей разных профессиональ-
ных групп могут быть обусловлены уровнем продуктивности творческого 
воображения.

В исследовании приняли участие 240 праворуких испытуемых в возрас-
те от 23 до 27 лет мужского и женского пола, выразивших добровольное 
желание. Все участники исследования в соответствии со своей професси-
ональной принадлежностью были разделены на три группы: художники – 
80  человек; актеры – 74  человека; специалисты, не работающие в сфере 
искусства – 84 человека. Специалисты сферы искусства имели высшее или 
среднее специальное образование и опыт работы в своей профессиональной 
деятельности не менее трех лет.

Процедура эмпирического исследования включала: определение уровня 
продуктивности творческого воображения; психологическое тестирование. 
Определение уровня продуктивности творческого воображения проводилось 
на основе экспертной оценки художественных произведений, выполненных ис-
пытуемыми в технике монотипии. Монотипия – особая художественная форма 
в изобразительном искусстве, которая считается эффективным средством к 
формированию художественного образа [9]. Работа испытуемых с монотипи-
ями включала: 1) создание на основе одной из 10 предложенных монотипий 
художественного образа, его мысленную композиционную проработку, выбор 
изобразительного материала для его исполнения; 2) материализацию заду-
манного художественного образа на листе бумаги с выбранной «монотипией».
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Уровень продуктивности творческого воображения участников иссле-
дования определялся в соответствии с результатами экспертной оценки 
художественных произведений, созданных испытуемыми в процессе работы 
с монотипиями [5]. Состав экспертной комиссии включал пять професси-
ональных художников-преподавателей, которые в течение длительного 
периода времени (не менее 15 лет) являются постоянными членами жюри 
региональных и всероссийских конкурсов, принимают участие в составе 
приемной комиссии при отборе кандидатов в средние общеобразователь-
ные учреждения г. Ростова-на-Дону, специализирующиеся на углубленной 
подготовке по предметам художественного цикла: живописи, графики, 
дизайна, архитектуры.

Критерии для определения уровня продуктивности творческого вооб-
ражения выделялись, исходя из представлений о том, что процесс творче-
ского воображения проявляется в способности создавать выразительный 
художественный образ и применять адекватные средства того или иного 
вида искусства при его реализации [8, 9]. Таким образом, экспертный анализ 
работ участников включал два уровня оценки и проводился по следующим 
критериям:

1. Способ создания художественного образа в монотипии: использование 
монотипии как фигуры образа (1 балл), частичное использование моноти-
пии как фигуры образа (2 балла), использование монотипии как фона для 
идейно-смыслового развития образа (3 балла).

2. Выразительность раскрытия художественного образа в общей компо-
зиции: 1) степень разработанности и законченности композиции (1–3 баллов); 
2) техническое качество изображения: композиционная упорядоченность, 
светотеневые отношения, цветовые соотношения, динамические характе-
ристики (направленность линий, чувство ритма) (1–4 баллов).

Для создания равных условий в определении уровня продуктивности 
творческого воображения на основе оценки художественных произведений 
у художников и у участников, не имеющих опыта работы с изобразительным 
материалом, оценка проводилась отдельно для представителей каждой 
профессиональной группы.

Совместно с членами экспертной комиссии для каждой профессиональной 
группы были определены ключевые критерии оценки уровня продуктив-
ности художественных произведений. Для специалистов, не работающих 
в сфере искусства, ключевыми критериями являлись полное или частич-
ное использование монотипии в качестве фигуры образа, а также степень 
разработанности и законченности композиции. Высокопродуктивными 
участниками считались испытуемые, получившие по суммированию баллов 
данных признаков от 4 баллов. Для актеров, профессиональная деятельность 
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которых связана с процессом формирования художественных образов, 
ключевым критерием продуктивности являлся способ создания художе-
ственного образа и степень разработанности и законченности композиции. 
Высокопродуктивными участниками считались испытуемые, использующие 
монотипию в качестве фона для идейно-смыслового развития образа и име-
ющие не менее 2 баллов в разработанности композиции. Для художников, 
профессиональная деятельность которых связана не только с процессом 
формирования художественных образов, но и с техническими возможно-
стями воплощения задуманного на бумаге, оценка продуктивности работ 
затрагивала все представленные выше критерии. Высокопродуктивными 
участниками считались испытуемые, использующие монотипию в качестве 
фона для идейно-смыслового развития образа и раскрывшие с помощью 
технических приемов замысел целостной композиции – по суммированию 
баллов данных признаков от 8 баллов.

В результате экспертной оценки продуктов творческого воображения 
все участники в рамках своей профессиональной группы были разделены 
на высоко- и низкопродуктивных: группу художников составили 50 высо-
копродуктивных и 30 низкопродуктивных участников; группу актеров  – 
45 высоко- и 29 низкопродуктивных; группу специалистов, не работающих 
в сфере искусства – 49 высоко- и 37 низкопродуктивных участников.

Процедура психологического тестирования включала следующие 
методики: для выявления основных свойств личности был использован 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI; для определе-
ния уровня волевой регуляции – опросник волевого самоконтроля (ВСК) 
А. Г. Зверькова и Е. В. Эйдмана; для выявления доминирующего типа мыш-
ления – тест Е. Торренса «Выбор стороны»; для определения уровня невер-
бальной креативности – субтест Е. Торренса «Неоконченные фигуры»; для 
определения степени удовлетворенности основных потребностей – метод 
парных сравнений В. В. Скворцова. Статистическая обработка данных про-
водилась на основе сравнительного анализа данных с помощью параме-
трического t-критерия Стьюдента. Обработка осуществлялась при помощи 
пакета компьютерных программ Statistica 13.0.

Результаты исследования
1. В результате проведенного сравнительного анализа данных Фрай-

бургского многофакторного личностного опросника FPI выявлены психо-
логические характеристики, отличающие специалистов сферы искусства – 
художников и актеров – с низким и с высоким уровнями продуктивности 
творческого воображения. Для всех художников характерны: высокий уровень 
эмоциональной лабильности, низкий уровень уравновешенности, а также 
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выраженная интровертированность. У художников с высоким уровнем про-
дуктивности творческого воображения, в отличие от художников с ее низким 
уровнем, достоверно выше усредненные показатели невротичности (высо-
кий уровень) (р ≤ 0,01), раздражительности (высокий уровень) (р ≤ 0,01), 
застенчивости (высокий уровень) (р ≤ 0,05), спонтанной агрессии (средний 
уровень) (р ≤ 0,01), реактивной агрессии (средний уровень) (р  ≤ 0,01), де-
прессии (средний уровень) (р ≤ 0,01).

У актеров с высоким уровнем продуктивности достоверно выше, чем 
у актеров с ее низким уровнем, показатели (см. рисунок 1): раздражительно-
сти (высокий уровень) (р ≤ 0,01), невротичности (средний уровень) (р ≤ 0,01), 
спонтанной агрессии (средний уровень) (р ≤ 0,01), реактивной агрессии (сред-
ний уровень) (р ≤ 0,01), уравновешенности (средний уровень) (р ≤ 0,05), 
эмоциональной лабильности (высокий уровень) (р ≤ 0,01).

Рисунок 1. Усредненный личностный профиль представителей 
разных профессиональных групп с высоким уровнем продуктивности 

творческого воображения

Условные обозначения:   отмечены достоверные различия между соответствующими по-
казателями у специалистов разных профессиональных групп (p ≤ 0,05).
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Результаты сравнительного анализа данных опросника FPI специалистов 
разных профессиональных групп с высоким уровнем продуктивности с по-
мощью t-критерия Стьюдента показали, что у специалистов сферы искусства 
достоверно выше, чем у специалистов, не работающих в сфере искусства, 
средние значения показателей раздражительности (р ≤ 0,01) и эмоцио-
нальной лабильности (р ≤ 0,01). Достоверно выше усредненный показатель 
невротичности (р ≤ 0,01) в группе художников в сравнении с двумя другими 
профессиональными группами, однако в группе актеров значения невротич-
ности (р ≤ 0,01) также достоверно выше, чем у специалистов, не работающих 
в сфере искусства.

Сравнивая между собой группы художников и актеров, следует отметить, что 
у художников достоверно выше усредненные показатели депрессии (р ≤ 0,01) 
и застенчивости (р ≤ 0,01); у актеров достоверно выше значения уравновешен-
ности (р ≤ 0,05) (рисунок 1).

2. В результате сравнительного анализа данных, полученных в ходе 
изучения уровня развития волевой саморегуляции испытуемых, выявлено, 
что у художников с высоким уровнем продуктивности, в отличие от группы 
художников с низким уровнем продуктивности, достоверно ниже средние 
значения показателей общей волевой регуляции (низкий уровень) (р ≤ 0,01), 
настойчивости (низкий уровень) (р ≤ 0,01) и саморегуляции (низкий уро-
вень)  (р ≤ 0,01). У актеров с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения, в отличие от группы актеров с низким уровнем продуктивности, 
достоверно ниже усредненные показатели общей волевой регуляции (средний 
уровень) (р ≤ 0,01), настойчивости (средний уровень) (р ≤ 0,01).

Результаты сравнительного анализа специалистов разных профессио-
нальных групп с высоким уровнем продуктивности творческого воображе-
ния с помощью t-критерия Стьюдента показали, что у художников средние 
значения показателей волевой регуляции (р ≤ 0,01), настойчивости (р ≤ 0,01) 
и самообладания (р ≤ 0,01) достоверно ниже, чем у представителей двух других 
исследуемых групп (рисунок 2).

Таким образом, у специалистов сферы искусства с высоким уровнем 
продуктивности творческого воображения, особенно у художников, обнару-
живается невысокая рефлексивность, но при этом повышенные чувствитель-
ность, гибкость, изобретательность. У специалистов, не работающих в сфере 
искусства, с высоким уровнем продуктивности выявлены устойчивость на-
мерений, реалистичность взглядов, развитое чувство долга, высокий уровень 
рационального контроля.

3. Анализ распределения доминирующих типов мышления среди худож-
ников с низким уровнем продуктивности творческого воображения показал 
равномерность распределения всех типов мышления: правополушарный 
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тип мышления – 27 % (8 чел.); совмещенный тип – 23 % (7 чел.); смешанный 
тип – 33 % (10 чел.); левополушарный тип – 17 % (5 чел.).

Рисунок 2. Усредненные значения показателей уровня волевой 
саморегуляции представителей разных профессиональных групп  

с высоким уровнем продуктивности творческого воображения

Условные обозначения: ВР – общий уровень волевой регуляции, Н – настойчивость, С – само-
обладание;   отмечены достоверные различия между соответствующими показателями 
у специалистов разных профессиональных групп (p ≤ 0,01).

Среди художников с высоким уровнем продуктивности творческого вооб-
ражения выявлено, что 52 % (26 чел.) представителей группы характеризуется 
совмещенным типом мышления, у 40 % (20 чел.) обнаружен правополушарный 
тип мышления, незначительное количество художников – 8 % (4 чел.) имеют 
смешанный тип мышления.

Анализ распределения доминирующих типов мышления среди актеров 
с низким уровнем продуктивности творческого воображения показал, 
что 38  %  (11  чел.) имеют смешанный тип, 28  % (8  чел.) – совмещенный, 
24 % (7 чел.) – левосторонний и 10 % (3 чел.) – правосторонний тип мышления.

Среди актеров с высоким уровнем продуктивности творческого вооб-
ражения выявлено, что 49 % (22 чел.) представителей группы характеризу-
ется смешанным типом мышления, 24  % (11  чел.) имеют правосторонний, 
27 % (12 чел.) – совмещенный тип мышления.

Обобщая результаты распределения доминирующих типов мышления 
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у представителей разных профессиональных групп с высоким уровнем про-
дуктивности творческого воображения, можно отметить, что доминирующий 
правополушарный тип мышления выявлен во всех исследуемых группах, 
но в разном процентном соотношении: у 40 % художников, у 24 % актеров 
и у 10 % специалистов, не работающих в сфере искусства. Доминирующий 
левополушарный тип мышления характерен только для специалистов, не ра-
ботающих в сфере искусства – 30 %, у художников – 52 %, у специалистов, 
не работающих в сфере искусства – 55 %; у актеров данный тип представлен 
у 27  % испытуемых. Смешанный тип преимущественно выражен в группе 
актеров – 49 %, однако у небольшого процента художников (8 %) и специ-
алистов, не работающих в сфере искусства (5 %) этот тип мышления также 
выражен (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение доминирующих типов мышления среди 
представителей разных профессиональных групп с высоким уровнем 

продуктивности творческого воображения

4. Характер распределения уровня невербальной креативности у спе-
циалистов сферы искусства в зависимости от уровня продуктивности 
творческого воображения имеет следующие особенности. У большинства 
художников с низким уровнем продуктивности выявлен средний уровень 
невербальной креативности – 90  % (27  чел.), небольшой процент участ-
ников данной группы имеют уровень креативности выше среднего – 10 % 
(3 чел.). Среди художников с высоким уровнем продуктивности творческого 
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воображения 50 % выборки (25 чел.) имеют высокий уровень креативности, 
34 % (17 чел.) – средний уровень, и у 16 % (8 чел.) – выше среднего.

Половина представителей группы актеров с низким (62 %, 18 чел.) и с вы-
соким (51 %, 23 чел.) уровнями продуктивности творческого воображения 
имеют средний уровень креативности. Остальные актеры с низким уровнем 
продуктивности имеют низкий (24 %, 7 чел.) и ниже среднего (14 %, 4 чел.) 
уровни креативности, а актеры с высоким уровнем продуктивности твор-
ческого воображения характеризуются высоким (24  %, 11  чел.) и выше 
среднего (24 %, 11 чел.) уровнями креативности.

Обобщая результаты распределения уровней невербальной креативности 
среди специалистов разных профессиональных групп с высоким уровнем 
продуктивности творческого воображения, следует подчеркнуть, что низкий 
и ниже среднего уровни креативности наблюдаются только у специалистов, 
не работающих в сфере искусства, а средний, выше среднего и высокий 
уровни креативности в разном процентном соотношении выявлены у пред-
ставителей всех исследуемых групп (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение уровня невербальной креативности среди 
представителей разных профессиональных групп с высоким уровнем 

продуктивности творческого воображения

Условные обозначения: Н – уровень креативности низкий; НС – уровень креативности ниже 
среднего; С – уровень креативности средний; ВС – уровень креативности выше среднего;  
В – уровень креативности высокий.
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Однако для того, чтобы на основании данного теста судить о влиянии 
уровня креативности специалистов разных профессиональных групп на про-
дуктивность творческого воображения, недостаточно рассмотреть количе-
ственные особенности распределения общего уровня креативности. Важно 
учитывать, что в тесте оценка общего уровня креативности производится 
через сумму ее отдельных показателей: оригинальности, разработанности, 
абстрактности названия, – которые могут иметь разное соотношение в раз-
ных профессиональных группах и влиять на способ подготовки к процессу 
творческого воображения [14].

В результате сравнения показателей креативности у испытуемых разных 
профессиональных групп с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения выявлено, что у специалистов сферы искусства, в отличие 
от специалистов, не работающих в этой сфере, достоверно выше среднее 
значение показателя «разработанность» (р ≤ 0,01). При сравнении групп 
специалистов сферы искусства между собой достоверно выше значения 
показателя «разработанность» у художников (р ≤ 0,01), тогда как значения 
показателя «абстрактность названия» достоверно выше у актеров (р ≤ 0,01). 
Достоверных отличий в значениях показателя «оригинальность» у специали-
стов разных профессиональных групп с высоким уровнем продуктивности 
творческого воображения не обнаружено (рисунок 5).

Рисунок 5. Усредненные значения показателей невербальной 
креативности среди представителей разных профессиональных групп  

с высоким уровнем продуктивности творческого воображения

Условные обозначения:   отмечены достоверные различия между соответствующими по-
казателями у специалистов разных профессиональных групп (p ≤ 0,01).
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Таким образом, обнаруженные различия в значениях показателей креа-
тивности могут свидетельствовать о различных восприятии и интерпретации 
заданной инструкции «дорисовать незаконченные фигуры и придумать 
название к каждому рисунку» специалистами разных профессиональных 
групп. Для специалистов, не работающих в сфере искусства, при выполнении 
теста важными представляются оригинальность придуманного изображения, 
его неповторимость и уникальность. Для специалистов сферы искусства 
значимой является передача основной концепции общей композиции, до-
рисованная фигура является здесь лишь частью художественного замысла. 
В связи со спецификой профессиональной деятельности актеры передают 
идею задуманного с помощью названия и имеют достоверно более высокие, 
по сравнению с художниками, значения показателя «абстрактность назва-
ния», тогда как художники используют для этого изобразительные средства 
и имеют более высокие, по сравнению с актерами, значения показателя 
«разработанность».

5. В результате анализа распределения доминирующих потребностей 
среди специалистов сферы искусства с разным уровнем продуктивности 
творческого воображения было выявлено, что у художников с низким уров-
нем продуктивности доминируют потребность в уважении – 40 % (12 чел.), 
потребность в самореализации и материальные потребности – 20 % (6 чел.). 
Незначительное количество художников 10 % (3 чел.) испытывают потреб-
ность в безопасности и установлении межличностных связей.

Основные потребности художников с высоким уровнем продуктивности 
творческого воображения составляют: потребность в самореализации – 
50 % (25 чел.), потребность в уважении – 24 % (12 чел.). У меньшего количества 
представителей данной группы выражены потребность в межличностных 
контактах и материальные потребности – 18 % (9 чел.), а также потребность 
в безопасности – 8 % (4 чел.) (рисунок 6).

У актеров с низким уровнем продуктивности доминируют потребность 
в уважении – 48 % (14 чел.), потребность в самореализации – 52 % (15 чел.), 
в материальном обеспечении жизни – 38 % (11 чел.). Небольшой процент 
участников исследования (10 %, 3 чел.) среди неудовлетворенных потреб-
ностей отмечают потребность в межличностных связях (рисунок 7).

У большинства актеров с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения доминирует потребность в самореализации – 62 % (28 чел.). 
И  лишь небольшое количество представителей групп среди неудовлетво-
ренных потребностей отмечает потребность в уважении – 13  % (6  чел.), 
в межличностных связях – 11 % (5 чел.), в материальном обеспечении жиз-
ни – 11 % (5 чел.) (рисунок 7).
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Рисунок 6. Распределение основных потребностей среди художников  
с разным уровнем продуктивности творческого воображения

Условные обозначения: Мат.П – материальные потребности; П.Без. – потребность в без-
опасности; П.М.Св. – потребность в межличностных связях; П.Ув. – потребность в уважении; 
П.Самор. – потребность в самореализации.

Рисунок 7. Распределение основных потребностей среди актеров  
с разным уровнем продуктивности творческого воображения

Условные обозначения: Мат.П – материальные потребности; П.Без. – потребность в без-
опасности; П.М.Св. – потребность в межличностных связях; П.Ув. – потребность в уважении; 
П.Самор. – потребность в самореализации.
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Обобщая полученные результаты распределения основных потреб-
ностей среди испытуемых разных профессиональных групп с высоким 
уровнем продуктивности творческого воображения, следует отметить, что 
у большинства специалистов сферы искусства доминирует потребность 
в самореализации. У большинства специалистов, не работающих в сфере ис-
кусства (59 %, 29 чел.), а также у четверти художников выраженной является 
потребность в уважении, признании.

Полученные в данном исследовании результаты соотносятся с данны-
ми других авторов. Так, G.  J.  Feist отмечает у представителей сферы ис-
кусства большую эмоциональность, нестабильность, асоциальность [18]. 
Н.  В.  Рождественская, А.  В.  Толшина среди особенностей художественной 
одаренности выделяют чувствительность к незначительным изменениям 
во внешней среде, эмоциональную возбудимость [13]. Это согласуется с полу-
ченными в нашем исследовании данными о высоком уровне невротичности, 
раздражительности, эмоциональной лабильности у специалистов сферы 
искусства с высоким уровнем продуктивности творческого воображения.

Специфические особенности личности художника показаны Е. В. Павловой 
в их направленности на свой внутренний мир [10]. В нашем исследовании 
у художников с высоким уровнем продуктивности творческого воображения 
также выявлены такие психологические характеристики, как погруженность 
в собственные переживания, отгороженность. Среди особенностей личности 
актера В.  С.  Собкин отмечает параметры эмоциональной неустойчивости, 
чувствительности к социальным воздействиям, впечатлительности, сопере-
живания с одновременным возрастанием показателей непринужденности 
поведения (раскованности) [19]. В нашем исследовании у актеров с высо-
ким уровнем продуктивности творческого воображения также обнаружены 
такие психологические характеристики, как стабильность, раскованность, 
удовлетворенность собой.

 Выявленный в нашем исследовании сниженный уровень волевой само-
регуляции у художников с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения согласуется с данными Н.  В.  Рождественской, где высокий 
уровень рефлексии может сковывать подсознательную работу творческих 
сил, блокировать воображение с позиций скептического ума [12]. Нарушения 
общей регуляции и воли отмечены Д. Б. Богоявленской при изучении ода-
ренных детей с дисгармоничным типом развития. Для одаренных детей 
характерна такая личностная особенность, как перфекционизм, проявля-
ющаяся в повышенных требованиях к себе и влекущая за собой стрессы 
и переживания [3]. Стремление художников к самораскрытию было показано 
Н.  В.  Рождественской, что связано со стремлением воздействовать на лю-
дей, заражать их своим видением мира. Художник зависим от восприятия 
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его трудов другими людьми, их суждений о его творчестве [12]. Вероятно, 
именно с этим фактом связано обнаруженное нами у художников с высоким 
уровнем продуктивности творческого воображения сочетание потребностей 
в уважении и самореализации.

На основе результатов исследования сделаны следующие выводы:
1. Изучены индивидуально-психологические особенности специалистов 

сферы искусства, а также художников и актеров с высоким уровнем про-
дуктивности творческого воображения.

2. Специалистов сферы искусства с высоким уровнем продуктивности 
творческого воображения достоверно отличает от других участников ис-
следования большая эмоциональность, склонность к аффективному реаги-
рованию, высокая тревожность, повышенная возбудимость.

3. Для художников с высоким уровнем продуктивности творческого 
воображения характерны погруженность в собственные переживания, от-
гороженность, повышенная чувствительность, гибкость, изобретательность. 
Большинству представителей этой группы художников присущи правопо-
лушарный и совмещенный типы мышления, высокий уровень невербальной 
креативности, где выражен показатель «разработанности». Потребность в са-
мореализации и потребность в уважении выражены в наибольшей степени.

4. Для актеров с высоким уровнем продуктивности творческого вооб-
ражения характерны стабильность, раскованность, удовлетворенность 
собой. Среди представителей этой группы актеров доминирует смешанный 
тип мышления. У большинства актеров с высоким уровнем продуктивности 
творческого воображения выявлен средний уровень невербальной креа-
тивности, где выражен показатель «абстрактность названия». Потребность 
в самореализации проявлена в наибольшей степени.

Практическим применением полученных результатов может стать созда-
ние образовательных программ подготовки специалистов сферы искусства, 
основанных на гармоничном сочетании развития продуктивного творческого 
воображения с учетом индивидуально-психологических особенностей лич-
ности и формирования технических навыков и умений.
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ВРАЧЕЙ В СВЯЗИ 
СО СМЫСЛООБРАЗУЮЩИМИ МОТИВАМИ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обухова Юлия Владимировна
Обухова Светлана Георгиевна

Статья посвящена изучению когнитивного, эмоционально-оценочного, 
поведенческого компонентов Я-концепции, а также смыслообразующих 
мотивов профессиональной деятельности врачей. Приводится обзор со-
временных психологических исследований, посвященных данной проблеме, 
а также представлены результаты исследования, проведенного в медицин-
ских центрах г. Ростова-на-Дону.

В ходе теоретического обзора показана специфика когнитивного, эмоцио-
нально-оценочного и поведенческого компонентов Я-концепции медицинского 
персонала в процессе профессиональной подготовки в вузе, а также на про-
тяжении всего профессионального пути субъекта врачебной деятельности. 
Описаны предпочтения исследователей в выборе эмпирического объекта. 
В большинстве работ в качестве объекта исследования выбирались сту-
денты-медики, студенты-провизоры, реже – работающий контингент 
(медсестры, врачи). Новизна исследования заключается в изучении особен-
ностей всех трех компонентов Я-концепции в связи со смыслообразующими 
мотивами профессиональной деятельности врачей медицинских центров. 
По результатам исследования были установлены различия у врачей – мужчин 
и женщин в выраженности значимо предпочитаемых категорий, отраженных 
в их Я-концепции. У мужчин-врачей значимо предпочитаемой категорией 
является «Способности», а у женщин-врачей – «Личностные качества». 
Для  врачей, принимавших участие в исследовании, характерны гармоничная 
Я-концепция, видение себя в разных связях и отношениях действительности, 
субъектность самоотношения. В зависимости от половой дифференциации 
врачей различается структурированность компонентов Я-концепции. У муж-
чин-врачей высокая структурированность когнитивного, умеренная – эмоци-
онально-оценочного и низкая – поведенческого компонентов их Я-концепции. 
У женщин-врачей умеренная структурированность когнитивного, высокая – 
эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов их Я-концепции.

В зависимости от половой дифференциации врачей различен харак-
тер взаимосвязи между когнитивным и эмоционально-оценочным компо-
нентами Я-концепции и смыслообразующими мотивами получения денег. 
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Только у врачей-мужчин выявлена взаимосвязь между эмоционально-оценочным 
компонентом Я-концепции и смыслообразующими мотивами взаимоотно-
шения в коллективе. Как у мужчин, так и у женщин выявлены особенности 
Я-концепции и смыслообразующих мотивов профессиональной деятельности, 
требующие психокоррекционных мероприятий.

Ключевые слова: Я-концепция, компоненты, когнитивный компонент, 
эмоционально-оценочный компонент, поведенческий компонент, смысло-
образующие мотивы, профессиональная деятельность, деньги, коллектив, 
врачи.

Введение
Качественное медицинское обслуживание населения всегда являлось 

и будет являться актуальной проблемой в любой стране мира. Эта проблема 
обсуждается не только в рамках каждого отдельного государства, но все 
больше приобретает международный характер. Проникновение в сферу 
медицинского обслуживания передовых технологий, широкое использо-
вание новейшей техники, а также применение эффективных принципов 
управления настоятельно требуют учета личностных факторов как в процессе 
профессиональной подготовки, так и на протяжении всего профессиональ-
ного пути субъекта врачебной деятельности. Именно врач, руководствуясь 
уникальным багажом своих профессиональных навыков, умений, знаний, 
личностных качеств и стратегий, является ведущим звеном процесса лече-
ния. Для эффективного выполнения своих профессиональных функций врач 
должен обладать не только квалификацией и опытом, но и определенными 
личностными особенностями (гармоничной Я-концепцией, субъектностью 
самоотношения, видением себя в разных связях и отношениях действитель-
ности, хорошо развитым социальным и эмоциональным видами интеллекта, 
эмпатией, стрессоустойчивостью и др.), а также осознавать смыслообразу-
ющие мотивы своей профессиональной деятельности.

В современной литературе чаще всего рассматриваются следующие  
измерения Я-концепции медицинского персонала: Я-социальное, Я-физи-
ческое, Я-деятельное, Я-перспективное, Я-материальное, Я-ситуатив ное, 
Я-рефлексивное, Я-коммуникативное и Я-проблемное в структуре идентич-
ности студента-медика [19]; преобладание Я-будущего, высокая частота 
встречаемости характеристик Я-деятельностного и низкая – Я-физического 
в структуре идентичности студентов-медиков [2]; изменение образа «Я сам 
как врач» за время обучения в вузе [5]; формирование Я-успешного студен-
тов-медиков в результате психолого-педагогического сопровождения [18]; 
характер взаимосвязи между чертами, отраженными в Я-реальном, Я-будущем, 
Я-прошлом, Я-отраженном и Я-представляемом, и видами интеллекта 
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у студентов-медиков [15, 16]; Я-физическое у врачей и студентов стоматоло-
гического профиля [3]; Я-врач-педагог – образ собственного Я, включающий 
Я-реальное, Я-социальное, Я-идеальное [23]; высокий уро вень развития 
Я-зеркального у медсестер [1]; структура Я-актуального и Я-ретроспективного 
врача-хирурга как субъекта профессиональной деятельности [12, 14]; 
Я-идеальное и Я-реальное врача – как обобщенный и сложившийся образ 
субъекта управленческого труда [24, 25, 26]; профессиональное самосознание 
клинического психолога [11]. На основе личностно-ориентированного подхода 
происходит формирование способности к рефлексии студентов-медиков [4, 17].

Специфика эмоционально-оценочного компонента Я-концепции медицин-
ского персонала выражается в следующих эмпирических закономерностях: 
акушеры и патологоанатомы имеют наиболее высокие показатели по мето-
дике самооценки С. А. Будасси, нежели чем врачи других специальностей [21]. 
На основе различных инновационных подходов происходит формирование 
самоотношения и оценок других [6], обеспечение и поддержка развития 
процессов самопознания, самостроительства и самореализации лично-
сти [4], положительное оценивание себя в целом как средство позитивной 
Я-концепции [9]; с возрастом у студентов-провизоров снижаются самопри-
нятие и самоуважение  [18], изменяются самооценки профессиональной 
теоретической и практической компетентности [5]; для медсестер характерны 
самоуверенность, высокое самоотношение, ощущение силы и отчетливости 
переживания своего Я [1].

Поведенческий компонент Я-концепции изучается в следующих направ-
лениях: на основе интегративно-модульного, личностно-деятельностного, 
личностно-ориентированного и компетентностного подходов развиваются 
самостоятельность [6], готовность к волевым усилиям ради возможности 
достигнуть значимой для себя цели [4]; с возрастом у студентов-провизоров 
снижаются волевой самоконтроль, настойчивость и самообладание [18].

Таким образом, в большинстве работ анализировались взаимофункцио-
нальные прямые и обратные связи между Я-реальным и Я-идеальным, реже 
описывались специфические измерения Я-концепции, такие как: Я-успешное, 
Я в образе профессии, Я-сам как врач, Я-врач-педагог, Я-социальное, Я-фи-
зическое, Я-деятельное, Я-перспективное, Я-материальное, Я-ситуатив-
ное, Я-рефлексивное, Я-коммуникативное и Я-проблемное. Имеет место 
изучение связей опосредования и декларируемых связей детерминации 
между каждым из компонентов Я-концепции. Внимание исследователей 
чаще всего уделялось изучению эмоционально-оценочного и когнитивного 
компонентов Я-концепции, содержание которых обусловливают особенности 
ее поведенческого компонента. Исследователи при изучении когнитивного 
и эмоционально-оценочного компонентов Я-концепции фиксировали свое 
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внимание на исследовании педагогических механизмов, которые должны 
оказывать влияние на эти компоненты. В большинстве работ в качестве 
объекта исследования выбирались студенты-медики, студенты-провизоры, 
реже – работающий контингент (медсестры, врачи).

Исследование различных аспектов феномена мотивации будущих врачей 
осуществляется в контексте определения особенностей их учебной моти-
вации  (В.  И.  Мешков, В.  И.  Шкуркин и др.), потребностно-мотивационной 
сферы (Н. Н. Демиденко, И. В. Коровина и др.), профессиональной направ-
ленности (Н. Ю. Есенкова и др.), потребностно-мотивационных компонентов 
коммуникативной направленности (С. А. Сомова), мотивов выбора врачебной 
деятельности (В. М. Зайцева) [7, 8, 12, 20]. В большинстве работ в качестве 
объекта исследования выступали студенты-медики.

В статье рассматриваются следующие смыслообразующие мотивы про-
фессиональной деятельности по результирующей и процессуальной ориен-
тации: преобразовательный, коммуникативный, утилитарно-прагматический, 
кооперативный, конкурентный и мотив достижения [10].

Предметом исследования выступили особенности Я-концепции и смы-
слообразующие мотивы профессиональной деятельности. Цель исследо
вания: изучить особенности Я-концепции и смыслообразующие мотивы 
получения денег и взаимодействия в коллективе. Эмпирический объект: 
в исследовании приняли участие 60 мужчин и женщин – врачей в возрасте 
от 26 до 42 лет со стажем работы от 3 лет до 15 лет, работающих в медицин-
ских центрах г. Ростова-на-Дону.

Методы и методики исследования
В исследовании использовались следующие методы: психологическое 

тестирование, контент-анализ самоописаний, статистическая обработка 
результатов (определение коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 
критерия Вилкоксона, Манна–Уитни, Фридмана). Методики исследования: 
тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантилеева, тест-опросник 
исследования волевой саморегуляции А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана, сво-
бодные самоописания «Я…», методика «Словарь» И. Г. Кокуриной.

В результате контент-анализа самоописаний были выделены следующие 
категории: «Способности», «Воля», «Интеллект», «Личностные качест
ва», «Карьера», «Семья». Показателем выраженности категории выступала 
относительная частота их встречаемости в самоописаниях [16].

Результаты
Обратимся к анализу особенностей Я-концепции врачей – мужчин 

и женщин. В таблице 1 представлены значимо предпочитаемые категории 
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в самоописаниях врачей. Как видно из таблицы, Я-концепция врачей – муж-
чин и женщин является генерализованной по содержанию, т. к. в текстах 
самоописаний все подкатегории употребляются без значимых предпочтений 
какой-либо из них. Для врачей характерен субъектный способ самоотноше-
ния, который позволяет им видеть себя как активное начало, осознавать 
свои сильные стороны личности, верить в себя и свои силы.

Таблица 1.
Суммы рангов значимости частоты употребления категорий в 

самоописаниях врачей (кр. Фридмана при p < 0,05)
Переменные Average Rank Sum of Ranks

Мужчины

Способности 4,564 88,5
Воля 3,666 84,0

Личностные 
качества 3,578 62,5

Карьера 2,796 60,5
Семья 2,325 40,0

Интеллект 1,118 34,0

Женщины

Личностные 
качества 6,233 100,0

Карьера 4,894 96,0
Способности 3,545 77,5

Воля 3,226 65,5
Семья 2,862 51,0

Интеллект 2,356 49,0

У мужчин-врачей значимо предпочитаемой является категория «Спо-
собности». Такие мужчины стремятся описать свои способности, навыки 
и умения, которые позволяют им наилучшим образом самореализоваться 
в разных сферах жизнедеятельности. У женщин-врачей значимо предпочита-
емой является категория «Личностные качества». Такие женщины стремятся 
описать только свои сильные стороны личности, подчеркнув свою общитель-
ность, спокойствие, выдержку, высокую адаптированность.

Таким образом, в зависимости от половой дифференциации врачей раз-
личаются значимо предпочитаемые категории, отраженные в их Я-концепции.

Определим структурированность компонентов Я-концепции. У мужчин-
врачей выявлена высокая структурированность когнитивного компонента 
их Я-концепции. У мужчин имеет место высокая выраженность категории 
«Способности», отраженной в их Я-концепции, и низкая выраженность 
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категории «Семья» (r = –0,699 при p ≤ 0,01). Мужчины, осознающие свои 
навыки и умения, недостаточно хорошо осознают свои семейные роли. 
У мужчин имеет место высокая выраженность категории  «Карьера», от-
раженной в их Я-концепции, и высокая выраженность категории «Способ-
ности» (r = 0,788 при p ≤ 0,01). Мужчины, стремящиеся к самореализации 
в карьере, склонны описывать свои умения и навыки, которые благоприятно 
сказываются на решении ими профессиональных задач. У мужчин имеет ме-
сто высокая выраженность категории «Воля», отраженной в их Я-концепции, 
и высокая выраженность категории «Интеллект» (r  =  0,799 при  p  ≤  0,01). 
Мужчины, осознающие свои волевые качества, демонстрируют окружаю-
щим свои интеллектуальные особенности (эрудицию, профессиональную 
компетентность, аналитические способности, креативность и др.). У муж-
чин-врачей выявлена умеренная структурированность эмоционально-
оценочного компонента их Я-концепции. Мужчины с высоким уровнем 
самоотношения гордятся своими заслугами, действуют больше на основе 
собственных убеждений и ценностей, чем на основе социальных норм или 
группового давления (r = 0,855 при p ≤ 0,01). Мужчины, высоко оцениваю-
щие свои качества, руководствуются при принятии решения только своими 
интересами (r  =  –0,766 при p  ≤ 0,01). Мужчины, стремящиеся к познанию 
своего внутреннего мира, не склонны к самобичеванию и принижению 
своих заслуг (r = –0,846 при p ≤ 0,01). Мужчины-врачи нуждаются в оценке 
результатов своей деятельности окружающими (r = 0,903 при p  ≤ 0,01). 
У мужчин-врачей выявлена низкая структурированность поведенческого 
компонента их Я-концепции, т. к. не  обнаружены корреляционные связи 
между показателями поведенческого компонента Я-концепции.

У женщин-врачей выявлена умеренная структурированность когни-
тивного компонента их Я-концепции. Высокая представленность категории 
«Карьера», отраженной в Я-концепции, сопровождается высокой представлен-
ностью категории «Личностные качества» (r = 0,834 при p ≤ 0,01). Женщины, 
ориентированные на построение карьеры, в самоописаниях чаще стремятся 
показать профессионально важные качества (активность, коммуникабель-
ность, харизматичность, доброжелательность и др.). Высокая представлен-
ность категории «Семья», отраженной в Я-концепции, сопровождается низкой 
представленностью категории «Воля» (r = –0,650 при p ≤ 0,01). Женщины, 
для которых приоритетным направлением является семья, не стремятся 
демонстрировать окружающим свои волевые качества. У женщин-врачей 
выявлена высокая структурированность эмоционально-оценочного ком-
понента Я-концепции. Женщинам с высоким уровнем самоотношения 
нравится размышлять о своих достоинствах, выделять себя из массы 
других людей, они уверены в себе и своих силах (r = 0,707 при p ≤ 0,01). 
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Женщины, высоко оценивающие себя, нуждаются в оценке своих результатов 
окружающими, не стремятся скорректировать свои личностные качества 
(r = 0,715при p ≤ 0,01). Женщины, относящиеся с симпатией к  своему вну-
треннему миру, уверены в себе, принимают себя такими, какие они есть, 
не стремятся скорректировать имеющиеся качества (r = 0,821 при p ≤ 0,01). 
Женщины, как и мужчины-врачи, нуждаются в оценке своих успехов окру-
жающими (r = 0,798 при p ≤ 0,01). Женщины, прекрасно понимающие свои 
чувства, эмоции, внутренний мир, стремятся получить конструктивную 
критику или похвалу (r = 0 ,824 при p ≤ 0,01). У женщин-врачей выявлена 
высокая структурированность поведенческого компонента их Я-концепции. 
Женщины, активно стремящиеся к выполнению намеченного, владеющие со-
бой в различных ситуациях, мобилизуют преграды на пути к цели (r = 0,705 при 
p ≤ 0,01). Для эмоционально зрелых женщин характерно внутреннее спо-
койствие, уверенность в себе, которая освобождает их от страха перед 
неизвестностью, повышает готовность к восприятию нового, неожиданного 
и, как правило, сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству 
и радикализму (r = 0,808 при p ≤ 0,01).

Таким образом, структурированность компонентов Я-концепции варьи-
руется в зависимости от половой дифференциации врачей.

Рассмотрим особенности смыслообразующих мотивов у мужчин и жен-
щин-врачей в связи с их возрастом и трудовым стажем. Мужчины по мере 
приобретения стажа работы рассматривают коллектив как средство по-
лучения совместного результата (r = 0,818 при p ≤ 0,01). Более взрослые 
женщины с большим стажем работы рассматривают коллектив как средство 
самосовершенствования, самореализации в разных сферах жизнедеятель-
ности (r = 0,556 при p ≤ 0,05). Женщины с незначительным стажем работы 
рассматривают деньги как плату за трату энергии, сил при выполнении 
профессиональных задач (r = –0,664 при p ≤ 0,05). Более молодые женщины, 
с незначительным стажем работы, зарабатывают деньги, чтобы быть лучше 
других, иметь высокий престиж, авторитет (r = 0,543 при p ≤ 0,05).

Таким образом, специфика смыслообразующих мотивов взаимодействия 
в коллективе изменяется с возрастом и стажем работы врачей. В зависимости 
от половой дифференциации, возраста и стажа работы врачей изменяется 
специфика смыслообразующих мотивов получения денег.

Рассмотрим взаимосвязь между компонентами Я-концепции и смысло-
образующими мотивами получения денег у мужчин и женщин-врачей. 
Мужчинам, осознающим свои интеллектуальные особенности, деньги нужны 
для поддержания социального статуса, чтобы быть не хуже других сотрудни-
ков, которые могли бы составить им конкуренцию. Мужчины, понимающие 
себя, свои потребности и поступки, работают ради материального блага, 
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но при этом не желают отдаваться профессии в полной мере, никогда не бу-
дут жертвовать своим здоровьем ради результата.

Для женщин, не реализовавшихся в семейной сфере, деньги необходимы 
для активного взаимодействия с другими (общение с коллегами, средства 
для проведения досуга с друзьями и др.). Женщины, не осознающие свои 
волевые качества, воспринимают деньги как средство физических и пси-
хологических затрат. Женщинам, проявляющим интерес к себе, своим 
чувствам, эмоциям, понимающим свои потребности, активно стремящимся 
к выполнению намеченного, уважающим социальные нормы, нуждающимся 
в оценке со стороны других людей, важна не сама сумма зарплаты, а активное 
взаимодействие с окружающими. Женщины, проявляющие настойчивость 
для достижения желаемого результата, ориентированы на активное взаи-
модействие с другими, на общение в труде, на помощь другому человеку, 
а не на само материальное вознаграждение.

Из результатов мы видим, что у мужчин когнитивный и эмоциональ-
но-оценочный компоненты Я-концепции взаимосвязаны с конкурентным 
и утилитарно-прагматическим мотивами получения денег, а у женщин все 
компоненты Я-концепции взаимосвязаны с коммуникативным мотивом. 
В зависимости от половой дифференциации врачей различен характер вза-
имосвязи между когнитивным и эмоционально-оценочным компонентами 
Я-концепции и смыслообразующими мотивами получения денег.

Рассмотрим взаимосвязь между компонентами Я-концепции и смыс-
лообразующими мотивами взаимодействия в коллективе у мужчин 
и женщин – врачей.

Мужчины, для которых приоритетом является семья, воспринимают кол-
лектив как людей, общение с которыми требует значительных энергозатрат. 
Мужчины, низко оценивающие свои способности, воспринимают коллектив 
как необходимый элемент трудового процесса. Мужчины, осознающие свои 
волевые качества и ориентированные на построение карьеры, воспринимают 
коллектив как соперников, с которыми можно посоревноваться с целью по-
вышения своего авторитета. Мужчины, принимающие все проявления своей 
личности, уверенные в своих силах, рассматривают коллектив как людей, 
которые выполняют общественно полезную деятельность, необходимую 
всему обществу в целом. Мужчины с высоким уровнем произвольного 
контроля эмоциональных реакций и состояний, планомерно реализующие 
возникшие намерения, в общении с коллективом ориентируются на активное 
взаимодействие с другими, на общение в труде, на помощь другому человеку.

Женщины, ориентированные на построение карьеры, воспринимают 
коллектив как соперников, поэтому они не стремятся активно взаимодей-
ствовать с коллегами и, тем более, помогать им. Женщины, ориентированные 
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на развитие своих способностей и навыков, не ориентированы на активное 
взаимодействие в коллективе, не стремятся быть полезными коллегам. 
Женщины с высоким уровнем волевой саморегуляции, настойчивости и само-
обладания при взаимодействии с коллективом ориентированы на активное 
взаимодействие с другими, на общение в труде, на помощь другому человеку.

Рисунок 1. Взаимосвязь между компонентами Я-концепции  
и смыслообразующими мотивами трудовой деятельности (деньги)  

мужчин и женщин – врачей

Условные обозначения:
– значимая положительная связь;
-- значимая отрицательная связь.
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Рисунок 2. Взаимосвязь между компонентами Я-концепции  
и смыслообразующими мотивами трудовой деятельности (коллектив) 

мужчин и женщин-врачей

Условные обозначения:
– значимая положительная связь;
-- значимая отрицательная связь.

Таким образом, наличие взаимосвязи между эмоционально-оценочным 
компонентом Я-концепции и смыслообразующими мотивами взаимоотно-
шения в коллективе обусловлено половой дифференциацией врачей.

По результатам исследования нами составлены рекомендации, которые 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Рекомендации врачам – мужчинам и женщинам

Параметры Мужчиныврачи Женщиныврачи
Генерализованность 

Яконцепции
Хороший уровень, психо-
коррекция не требуется

Хороший уровень, психо-
коррекция не требуется

Структурированность 
Яконцепции

Необходимы психокор-
рекционные мероприятия 
на осознание волевой 
саморегуляции

Необходимы психокор-
рекционные мероприятия 
на улучшение самоот-
ношения и повышение 
самооценки

Мотив «Деньги»

Ориентированы на по-
лучение денег, чтобы 
быть не хуже других, но 
при этом они не будут 
жертвовать своим здо-
ровьем ради получения 
денег. Психокоррекция не 
требуется

Незамужние женщины: 
деньги необходимы для 
активного взаимодействия 
с другими.
У женщин, не осознаю-
щих свои волевые каче-
ства, воспринимающих 
деньги как средство физи-
ческих и психологических 
затрат, наблюдаются сим-
птомы профессионального 
выгорания. Поэтому им 
требуются мероприятия 
для профилактики профес-
сионального выгорания

Мотив «Коллектив»

Молодые врачи (26–34 
лет): рассматривают кол-
лектив как соперников, 
поэтому необходимы 
мероприятия на коман-
дообразование, улуч-
шение микроклимата в 
коллективе.
Врачи 35–42 лет: психо-
коррекция не требуется.
Врачи, имеющие семью: 
мероприятия для профи-
лактики профессиональ-
ного выгорания.
Врачи со стажем работы 
3–4 года: мероприятие 
для профилактики ком-
формности, осознания 
общественной полезности 
и нужности труда врача.
Врачи-карьеристы: 
профилактика развития 
перфекционизма, улуч-
шение микроклимата в 
коллективе

Опытные врачи: не же-
лают активно взаимодей-
ствовать и поддерживать 
позитивные взаимоот-
ношения с коллегами и 
помогать им. Можно поре-
комендовать проведение 
тренингов на сплочение 
коллектива и индивиду-
альное психологическое 
консультирование данных 
сотрудников
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Выводы
1. Я-концепция врачей является генерализованной по содержанию. 

В зависимости от половой дифференциации врачей различаются значимо 
предпочитаемые категории, отраженные в их Я-концепции, а также струк-
турированность компонентов Я-концепции.

2. В зависимости от возраста и стажа работы врачей изменяются мотивы 
взаимодействия в коллективе. В зависимости от половой дифференциации, 
возраста и стажа работы врачей изменяются смыслообразующие мотивы 
получения денег.

3. В зависимости от половой дифференциации врачей различен характер 
взаимосвязи между когнитивным и эмоционально-оценочным компонентами 
Я-концепции и смыслообразующими мотивами получения денег. В зависи-
мости от половой дифференциации врачей различаются взаимосвязи между 
эмоционально-оценочным компонентом Я-концепции и смыслообразующими 
мотивами взаимоотношения в коллективе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.072.43

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ: ДЕСТРУКТИВНЫЙ АСПЕКТ

Желдоченко Людмила Дмитриевна
Рогов Евгений Иванович

В работе исследуются особенности изменения профессионально-лич-
ностных характеристик педагогов общеобразовательных школ и социальных 
приютов. В соответствии с авторской концепцией профессионализации, 
изменение профессионально-личностных характеристик рассматривается 
в пространстве, образованном тремя векторами, обозначенными как пси-
хологические особенности субъекта, особенности самой профессиональной 
деятельности, особенности объекта деятельности и взаимодействия с ним. 
Для фиксации различных поведенческих проявлений субъектов, оказывающих 
негативное влияние на развитие личности в профессиональной деятельности 
педагогов школы и педагогов социального приюта, использовались следующие 
стандартные методики: тест-опросник самоотношения В. В  Столина, тест 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, тест «Удовлетворенность 
работой» В.  А.  Розановой, методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В. В. Бойко, опросник SАСS – «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» С. Хобфолл, методика общей коммуникативной толерантности 
В. В. Бойко, тест на определение уровня агрессивности Басса–Дарки.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии различий в де-
структивных изменениях профессионально-личностных характеристик 
педагогов социального приюта в сравнении с педагогами общеобразователь-
ной школы, что обусловлено спецификой профессиональной деятельности 
педагогов приюта, взаимодействием с психологически сложным объектом 
труда. Деструктивные изменения протекают по всем трем направлениям 
профессионализации. Психологические особенности личностно-смыслового 
компонента деструктивных изменений профессионального развития педа-
гогов социального приюта характеризуются более низкими, по сравнению 
с педагогами общеобразовательной школы, показателями самоотношения 
и осмысленности жизни. Психологические особенности индивидуально-дея-
тельностного компонента деструктивных изменений профессионального 
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развития педагогов приюта проявляются в демонстрации крайней неудов-
летворенности своей работой, ее условиями, организацией, возможностью 
карьерного роста, а также финансовой составляющей, по сравнению с пе-
дагогами общеобразовательных школ.

У педагогов социальных приютов более выражен синдром эмоциональ-
ного выгорания: как показали результаты проведенного исследования, 
они чаще прибегают к асоциальным действиям в стрессовой ситуации. 
Коммуникативный компонент деструктивных изменений профессионального 
развития педагогов социальных приютов обнаруживается в более высокой 
интолерантности, более выраженных агрессивных реакциях, проявляющихся 
преимущественно через вербальную агрессию.

Ключевые слова: профессионализация, профессиональная деятельность, 
профессиональный стресс, профессиональная деформация, эмоциональное 
выгорание, педагогическая агрессия, педагогическая деятельность, дефор-
мация личности, деформация деятельности, деформация взаимодействия.

Введение
Исследования процесса профессионального становления личности в раз-

ных профессиях достаточно широко представлены в научной литературе. 
Однако особое внимание, уделяемое исследователями проблеме профес-
сионализации педагогов, не раскрывает специфику влияния на личность 
их воспитательной, предметной, возрастной направленности. Практически 
отсутствуют работы, изучающие профессиональные изменения педагогов 
социальных приютов, актуальность изучения которых обоснована важностью 
профессиональной деятельности педагогических кадров в ходе реабилитации 
и адаптации детей и подростков в обществе, значимостью личности педагога 
в процессе коррекции личностного развития воспитанников.

Проблема усугубляется нестабильным противоречивым состоянием 
современной системы социального обслуживания населения. С одной сто-
роны, предъявляются высокие требования к качеству оказываемых услуг 
педагогами социальных приютов, с другой – достаточно низкий социаль-
ный статус профессии, текучесть и острая нехватка квалифицированных 
педагогических кадров, рост числа подопечных, склонных к девиациям, 
асоциальному поведению, имеющих отклонения в психосоматическом 
здоровье. Особенностью профессиональной деятельности педагога со-
циального приюта является интенсивное эмоциональное взаимодействие 
со всеми участниками педагогического процесса. Регулярные стрессогенные 
ситуации, в которых пребывает педагог, погружение в сущность жизненных 
трудностей подопечных, высокая ответственность – все это пагубно сказы-
вается на профессиональном развитии.
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В результате длительное пребывание в профессии, воздействие специфики 
профессиональной деятельности и влияние ее объекта искажают траекторию 
профессионального развития и детерминируют возникновение и развитие 
деструктивных изменений профессионально-личностных характеристик 
у педагога социального приюта. В связи с этим, сложилась насущная необ-
ходимость изучить психологические особенности деструктивных изменений 
профессионально-личностных характеристик педагога социального приюта, 
провести анализ факторов, детерминирующих возникновение и развитие 
деструктивных изменений в процессе профессионализации и способствую-
щих формированию профессиональной деформации педагога социального 
приюта.

Обзор литературы
В современной науке учеными широко представлены теории педа-

гогических систем, концепции профессионального становления лично-
сти (Н. В. Кузьмина, 1993; А. К. Маркова, 1994; Е. И. Рогов, 2014; В. А. Якунин, 
1988, и др.) [8, 10, 11, 14]. Основательно изучены деструктивные изменения 
профессионально-личностных характеристик, профессиональные дефор-
мации у педагогов общеобразовательных школ. Проблема нарушения 
профессионализации педагога изначально не была предметом научных 
исследований, а подразумевалась в рамках концепций профессионального 
развития (Ch. Buhler, 1971; J. L. Holland, 1973; D. Super, 1980, и др.), и только 
позднее изучалась исследователями как часть профессионального развития 
личности учителя [17, 20, 22].

В дальнейшем это послужило предпосылкой для проведения комплексных 
исследований личностно-профессиональной деформации педагогов обще-
образовательных школ (С. А. Дружилов, 2013; Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, 2005; 
А. К. Маркова, 1994; Е. И. Рогов, 2014, и др.) [3, 6, 10, 11].

Учеными установлено что, будучи значимой для человека, профессиональ-
ная деятельность оказывает заметное влияние на его ценностные ориентиры, 
смысложизненные установки, мотивы деятельности (И. В. Абакумова, 2002, 
2003) [1, 15]. Изучая отрицательное воздействие профессиональной деятель-
ности на развитие личности учителя, Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк применяют 
такое понятие, как «профессиональные деструкции» педагога. Исследователи 
тем самым расширяют представления о профессиональной деформации, 
присоединяя к данному понятию профессиональную отчужденность и не-
компетентность, профессионально обусловленные акцентуации и выученную 
беспомощность. Среди наиболее распространенных профессиональных де-
формаций у школьных учителей ученые называют: педагогический догматизм, 
авторитарность, доминантность и др. (Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк, 2005) [6].
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По мнению авторов, именно эмоциональная напряженность школьного 
труда является одним из факторов развития деструктивных изменений про-
фессионально-личностных характеристик педагога. Длительное напряжение 
может способствовать снижению психологической устойчивости человека, ос-
лаблению его активности и в результате приводить к развитию деструктивных 
изменений профессионально-личностных характеристик, профессиональным 
деформациям (Р. М. Грановская, 1994; Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, 2005) [2, 6].

Большое количество исследований искажения профессионализации 
школьных учителей посвящено развитию негативных эмоциональных со-
стояний и, в частности, агрессии в деятельности (M.-L. Chang, 2009) [18]. 
Doherty Erin Neave показано, что агрессивный педагог не только разруши-
тельно воздействует на психику учащихся, но и являет собой пример для 
подражания и закрепления ответных агрессивных реакций, обогащая их 
поведенческий репертуар (E. N. Doherty, 2009) [19].

Боннер Дебора Л. установлено, что желание педагога добиться до-
минирующей позиции по всем позициям, угнетение, отсутствие веры 
в способности учащихся отрицательно сказываются не только на его 
поведении в классе, но и на Я-концепции его учеников и даже на их 
успеваемости (D. L. Bonner, 2010) [16].

Т. Е. Майорова установила взаимосвязь конфликтного поведения учителя 
в школе с уровнем его деформации. Учителя с высоким уровнем професси-
ональной деформации имеют низкий уровень конфликтной компетенции, 
что проявляется в авторитарном и манипулятивном взаимодействии в пе-
дагогическом процессе, в соперничестве и унижении ученика в ситуации 
конфликта, в демонстрации подозрительности, обидчивости, недоверия 
и недовольства другими (Т. Е. Майорова, 2010) [9].

Рассмотрение результатов научных исследований позволяет заключить, 
что педагоги общеобразовательных школ по роду своей деятельности вовле-
чены в длительное напряженное общение с обучающимися, их родителями, 
коллегами, а их профессиональный труд отличает высокая эмоциональная 
напряженность. В связи с этим, педагогической деятельности присущи 
деструктивные изменения профессионально-личностных характеристик, 
которые приводят к нарушению процесса профессионализации, снижают 
эффективность профессионального труда. Несмотря на различные подхо-
ды в исследовании искажения профессионального развития, большинство 
ученых едины во мнении, что педагогам присущи такие деструктивные 
изменения, как: авторитарность, демонстративность, дидактичность, пе-
дагогическая агрессия, формализм, консерватизм и др. (Л. Д. Желдоченко, 
2015; Л.  Д.  Желдоченко, Е. И.  Рогов, 2016; А.  В.  Козлова, 2006;  E.  I.  Rogov, 
E. E. Rogova, 2015) [4, 5, 7, 21].
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В то же время проблема профессиональных изменений, происходящих 
с педагогами, работающими с детьми в других типах воспитательных уч-
реждений, в частности в социальных приютах, проработана недостаточно. 
Психологические аспекты исследований, в основном, посвящены изучению 
профессиональных качеств, умений, профессиональной компетентности 
социальных работников (С. А. Дружилов, 2013) [13].

Главная отличительная особенность деятельности педагогов различных 
воспитательных учреждений определяется особенностями детей, иначе 
говоря – социально-психологическими особенностями объекта труда, 
с которыми осуществляется педагогическое взаимодействие. Характеризуя 
контингент социального приюта, Н. Б. Троицкая отмечает, что каждый 
ребенок, попавший в приют, психологически травмирован. Для большей 
части детей характерны задержка психического развития, педагогическая 
или социальная запущенность, различного рода девиации. Они не имеют 
необходимого социального опыта для полноценной жизни в обществе, 
вместе с тем их индивидуальный опыт отягощен различными негативными 
привычками (Н. Б. Троицкая, 2009) [12].

В отличие от учащихся общеобразовательных школ, дети и подростки, 
поступающие в приют, имеют различные отклонения в развитии, в по-
знавательной сфере проявляющиеся в педагогической запущенности, 
задержке речевого и психоречевого развития, недоразвитии интеллекта. 
Нередко у них нарушена полоролевая социализация. Как правило, вос-
питанниками приюта становятся дети из асоциальных, неблагополучных 
семей, где они приобретают негативный социальный опыт: употребление 
психоактивных веществ, попрошайничество, бродяжничество, воровство, 
проституция и т. п. Такое ближайшее социальное окружение пагубно влияет 
на формирование личности ребенка, искажает его представления о здоро-
вом образе жизни и социально приемлемых способах жизнедеятельности 
в целом (Л. Д. Желдоченко, 2015) [4].

Педагог социального приюта несет повышенную ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанников, и это обстоятельство выступает для него 
тяжелым психологическим грузом. Ведь помимо того, что психотравмиро-
ванному ребенку нужно оказать поддержку, в том числе и психологическую, 
завоевать его доверие, расположить к себе с целью проведения реабилита-
ционных мероприятий, педагог должен постоянно держать под контролем 
жизненную ситуацию этого воспитанника. Одновременно педагог обязан 
выполнять свои профессиональные обязанности и по отношению к другим 
воспитанникам, у которых, возможно, не менее сложные проблемы. Во время 
пребывания воспитанников в приюте задача всех специалистов, работаю-
щих с ними, и педагогов в первую очередь, заключается в реабилитации, 
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адаптации подопечных в социуме, перевоспитании детей и подростков 
путем вовлечения их в здоровую систему социального взаимодействия. 
Важная задача педагогов состоит в том, чтобы показать подопечным, что 
есть другая система ценностей, другая система взаимоотношений – без на-
силия, без агрессии (Л. Д. Желдоченко, Е. И. Рогов, 2016) [5].

Профессиональная деятельность педагога приюта связана с высоким 
уровнем эмоционально-стрессовых нагрузок и повышенной моральной 
ответственностью. Это создает чрезмерное психологическое напряжение, 
способное привести к появлению у педагогических работников признаков 
эмоционального выгорания, развитие которых способствует повышению раз-
дражительности, снижению фрустрационной толерантности, возникновению 
неудовлетворенности профессией, утрате перспектив профессионального 
роста. Эмоциональное истощение способствует потере мотивации и рабо-
тоспособности, что может привести к регрессу профессиональной деятель-
ности. Кроме того, специфика профессиональной деятельности педагога 
состоит в том, что она основывается на активном общении, включающем 
интенсивное эмоциональное взаимодействие. Учитывая  вышесказанное, без 
сомнения можно утверждать, что педагоги социального приюта относятся 
к «группе риска» по вероятности возникновения и развития деструктивных 
изменений профессионально-личностных характеристик, профессиональ-
ной деформации.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что специфику про-
фессиональной деятельности педагога социального приюта обуславливают 
такие факторы, как эмоциогенная напряженность профессионального труда 
и интенсивное эмоциональное взаимодействие, психологически трудный 
объект труда, повышенная ответственность за исполняемые обязанности. 
С увеличением стажа работы это, вероятно, приводит к развитию деструк-
тивных изменений профессионально-личностных характеристик, профес-
сиональной специфической деформации педагога социального приюта.

Методы и методики исследования
Согласно концепции Е. И. Рогова, личностно-профессиональное раз-

витие педагога протекает в сложном объемном трехмерном профессио-
нальном пространстве, образованном тремя векторами, обозначенными 
как психологические особенности субъекта, особенности самой профес-
сиональной деятельности, а также третьим вектором, определяемым как 
специфические особенности объекта деятельности и взаимодействия с ним. 
Пересекаясь в пространстве, векторы, обозначенные как «личность специ-
алиста» и «про фессиональная деятельность», образовывают плоскость, куда 
входит все многообразие вариантов индивидуальных стилей деятельности 
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профессионалов, оказывающих влияние на профессионально-личностные 
характеристики педагогов (Е. И. Рогов, 2014) [11].

Соответственно, можно утверждать, что развитие отклонений у про-
фессионала также будет происходить в рамках данного пространства про-
фессионализации и протекать по трем направлениям: нарушение деятель-
ности, разрушение личности, дефекты профессионального взаимодействия. 
Так, деструктивные изменения личностных характеристик отражает личност-
но-смысловой компонент, деструктивные изменения профессиональных 
характеристик – индивидуально-деятельностный компонент, а деструктив-
ные изменения профессионального взаимодействия – коммуникативный 
компонент.

Для изучения разнообразных личностных поведенческих проявлений, 
оказывающих негативное влияние на развитие личности в профессиональной 
деятельности педагогов школы и педагогов социального приюта, использо-
вались следующие методики: тест-опросник самоотношения В. В. Столина, 
тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева для изучения личностно-
смыслового компонента, тест «Удовлетворенность работой» В. А. Розановой, 
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.  В.  Бойко, 
опросник SАСS – «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл) 
для изучения индивидуально-деятельностного компонента, методика общей 
коммуникативной толерантности В.  В.  Бойко, тест на определение уровня 
агрессивности Басса–Дарки для изучения коммуникативного компонента. 
При осуществлении математической обработки использовалась компью-
терная программа статистического анализа и обработки SPSS v. 21.

Экспериментальная база исследования. В исследовании приняли 
участие 210 респондентов, из них – 60 педагогов общеобразовательных 
школ г. Батайска Ростовской области и 150 педагогов социальных приютов 
Ростовской области. Выборка респондентов социального приюта включает 
138  женщин и 12  мужчин, 73  % из них имеют высшее педагогическое об-
разование и 27 % – среднее профессиональное педагогическое. По стажу 
работы выборка разделена на 3 группы по 33 % каждая – до 5 лет работы 
в социальном приюте, от 5 до 10 лет и более 10 лет работы. Из 60 педагогов 
общеобразовательных школ – 57 женщин и 3 мужчин. Высшее педагогическое 
образование имеют 85 % респондентов, среднее профессиональное педа-
гогическое – 25 % обследуемых. Выборка испытуемых разделена по стажу 
работы на три равные группы по 33,3  %. Это педагоги со стажем до  5 лет 
работы, от 5 до 10 и более 10  лет работы в общеобразовательной школе. 
Исследовательской базой выступило Государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр 
социальной помощи семье и детям» г. Ростова-на-Дону.
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Результаты и дискуссия
Изучение личностно-смыслового компонента деструктивных изменений 

профессионально-личностных характеристик педагогов показало разную 
степень выраженности структурных компонентов самоотношения у педа-
гогов социального приюта и общеобразовательной школы. Установлены 
достоверно значимые различия по трем компонентам самоотношения 
на уровне конкретных действий в отношении к своему Я: «самоуверен-
ность», «самоинтерес», «самопонимание» и по шкале «самоинтерес». В ходе 
исследования доказано, что педагогов социальных приютов отличают более 
низкие показатели самоотношения.

В ходе анализа результатов исследования смысложизненных ориентаций 
педагогов социальных приютов и общеобразовательных школ выявлен инте-
ресный факт: в обеих группах испытуемых отмечается достаточно высокий 
общий уровень осмысленности жизни. Это позволяет утверждать типичность 
для педагогов наличия целей в будущем, которые придают их жизни разную 
степень осмысленности и временную перспективу.

В показателях «результативность жизни» выявлены достоверные раз-
личия, согласно которым педагоги социального приюта в большей степени 
ориентированы на прошлое. Прожитая часть жизни оценивается ими как 
наиболее продуктивная и результативная. Анализируя показатели осмыс-
ленности жизни, важно отметить, что у педагогов приюта они ниже, чем 
у педагогов общеобразовательной школы.

Изучение индивидуально-деятельностного компонента деструктивных из-
менений профессионально-личностных характеристик педагогов позволило 
выявить достоверно значимые различия по таким симптомам, как: «пережи-
вание психотравмирующих обстоятельств», «неудовлетворенность собой», 
«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «эмоцио-
нальный дефицит», «эмоциональная отстраненность» и «психосоматические 
и психовегетативные нарушения». Важно отметить, что вышеперечисленные 
симптомы в большей степени переживаются педагогами социальных при-
ютов, что обусловлено спецификой их профессионального труда.

Согласно полученным данным, для педагогов социального приюта ха-
рактерен более высокий уровень сформированности как отдельных симп-
томов, так и фаз синдрома эмоционального выгорания. У них выработан 
более выраженный механизм психологической защиты, чем у педагогов 
школ. Их отличает практически сформированный стереотип профессио-
нального поведения, позволяющий дозировать и экономно расходовать 
эмоционально-энергетические ресурсы. Это приводит к формированию 
дисфункциональных следствий синдрома у педагогов приюта и негативно 
отражается на выполнении профессиональной деятельности.
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Анализ результатов исследования степени удовлетворенности своей ра-
ботой педагогов социальных приютов и общеобразовательных школ показал, 
что достоверно значимые различия выявлены в частоте встречаемости таких 
оценок, как «не вполне удовлетворен» и «крайне не удовлетворен» работой. 
Доказано, что педагоги социальных приютов чаще выражают неудовлетво-
ренность и крайнюю неудовлетворенность своей работой, ее условиями, 
организацией, возможностью карьерного роста, а также финансовой со-
ставляющей, в сравнении с педагогами общеобразовательных школ.

Проведенный анализ результатов стратегий преодоления стрессовых 
ситуаций позволил установить достоверно значимые различия в копинг-
стратегиях педагогов социальных приютов и общеобразовательных школ 
по следующим стратегиям: «импульсивные действия», «избегание» и «асо-
циальные действия». Это говорит о том, что педагогов социальных приютов 
отличает избегание решительных действий, уход от конфликтных ситуаций, 
стремление откладывать разрешение проблемных ситуаций. Важно отме-
тить, что несмотря на преобладание в обеих исследовательских группах 
просоциальных моделей поведения, для педагогов социальных приютов 
характерна более выраженная склонность действовать по первому побуж-
дению без предварительного анализа проблемной ситуации, они в большей 
степени склонны выходить за социально допустимые рамки и ограничения 
в стрессовых ситуациях.

Установленные различия по отдельным стратегиям поведения педагогов 
в стрессовых ситуациях позволили достоверно точно установить тот факт, 
что степень конструктивности преодолевающего поведения педагогов соци-
ального приюта, в целом, ниже, чем у педагогов общеобразовательных школ.

Исследование психологических особенностей коммуникативного компо-
нента деструктивных изменений профессионально-личностных характери-
стик выявило достоверно значимые различия в уровне «вербальной агрес-
сии» и «подозрительности» педагогов. Отмечено преобладание вербальной 
агрессии у педагогов социальных приютов и подозрительности у педагогов 
общеобразовательных школ. Расчет индексов враждебности и агрессивности 
в группах педагогов, осуществленный на основании установленных пока-
зателей, достоверно доказывает, что для педагогов общеобразовательных 
школ характерна негативная позиция по отношению к участникам педаго-
гического процесса, а педагогов социальных приютов отличает склонность 
к агрессивным реакциям, преимущественно вербальным, по отношению 
к обучающимся и коллегам.

Изучение коммуникативной толерантности испытуемых обеих групп 
позволяет утверждать, что педагогам социального приюта свойственна 
достаточно низкая терпимость к участникам педагогического процесса 
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в различных ситуациях. В ходе исследования установлены достоверные 
различия по следующим направлениям взаимодействия: «тенденция оцени-
вать людей, используя себя в качестве эталона», «категоричность в оценках 
других», «способность скрывать неприятные впечатления от общения с не-
коммуникабельными людьми», «терпимость к дискомфортным состояниям 
окружающих» и «адаптационные способности». Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о более низкой коммуникативной толерант-
ности педагогов социальных приютов, как по отдельным компонентам, так 
и в целом, в сравнении с педагогами общеобразовательных школ.

Далее нами было проведено исследование особенностей деструктив-
ных изменений профессионально-личностных характеристик у педагогов 
социального приюта с разным стажем работы по каждому структурному 
компоненту. Достоверно точно установлено, что стаж значимо коррелирует 
со всеми интегративными показателями личностно-смыслового, индивиду-
ально-деятельностного и коммуникативного компонентов профессионально-
личностных характеристик педагогов социальных приютов. Таким образом, 
можно заключить, что с увеличением стажа работы педагогом в социальном 
приюте значительно снижаются показатели самоотношения и осмысленности 
жизни, сужается репертуар просоциальных копинг-стратегий поведения 
в стрессовых ситуациях. Наряду с этим, повышается интолерантность, 
отмечается рост агрессивности и враждебности, усиливается степень вы-
раженности синдрома эмоционального выгорания.

Заключение
В результате проведенного эмпирического исследования удалось до-

стоверно точно установить тот факт, что увеличение педагогического 
стажа неизбежно приводит к нарушению процесса профессионализации. 
Детерминирующими факторами искажения профессионального становления 
педагога социального приюта выступают повышенная психоэмоциональная 
напряженность педагогической деятельности и психологически сложный 
объект труда.

Доказано, что деструктивные изменения профессионально-личностных 
характеристик педагога социального приюта развиваются по трем направ-
лениям: нарушение деятельности, нарушение личности, нарушение про-
фессионального взаимодействия.

Признаки деструктивных изменений деятельности отражает индивиду-
ально-деятельностный компонент. В профессиональной деятельности это 
проявляется через деперсонализацию, нарушение функций самоконтроля, 
редукцию профессиональных обязанностей и эмоциональную отстранен-
ность. Деструктивные изменения личности отражает личностно-смысловой 
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компонент, что проявляется в искажении ценностных ориентаций, нарушении 
целеполагания и прогнозирования, снижении или утрате позитивного самоот-
ношения, нарушении целостности личности, ее адаптивности. Деструктивные 
изменения профессионального взаимодействия с объектом труда отражает 
коммуникативный компонент, что проявляется в профессиональной деятель-
ности как значительное снижение толерантности к окружающим и утрата 
навыков конструктивного взаимодействия.

Психологические особенности деструктивных изменений профессиональ-
но-личностных характеристик педагогов социального приюта, в сравнении 
с педагогами общеобразовательной школы, отражены в каждом структурном 
компоненте профессиональной деформации:

− на уровне личностно-смыслового компонента – более низкие показа-
тели самоотношения и осмысленности жизни по сравнению с педагогами 
общеобразовательной школы;

− на уровне индивидуально-деятельностного компонента – большая не-
удовлетворенность и крайняя неудовлетворенность своей работой во всех 
ее аспектах, более выраженный синдром эмоционального выгорания в срав-
нении с педагогами общеобразовательных школ;

− на уровне коммуникативного компонента – высокая интолерантность 
и выраженность агрессивных реакций, преимущественно вербальных, 
в сравнении с педагогами общеобразовательной школы.

Проведенное исследование позволило более подробно изучить де-
структивные изменения профессионально-личностных характеристик 
в педагогической профессии, исследовать психологические особенности 
деструктивных изменений профессионально-личностных характеристик 
педагогов социального приюта в сравнении с педагогами общеобразова-
тельной школы. Полученные результаты позволили углубить и расширить 
научные представления о процессе профессионального развития педагога 
социального приюта.

Практическая значимость представленных материалов заключается 
в возможности их использования в работе практикующих психологов, 
педагогов-психологов при разработке программ психологического сопро-
вождения профессионального развития педагогов социального приюта 
с целью предупреждения деструктивных процессов на разных этапах про-
фессионализации, с целью повышения эффективности деятельности.
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Черемисова (Курышева) Ирина Валерьяновна

Разработка критериев и методов оценки музыкально-творческого раз-
вития личности студента в образовательном процессе вуза имеет особую 
актуальность в связи с тем, что выпускник вуза должен обладать не толь-
ко набором профессиональных компетенций, но и высоким уровнем общей 
культуры, интеллигентностью, креативностью, духовностью. Авторская 
позиция состоит в том, что использование формирующих потенциалов 
музыкального искусства в системе высшего отечественного образования 
отличается фрагментарностью, ситуативностью. Массовое музыкаль-
ное образование в юношеском возрасте обрывается, вопреки традициям 
отечественного образования дореволюционного периода развития России.

В качестве результата непрерывного массового музыкального образова-
ния личности обучающегося автор представляет вторичную музыкальную 
личность будущего специалиста. Теоретический анализ исследований этого 
направления показал, что ученые в разных областях знания подчеркивают 
огромные возможности музыкального искусства для формирования цен-
ностных ориентаций молодежи, обретения смысла жизни, смысла профес-
сиональной деятельности, для возможности творческого самовыражения, 
самопознания, духовного общения. В то же время, диагностика музыкального 
и творческого развития личности в психолого-педагогической науке оста-
ется неразрешенной проблемой, связанной со сложностью и многогранно-
стью этих феноменов. Особенно остро эта проблема стоит для оценки 
эффективности программ психологического сопровождения творческого 
развития личности студента вуза. В статье предпринята попытка воспол-
нить дефицит исследований в указанном направлении с позиций авторского 
эстетико-семиотического подхода. Для того чтобы оценить изменения, 
произошедшие в личности обучающегося в процессе экспериментальной 
работы, разработаны критерии, показатели и соответствующие им уровни 
развития вторичной музыкальной личности.

Ключевые слова: высшее образование, музыкальное образование, твор-
ческое развитие, музыкальное искусство, интеллигентность, критерии, 
уровень музыкальности, диагностика креативности, диагностика музы-
кальности, музыкальная личность.
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Введение
В современной ситуации российская психолого-педагогическая наука 

уделяет много внимания проблемам модернизации высшего образования. 
Остро встают вопросы, касающиеся ценностных ориентаций молодежи, по-
иска смысла профессиональной подготовки на этапе высшего образования, 
развития субъектности обучающихся [1, 12, 22]. При этом большое значение 
придается формированию компетенций, позволяющих быть успешным 
в профессиональной деятельности [1, 22]. Имея в виду две составляющие 
образования – обучение и воспитание, отметим, что основные усилия по 
модернизации отечественного высшего образования направлены на все-
стороннее совершенствование обучения. Психологи и педагоги отмечают 
недостаточное внимание, недооценивание второй составляющей – именно 
воспитания будущего специалиста с высшим образованием [7, 11]. Это под-
разумевает не только набор сформированных компетенций будущего спе-
циалиста, но и формирование общей культуры, интеллигентности, развитие 
духовности личности будущего специалиста [1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12].

На основе теоретического анализа психолого-педагогических иссле-
дований, а также философских научных трудов, мы можем заключить, что 
мощным формирующим потенциалом для социализации и инкультурации 
личности обладает классическое музыкальное искусство [3, 5, 13, 18]. В на-
шем исследовании определяется важнейшая роль массового музыкального 
образования и музыкального самообразования на этапе вузовского обуче-
ния для творческого, духовного развития, формирования интеллигентности 
будущих специалистов. Результатом музыкального образования личности 
обучающегося нам представляется формирование вторичной музыкальной 
личности будущего специалиста [3, 4, 10]. Нами разработано и обосновано 
понятие «вторичной музыкальной личности».

Вторичную музыкальную личность мы определяем как музыкально-твор-
чески активного субъекта, способного к познанию, оцениванию, описанию, 
преобразованию окружающей действительности и собственной музыкально-
творческой среды, способного использовать музыку как средство общения 
в процессе музыкальной деятельности. Для того чтобы оценить изменения, 
произошедшие в личности обучающегося в процессе экспериментальной 
работы, мы разработали критерии, показатели и соответствующие им уровни 
развития вторичной музыкальной личности.

Уровень развития свойств и способностей в психологической структуре 
вторичной музыкальной личности определяет уровень ее музыкально-речевой 
и музыкально-языковой компетентности [2], уровень развития музыкального 
сознания [9]. В нашем исследовании структура вторичной музыкальной лично-
сти представлена музыкально-когнитивным, мотивационным, эмоциональным, 
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коммуникативным, деятельностным, духовно-нравственным компонентами.

Актуальность проблемы
Анализ психолого-педагогических исследований, направленных на экс-

периментальное изучение развития музыкальности творческой личности 
студента вуза, позволил констатировать их немногочисленность [13, 14, 15]. 
Скорее всего, это обусловлено отсутствием специальной диагностической 
технологии в психолого-педагогической науке. В основном при изучении 
музыкально-творческого развития обучающегося экспериментаторы диа-
гностируют отдельные музыкальные способности. Анализу подвергаются, 
прежде всего, результаты тестовых испытаний, которые дают представление 
о количественном выражении музыкальных способностей (если можно так 
выразиться). В то же время эти методы не позволяют представить оценку 
качественного своеобразия музыкальных способностей каждого испытуе-
мого, в целом его музыкальности [2, 9, 19]. Особенно остро стоит проблема 
диагностики развития творческих способностей [5, 15, 16, 21, 23]. В нашем 
исследовании предпринята попытка разработать и апробировать диагно-
стический комплекс, который позволил бы всесторонне изучать и оптими-
зировать процесс музыкально-творческого развития личности. Особенно 
остро эта проблема стоит в контексте модернизации высшего российского 
образования, поскольку можно с уверенностью заявить, что в пространстве 
высшего образования массовое музыкальное образование отсутствует [4, 11]. 
Вместе с тем, обратившись к истории отечественного образования, отметим, 
что в дореволюционной России массовое музыкальное образование было 
частью образования на любом возрастном этапе.

Методы
В комплексной диагностической методике музыкально-творческого раз-

вития личности студента представлены два направления анализа: первое – 
компетентность в музыкально-творческой деятельности, второе – результа-
тивность этой деятельности.

Оценивая готовность студента к музыкально-творческой деятельности, 
мы анализировали основные ее составляющие. В качестве таковых мы вы-
делили когнитивную, мотивационную, операциональную, рефлексивную, 
духовно-нравственную готовность.

Особо отметим, что необходимо провести диагностику каждого ком-
понента готовности к творческой деятельности. Для этого важно выявить 
специфику и определить уровень сформированности каждого компонента. 
При проведении анализа нами были определены основные критерии изу-
чения и оценки всех компонентов готовности.
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Когнитивная готовность.
В качестве критериев оценки мы определили следующие моменты: 

какой стаж музыкальной деятельности студента; каким наличным уровнем 
музыкального опыта он обладает; какими знаниями музыкальной грамоты, 
основных средств музыкальной выразительности, знаниями о композиторах 
и исполнителях, о музыкальных стилях и жанрах, о возможностях творческого 
самовыражения он владеет.

Когнитивная готовность оценивалась с помощью «Опросника креатив-
ности» Д. Джонсона в модификации Е. Туник; авторского теста «Определение 
уровня музыкальности» (ОУМ); собеседования; опроса; наблюдения; само-
оценки; контент-анализа высказываний студентов, сочинений – музыкальных 
впечатлений; анализа продуктов творческой деятельности.

Мотивационная готовность.
Критерии оценки: потребность в слушании музыки и занятии музыкальным 

творчеством; потребность в самоактуализации; отношение к классической 
музыке; потребность в получении новых музыкальных впечатлений; при 
выборе композиций для прослушивания возможность эмоциональной из-
бирательности; желание посещать балетные и оперные спектакли, концерты 
классической музыки; степень мотивации на восприятие сложных музыкаль-
ных текстов; увлеченность заданиями теста, продолжительность выполнения 
задания; разнообразие, оригинальность решений задачи; эмоциональный 
настрой при выполнении заданий; эмоциональная составляющая продукта 
творчества (наличие или отсутствие); наличие мотивации к осознанно на-
правленной деятельности (танцевальным движениям, пению, декламации 
стихов, сочинению стихотворных строк).

Мотивационную готовность студента к музыкально-творческой деятель-
ности мы оценивали с помощью методики «Диагностика психологической 
структуры мотивационной сферы личности» по В. Э. Мильману; теста на опре-
деление уровня музыкальности; теста В. С. Аванесова «Измерение художе-
ственно-эстетической потребности»; теста И. М. Пейсахова «Круги»; теста 
на определение творческих способностей Х. Зиверта; методики «Зелёные 
пятна» (авторская); опросника креативности Д. Джонсона в модификации 
Е. Туник; собеседования; опроса; наблюдения; самооценки; психосемио-
тического анализа сочинений-самонаблюдений, высказываний студента.

Операциональная готовность.
Критерии оценки: владение студентом навыками пения, способность 

простучать заданный ритм, качественные характеристики слушания музыки, 
способность к импровизации; владение разнообразными приемами и техни-
ками творческого самовыражения; способность к комбинированию; умение 
предложить несколько вариантов решения задачи, предложить творческое 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 2

119

решение задачи, создать творческий продукт, отличающийся оригиналь-
ностью замысла и исполнения; владение навыками интерпретации текста, 
ассоциативного рисунка; соответствие субъективных образов слушателя 
объективному содержанию музыки; мастерство исполнения, эстетическая 
ценность продукта творчества; проявления таланта.

Операциональный компонент готовности к музыкально-творческой дея-
тельности изучался тестом на определение уровня музыкальности (авторский); 
тестом И.  М.  Пейсахова «Круги»; методикой «Зелёные пятна»  (авторская); 
тестом Х.  Зиверта на определение творческих способностей; опросником 
креативности Д. Джонсона в модификации Е.  Туник; а также с помощью 
наблюдения, самооценки; анализа продуктов и процесса музыкально-твор-
ческой деятельности.

Рефлексивная готовность.
Критерии оценки: уровень развития личностного смысла; способность 

к философским размышлениям о будущем, о смысле жизни и своем назна-
чении в ней, о взаимоотношениях с окружающими людьми; степень обоб-
щенности ассоциаций; анализ воспоминаний (их наличие или отсутствие); 
способность к самооценке качественных характеристик самоощущений; 
уровень конформизма личности при оценке музыкальных произведений; 
навыки саморегуляции, способность к самодиагностике; умение представлять 
развернутые, детализированные, поэтичные описания.

Оценка рефлексивного компонента готовности проводилась с исполь-
зованием теста М. В. Носкова в модификации Н. А. Абыденовой «Уровень 
духовно-нравственных ориентаций»; методики исследования самоотношения 
С. Р. Пантилеева – В. В. Столина (МИС); методики Д. Крамбо и Л. Махолика 
в модификации Д. А. Леонтьева «Изучение смысложизненных ориентаций 
личности»; методики «Диагностика психологической структуры мотиваци-
онной сферы личности» по В. Э. Мильману. Сочинения-музыкальные впечат-
ления, сочинения-самонаблюдения, размышления, высказывания студентов, 
продукты их творческой деятельности исследовались с помощью метода 
психосемантического анализа.

Важнейшим компонентом готовности к музыкально-творческой деятель-
ности считаем духовнонравственную готовность.

Критерии оценки: духовная творческая активность личности; творческий 
и альтруистический характер жизнедеятельности; ориентация личности 
на высокие нравственные ценности; высокие духовно-нравственные пере-
живания; интерес к внутреннему миру человека; отношение к другому 
человеку как самоценности; наличие в сочинениях – музыкальных впе-
чатлениях светлых образов природы, красоты, добра, любви (к людям, 
к природе, Родине); оптимистичность, философская направленность 
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высказываний молодого человека; проявления желания слушать серьез-
ную классическую музыку, наполненную глубоким духовно-нравственным 
содержанием; эстетическая ценность творческих продуктов, отражающих 
общечеловеческие ценности.

Духовно-нравственная готовность студента оценивалась методикой «Уро-
вень художественного восприятия» В. А. Веденкиной; диагностической 
методикой Д. Крамбо и Л. Махолика в модификации Д. А. Леонтьева для 
изучения смысложизненных ориентаций личности; тестом М. В. Носкова 
в модификации Н. А. Абыденовой для исследования уровня духовно-нрав-
ственных ориентаций; тестом В. С. Аванесова для измерения художествен-
но-эстетической потребности; методикой С. Р. Пантилеева – В. В. Столина 
для исследования самоотношения (МИС); с помощью психосемантического 
анализа сочинений студентов, их устных высказываний при обсуждении 
впечатлений от прослушанной музыки.

Результаты исследования
Критерии готовности к музыкально-творческой деятельности в совокуп-

ности всех ее компонентов послужили основанием для разработки уровней 
музыкально-творческого развития личности студента в комплексе основных 
показателей каждого уровня. Были определены 4 уровня музыкально-
творческого развития личности: I  (высший) и IV  (низший) для студентов 
вуза. Характеристикам вторичной музыкальной личности соответствовал 
I  уровень  (высокий уровень музыкальности), далее следовали II  уровень 
музыкальности – выше среднего, III  (средний) уровень музыкальности, 
IV (низкий) уровень музыкальности [4]. На основе показателей этих четырех 
уровней проводился анализ музыкально-творческого развития студентов.

Эффективность качественного анализа уровня музыкально-творческо-
го развития личности студента обеспечивает психосемантический анализ 
их сочинений [5]. Студентам предлагали написать сочинение-размышление, 
сочинение-самонаблюдение, сочинение – музыкальное впечатление.

Например, в исследовании уровня мотивационной готовности студентам 
было предложено две темы сочинения (на выбор). Первая тема – «Музыка 
в моей жизни». Вторая тема звучала так: «Музыка – моя жизнь». Выбор вто-
рой темы, по нашему мнению, может свидетельствовать о высшем уровне 
музыкально-творческого развития личности молодого человека. В контексте 
нашего исследования это уровень вторичной музыкальной личности.

В сочинении студентам предлагали: представить подробное и детальное 
описание значение музыки в их жизни; указать предпочтения в музыкальных 
жанрах, направлениях в музыке, музыкальных стилях; написать, почему за-
нимаются музыкально-творческой деятельностью; указать предпочитаемые 
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и доступные для них виды музыкально-творческой деятельности; сообщить 
о владении музыкальным инструментом или инструментами. Молодые люди 
также могли рассказать о возможности участия в музыкально-творческом 
коллективе, руководстве таким коллективом. В сочинении можно было 
оценить и описать собственные музыкально-творческие способности, 
личностные качества; степень подготовленности к музыкально-творческой 
деятельности, успешность в этой деятельности.

Участникам музыкально-творческих коллективов предлагалось под-
робно рассказать о своих коллективах. Можно было указать цель участия 
в коллективе; охарактеризовать взаимоотношения участников творческого 
коллектива; описать эмоциональное состояние, преобладающее в процессе 
музыкально-творческой деятельности; оценить психологический климат 
в коллективе; представить ценности, разделяемые членами музыкально-
творческого коллектива.

Студентам в сочинении также предлагали высказать свое мнение о сущ-
ности и содержании музыкального искусства, классической музыки, его 
роли в жизни человека.

Также молодые люди могли написать в сочинении свои представления 
о будущем, о карьере, семье. Поразмышлять, какую роль в своей жизни они 
отведут музыке, о будущем музыкального искусства в целом, о необходимости 
массового музыкального образования.

Эти творческие работы студентов обрабатывались методом контент-ана-
лиза. Основные характеристики психологической готовности к музыкально-
творческой деятельности позволили выделить категории контент-анализа. 
Анализ осуществлялся с целью выявления ориентировочной основы му-
зыкально-творческой деятельности испытуемых, особенностей их мотива-
ции к музыкально-творческой деятельности, определения объема знаний 
и представлений о музыке в целом и о классической музыке в частности.

В качестве единицы анализа текста выступали предложение, фраза или 
абзац, которые соответствовали смыслу категории анализа. Трехуровневая 
шкала отражала степень выраженности категории в анализируемой части 
текста (единицы счета).

Диагностика мотивационной структуры личности испытуемых была 
также проведена с использованием более объективного инструментария, 
в частности методики В. Э. Мильмана.

На основе обобщения данных мотивационной готовности каждого студента 
определили распределение студентов всей выборки (в процентах) соответ-
ственно уровням и рассчитали средний уровневый показатель (СУП) мотиваци-
онной готовности всех испытуемых. При расчете СУП использовали методику 
В. А. Пономаренко, модифицированную в исследованиях В. В. Рыжова [8].
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Выводы
В заключение отметим, что представленная комплексная психодиаг-

ностическая методика исследования музыкально-творческого развития 
личности может быть использована на этапе вузовского обучения. Данная 
методика разработана в рамках авторской концепции музыкально-творче-
ского развития личности в образовательном процессе на основе авторского 
эстетико-семиотического подхода [4]. Сравнительные результаты формиру-
ющего эксперимента, полученные с использованием описанной методики, 
позволяют оценить количественные и качественные изменения в степени 
психологической готовности студента вуза к музыкально-творческой дея-
тельности, в целом уровень музыкально-творческого развития личности 
в процессе высшего образования.

Критерии и методы оценки представленной комплексной психодиагно-
стической методики могут использоваться для оценки эффективности про-
грамм психологического сопровождения музыкально-творческого развития 
личности обучающегося в пространстве высшего образования, тем самым 
способствуя совершенствованию психолого-педагогической работы по под-
готовке будущих специалистов с высшим образованием.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДУЩИХ ЦЕННОСТЕЙ  
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНТЕРНАЛЬНОСТЬЮ 

В ЮНОШЕСКОМ И ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТАХ

Афанасенко Инна Владимировна

Статья посвящена изучению ведущих ценностей и их взаимосвязи 
с интернальностью у лиц юношеского и зрелого возрастов. Приводится 
обзор современных психологических исследований, посвященных данной 
проблеме. Эмпирическим объектом исследования выступили 80 человек, 
из них 40 человек в возрасте 19–24 лет – студенты разных специальностей 
г. Ростова-на-Дону, и 40 человек в возрасте 40–45 лет – люди с высшим 
образованием, представители различных профессий г. Ростова-на-Дону. 
В данной статье рассмотрены преобладающие терминальные ценности, 
особенности структуры индивидуальной религиозности и показатели 
интернальности в группах респондентов юношеского и зрелого возрастов.

Характерной особенностью для респондентов юношеского возраста 
является доминирование ценности высокого материального достатка. 
Преобладающими жизненными сферами, в которых представители юноше-
ства в первую очередь стремятся реализовать свои ценности, являются 
сферы общественной жизни и увлечений, в то время как в группе зрелых людей 
жизненные сферы оказались не дифференцированы, что может объясняться 
индивидуальным своеобразием их распределения у людей этого возраста. 
Характерной особенностью мужчин зрелого возраста по сравнению с юно-
шами-студентами является большая выраженность веры в Творца, которая 
связана с внутренним локусом контроля.

Общий показатель интернальности у студентов связан с философским 
восприятием религии, развитием их религиозного самосознания, соблюдени-
ем религиозных обрядов и признанием религии как образца моральных норм. 
Этот же показатель (интернальность) больше выражен у тех людей зрелого 
возраста, которые имеют хобби и стремятся к сохранению своей индивиду-
альности, и связан у них с верой в Творца, а также в явления, не объясненные 
наукой. Практическая значимость результатов исследования состоит в воз-
можности их использования в психологическом консультировании клиентов 
по вопросам их ценностного и религиозного самоопределения.
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Ключевые слова: терминальные ценности, ценностные ориентации, 
жизненные сферы, индивидуальная религиозность, вера в Творца, интерналь-
ность, экстернальность, юношество, зрелость.

Введение
В отечественной психологии ценности и ценностные ориентации опре-

деляются через понятия отношения, отражения, установки и исследуются 
в понятийном аспекте их определения и соотношения [2], в динамическом 
аспекте их проявления [9], у учащейся молодежи [1, 2, 6, 13, 17], в связи 
с профессиональной ориентацией [11] и выбором [10, 14]. За рубежом 
представлены исследования ценностей в русле персонализма [19], в их 
связи с политическими убеждениями людей [20, 22], в кросс-национальном 
аспекте [21] и др. Ценностные ориентации формируют избирательное 
отношение человека к материальным и духовным ценностям, систему 
индивидуальных установок, убеждений, предпочтений, опосредованных 
личностными смыслами [3, 18].

Наиболее активно становление ценностной сферы личности происходит 
на этапе подростковой и юношеской социализации. Ценностно-смысловая 
сфера развивается у человека под влиянием социального окружения, 
но вместе с тем и сам человек активно формирует и конкретизирует ее 
содержание, принимая, изменяя или отвергая ценности и смыслы, пред-
лагаемые обществом [2, 8, 9, 14].

В системе ценностей личности особое место занимает религиоз-
ность, которая рассматривается как одно из ключевых качеств личности 
и понимается в связи со смыслообразующими и мироописательными 
категориями [4, 13]. Обращаясь к содержательному аспекту изучения 
религиозности, следует отметить разнообразие феноменов, включенных 
в ее состав. Представления о магии, религии и науке, их соотношение 
в рамках фундаментальных измерений отношения любого человека к миру 
рассматриваются в работах Б. Малиновского [12]. Религиозные ценности 
определяются «как ценности, обусловленные верой в сверхъестествен-
ное и возможностями непосредственного общения с ним, направленные 
на осуществление высшего смысла жизни человека, не сводимого к его 
биологическому существованию» [5, с. 138–139].

Классификационная модель ценностей, представляющая духовные, 
материальные и общечеловеческие ценности и взаимосвязь между ними, 
предложена в работе И. В. Федосовой. В качестве одной из причин соци-
альных противоречий отмечается то особое значение, которое придается 
отношению личности к собственности как ценности [15]. Так, например, 
для студентов экономических специальностей наиболее важна ценность 
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материального благосостояния [16]. Вместе с тем в научной литературе 
представлены результаты, отражающие высокую значимость для молодых 
россиян духовных ценностей [13], выраженных в том числе в стремлении 
получать моральное удовлетворение, удовольствие в большей степени 
от процесса деятельности, нежели от результата во всех сферах [1], 
а также высокую значимость творчества (для студентов гуманитарных 
специальностей) [16].

Ценности личности, сформированные в юношеском возрасте, опреде-
ляют особенности и характер ее отношений с окружающей действитель-
ностью, тем самым в определенной мере детерминируя ее поведение 
и  способствуя успешной социализации. Человек «социализирован-
ный» – значит «полностью интернализовавший нормы и ценности данной 
группы» [3, с. 31]. Источниками инкультурации ценностей для молодежи 
выступают семья, образовательные учреждения, референтные группы, 
а также информационная среда [8], географическое положение, идеология 
и религиозная вовлеченность [16]. Ведущими субъективными факторами, 
обусловливающими жизненные ценности учащейся молодежи, являются: 
жизненные цели, жизненный опыт (личные проблемы), личные качества 
студентов и вера [11, 13, 14, 16]. В отличие от юношеского возраста зре-
лость является периодом своеобразной переоценки жизненных притя-
заний и личностных ценностей, изменения уже сформированной к этому 
возрасту структуры жизненных ценностей, личностные детерминанты 
которой до конца не изучены.

Указанные возрастные особенности личности определяют актуаль-
ность исследования специфики ценностной сферы, включая особенности 
ее религиозных представлений и выраженности интернальности у пред-
ставителей юношеского и зрелого возрастов, различий в доминировании 
тех или иных видов ценностей и готовности принимать ответственность за 
разные события своей жизни. Особый исследовательский интерес вызывает 
изучение характера связи религиозных представлений личности с локусом 
ее контроля в различных жизненных сферах у представителей разных воз-
растов, и, в частности, у представителей поколения, родившегося в годы 
перестройки. Отсутствие научных работ, посвященных этим вопросам, 
обусловливает актуальность и новизну представляемого исследования.

Целью исследования стало выявление ведущих ценностей и их взаи-
мосвязи с интернальностью у субъектов юношеского и зрелого возрастов.

Объект и методы исследования
Выборку составили 80 человек: 40 студентов (19–24 лет) разных 

специальностей г. Ростова-на-Дону и 40 человек (40–45 лет) с высшим 
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образованием, представители различных профессий г. Ростова-на-Дону. 
По полу группы распределены равномерно, все опрашиваемые испове-
дуют православие.

Методы исследования: 1) психологическое тестирование – опрос-
ники:  «Терминальные ценности» (ОТеЦ) И. Г. Сенина; «Структура инди-
видуальной религиозности» Ю.  В.  Щербатых; «Уровень субъективного 
контроля  (УСК)» Е.  Ф.  Бажина, С.  А.  Голынкина, А.  М.  Эткинд; 2) методы 
математической статистики (программа STATISTICA 6.0): коэффициент 
ранговой корреляции R-Спирмена, критерий χ²-Фридмана, критерий 
Т-Вилкоксона, U-критерий Манна–Уитни. Анализировались результаты 
с достоверностью p ≤ 0,05.

Результаты исследования
Для представителей юношеского возраста ведущими терминальными 

ценностями оказались ценности достижения и высокого материального 
положения, а для представителей зрелого возраста ценность достиже-
ний значимо доминировала над ценностью материального положения. 
Наиболее значимыми жизненными сферами для студентов оказались 
сферы общественных отношений и увлечений, а во взрослой выборке 
выявленные жизненные сферы оказались не дифференцированы.

Сравнительный анализ двух выборок мужского пола показал, что для 
юношей более значимыми, чем для мужчин зрелого возраста, являются 
сфера увлечений (U = 104) и стремление к сохранению собственной ин-
дивидуальности (U = 113). Среди женщин различий не выявлено.

В индивидуальной структуре религиозности респондентов выявлены 
следующие особенности. Студенты в религии склонны видеть преиму-
щественно поддержку и утешение, склонны выполнять формальные 
требования православных традиций. В религиозной сфере они ищут 
ответы на вопросы о смысле жизни и Бытии, но не рассматривают ее 
как образец моральных норм. У мужчин зрелого возраста достоверно 
выше, чем у юношей, выражена вера в Творца (U = 476,5), что проявляется 
в их склонности видеть за происходящими событиями действие некой 
Высшей силы.

Интернальный локус контроля проявляется у студентов в области 
достижений и в области семейных отношений, а экстернальный локус 
контроля – в сфере производственных отношений и области неудач. 
У представителей зрелого возраста интернальность проявляется в сферах 
достижений, семейных и межличностных отношений, здоровья и болезни.

В зрелой группе сильнее, чем в юношеской, выражена интернальность 
в отношении здоровья и болезни (U = 481) и в области достижений  (U = 590,5).
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В результате корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи 
между показателями ценностной сферы и выраженностью интерналь-
ности в группах субъектов юношеского и зрелого возрастов. Склонность 
к выполнению религиозных обрядов сильнее выражена у студентов 
с высоким общим уровнем интернальности (r = 0,36). Также внутренний 
локус контроля связан у них с философским восприятием религии (r = 0,4), 
развитием их религиозного самосознания (r = 0,4) и признания религии 
как образца моральных норм (r = 0,46). Внутренний локус контроля в от-
ношении физического самочувствия проявлен у тех представителей юно-
шества, для которых значимы ценности креативности (r = 0,36) и активных 
социальных контактов (r = 0,4), которые стремятся к самореализации 
в сферах увлечения и семейной жизни (r = 0,42). Интернальность в сфере 
межличностных отношений выше у тех студентов, которые отстаивают 
ценность собственного престижа (r = 0,32) и стремятся реализовывать 
себя в сфере обучения и образования (r = 0,41).

Специфика корреляционных взаимосвязей в группе мужчин и жен-
щин зрелого возраста оказалась иной, чем в группе студентов. Общий 
показатель интернальности выше у тех, кто верит в существование 
Творца (Высшую силу) (r = 0,4), в не установленные наукой явления (те-
лепатия, энергетический вампиризм и др.) (r = 0,44), в магию (r = 0,5). 
Интернальность в сфере достижений связана со сферой увлечений (r = 0,32) 
и ценностью сохранения собственной индивидуальности (r = 0,37). 
Верующие в Творца представители зрелой возрастной группы проявляют 
интернальность в сфере производственных (r = 0,4), межличностных от-
ношений (r = 0,33) и в сфере здоровья (r = 0,33). А вот отсутствие у них 
ориентации на постулаты идеалистической философии и вера в магию 
в аспекте наведения порчи и колдовства связаны с их интернальностью 
в сфере неудач (r = –0,32 и r = 0,34).

Заключение и выводы
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Выявленные в результате исследования достоверные различия 

в преобладании терминальных ценностей, особенности структуры ин-
дивидуальной религиозности и показателей интернальности касались 
доминирования ценности высокого материального достатка у студентов, 
что мы объясняем имеющейся у них фрустрированностью в материаль-
ной сфере вследствие отсутствия дохода от своей еще нереализуемой 
профессиональной деятельности. Представители юношества стремятся 
реализовать свои ценности преимущественно в сферах общественной 
жизни и увлечений, в то время как для зрелых людей жизненные сферы 
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оказались не дифференцированы, что объясняется индивидуальным 
своеобразием их распределения в этом возрасте. Полученные результаты 
могут быть обусловлены разным характером социальной активности 
и профессиональной занятости у учащихся студентов и взрослых ра-
ботающих людей. Для первых преимущественно характерны обучение, 
поиск профессиональных и личных возможностей самореализации, поиск 
и выбор партнера для близких отношений и создания семьи, что предпо-
лагает активное включение в социальное сообщество и широкий спектр 
социальных контактов. Для юношей-студентов вопросы самопознания 
и утверждение своей индивидуальности остаются более актуальными, 
нежели для мужчин зрелого возраста, у которых эти вопросы в той или 
иной степени оказываются решенными.

Зрелых мужчин от юношей-студентов отличает большая выраженность 
веры в Творца, связанной с внутренним локусом контроля, т. е. принимать 
ответственность за свою жизнь им помогает представление о миро-
устройстве как о согласованном и имеющем некий непостигаемый смысл 
Творении. Высокая интернальность в сфере здоровья и болезни и в об-
ласти достижений обусловливается возрастными изменениями в функ-
ционировании организма и большим опытом собственных достижений 
в разных сферах жизни у представителей зрелой группы по сравнению 
со студентами.

2. Специфика характера связей ценностной сферы и интернальности 
у представителей юношества и зрелого возраста касается преобладания 
в них элементов структуры внутренней религиозности, причем качественно 
отличных у представителей разных возрастных групп. Общий показатель 
интернальности у студентов связан с философским восприятием религии, 
развитием их религиозного самосознания, соблюдением религиозных об-
рядов и признанием религии как образца моральных норм. В группе людей 
зрелого возраста выше интернальность у тех, кто имеет хобби и стремится 
к сохранению своей индивидуальности, и связана у них с верой в Творца, 
в не установленные наукой явления и магию. Можно предположить, что 
внутренний локус контроля у представителей молодого поколения об-
условлен признанием ими духовно-нравственного авторитета религии 
конфессионального характера, а у взрослых людей – сохранением не-
прерывности процесса их внутреннего развития наряду с расширением 
диапазона восприятия явлений окружающей действительности.

Полученные результаты могут быть полезны в практике психологи-
ческого консультирования по вопросам ценностного самоопределения 
и осознания системы религиозных воззрений в связи со способностью 
нести ответственность за происходящие жизненные события.
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ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В СТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Карпов Анатолий Викторович
Карпов Александр Анатольевич

Статья подготовлена на основе пленарного доклада Всероссийской кон-
ференции «Современное состояние и тенденции развития организационной 
психологии и психологии труда» (Институт психологии РАН, октябрь, 2015).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда, № проекта 14-06-00542; Российского научного 
фонда, № проекта 16-18-10030 (разделы «Введение», «Результаты»); гранта 
Президента РФ для молодых кандидатов наук, № проекта НШ – 2165. 2014.6 
(разделы «Результаты», «Заключение»)

Представлены материалы, раскрывающие новые закономерности де-
терминационного влияния процессов принятия решения на процессуальные 
и результативные параметры профессиональной деятельности. Показано, 
что существуют два основных типа такого влияния – прямое и косвенное. 
Выявлено и объяснено принципиально новое явление – феномен элимина-
тивного поведения субъекта в ситуациях принятия решения. Дана класси-
фикация основных форм элиминативного поведения, согласно которой они 
дифференцируются на три основных класса – адекватные, неадекватные 
и ситуационно-относительные. Обнаружены и проинтерпретированы две 
новые функции процессов принятия решения в организации деятельности – 
структурообразующая и генеративно-порождающая. Сущность структу-
рообразующей функции состоит в том, что процессы принятия решения, 
обладая отрицательной субъективной валентностью, детерминируют 
предпочтение таких стратегий деятельности и их структуры, которые 
минимизируют их функциональную роль в организации деятельности в целом. 
Сущность генеративно-порождающей функции заключается в формирова-
нии репертуара репродуктивных способов преодоления неопределенности, 
а тем самым – и в повышении надежности всей деятельности, а также 
минимизации субъективных затрат на ее реализацию.
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Сформулирован новый методологический подход к исследованию про-
цессов принятия решения. Согласно ему, они должны изучаться не прямо 
и  непосредственно, что предполагается методологией традиционной 
теории решений, а принципиально иначе – опосредствованно, точнее – де-
ятельностно-опосредствованно. Они должны трактоваться и изучаться 
как такие операционные средства, которые формируются и реализуют-
ся  «в»  деятельности и  «для» деятельности – как естественные и  объ-
ективно необходимые для ее организации операционные средства. Лишь 
в деятельности они обретают поэтому свое конкретно-системное бытие, 
свою истинную – ненарушенную «исследовательскими процедурами» форму 
и наиболее богатый вид, развернутое содержание. Такой подход и равно-
значен тому, что в системной методологии обозначается как смена призм 
вúдения – «предметоцентрической» на «системоцентрическую».

С этих позиций обнаружено и проинтерпретировано принципиально 
новое явление, обозначенное как «феномен элиминативного поведения», 
суть которого состоит в целенаправленной минимизации степени пред-
ставленности процессов принятия решения в структуре деятельности 
и тем самым – обеспечения ее более высокой надежности.

Ключевые слова: принятие решения, деятельность, структура деятель-
ности, элиминация, структурообразующая функция, качество решений, 
эффективность деятельности, детерминистский способ, репродуктивный 
способ, субъект решений.

Введение
В настоящее время в структуре психологического знания существуют 

два очень крупных и внутренне дифференцированных направления ис-
следований – психологическая теория деятельности и психологическая 
теория принятия решения. Наряду с собственным – предметно-специфиче-
ским содержанием, каждое из них имеет и более широкое – по существу, 
общепсихологическое значение, значимо содействуя разработке целого 
ряда иных фундаментальных психологических проблем. Кроме того, очень 
показательна и даже поучительна та ситуация, которая сложилась сегодня 
в плане их взаимоотношений, т. е. «на стыке» этих проблем. Сущность ситу-
ации состоит в следующем. Каждое из указанных направлений достаточно 
интенсивно развивается, так сказать, «само по себе» – автономно от другого, 
вне должных концептуальных и иных связей с ним. Внутри каждого из них 
накоплен очень большой и, фактически, труднообозримый эмпирический 
материал, сформулировано множество частных объяснительных концепций.

Вместе с тем, ни в историческом, ни в предметном плане между 
этими направлениями нет должного взаимодействия, не говоря уже 
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о каком-либо «концептуальном синтезе» между ними. Так, психологическая 
теория решений, фактически, не контактирует с теорией деятельности, не 
опирается ни  на  ее понятийный аппарат, ни на полученный в ней эмпи-
рический мате риал, ни  на  сделанные в ней концептуальные обобщения. 
Эта теория, взятая даже в ее наиболее развитом варианте – в так называ-
емой поведенческой теории решений, носит отчетливо выраженный вне-
деятельностный и внеповеденческий характер (несмотря на ее название) 
и столь же выраженную когнитивистскую ориентацию. Она обозначается 
как «поведенческая», в основном, лишь в силу того, чтобы указать на ее 
принадлежность к дескриптивно-психологическому подходу к разработке 
теории ПР в противовес другому основному подходу (нормативно-раци-
оналистическому как подчеркнуто внепсихологическому). Первая особен-
ность проявляется в доминировании в ней собственно экспериментальных 
(лабораторных), т. е. именно внедеятельностных методов изучения, а также 
в рассмотрении процессов принятия решения (ПР) в возможно более «чи-
стом» виде – т.  е.,  повторяем, в изоляции от целостного деятельностного 
и поведенческого контекста. Вторая особенность проявляется в очевидном 
преобладании в ней изучения когнитивных феноменов, процессов и меха-
низмов ПР и в столь же очевидном отставании изучения иных – не менее 
важных его аспектов. Начиная с первых работ в данной области (скажем, 
с теории «ограниченной рациональности» Г. Саймона [22] и по ходу всего 
дальнейшего развития – например, в теории «познавательных уклонов» 
А. Тверского и Д. Канемана [21]), основной акцент делается на исследовании 
именно когнитивных «составляющих» этих процессов.

Наряду с этим, и психологическая теория деятельности до сих пор в очень 
слабой степени ассимилировала основные положения психологической 
теории ПР. При ее разработке сложилась стойкая и в целом достаточно 
негативная традиция, состоящая в отношении к психологической теории 
ПР как к чему-то такому, что не обязательно должно учитываться при 
разработке ключевой проблематики теории деятельности. Ни в работах 
классиков теории деятельности (скажем, С. Л. Рубинштейна [19] и особенно 
А. Н. Леонтьева [14]), ни во многих последующих концепциях деятельности 
нет подчас даже самого термина «принятие решения». И хотя в более совре-
менных версиях теории деятельности она «вынуждена» обращаться к данным 
относительно закономерностей процессов ПР, раскрытых в теории решений, 
такое обращение носит все же явно недостаточный и иногда фрагментарный 
характер. Даже в наиболее разработанных версиях теории деятельности, 
приведших к разработке структурно-функциональных моделей организации 
деятельности и направленных на экспликацию закономерностей целост-
ной организации деятельности, разработанных на относительно поздних 
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этапах развития теории деятельности [например, 2, 3, 4, 12, 17], такому ее 
важнейшему компоненту, как процессы ПР, уделяется явно недостаточное 
внимание. Во избежание недоразумений подчеркнем, что речь при этом 
идет не о том, что таких исследований не проводится вообще, а о том, что 
их масштаб совершенно несопоставим с фундаментальной значимостью 
указанных направлений. В итоге такой несинтезированности двух этих на-
правлений «страдают» они оба, а отсутствие реального взаимодействия между 
ними все более явно и значимо сдерживает их конструктивную разработку.

При этом очень характерно и то, что все это имеет место на фоне посто-
янно декларируемых и признаваемых всеми исследователями «центральной 
и определяющей», «решающей» (не только в переносном, но и в прямом – эти-
мологическом смысле) роли процессов в плане обеспечения результативных 
параметров деятельности. Кроме того, важно учитывать, что атрибутивная 
взаимосвязь предметных областей обеих рассматриваемых теорий не только 
осознается исследователями достаточно отчетливо, но и сама она является 
явной и многогранной. В наиболее общем и принципиальном виде она со-
стоит в следующем. Структурно-функциональная организация деятельности 
как целостной системы, фактически, не допускает своего достаточно полного 
раскрытия вне опоры на экспликацию закономерностей процессов ПР, по-
скольку они играют центральную и во многом определяющую роль в этой 
организации. Следовательно, и теория деятельности будет принципиально 
неполной и некорректной без включения в ее концептуальный состав пси-
хологической теории ПР. Однако не менее очевидно и то, что сами процессы 
ПР не могут быть раскрыты полно и корректно в их внедеятельностном 
и внеповеденческом виде, т. е. вне той реальной и онтологически пред-
ставленной системы, в которой они обретают комплекс своих истинных 
характеристик и целостность (а значит – и полноту) своей организации. 
Данное обстоятельство составляет, как известно, суть главной – «критиче-
ски» значимой проблемы всей современной теории решений – проблемы 
экологической валидности ее эмпирического базиса и осуществленных 
на его основе концептуальных обобщений.

Далее, в данной связи нельзя не отметить и еще одно – также достаточ-
но существенное обстоятельство, свидетельствующее о неестественности 
сложившейся в настоящее время ситуации. С одной стороны, единодушно 
признается, что именно процессы ПР – в силу их объективно определяющей 
роли в организации деятельности и в обеспечении ее результативных параме-
тров, характеризуются и относительно наибольшим потенциалом прикладной 
оптимизации. Это означает, что именно их исследование содержит в себе 
наибольшие возможности для практической оптимизации деятельности, 
ее рационализации, отбору к ней и т. п. Однако, в резком контрасте с этим 
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находится то, что именно этот – объективно, повторяем, наиболее важный 
в прикладном плане процесс, изучен в относительно меньшей степени, 
нежели многие иные (несопоставимые с ним по потенциалу прикладной 
оптимизации) компоненты деятельности.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что сложилась и еще одна традиция, 
связанная уже с тем, каким образом принято объяснять констатированную 
выше несинтезированность двух рассматриваемых важнейших областей пси-
хологии. Она как раз и состоит в том, что обычно причина этого связывается 
с наибольшей сложностью процессов ПР как предмета изучения (и в целом, 
и в качестве компонента общей структуры деятельности), а следовательно, – 
и с наибольшими трудностями их изучения. В результате этих трудностей, 
«на выходе» именно процессы ПР оказываются раскрытыми в относительно 
меньшей степени по сравнению со многими иными психологическими «со-
ставляющими» деятельности. Фактически, имеет место та, нередкая для пси-
хологических исследований ситуация, когда объективно наиболее значимое 
явление выступает гносеологически наименее раскрытым – именно по при-
чине его наибольшей сложности. Вместе с тем, несмотря на справедливость 
данного объяснения, все же остается открытым наиболее значимый вопрос. 
Это – вопрос о том, может ли быть объяснена только указанной причиной 
столь явная и сохраняющаяся на протяжении уже достаточно длительного 
времени несинтезированность двух рассматриваемых направлений? Не лежат 
ли в ее основе причины более глубинного, но одновременно – и более значи-
мого плана? Что в действительности «скрывается» за отсутствием должного 
синтеза этих направлений – причем, повторяем, на фоне редкого по своему 
единодушию, но преимущественно лишь декларативного признания «реша-
ющей роли» процессов ПР в организации деятельности? Попытка ответа на 
данный вопрос и составляет основную цель представленного ниже анализа.

Результаты
На наш взгляд, для того чтобы ответить на сформулированный выше во-

прос, необходимо эксплицировать некоторые ключевые особенности логики 
развития обоих рассматриваемых здесь направлений. Так, во-первых, необхо-
димо предельно четко осознать, что доминирующий в современной теории 
решений до сих пор внедеятельностный (и внеповеденческий) характер 
исследования процессов ПР есть не что иное, как проявление и следствие 
столь же отчетливо господствующего аналитического подхода в ее развитии, 
аналитической методологии в целом. Следовательно, данная теория должна 
преодолеть характерную для нее аналитичность посредством реального, 
а не декларативного исследования процессов ПР именно в структуре дея-
тельности, т. е. в качестве ее реального компонента. Другими словами, тем 
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самым она должна, фактически, сделать «шаг навстречу» именно теории 
деятельности. Одновременно этот шаг, с гносеологической точки зрения, 
как раз и эквивалентен смене аналитического (внедеятельностного) подхода 
в разработке теории ПР на системный. При этом в качестве более общей 
и онтологически представленной системы по отношению к процессам ПР 
выступает целостная деятельность.

Однако и теория деятельности также должна сделать ответный «шаг 
навстречу» теории ПР. Его суть состоит в том, что теория деятельности 
должна, наконец, преодолеть свою определенную симплифицированность, 
проявляющуюся в том, что в ней явно недостаточное внимание уделяется 
наиболее сложным процессам и образованиям – прежде всего, образова-
ниям подчеркнуто интегративного, синтетического типа (каковыми и явля-
ются процессы ПР). В данной связи следует подчеркнуть, что достаточно 
слабая «сензитивность» традиционных вариантов психологической теории 
деятельности новым и новейшим психологическим данным (например, 
полученным в рамках когнитивной психологии и метакогнитивизма) во-
обще является одной из отличительных особенностей ее современного 
состояния, которая также отнюдь не свидетельствует о ее концептуальной 
зрелости. Именно эти интегративные «составляющие» в первую очередь 
и решающим образом обеспечивают именно интеграцию, а значит – и це-
лостность деятельности. Поэтому именно они и позволяют ей быть тем, 
чем она реально и  является  – системой в непосредственном и полном 
смысле данного понятия со всеми присущими системности атрибутами. 
Тем самым, лишь через изучения интегративных процессов и структур де-
ятельности – и в целом, и процессов ПР как наиболее характерных среди 
них по отношению к деятельности – может быть реализован (не на словах, 
а на деле) принцип системности.

Таким образом, можно видеть, что данный принцип, равно как и системный 
подход в целом, является тем «концептуальным мостом», который позволяет 
реализовать синтез психологической теории деятельности и психологической 
теории ПР. Подход к исследованию процессов ПР должен быть не «прямым» 
и, так сказать, «лобовым» (но одновременно – и аналитическим), а принципи-
ально иным – опосредствованным, точнее – деятельностно-опосредствован-
ным. «Предметоцентрическая» призма вúдения (когда «в центр» исследования 
ставится сам предмет непосредственно – процессы ПР) должна быть транс-
формирована в «системоцентрическую» призму вúдения  (когда  «в  центр» 
исследования ставится целостная система, в которой сам предмет пред-
ставлен в его реальном и ненарушенном исследовательскими процедурами, 
а значит – максимально полном и богатом содержанием, виде) [13]. Однако 
это же означает, что за «исходный пункт» анализа процессов ПР должны быть 
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взяты не они сами – непосредственно и в так называемом «чистом виде», 
а реальная деятельность и поведение, «в» и «для» которых они формируются 
и функционируют, и в которых обретают свой истинный вид и полноту своих 
психологических закономерностей. Наконец, это же означает, что базовой 
и исходной методологией разработки проблемы ПР должна выступить ме-
тодология психологического анализа деятельности, а получаемые при его 
осуществлении результаты и должны составить существенно обновленный 
и содержательный – экологически валидный эмпирический базис для самой 
психологической теории ПР.

Действительно, как показал психологический анализ большого числа 
видов профессиональной деятельности – реальная картина процессов ПР 
в них оказалась гораздо более сложной и неоднозначной, нежели это можно 
было ожидать на основе существующих общетеоретических представлений. 
Анализировался достаточно широкий спектр видов профессиональной де-
ятельности: операторов нефтеперерабатывающего производства (техноло-
гов, диспетчеров), операторов сортировочных горок на железнодорожном 
транспорте, операторов АЭС, операторов-космонавтов, ряд водительских 
профессий, операторов-испытателей, операторов систем военного назна-
чения, программистов, деятельность детских и общих хирургов, ряд видов 
управленческой деятельности и др. – всего более 20 видов (см. обзор в [8]). 
В частности, уже с самых первых шагов исследования обнаружилось явле-
ние, которое, на первый взгляд, совершенно не соответствует сложившимся 
в теории решений традиционным представлениям о базовых особенностях 
организации процессов ПР, но которое при более глубоком анализе вскры-
вает одну из основных закономерностей организации ПР в деятельности. 
Оно состоит в том, что первым и наиболее очевидным результатом анализа 
деятельности выступает не использование процессов ПР (и их разновидно-
стей) в непосредственной форме, а явление в некотором смысле противопо-
ложное ему. Его сущность заключается в применении субъектом различных 
средств и приемов, направленных на то, чтобы избежать самой необходи-
мости принятия решения. Иначе говоря, в различных по содержанию видах 
деятельности изначально и с достаточной высокой степенью очевидности 
и эксплицированности наблюдается мощная, достаточно стабильная и, как 
оказалось, нарастающая со стажем (см. далее), тенденция к исключению – 
к элиминации из структуры деятельности процессов принятия решения и к 
их замене другими средствами организации деятельности. Уже феноменоло-
гически можно видеть, что субъект обычно рассматривает принятие решения 
как одно из  наиболее нежелательных средств организации деятельности 
(скорее всего, из-за интимно связанного с ним риска) и использует его, когда 
другие средства либо невозможны (например, из-за дефицита времени), либо 
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не срабатывают (многокритериальность задачи, несопоставимость критериев 
и др.).

Эта тенденция (явление элиминации) в естественных условиях оказывает 
очень сильное влияние как на динамику и результаты деятельности, так 
и на ее субъективные характеристики. Более того, вопреки своей функци-
ональной направленности (устранению процессов ПР из деятельности), она 
глубоко и органично связана с принятием решения как психологическим 
явлением [5, 10]. Дело в том, что, во-первых, она ими порождена; во-вторых, 
они оказывают существенное влияние на формирование важнейшей со-
ставляющей процессов ПР – субъективного представления о задаче ПР; 
в-третьих, и это главное, они сами являются одной из форм (правда, очень 
специфической) принятия решения. Действительно, отказ от решения также 
должен быть понят как своеобразное решение, а выбор «ПР-избегающей» 
стратегии – это тоже выбор. Именно эти «решения о решениях», или «решения 
второго порядка» и составляют суть элиминативных явлений. Посредством 
такого рода метарешений принимается решение, так сказать, «второго по-
рядка» – идти на принятие какого-либо конкретного решения или же поста-
раться уйти от него. Это «решение о решении», решение «второго порядка», 
почему, собственно, оно обозначается понятием метарешения.

Указанная тенденция – своего рода элиминативное поведение (т. е. пове-
дение, направленное на минимизацию актов принятия решения в деятельно-
сти) – в естественных условиях оказывает очень мощное влияние на динамику 
и результаты деятельности, а также на ее субъективные корреляты (например, 
напряженность). Более того, вопреки своему изначальному смыслу (устране-
нию процессов принятия решения из деятельности), она глубоко и органично 
связана именно с этими процессами, поскольку, во-первых, ими порождена; 
во-вторых, оказывает сильное влияние на формирование субъективного пред-
ставления о задаче выбора; в-третьих, само это поведение есть не что иное, 
как разновидность принятия решения, т. к. реализуя его, субъект решает, 
идти ему на выбор или попытаться уйти от него. Посредством такого рода 
метарешений принимается решение, так сказать, «второго порядка» – идти 
на  принятие какого-либо конкретного решения или же постараться уйти 
от него. Это, повторяем, «решение о решении», решение «второго порядка», 
почему, собственно, оно и обозначается понятием метарешения.

Между тем, в традиционной теории решений это явление не обнаружи-
вается и не анализируется. Это вполне закономерно, поскольку в данной 
теории процессы ПР исследуются, как правило, вне структуры деятельности, 
аналитически. Такой подход не может обнаружить указанное явление в силу 
своей исходной ориентации. Было бы вместе с тем неправомерно утверж-
дать, что явления, частично сходные с элиминативным поведением, вообще 
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не рассматривались в психологических работах. Например, отмечаются 
такие средства ухода от необходимости в принятии решения, как: избега-
ние ситуаций ответственных решений [19], максимальная оттяжка решений 
во времени [1], подмена самостоятельного решения неадекватным поиском 
алгоритма («заалгоритмизированность» деятельности) [20], тенденция к пере-
ложению решений на других лиц [10] и др. Следует, однако, подчеркнуть, 
что, во-первых, все эти явления рассматриваются вне связи с психологиче-
ской теорией решений, вообще вне связи с изучением процессов принятия 
решения; во-вторых, перечень и разнообразие этих явлений, отмеченных 
в литературе, нельзя считать полными; в-третьих, они не объединены в каче-
ственно однородную группу, поскольку за их разнообразием не распознано 
сходство их функциональной направленности, все они не систематизированы 
и не классифицированы. Однако есть основания считать, что эти явления 
в такой же мере должны быть предметом изучения теории решений, как 
и теории деятельности. Они выступают как бы опосредующим звеном между 
структурой деятельности и процессами выбора в ней.

Конкретные средства элиминативного поведения (как показано в [5]) 
должны быть подразделены на три основные категории: адекватные, не-
адекватные, ситуативно-зависимые (см. рисунок 1). К адекватным средствам 
элиминации, в частности, относятся: сбор заведомо избыточной информации 
в целях подготовки к возможным ситуациям выбора; использование стра-
тегий и способов деятельности, минимизирующих количество потенциаль-
ных ситуаций выбора; формирование представления о ситуации решения 
в схематизированном виде за счет ее упрощения и абстрагирования от ряда 
ее параметров; выход из ситуаций посредством обращения к «информации 
по запросу»; предвидение возникновения ситуаций решения и упреждаю-
щее переструктурирование нормативного способа деятельности в целях 
их предотвращения; адекватное отсрочивание решения с целью сбора до-
полнительной информации.

К неадекватным средствам элиминации следует отнести: неосознан-
ное  «незамечание» ситуаций, являющихся объективно неопределенными 
и требующими реализации процессов принятия решения (например, 
вследствие несформированности способов получения профессионально 
важной информации или же по причине действия «психологических защит»); 
неадекватное затягивание решений; избегание ситуаций решения путем 
выбора неэффективной стратегии деятельности; переложение решений 
на других лиц; действие по неадекватному данной ситуации алгоритму вза-
мен выработки самостоятельного решения; отказ от решения и пассивное 
ожидание «саморазрешения» ситуации принятия. В плане анализа неадек-
ватных средств элиминации были введены также понятия «парциальных» 
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и «замещающих» решений [5]. «Парциальное» решение характеризуется тем, 
что в его результате происходит не полное, а частичное разрешение исход-
ной проблемы; под «замещающим» решением понимается такое решение, 
в котором акт выбора, хотя и имеет место, но соотносится не с существом 
объективной проблемы, а с ее второстепенными, неглавными аспектами. 
Кроме того, существуют также и ситуативно-зависимые средства элиминации. 
Их эффективность (и вообще – адекватность) определяется содержанием 
и спецификой актуально складывающейся, т. е. конкретной деятельностной 
ситуации. Они поэтому (в аспекте их влияния на деятельность) являются 
не абсолютными  – оценочными, а относительными: точнее – деятель-
ностно-относительными. Вся эта – охарактеризованная выше и достаточно 
богатая, развернутая феноменология, связанная с процессами метарешений, 
безусловно, не может быть игнорирована при раскрытии процессуально-
психологического содержания деятельности.

Рисунок 1. Основные категории средств элиминативного поведения 

Далее, исследования показали, что выраженность этих явлений, их 
функциональная роль в регуляции деятельности возрастает в зависимо-
сти от степени освоенности деятельности. На начальных этапах освоения 
субъект, как правило, еще не в состоянии предвидеть возможное возник-
новение ситуаций ПР, прогнозировать их и либо готовиться к ним, либо 
предотвращать их. На более продвинутых этапах освоения деятельности 
такое «пассивное» реагирование на возникновение ситуаций ПР трансфор-
мируется в активное избегание ситуаций ПР, замену процессов ПР иными, 
как правило, более надежными средствами организации деятельности. 
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Таким образом, сформированность элиминативных средств – очень важный 
показатель степени освоенности деятельности, условие ее надежности и эф-
фективности. Однако на фоне этой общей закономерности обнаруживаются 
устойчивые индивидуальные различия в мере выраженности элиминативной 
тенденции, в связи с чем необходимо различать два типа стратегий организа-
ции деятельности – «элиминативную» и «неэлиминативную». Лица, устойчиво 
предпочитающие первую из них, характеризуются максимальным стремлением 
к прогнозированию, к возможно более полному предотвращению и (или) 
избеганию уже возникших ситуаций ПР. Поэтому они могут быть обозначены 
как «гипопроблемные» индивиды. Лица, предпочитающие вторую стратегию, 
несколько легче включают в деятельность процессы ПР, не используют столь 
широкий круг средств элиминации, как это было в случае первого типа страте-
гий (в силу чего они могут быть обозначены как «гиперпроблемные» индивиды).

На основании сказанного появляются основания для дифференциации 
специфически деятельностного параметра индивидуально-стилевых раз-
личий в реализации процессов ПР по мере выраженности элиминативной 
тенденции. Данный параметр, как и любой иной индивидуально-стилевой 
параметр, не проявляется существенным образом в результативных показа-
телях деятельности, а относится, преимущественно, лишь к ее процессуаль-
ной (стратегиальной) стороне. Кроме того, было установлено, что в основе 
выделенных типов лежат разные «симптомокомплексы» индивидуальных 
качеств (различные их структуры, разнородные по критерию) [6]. Для лиц, 
придерживающихся «элиминативной» стратегии («гипопроблемных» ин-
дивидов), это относительно более высокое развитие таких качеств, как 
интернальность, самоконтроль, долговременная память, нейротизм, а также 
фактор («высокое рабочее напряжение») по методике 16PF Р. Кэттелла. Для 
лиц, придерживающихся «неэлиминативной» стратегии («гиперпроблемных» 
индивидов), это, прежде всего, следующие качества: экстернальность, скорост-
ные параметры интеллектуальных операций, эмоциональная стабильность, 
оперативная память. Таким образом, индивидуально-стилевые различия про-
цессов ПР в деятельности определяются не каким-либо одним свойством (или 
их аддитивной совокупностью), а являются структурно-обусловленными.

В связи с этим важно, на наш взгляд, особо подчеркнуть, что та, действи-
тельно, обнаруживающаяся в ходе психологического анализа деятельно-
сти (и повседневного поведения) очень широкая представленность и важная 
роль указанных явлений, эксплицирует их истинную значимость для их 
организации. Они раскрываются в качестве очень общих и, по существу, 
фундаментальных явлений (а частично – механизмов) такой организации. 
Для выявления этой роли необходимо, однако, заглянуть за их феномено-
логический «фасад» и подвергнуть их адекватной концептуализации. Она, 
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в свою очередь, возможна лишь с позиций синтеза теории решений и теории 
деятельности и состоит в следующем.

С этих позиций все указанные явления раскрываются, во-первых, как, 
хотя и очень специфические, но все же именно как процессы выбора – от-
носительно того, идти на реализацию процессов ПР или же попытаться уйти 
от него, т. е. как метарешения. Они, однако, существуют и обнаруживаются 
лишь в контексте целостной деятельности – ее системе, и выступают как 
необходимые операционные средства ее организации. «За пределами» де-
ятельности (и поведения) они не существуют и, соответственно, не обнару-
живаются. В системе деятельности они выступают, таким образом, в качестве 
своеобразной превращенной формы процессов ПР. В этом и заключается их 
истинная специфичность и трудность их распознания именно в качестве 
разновидностей процессов выбора. Можно видеть также, что она преодоле-
вается лишь с позиций деятельностно-опосредствованного, т. е., по существу, 
системного исследования этих процессов – при их рассмотрении в качестве 
объективно необходимых компонентов целостной системы деятельности.

Во-вторых, с этих позиций несколько по-новому и более объемно рас-
крывается и истинная детерминационная роль процессов ПР по отношению 
к организации деятельности, а также к обеспечению ее результативных 
параметров. Обычно эту роль принято рассматривать следующим образом. 
Процесс ПР имеет те или иные собственные результативные параметры – он 
может быть либо более, либо менее успешным. Одновременно он, есте-
ственно, включен в состав деятельности как одно из необходимых и, более 
того, решающих операционных средств ее реализации. Тем самым и его 
качественные характеристики непосредственно влияют, а нередко – и предо-
пределяют общие результативные параметры всей деятельности. Все это, 
разумеется, справедливо. Однако только к этому реальная роль процессов 
ПР не сводится. Дело в том, что, как показано выше, процессы ПР, обладая 
своеобразной «отрицательной валентностью», стимулируют субъекта прояв-
лять тенденцию к их возможно более полному исключению (элиминации) из 
деятельности, поскольку они объективно сопряжены с известным, а часто – 
и немалым риском. Они не являются поэтому оптимальными средствами ее 
организации. Субъект, в силу сказанного, выбирает и (или) формирует такие 
стратегии и способы реализации деятельности (вообще – стремится к такой 
ее организации и к такой ее структуре), которые позволяли бы достигать 
именно этого – минимизировать функциональную роль в ней процессов ПР. 
Одним из конкретных проявлений этого является, в частности, уже отмечен-
ная выше прямая связь «гипопроблемного» стиля организации деятельности 
с выбором и предпочтением активной (упреждающей) стратегии реализации 
деятельности управленческого типа.
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Метафорически выражаясь, можно сказать, что процессы ПР как бы 
«выдавливают» сами себя из общей организации деятельности путем вы-
бора и (или) формирования таких стратегий ее реализации, а в конечном 
счете, – и такой ее структурной организации, которая минимизировала бы 
их функциональную роль в ней. Тем самым они оказывают на нее – и на ее 
процесс, и на ее результативную сторону – влияние совершенно иного типа, 
нежели это принято считать традиционно. Они влияют на них уже не только 
прямо, а опосредствованно: эффективность деятельности выступает при 
этом уже не в качестве прямой функции качества процессов ПР, а в качестве 
функции от меры их представленности в общей структуре деятельности. 
Чем эта мера ниже (естественно, в известных пределах), тем эффективность, 
а главное, – надежность деятельности выше. На основании всего сказан-
ного с достаточной степенью очевидности эксплицируется особая и очень 
важная, на наш взгляд, функция процессов ПР в организации деятельности 
(и, соответственно, в обеспечении ее результативных параметров) – струк-
турообразующая. Процессы ПР оказывают влияние на результативные 
параметры деятельности не только прямо и непосредственно, но и через 
детерминацию ими (точнее – субъективной тенденцией их исключения 
из деятельности) такой структуры ее организации, которая позволила бы 
достичь этого – минимизировать их функциональную роль в ней. Это – 
хотя и более сложный (в том числе и для его обнаружения и понимания), 
но, не исключено, и более существенный тип детерминационного влияния 
процессов ПР на деятельность.

С точки зрения представленных выше результатов становится очевидной 
еще бóльшая, нежели это полагается традиционно, сложность организации 
деятельности. Дело в том, что в этой организации «сталкиваются и перепле-
таются» две общие по фундаментальности их значимости, но диаметрально 
противоположные по психологическому смыслу тенденции, носящие при этом 
одинаково объективный характер. Первая – это уже рассмотренная выше 
тенденция субъекта к элиминации процессов ПР из структуры деятельности 
и к минимизации их функциональной роли в ее организации. Однако эта тен-
денция является в такой же степени субъективно-желательной, в которой она 
выступает одновременно и как объективно-неосуществимая в полной мере. 
Ситуации выбора, хотя и могут быть минимизированы в деятельности, причем 
достаточно радикально, все же полностью, т. е. принципиально неустранимы 
из нее. В результате и вся деятельность развертывается «в пространстве», 
образованном двумя «полюсами»: субъективной элиминативной тенденцией 
и объективной неустранимостью самого предмета этой элиминации – ситуа-
ций ПР и, соответственно, процессов выбора в них. Одновременно это и одно 
из основных противоречий, лежащих в основе реализации деятельности: тот 
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объективный антагонизм, который выступает одним из основных факторов, 
динамизирующих деятельность и, соответственно, лежащих в основе всей 
ее функциональной динамики.

Психологический анализ деятельности в аспекте функциональной роли 
в ее организации процессов ПР позволяет, далее, выявить еще одну до-
статочно значимую, по нашему мнению, закономерность, суть которой за-
ключается в следующем. Так, представляется вполне очевидным (по крайней 
мере, на первый взгляд), что во всех тех случаях, когда феномены и средства 
элиминации, рассмотренные выше, «не срабатывают» (т. е. оказываются либо 
недостаточными, либо дают «отрицательный» результат), субъект вынужден 
идти на реализацию процессов ПР. Иного выхода просто не остается (даже – 
по определению). Кроме того, представляется столь же очевидным, что эта 
реализация должна осуществляться по такому «сценарию», который под-
робно охарактеризован в психологической теории решений и закреплен 
в представлениях о так называемой «канонической форме» выбора [16].

Согласно этим представлениям, сущность такой «канонической» формы 
процессов ПР состоит в следующем. Субъект при возникновении ситуаций 
неопределенности и невозможности действовать в них по известному способу 
реализует так называемый «полный цикл» процесса ПР, включающий три ос-
новных этапа – информационную подготовку решения, собственно принятие 
решения, а также его реализацию. Подчеркнем, что при этом возникновение 
ситуаций неопределенности рассматривается как необходимое и достаточное 
условие для инициации собственно продуктивных процедур, направленных 
на выработку некоторого нового способа выхода из ситуации, а затем и его 
принятия в качестве операционного средства организации деятельности. После 
этого и «на основе этого» осуществляется третий этап – реализация принятого 
решения (с возможностью последующей его коррекции). Такая процедурная 
организация лежит, как известно, в основе одного из двух важнейших способов 
выработки и принятия решения, обозначаемого понятием детерминистского 
способа. Его суть как раз и заключается в том, что он, фактически, реализуется 
посредством «двухшаговой» процедуры. На первом «шаге» субъект, принимая 
максимизированную установку на полную компенсацию («снятие») неопре-
деленности, стремится к восстановлению – поиску, добору, «вычерпыванию» 
имплицитной информации. Фактически, речь идет о том, чтобы практически 
полностью (пусть лишь и с субъективной точки зрения) устранить неопреде-
ленность из ситуации выбора. На втором «шаге» посредством, в основном, 
рационалистически-дискурсивных процедур и при стремлении к возможно 
большей обоснованности аргументов и «взвешиванию» альтернатив осу-
ществляется собственно принятие решения. Его выбор имеет в данном слу-
чае сукцессивный характер и реализуется, повторяем, на основе принятия 
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субъектом максимизированного критерия предпочтительности практически 
всех компонентов выбора. Это означает, что субъект стремится к использова-
нию, в основном, нормативных правил выбора и максимально информационно  
емких и объективно представленных информационных признаков; к реа-
лизации дискурсивных, а частично – и регламентированных в нормативно 
одобренном способе деятельности процедур выработки решения и т. п.

Данный способ позволяет, таким образом, компенсировать неопределен-
ность на очень существенном интервале ее возрастания и тем самым при-
нимать достаточно обоснованные, т. е. именно детерминистские решения. 
В дальнейшем, т. е. при последующем возрастании степени неопределенности, 
однако, имеет место феномен, также описанный в теории решений и состоящий 
в следующем. При некоторых значениях степени неопределенности возмож-
ности субъекта к ее компенсации и, соответственно, к выработке решений 
на основе детерминистского способа оказываются уже недостаточными. 
Реализация детерминистского способа становится уже поэтому объективно 
невозможной, и субъект переходит к выработке решений на основе принци-
пиально иного – вероятностного способа. Его сущность состоит в следующем. 
В силу значительной степени неопределенности и, соответственно, столь 
же высокой степени сложности объективной ситуации, индивид реализует 
установку уже не на ее субъективно-полную компенсацию («снятие») не-
определенности разрешения, а лишь на частичное ее преодоление. В силу 
этого, решения обретают именно вероятностный характер, т. к. частичное 
снятие неопределенности дает лишь те или иные шансы для достижения 
общих целей субъекта и для реализации на этой основе тех или иных де-
ятельностных функций, но не гарантирует их. Характерной особенностью 
данного подуровня является и то, что он базируется не на дискурсивно-ра-
циональных способах разрешения ситуации, а в основном на интуитивных 
средствах и приемах. Смена двух указанных способов образует собой так 
называемый «ДВ-переход», т. е. трансформацию одного из них (детерми-
нистского) в другой (вероятностный). Она лежит в основе процессуальных 
трансформаций принятия решения при возрастании степени неопределен-
ности внешних условий. Сказанное можно проиллюстрировать следующим 
образом (см. рисунок 2).

Вместе с тем, реальная картина организации процессов ПР в деятельно-
сти, а также динамика основных способов их подготовки при этом оказалась 
существеннее более сложной и неоднозначной, но одновременно – и психо-
логически более богатой. Сущность отличий реальной картины от той, кото-
рая считается нормативной и принята в качестве «канонической» в теории 
ПР, состоит в том, что в структуру деятельности включается принципиально 
новый способ подготовки и принятия решения (точнее – целое семейство 
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качественно гомогенных стратегий по его организации). Он может быть 
обозначен как репродуктивный, а его содержание и общий смысл являются 
в такой же мере простыми и очевидными, даже – интуитивно ясными, в какой 
он явно недооценен и, фактически, во многом просто «обойден внимани-
ем» в психологических исследованиях деятельности и процессов ПР в ней. 
В значительной степени это объясняется самой его сущностью. Она, в свою 
очередь, базируется на феномене (точнее – механизме) репродуктивности 
как таковой. В общем плане его смысл состоит в следующем.

Рисунок 2. Взаимосвязь динамики основных способов реализации 
процесса ПР и степени неопределенности ситуации (нормативный 

подход)

Трудно не видеть того очевидного обстоятельства, что реальная орга-
низация деятельности, ее осуществление в естественных, «жизненных», 
т. е. экологически валидных условиях (в ее массовом случае) в подавляющем 
числе случаев – и в целом, и в плане реализации процессов ПР в особен-
ности, базируется именно на принципе репродуктивности. Действительно, 
несомненная реальность такова, что в огромном большинстве случаев 
деятельность и процессы ПР отнюдь не строятся (и даже не должны стро-
иться) по типу нахождения какого-либо нового варианта, нового способа 
их организации в тех или иных ситуациях, т. е. по типу продуцирования новых 
стратегий и решений выхода из тех или иных деятельностных ситуаций (или 
ситуаций ПР). Эта организация строится принципиально иначе (и даже – 
противоположным образом). Субъект просто распознает, идентифицирует 
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в актуально возникающей ситуации ту или иную – уже встречавшуюся ранее 
ситуацию, затем относит ее к какому-либо знакомому ему типу; и, наконец, 
на основе всего этого репродуцирует тот вариант поведения (организации 
деятельности), который уже представлен в его прошлом профессиональном 
опыте как релевантный данному типу.

Иными словами, подавляющее большинство ситуаций, связанных с орга-
низацией деятельности, разрешается именно на основе принципа репро-
дуктивности, а не продуктивности. Более того, оно не только «разреша-
ется», осуществляется именно на основе данного принципа, но и должно 
осуществляться именно на его основе. Последнее объясняется достаточно 
просто. Любая «продукция», т. е. любой новый – спродуцированный вариант 
выхода из деятельностных ситуаций атрибутивно и объективно сопряжен 
с известным риском (уже просто потому, что он новый, а следовательно, 
еще не апробированный). Однако, именно это – рискованность – как раз 
и является наиболее негативным и нежелательным элементом организа-
ции практически всех видов реальной профессиональной деятельности. 
Вся ее организация и, прежде всего, нормативная регламентация как раз 
и направлены обычно именно на то, чтобы, по возможности, наиболее полно 
исключить данный элемент из нее.

В силу этого, по отношению к деятельности в целом и процессам ПР 
в ней, в частности, именно репродуктивность как базовый принцип ее 
организации является не только более важным и «позитивным», но и, фак-
тически, императивным. Сама суть процедурной организации деятельности 
как раз и направлена обычно на то, чтобы максимально регламентировать, 
стандартизировать желательно – и алгоритмизировать ее. Это, разумеется, 
не относится к таким специфическим типам деятельности, как, скажем, 
творческие, «свободные» ее типы. Для подавляющего большинства «эколо-
гически валидных» случаев, т. е. для «мира деятельности» в целом, именно 
репродуктивность – это безусловное благо, чрезвычайно позитивный момент 
и фактор в ее организации, носящий, повторяем, фактически императивный 
характер. И напротив, для столь же подавляющего числа реальных случа-
ев «продуктивность», мягко говоря, «не приветствуется», а нередко – просто 
запрещается и соответственно наказывается.

Вместе с тем, в силу целого ряда причин, в психологии деятельности (впро-
чем, не только в ней, но и в иных сферах исследований – например, в пси-
хологии мышления) данный феномен приобрел, в основном, «негативную» 
семантическую окраску. Он как бы оппозиционируется противоположному 
по отношению к нему феномену – продуктивности, который, наоборот, рас-
сматривается как безусловно позитивный во всех отношениях. Согласно этой 
трактовке, «репродуктивный» – значит рутинный и повторяющийся, «старый» 
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и «неинтересный», даже – косный, стереотипный и пр. И напротив, «про-
дуктивный» – значит новый и оригинальный конструктивный, результатив-
ный и пр. Конечно, во всем этом есть доля истины – но только лишь доля. 
По отношению именно к деятельности и, прежде всего, профессиональной, 
существенно большее значение имеют иные стороны и характеристики 
самого феномена репродуктивности.

Вместе с тем, не следует, конечно, упрощать реальную ситуацию, 
поскольку она, в действительности – именно в плане соотношения ре-
продуктивного и продуктивного принципов организации деятельности, 
является еще более сложной и неоднозначной. Дело в том, что в любом 
отдельно взятом случае, т. е. при возникающей в каждый конкретный мо-
мент времени ситуации, она, характеризуясь сходством или даже подобием 
с уже содержащимися репрезентациями профессионального опыта, все 
же включает и тот или иной момент «новизны», отличия от «уже бывших» 
ситуаций. Поэтому и репродукция реагирования на нее должна быть не 
механической, а адаптивной. Она должна строиться не по типу автомати-
зированных реакций (операций), а по типу осознаваемых актов, ответов на 
нее. Реагирование на ситуации должно базироваться не на актуализации 
навыков, не по типу операций (которые как раз и ассоциируются в психо-
логии деятельности с феноменом репродуктивности), а по типу опоры на 
системы знаний, по принципу актуализации именно знаний и построения 
на их основе соответствующего, т. е. именно осознаваемого способа отве-
та. Вместе с тем, сама степень осознаваемости профессионального опыта, 
всей совокупности используемых знаний может существенно различаться 
при реализации репродуктивного способа. Она в ряде случаев может быть 
достаточно редуцированной, в связи с чем сам опыт реализуется в форме 
так называемых «ситуационных стереотипий» (по [8]).

Наряду с этим, важно учитывать и ту крайне значимую роль, которую 
играет в организации деятельности известный «принцип экономии»; подчи-
ненность многих аспектов деятельности и всей ее в целом данному принципу. 
Он – в наиболее общем виде, как известно, предполагает последовательную 
и развертывающуюся по нескольким направлениям минимизацию субъект-
ных «затрат» на нее. Однако именно принцип репродуктивности является, 
безусловно, наиболее «выигрышным», т. е. более «экономичным» и в этом 
отношении. Кроме того, нельзя забывать и о том, что именно принцип 
репродуктивности лежит в основе формирования и профессионального 
опыта субъекта в целом. Он является основой расширения всего «реперту-
ара» деятельностных средств, арсенала способов и стратегий организации 
деятельности.

В результате действия рассмотренных выше закономерностей, реальная 
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динамика способов организации процессов ПР в деятельности существенно 
усложняется и обретает вид, который схематично можно проиллюстрировать 
следующим образом (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Взаимосвязь динамики основных способов реализации 
процесса ПР и степени неопределенности ситуации (дескриптивно-

деятельностный подход)

В эту динамику включается новый способ подготовки и принятия реше-
ния – репродуктивный. Более того, он является первичной и исходной «реак-
цией» субъекта на возникновение ситуаций, характеризующихся неопреде-
ленностью и, соответственно, – необходимостью реализации в них процессов 
ПР. Он, предваряя тем самым собой детерминистский способ, так же, как и он 
(и это наиболее принципиально) обеспечивает реализацию процессов ПР 
именно по аналогичному с ним принципу – детерминистскому. Следовательно, 
он позволяет расширить общий интервал, который обозначается в теории 
решений как интервал компенсированной неопределенности, а тем самым 
существенно повышает общую резистентность субъекта к данному фактору, 
что, в свою очередь, выступает очень мощным фактором общей оптимиза-
ции деятельности. Вполне закономерно также, что этот же способ значимо 
содействует и повышению практически всех результативных параметров 
деятельности, а также повышению степени субъективного комфорта от ее 
осуществления и степени самооценки правильности ее реализации.

С этих позиций становится очевидным также, что сама ситуация – и как 
некоторая объективная реальность, и как понятие, явно недооцененное 
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теорией деятельности, должна быть понята и в качестве комплексной «еди-
ницы» формирования субъектно-деятельностного опыта. Это – способ 
и  форма расширения не только «деятельностного арсенала» операцион-
ных средств (что, однако, уже само по себе очень значимо), но и средство 
расширения профессионального опыта субъекта. «В» ситуациях и «через» 
них, а также через их трансформацию в статус репродуктивных («уже быв-
ших», «знакомых»), происходит «кристаллизация» и аккумуляция професси-
онально-деятельностного опыта субъекта. Особо выражено и значимо это 
именно по отношению к наиболее значимым деятельностным ситуациям, 
которые обычно и соотносятся с ситуациями выработки решений. Кроме 
того, с этих позиций становится не только очевидной необходимость синтеза 
теории решений с очень общей парадигмой ситуационизма, но и выявляются 
совершенно конкретные пути и средства такого синтеза.

Наконец, в свете представленного выше анализа раскрывается еще одна 
грань детерминационного влияния процессов ПР на организацию деятель-
ности в целом; выявляется еще одна – значимая, на наш взгляд, закономер-
ность такого влияния. Она состоит в том, что по отношению к организации 
деятельности процессы ПР, фактически, реализуют еще одну, не эксплици-
рованную пока ни в теории решений, ни в теории деятельности, функцию. 
Действительно, как можно видеть из изложенного, в конечном итоге вся 
представленная выше картина обусловлена опять-таки ни чем иным, как 
стремлением субъекта к минимизации функциональной роли процессов ПР 
в организации деятельности. Он – по ходу развертывающейся профессиона-
лизации – все более расширяет арсенал репродуктивных средств деятель-
ности, что в свою очередь означает все более полную замену процессов ПР 
средствами принципиально иного типа – репродуктивными по своей сути. 
Тем самым осуществляется общая оптимизация деятельности – причем, 
одновременно по целому ряду направлений, которые и были рассмотрены 
выше. Таким образом, вновь можно констатировать ту же принципиальную 
картину, которая была выявлена ранее при анализе феноменов элиминации. 
А именно: процессы ПР не только прямо и непосредственно влияют на резуль-
тативные параметры деятельности (хотя, конечно, и так тоже), но оказывают 
это же влияние и принципиально иным путем – опосредствованно. Они как 
бы «выдавливают» сами себя из структуры деятельности, трансформируясь 
в репродуктивные способы и средства снятия ситуаций неопределенности. 
Более того, именно в деятельности для этого существуют, пожалуй, наиболь-
шие и, притом совершенно объективные, предпосылки и условия. Они коре-
нятся в атрибутивно присущих деятельности чертах – повторяемости, стан-
дартизированности, регламентированности, стереотипизированности и т. п. 
Можно сказать, что деятельность – это не только основной  «заказчик» 
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репродуктивных форм ее организации, но и основное наиболее комплексное 
условие (и в этом смысле – «изготовитель») формирования именно таких 
форм. В этом плане становится очевидным, что процессы ПР раскрываются 
по отношению к организации и формированию деятельности в еще одной 
своей не эксплицированной в теории решений функции – генеративно-по-
рождающей (а шире – и генетической). «В» и «через» процессы ПР деятель-
ность не только проявляется, но и формируется – прежде всего, посредством 
складывания и совершенствования особой категории фундаментальных 
по своей значимости средств ее организации – репродуктивных.

Заключение
Таким образом, подводя итоги представленному выше анализу, можно 

сделать ряд заключений обобщающего характера, основные из которых 
состоят в следующем.

Во-первых, в настоящее время сложились все необходимые и достаточ-
ные условия для того, чтобы преодолеть одну из наиболее негативных черт 
современного состояния исследований в двух фундаментальных психологи-
ческих направлениях (теории решений и теории деятельности) – фактически, 
отсутствие их действенных «концептуальных контактов» и тем более – их 
синтеза. И, напротив, реализация такого синтеза, как можно видеть из пред-
ставленных выше материалов, действительно может в значимой степени 
содействовать развитию и углублению представлений по каждому из них.

Во-вторых, тем «концептуальным мостом», который позволяет действенно 
реализовать такой синтез, является общенаучный принцип системности, 
взятый, однако, в его совершенно конкретном выражении, суть которого 
состоит в следующем. Процессы ПР должны изучаться не «прямо» и непо-
средственно, не «сами по себе» (т. е. в их «чистом виде»), что предполагается 
методологией традиционной теории решений, а принципиально иначе – 
опосредствованно, точнее – деятельностно-опосредствованно. Они долж-
ны трактоваться и  изучаться как такие операционные средства, которые 
формируются и реализуются «в» деятельности и «для» деятельности – как 
естественные и объективно необходимые для ее организации операционные 
средства. Лишь в деятельности они обретают поэтому свое конкретно-си-
стемное бытие, свою истинную – ненарушенную «исследовательскими про-
цедурами» форму и наиболее богатый вид, развернутое содержание. Однако 
именно такой подход и равнозначен тому, что в системной методологии 
обозначается как смена призм вúдения – «предметоцентрической» на «си-
стемоцентрическую». Именно эта смена, а также развернутая реализация 
второй из указанных призм – это и есть, фактически, конкретная реализация 
системного подхода как такового.
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В-третьих, очень показательно, а в плане обоснования предложенного 
выше подхода – и доказательно, что именно он позволяет получить целый 
ряд новых результатов как по отношению к проблеме ПР, так и по отношению 
к проблеме деятельности. Главными из них являются, на наш взгляд, две 
новые функции, которые выполняют процессы ПР по отношению к организа-
ции и реализации деятельности, равно, впрочем, как и к ее формированию. 
Это функции, обозначенные выше как структурообразующая и генетически-
порождающая (генетическая).

В-четвертых, посредством экспликации и анализа именно этих функций 
выявляется обстоятельство и еще более имплицитного, но одновремен-
но – и более значимого плана. Оно состоит в том, что в реальности детер-
минационные воздействия процессов ПР на результативные параметры 
деятельности представлены в двух основных и принципиально различных 
модусах. Первый – это непосредственное влияние качества принимаемых 
решений на результативные параметры деятельности.

Именно это влияние, существуя, естественно, как несомненная реальность, 
зачастую рассматривается уже не только как основное, но и как единственное. 
Вместе с тем, это не так, поскольку существует еще один – более «скрытый» 
от непосредственного наблюдения тип детерминационного воздействия. 
Он состоит в том, что процессы ПР, обладая «отрицательной валентностью» 
для субъекта, как бы «выдавливают» себя из структуры деятельности, что 
проявляется в общей тенденции к минимизации функциональной роли этих 
процессов в общей организации деятельности. Деятельность и структури-
руется и развивается (эволюционирует) в процессе профессионализации 
таким образом, чтобы минимизировать эту роль. Следовательно, процессы 
ПР оптимизируют общую организацию деятельности и за счет того, что (хотя 
это не вполне обычно с традиционной точки зрения) они имеют мощную 
тенденцию к «самоисключению» их из структуры деятельности, а тем самым 
и на основе этого – к максимизации ее результативных параметров. В ре-
зультате и вся деятельность развертывается «в пространстве», образованном 
двумя «полюсами»: субъективной элиминативной тенденцией и объективной 
неустранимостью самого предмета этой элиминации – ситуаций ПР – и, со-
ответственно, процессов выбора в них. Одновременно – это и одно из ос-
новных противоречий, лежащих в основе реализации деятельности: тот 
объективный антагонизм, который выступает одним из основных факторов, 
динамизирующих деятельность и, соответственно, лежащих в основе всей 
ее функциональной динамики.

С позиций сформулированных выше результатов становится существенно 
более понятной и та ситуация, которая была констатирована в начале статьи. 
Ее суть состоит в том, что несмотря на кажущуюся предельно очевидной 
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«решающую» и повсеместную роль процессов ПР в организации деятель-
ности, эта роль постоянно «ускользает» от обнаружения и раскрытия. 
Представленные выше данные показывают, что такое «ускользание», в дей-
ствительности, вполне закономерно, поскольку сама связь и детерминаци-
онные влияния процессов ПР на деятельность в реальности являются совсем 
не такими, как это полагается априорно и (или) традиционно. Они отнюдь 
«не лежат на поверхности», а носят, как правило, более глубинный и импли-
цитный характер. И лишь его обнаружение и раскрытие, представленное, 
в частности, в существовании двух охарактеризованных в данной статье новых 
функций процессов ПР (структурообразующей и генеративно-порождающей), 
позволяет в существенно большей степени приблизиться к выявлению и по-
ниманию реальной, а не кажущейся очевидной, детерминационной роли 
процессов ПР по отношению к организации и реализации деятельности, 
а также к ее формированию.
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Работа выполнена в рамках проектной части внутреннего гранта 
Южного федерального университета № 213.01-07-2014/15ПЧВГ «Угрозы на-
циональной безопасности в условиях геополитической конкуренции и модели 
агрессивного и враждебного поведения молодежи»

Работа посвящена изучению влияния индивидуально-типологических раз-
личий испытуемых на физиологические показатели реагирования во время 
процедуры тестирования на полиграфе.

В работе была проведена оценка: свойств нервной системы (силы, 
баланса и подвижности) с применением методики СЗМР-3 – сложной зри-
тельно-моторной реакции; характерологических индивидуальных различий 
с применением теста акцентуаций характера К. Леонгарда и Г. Шмишека; 
показателей вегетативных реакций испытуемых (электрической актив-
ности кожи, верхнего и нижнего дыхания, сердечно-сосудистой активности, 
а также тремора) с применением профессионального компьютерного по-
лиграфа «ПОЛАРГ-М» со специальным программным обеспечением «Фемида». 
В исследовании с применением полиграфа применялись следующие методики: 
стимуляционно-адаптирующий тест (САТ), тест общих контрольных вопро-
сов (ТОКВ) и поисковый тест на знания виновного (П-ТЗВ). В работе приняли 
участие 30 человек в возрасте от 18 до 24 лет.

В результате исследования показано, что испытуемые с ярко выражен-
ным свойством силы нервной системы способны более успешно противо-
стоять процедуре тестирования на полиграфе. Выявлено влияние харак-
терологического комплекса «тревожность – эмотивность» на амплитуду 
позитивной и негативной полуволн в канале электрической активности 
кожи. Показана принципиальная возможность дифференцирования реакций 
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испытуемых, вызванных тревожностью либо значимостью стимула, что 
позволяет избежать ошибки ложного обвинения. Показано, что различные 
способы реагирования на стресс могут формировать индивидуальные формы 
физиологических реакций. В этих условиях ключевое значение приобретает 
понятие индивидуального симптомокомплекса как уникального набора 
параметров физиологических реакций, возникающих при предъявлении ис-
следуемому лицу субъективно значимых стимулов.

Ключевые слова: индивидуальные особенности, полиграф, стресс, эмо-
тивность, тревожность, переключаемость, симптомокомплекс, сила НС, 
акцентуации характера, кожно-гальваническая реакция.

Введение
Вопросы государственной и общественной безопасности являются одними 

из самых важных направлений в деятельности любого государства. В этой 
связи учет человеческого фактора имеет особое значение. Именно поэтому 
исследования в области выявления скрываемой человеком информации явля-
ются одними из самых актуальных в современной психологической науке [14]. 
На сегодняшний день существует большое количество методов тестирования 
психики испытуемых с целью выявления скрываемой ими информации. 
В рамках психологической науки в этой области имеется большое количество 
концепций, начиная от чисто «психологических», таких как оперативная пси-
ходиагностика, анализ невербального поведения и других [3, 20], заканчивая 
методами, в основе которых лежит применение специальных устройств, 
регистрирующих изменение физиологической активности испытуемых [5].

Наиболее научно обоснованным и широко применяемым сегодня является 
метод детекции скрываемой информации с применением полиграфа. Опрос 
с применением полиграфа – это психофизиологическое исследование (ПфИ), 
в ходе которого проводится регистрация деятельности вегетативной нервной 
системы испытуемого во время предъявления ему опросников, содержащих 
релевантные и нерелевантные стимулы. Именно анализ и сравнение между 
собой реакций на эти стимулы и дает возможность судить о наличии или 
об отсутствии определенной информации у испытуемого. Один из наиболее 
авторитетных современных исследователей в области инструментальной «де-
текции лжи» Ю. И. Холодный характеризует процесс ПфИ с применением 
полиграфа как исследование памяти человека с целью обнаружения на-
личия (или отсутствия) следов событий, имеющих уголовно-релевантное 
значение [19].

Одной из самых актуальных проблем, по мнению многих отечественных 
и зарубежных исследователей в области полиграфологии, является вопрос 
о значении индивидуально-типологических различий испытуемых при 
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проведении психофизиологического исследования с применением поли-
графа [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 24].

Особое место в исследованиях в области детекции скрываемой инфор-
мации занимает метод регистрации электроэнцефалограммы и вызванных 
потенциалов мозга. Как показано во многих исследованиях, волна P300 
является одним из наиболее достоверных маркеров процесса сокрытия 
информации [12, 22, 23]. Интересные результаты были получены в резуль-
тате ЭЭГ-исследований индивидуальных различий. Так, было показано, что 
как особенности темперамента, так и уровень мотивации испытуемых при 
выполнении заданий довольно отчетливо отражаются в динамике ЭЭГ, 
а последняя, в свою очередь, непосредственно коррелирует с динамикой 
ЧСС [25, 26, 27].

Как правило, процедура тестирования на полиграфе носит стрессоген-
ный характер для исследуемого лица. Это может быть связано и с боязнью 
ложного обвинения, и просто с незнанием элементарных основ работы 
полиграфа. Так или иначе, но стресс – это один из самых важных факторов, 
который должен быть учтен при проведении тестирования на полиграфе.

Один из наиболее уважаемых современных ученых в области изучения 
стрессового поведения Д. А. Жуков дает следующее определение стрес-
са: «Стресс – это неспецифическая системная приспособительная реакция 
организма на новизну, т. е. на отклонение условий существования от привыч-
ных» [8]. Исследователь подчеркивает, что степень стрессорности ситуации 
для конкретного человека зависит от его индивидуально-типологических 
особенностей. Для интроверта такой стрессорной ситуацией может оказаться 
простое общение с незнакомым человеком, а у экстраверта причиной стресса 
может стать простая, но монотонная работа [8].

Выделяют два типа поведения человека при возникновении стрессовой 
ситуации: реакция по типу «борьбы или бегства» и реакция по типу  «за-
таивание». Указанные типы реагирования связаны с индивидуальными 
особенностями реагирования и возможными различиями реагирования 
на физиологическом уровне [9, 10].

Одну из самых важных проблем ПфИ с применением полиграфа затрону-
ли С. И. Оглоблин и А. Ю. Молчанов, указав на две разновидности ошибок, 
которые может совершить полиграфолог при проведении исследования:

а) ошибки I-го типа, которые трактуются как «ложная тревога», «обвинение 
невиновного» или «ошибочное принятие обвинительной версии»;

б) ошибки II-го типа, которые определяются как «пропуск цели», «оправ-
дание виновного» или «ошибочное принятие оправдательной версии» [16].

Нам представляется, что расширение исследований в области индивиду-
ально-типологических различий испытуемых при проведении тестирования 
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на полиграфе будет способствовать более точному пониманию тех или иных 
физиологических реакций испытуемых, что позволит повысить точность 
и обоснованность проводимых исследований.

Целью нашего эмпирического исследования было изучение влияния 
индивидуально-типологических различий испытуемых на физиологические 
показатели реагирования во время процедуры тестирования на полиграфе.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Индивидуальные характерологические различия испытуемых могут 

оказывать значимое влияние на частоту и величину проявления тех или 
иных информативных признаков во время процедуры тестирования на 
полиграфе.

2. Индивидуальные особенности свойств нервной системы испытуемых 
могут оказывать влияние на физиологические показатели реагирования ис-
пытуемых, такие как амплитуда, латентность и скорость протекания реакций, 
что может сказываться на вероятности правильного определения значимых 
стимулов.

Методика
Проведенное нами эмпирическое исследование состояло из следующих 

этапов:
1) целью первого этапа исследования было получение данных об инди-

видуально-типологических различиях испытуемых;
2) на втором этапе испытуемые проходили тестирование на полиграфе;
3) полученные данные были обработаны при помощи методов матема-

тической статистики.
В эксперименте приняли участие 30 испытуемых, из них 16 мужчин 

и 14 женщин, в возрасте от 18 до 24 лет. Никто из испытуемых ранее не про-
ходил процедуру тестирования на полиграфе.

Первым этапом данного экспериментального исследования было про-
ведение комплекса тестов, целью которых было выявление индивидуально-
типологических различий испытуемых. Свойства нервной системы (сила, 
баланс, подвижность) выявлялись при помощи устройства психофизиоло-
гического тестирования УПФТ 1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ» с применением 
методики СЗМР-3 – сложной зрительно-моторной реакции с выбором из двух 
альтернатив в 3 этапа [17].

Для определения характерологических индивидуальных различий 
был использован тест-опросник для определения акцентуаций характера 
К. Леонгарда и Г. Шмишека. В результате применения теста-опросника каж-
дому испытуемому было присвоено значение от 0 до 24 баллов по каждой 
из десяти акцентуаций, включенных в тест [13].
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Второй этап нашего эксперимента представлял собой процедуру 
психофизиологического исследования с применением полиграфа. Главной 
целью данного этапа исследования являлось получение характеристик 
индивидуального симптомокомплекса испытуемых. Здесь важно дать опре-
деление этого термина. Нам представляется наиболее точным определение, 
приведенное Р. С. Ивановым: «индивидуальный симптомокомплекс – это 
уникальный набор параметров физиологических реакций, возникающий 
при предъявлении исследуемому лицу субъективно значимых стимулов, 
обусловленный его оптимальным функциональным состоянием в ходе 
всего процесса психофизиологического исследования с применением по-
лиграфа» [9].

Тестирование на полиграфе проводилось под общим руководством 
опытного эксперта полиграфолога, с соблюдением всех соответствующих 
процедуре требований и рекомендаций, принятых на сегодняшний день 
в Российской Федерации:

 − с каждым испытуемым предварительно проводилась предтестовая бесе-
да, в ходе которой испытуемому сообщались все необходимые сведения 
о предстоящей проверке и обсуждаемых в ходе этой проверки вопро-
сах. В течение данного этапа исследователь также собирал информацию 
об испытуемом, которая учитывалась при последующем составлении 
и корректировании тестов;

 − в исследовании применялись наиболее распространенные и апробиро-
ванные на сегодняшний день тестовые методики: стимуляционно-адапти-
рующий тест (САТ), тест общих контрольных вопросов (ТОКВ) и поисковый 
тест на знания виновного (П-ТЗВ);

 − каждый тест, использованный при проведении проверки на полиграфе, 
предъявлялся 4 раза;

 − порядок предъявления всех вопросов в тестах изменялся от предъявления 
к предъявлению, чтобы избежать позиционного эффекта;

 − на момент проведения тестирования в лаборатории находились только 
экспериментатор и испытуемый;

 − в поле зрения испытуемого не попадали ни полиграф, ни исследователь;
 − непосредственно перед каждым тестом с испытуемым обсуждались во-
просы, которые планируется предъявлять во время этого теста.
Для регистрации вегетативных реакций использовался профессиональ-

ный компьютерный полиграф «ПОЛАРГ-М» со специальным программным 
обеспечением «Фемида». Для регистрации физиологической активности 
испытуемых использовались три основных канала и один дополнительный: 
канал электрической активности кожи, верхнего и нижнего дыхания, сер-
дечно-сосудистой активности, а также канал регистрации тремора.
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Результаты исследования
В результате эмпирического исследования были получены данные 

об индивидуально-типологических различиях испытуемых и особенностях 
проявления их индивидуального симптомокомплекса. По каждому испытуе-
мому в сумме было собрано 29 переменных, измеренных как в номинатив-
ной шкале, так и в шкале абсолютных величин. В качестве статистического 
теста в нашем исследовании был использован метод непараметрической 
корреляции Спирмена. Также был использован факторный анализ, целью 
которого было выявление возможных скрытых переменных, влияющих 
на формирование симптомокомплекса. Для оценки возможностей прогно-
зирования особенностей симптомокомплекса нами был использован метод 
множественного регрессионного анализа [15].

В результате проведения корреляционного анализа нами была полу-
чена высокая отрицательная корреляционная связь между свойством 
силы нервной системы и успешностью определения программой «Фемида» 
реализации ложных ответов (rs = –0,496**, p < 0,01). Интересная корреля-
ционная связь была выявлена между переменными свойствами переключа-
емости нервных процессов и амплитудой негативной полуволны в канале 
КГР  (rs = 0,392*, p < 0,05), что также может косвенно свидетельствовать 
о  валидности данных, полученных в ходе исследования, т. к. негативная 
полуволна по каналу КГР – это показатель, отражающий, в том числе, работу 
свойства переключаемости нервных процессов.

Особое внимание стоит уделить корреляционным связям между позитив-
ной и негативной полуволнами (канал КГР) с тревожностью и эмотивностью. 
Уровень значимости этих связей составляет p < 0,05. Их корреляционная 
связь устойчиво проявлялась на всех промежуточных этапах обсчета эмпи-
рических данных и при использовании различных методов математической 
статистики. Интересной эта связь представляется из-за выявленной законо-
мерности: позитивная полуволна имеет устойчивую корреляционную связь 
и с тревожностью (rs = 0,379*, p < 0,05), и с эмотивностью (rs = 0,434*, p < 0,05), 
в то время как негативная полуволна имеет устойчивую связь только с эмо-
тивностью (rs = 0,404*, p < 0,05).

Полученные нами данные были обработаны при помощи факторного 
анализа. Результаты представлены в таблице 1.

В результате факторного анализа удалось классифицировать данные. 
Первый фактор (переключаемость нервных процессов, тревожность, позитив-
ная и негативная полуволны) можно охарактеризовать как группу, влияющую 
на амплитуду реагирования по каналу КГР, второй фактор (демонстратив-
ность, гипертимность, реакция облегчения) – группа корреляций, влияющих 
на реакцию облегчения, а третий (сила нервной системы, эмотивность, 
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эффективность работы программы «Фемида») – фактор успешности опре-
деления программой «Фемида» реализации ложных ответов.

Таблица 1.
Матрица перевернутых компонент исследуемых переменных

Компонента

1 2 3 4

Сила НС ,054 ,076 ,823 –,154

Переключаемость 
НС ,700 –,202 –,007 –,399

Демонстративность ,050 ,910 –,162 –,022

Педантичность ,039 –,125 –,064 ,908

Гипертимность –,191 ,812 ,153 –,069

Тревожность ,643 ,264 ,165 ,217

Эмотивность ,360 –,114 ,606 ,180

Облегчение ,386 –,547 –,079 ,430

Позитивная п-на ,758 –,125 ,340 ,158

Негативная п-на ,749 –,316 ,192 ,018

«Фемида» –,163 –,024 –,820 ,044

Последним методом математической статистики, примененным в нашем 
исследовании, стал метод множественного регрессионного анализа (МРА). 
Первой регрессионному анализу мы подвергли самую значимую корреля-
цию нашего исследования – свойство силы нервной системы и успешность 
определения программой «Фемида» значимых стимулов. Анализ показал, 
что коэффициент детерминации этой регрессии нельзя назвать высо-
ким (R-квадрат = 0,278), в то время как высокая отрицательная значимость 
связи была подтверждена (коэффициент ß = –0,528). Графическая модель 
регрессии отображена в рисунке 1.

Ожидаемыми оказались результаты анализа комплекса «эмотивность – 
тревожность» и амплитуды позитивной полуволны. Коэффициент детерми-
нации (R-квадрат) был равен 0,250, а важность переменных (коэффициент ß) 
составила 0,344 для эмотивности и 0,274 для тревожности, что примерно 
сопоставимо. Графическое изображение этих регрессий можно увидеть 
на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 1. Зависимость силы нервной системы и успешности 
определения ложных ответов программой «Фемида»

Рисунок 2. Регрессия позитивной полуволны и эмотивности

Рисунок 3. Регрессия позитивной полуволны и тревожности 
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Наибольший интерес вызвал анализ результатов корреляций эмотивности, 
тревожности и переключаемости нервных процессов с позитивной и негатив-
ной полуволнами. По результатам анализа регрессии группы «тревожность, 
эмотивность и свойство переключаемости» (независимые переменные) 
с  амплитудой негативной полуволны (зависимая переменная), автомати-
ческий обсчет исключил корреляцию тревожности из расчетов, посчитав 
ее незначимой. При этом коэффициент детерминации регрессии одного 
параметра «эмотивность» составлял 0,178 (R-квадрат), а в сумме с пере-
ключаемостью нервных процессов уже составил 0,295 (R-квадрат), причем 
важность переменных (коэффициент ß) для «эмотивности» составлял 0,362, 
а для «переключаемости НП» 0,347, т. е. они были равнозначны. На рисунке 4 
изображена регрессия негативной полуволны и эмотивности. 

Рисунок 4. Регрессия негативной полуволны и эмотивности

Обсуждение результатов
Подводя итоги нашего эмпирического исследования, можно заключить, 

что поставленная цель была реализована, а гипотезы подтвердились. 
Мы выяснили, что индивидуально-типологические особенности оказывают 
значимое влияние на формирование индивидуального симптомокомплекса 
и что учет психологических и психофизиологических характеристик человека 
в равной степени важен.

В результате нашего исследования было выявлено, что среди психофизио-
логических особенностей испытуемых наибольшее влияние на формирование 
симптомокомплекса физиологического реагирования оказывают свойство 
силы нервной системы и свойство переключаемости нервных процессов. 
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Среди психологических характеристик наиболее значимыми для формиро-
вания симптомокомплекса испытуемых оказались такие характеристики, как 
демонстративность, педантичность, гипертимность, тревожность и эмотив-
ность. В качестве зависимых переменных выступили амплитуда позитивной 
и негативной полуволн (канал КГР), реакция облегчения (канал ПГ), а также 
эффективность определения программой «Фемида» реализации ложных 
ответов. Следует сказать, что полученные нами данные, в целом, можно 
разделить на две группы: данные, которые с определенной степенью осто-
рожности могут быть учтены при проведении специалистом действительной 
проверки на полиграфе, и данные, которые представляют собой только 
научный интерес и требуют дальнейших исследований.

Наиболее значимая отрицательная корреляция была выявлена между 
свойством силы нервной системы и успешностью определения программой 
реализации ложного ответа испытуемым (p < 0,01). Эта связь представляется 
нам логически понятной и объяснимой. Об этом говорит и Л. Г. Алексеев, об-
ращая внимание на то, что сила нервной системы имеет большое значение 
в условиях стрессовых ситуаций [1]. Е. П. Ильин приводит данные о том, что 
у лиц со слабой нервной системой быстрее происходит снижение эффектив-
ности реагирования [11]. Приведенных данных из литературы достаточно, 
чтобы заключить, что существование этой корреляции связано с тем, что 
лица с сильной нервной системой способны дольше выдерживать стрессовые 
нагрузки и дольше находиться в «эффективном» состоянии, даже в моменты 
реализации ложных ответов. Но, помимо описанной корреляции, по резуль-
татам факторного анализа были получены данные о том, что в одну группу 
с вышеуказанными переменными была включена также и такая переменная, 
как эмотивность. Это может быть связано с тем, что эмотивность имела наи-
большие корреляции как с позитивной, так и с негативной полуволнами (ка-
нал КГР). Вполне возможно, что это связано с тем, что канал КГР в лабораторных 
исследованиях наиболее наглядно демонстрирует значимость стимулов.

Пожалуй, самым значимым результатом нашего эмпирического иссле-
дования стала выявленная связь комплекса «эмотивность – тревожность» 
с позитивной и негативной полуволнами.

Корреляционный анализ показал, что позитивная полуволна имеет значи-
мые корреляции с переменными «тревожность» и «эмотивность» (p < 0,05), 
в то время как негативная полуволна имеет значимые корреляции лишь 
с эмотивностью (p < 0,05), а с тревожностью таковых обнаружено не было. 
Это позволило нам сделать предварительные выводы о том, что высоко-
амплитудная позитивная полуволна в сочетании с амплитудной негативной 
полуволной может служить индикатором того, что человек эмоционально 
воспринимает отдельные из предъявленных ему стимулов, или же, в случае 
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отсутствия амплитудной негативной полуволны, испытывает тревогу по по-
воду задаваемых ему вопросов.

Применение дополнительных методов математической статистики, таких 
как факторный анализ и множественный регрессионный анализ, подтвердило 
полученные нами данные. Также удалось выявить, что помимо эмотивности 
на величину негативной полуволны оказывает влияние также и свойство 
переключаемости нервных процессов.

Выводы
В результате исследования были получены данные о значительной от-

рицательной (p < 0,01) связи свойства силы нервной системы с успешностью 
определения программой «Фемида» релевантных стимулов. Эти данные 
подтверждают предположения Л. Г. Алексеева об отрицательной корреля-
ции развитой эмоционально-волевой сферы и успешности определения 
релевантных стимулов [1].

Установлена корреляционная связь амплитуды позитивной полуволны в ка-
нале электрической активности кожи с тревожностью и эмотивностью (p < 0,05), 
а также связь амплитуды негативной полуволны с эмотивностью (p < 0,05). 
Это позволяет нам утверждать о принципиальной возможности использова-
ния комплекса «тревожность – эмотивность» для более точной диагностики 
вызываемых у испытуемых эмоций во время предъявления им вопросников, 
а также для снижения риска допущения ошибки ложного обвинения.

Теоретический анализ современной литературы и результаты прове-
денной нами эмпирической работы позволяют сказать, что исследования 
в области влияния индивидуально-типологических различий испытуемых 
на особенности их физиологического реагирования имеют большой научный 
и практический интерес. Не вызывает сомнения необходимость теоретиче-
ского обоснования и практического подтверждения выявленной нами связи 
комплекса «тревожность – эмотивность» с позитивной и негативной полу-
волнами в канале электрической активности кожи. В этой связи нам пред-
ставляются наиболее перспективными исследования в области стрессорных 
и гормональных механизмов человека и их влияния на индивидуальный 
симптомокомплекс испытуемых.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 316.624.3:159.99

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В 
РАЗВИТИИ ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

Голоснов Олег Анатольевич

Девиантное поведение выступает особой тематикой в дискурсе совре-
менных социально-гуманитарных дисциплин, поскольку девиации являются 
оборотной стороной решения ключевого вопроса об архитектонике социаль-
ного порядка. Вместе с тем, понимание природы этого феномена по-прежнему 
остается актуальной задачей. В настоящей статье рассматриваются 
концепция социальной аномии, продолжающая выступать смыслообразу-
ющим элементом российской девиантологии, а также ее возможности при 
анализе отклоняющегося поведения в постсоветском обществе.

Сформулирована авторская позиция, согласно которой норма и отклонение 
являются не надындивидуальной данностью, а вырабатываемыми различными 
группами социальными представлениями, которые в интерсубъективном 
мире повседневности становятся самоочевидными феноменами реальности. 
В связи с этим отечественная девиантология стоит перед необходимостью 
определенного пересмотра своих концептуальных оснований. Дальнейшее 
развитие междисциплинарного подхода, в частности, использование со-
циально-когнитивистских, феноменологических, конструкционистских 
концепций может дать возможность получения более адекватных ответов 
на взаимосвязанные вопросы – как вообще возможны отклонения, и почему 
они происходят, – поскольку объясняет и саму природу социального порядка.

В рассматриваемом отношении одним из наиболее перспективных 
подходов выступает использование концепции социальных представле-
ний, разработанной С. Московичи. Социальные представления являются 
определенным набором понятий, берущих свое начало в повседневной 
коммуникации и интеракции, в результате чего они становятся общепри-
нятыми, и с их помощью происходит создание реальности здравого смысла, 
обыденного знания. Самое непосредственное отношение эти процессы имеют 
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к определению значений континуума «норма – отклонение», а также фак-
торов, под воздействием которых распространяющиеся в постсоветском 
обществе различные формы социального варварства приобретают статус 
самоочевидных феноменов повседневной реальности.

Ключевые слова: девиация, аномия, нормативно-ценностный вакуум, со-
циально-когнитивный подход, конструкционизм, социальные представления, 
интерсубъективность, конвенциональность, категоризация.

Введение
Девиантное поведение выступает особой тематикой в дискурсе со-

временных социально-гуманитарных дисциплин, что неудивительно, ибо 
социальные девиации являются оборотной стороной решения, по сути, 
главного вопроса – как возможен социальный порядок, какова архитектоника 
его становления и функционирования? Вместе с тем, сегодня по-прежнему 
актуальным остается то, насколько адекватно ученые представляют себе 
природу вышеуказанного феномена (равно как и сам механизм формиро-
вания социального порядка). Выраженные релятивность и неоднозначность 
самого понятия «девиантное поведение» обнаруживаются уже в первом 
приближении. Действительно, без понятия «норма» понятие «девиация» по-
просту нефункционально. В самом общем виде нормы представляют собой 
исторически сложившийся континуум допустимого и позволительного в по-
ведении индивида, группы, из чего следует, что это также и определенный 
комплекс ожиданий и требований, предъявляемых обществом (общностью).

Адекватность требованиям и ожиданиям как критерий нормативности 
основывается на определенном понимании полезности, безопасности и т. п. 
Здесь достаточно вспомнить тот хрестоматийный исторический факт, что 
руководствуясь именно соображениями полезности, сограждане признали 
идеи Сократа общественно опасными в степени, требующей применения 
к нему высшей меры наказания.

Кроме того, плеядой выдающихся исследователей экзистенциально-
гуманистического направления (В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни и др.) было 
показано, что приспособление к требованиям социальной среды способно 
деструктивно воздействовать на личность посредством навязывания ей 
чуждых ценностей и потребностей и, следовательно, вряд ли может рас-
сматриваться как универсальный критерий разграничения нормы и от-
клонения (например, анализ патогенности формирования так называемой 
«тирании долженствования» как определенного поведенческого императива).

В качестве иллюстрации обращения к неким идеальным нормам можно 
привести точку зрения отечественного исследователя Б. С. Братуся, который 
нормальным считал такое развитие человека, которое ведет его к обретению 
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родовой человеческой сущности, проявляемой в следующих характери-
стиках  – отношение к человеку как самоценности, способность к любви 
и творчеству, внутренняя ответственность перед собой и другими и т. п. [12]. 
Объективная и непредвзятая практика жизненных наблюдений показывает, 
что зачастую в обществе вполне нормальными называются люди, в своем по-
ведении очень далеко отстоящие от подобного идеализированного образца.

Помимо этого, социальные нормы, как известно, имеют культурально 
и исторически изменчивый характер. Так, например, практически до конца 
80-х гг. ХХ в. в нашей стране для подавляющего большинства людей сло-
ва  «бизнес» и «бизнесмен» преимущественно означали элементы разноо-
бразных антикапиталистических агиток, а предпринимательская активность 
была чревата наступлением уголовной ответственности.

Уже только этих приведенных доводов достаточно для понимания про-
блематичности определения значений интервала «норма – отклонение». 
Для целей настоящего исследования гораздо важнее то обстоятельство, что 
как норма, так и девиация по своей природе являются формирующимися 
в обществе представлениями людей соответственно о мере, рамках допу-
стимого в поведении и о характере выхода за их пределы. Эти представления 
разделяются с другими людьми и ложатся в основу формирования картины 
мира, обретения личностной и социальной идентичности.

Я. И. Гилинский делает выдержку из результатов проведенного в США 
в начале 60-х гг. ХХ в. социологического опроса, имевшего целью выяснить, 
как люди определяют девиантность. В ходе описанного исследования было 
получено более 250 различных ответов, в т. ч.: кинозвезды, насильники над 
детьми, извращенцы, профессиональные картежники, наркоманы, полити-
ческие экстремисты, консервативно настроенные, женщины-карьеристки, 
проститутки, лгуны, обольстительницы, священники, атеисты, либералы, 
коммунисты, алкоголики, пенсионеры, уголовники, разведенные, водители-
лихачи, всезнайки-профессора (Р. Симмонс, 1965) [8].

Очевидно, что выявленный в указанном исследовании разброс мнений 
и оценок обусловлен как различиями в особенностях индивидуальных 
биографий, так и действием целого комплекса микро- и макросоциальных 
факторов. Аналогичных примеров любой исследователь-девиантолог может 
привести большое количество, в том числе из жизни российского социума 
на этапе современности. Так, априори девиантной предпринимательская 
деятельность сегодня воспринимается только представителями старшего 
поколения. В то же время, в рассматриваемом отношении весьма показа-
тельна резонансная история 2010 г. с судом над так называемыми «при-
морскими партизанами» – организованной преступной группой, в течение 
определенного времени совершившей в Приморском крае несколько 
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убийств сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на содеянное, 
в общественном мнении, СМИ представители данной ОПГ получили под-
держку и даже моральное оправдание как борцы с дискредитировавшими 
себя силовыми структурами.

С учетом всего вышесказанного девиантологи должны стремиться найти 
ответ на вопросы не только о том, как и почему происходят отклонения 
от норм, регулирующих жизнь человеческих обществ, но и о том, как вообще 
возможно отклонение.

Концепция социальной аномии как системообразующий элемент 
отечественной девиантологии и ее возможности в анализе девиа-
ций в современном российском обществе
В частности, в современной западной девиантологии и криминологии 

стали активно развиваться постмодернистские концепции преступности 
и иных проявлений девиантности, трактующие их в качестве социальной 
конструкции. В работах таких авторов, как Н. Кристи, М. Робинсон, Л. Халсман, 
Н. Хесс, С. Шеерер, Э. Янг и мн. др., девиации рассматриваются не как онто-
логическое явление, а как мыслительная конструкция, имеющая при этом 
преходящий характер, из чего следует радикальный тезис о несуществовании 
девиантного поведения в природе [9]. Нормативно-ценностный порядок 
в высшей степени релятивен, чему наглядный пример – реагирование 
определенных социальных институтов на пресловутые «преступления без 
жертв»  (Э. Шур): гомосексуализм, наркопотребление, проституция и т.  п. 
Этому очень созвучна интеракционистская позиция сторонников теории 
стигматизации, согласно которой девиантность – не имманентно прису-
щее некому социальному действию качество, а следствие его «называния» 
в качестве такового в результате соответствующего отношения общества.

Это, разумеется, не означает принципиальную произвольность про-
цессов конструирования девиантности. Так, очевидно, что фиксируемый 
в постсоветском периоде высокий уровень распространения наркотизма 
в России, события наподобие происходивших в городах Кондопога и Сальск, 
станице Кущёвской и т. п. не могут не создавать угроз стабильности обще-
ства. Следовательно, трудно переоценить значимость выявления конкретных 
причинно-следственных связей в развитии соответствующих явлений.

Между тем, согласно авторитетному мнению Я. И. Гилинского, отечествен-
ная девиантология далеко не в полной мере отвечает вызовам времени. 
Последняя не вписалась в должной мере в мировую, не включена в нее, 
нет значимых теоретических прорывов [7]. Это обстоятельство способно 
ставить под сомнение ее возможности к получению адекватных ответов 
на вышеуказанные вопросы.
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На наш взгляд, наиболее наглядно сказанное можно продемонстриро-
вать на примере осуществляемого в отечественной девиантологии анализа 
явления социальной аномии, характеризующего транзитивность россий-
ского общества. Данное понятие, введенное в социологический оборот 
Э. Дюркгеймом и в дальнейшем развитое Р. Мертоном, с начала 90-х гг. ХХ в. 
выступает в качестве своеобразного «стержня», центрального, смыслообра-
зующего элемента девиантологического дискурса. В частности, отмечается, 
что в течение более двадцати лет едва ли не половина статей в «СОЦИСе» 
затрагивает проблему социальной аномии в России [15].

Один из наиболее известных исследователей кризисных явлений «пере-
ходного» российского социума С. Г. Кара-Мурза в своей работе «Аномия 
в России: причины и проявления» (2013) «аномичность» общества на всем 
постсоветском этапе последовательно рассматривает с позиций концептуа-
лизации польским социологом П. Штомпкой резких и масштабных социокуль-
турных изменений как травмы. П. Штомпка отмечает: «Травма появляется, 
когда происходит раскол, смещение, дезорганизация в упорядоченном, само 
собой разумеющемся мире… Ценности теряют ценность… нормы пред-
писывают непригодное поведение…» [29, с. 6]. При этом С. Г. Кара-Мурза 
подчеркивает, что основную массу населения втянули в так называемую «ре-
волюцию притязаний», заставили отказаться от нравственных норм в пользу 
гедонистических и потребительских, что становится для него постоянным 
источником стресса и генератором аномии [15].

Отсюда автором делается вывод о сохранении вышеуказанной травмы, 
случившейся в начале 90-х гг. В современной России существенно уменьши-
лась доля готовых проявить отзывчивость и взаимопомощь, а насаждение 
идеологии продажности привело к повсеместной распространенности 
безудержного внеэтического индивидуализма и т. п., – и это картина даль-
нейшего погружения России в бездну аномии [15]. Действительно, не вы-
зывают сомнения выводы социологов о распространенности «морального 
релятивизма» среди молодого поколения: согласно исследованиям, мо-
лодежь стала еще более беспринципной по сравнению с 90-ми гг.; многие 
молодые люди полагают, что «современный мир жесток, и чтобы добиться 
успеха в жизни, иногда приходится переступать через моральные принципы 
и нормы» [11, 14, 21, 27].

Вместе с тем, к настоящему времени результаты многочисленных исследо-
ваний позволяют весьма критически оценивать тезис о сохранении на про-
тяжении всего постсоветского периода воспроизводства социокультурной 
травмированности общества, т. е. аномии в дюркгеймовском понимании.

Особенно ярко это прослеживается в исследованиях мнений и оценок, цен-
ностных ориентаций молодежи как «метафоры перемен». Так, отечественные 
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исследователи М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги на основе обобщения данных 
репрезентативных всероссийских опросов, проведенных в разные годы 
Институтом комплексных социальных исследований РАН и Институтом социо-
логии РАН, обращают внимание на выявленную тенденцию к установлению 
позитивного восприятия происходящего в стране. По сравнению с концом 
90-х гг., российская молодежь более чем в два раза чаще заявляет о том, что 
сегодняшняя жизнь в России им нравится (скорее нравится). Кардинально 
меняются оценки прошлого и настоящего. Например, в 2000 г. только 6 % 
россиян считали, что самая хорошая жизнь началась в условиях рыночной 
экономики, а в 2012 г. уже почти треть респондентов присоединились к мне-
нию о том, что «русская мечта» наиболее полно воплотилась в современный 
период истории России – в «эпоху Путина» [25].

Это резко контрастирует с результатами исследований начала 90-х гг. 
В частности, С. В. Мошкин и В. Н. Руденко в 1994 г. в ходе опросов школьников 
установили наличие страха за свое будущее: боязни быть убитыми или огра-
бленными на улице, в подъезде. Преобладали пронизанные страхом смерти 
высказывания по типу: «Боюсь, что не доживу до 20 лет», «Мне кажется, что 
я никогда не стану взрослым – меня убьют» и др. [24].

В рассматриваемом отношении представляют также большой интерес 
результаты проведенных Е. М. Белинской и О. А. Тихомандрицкой лонгитюд-
ных сравнительных исследований образов «возможных «Я» у российских 
подростков. В большинстве случаев в начале 90-х гг. в качестве престижных 
достижений своего «завтра» фигурировали: наличие собственной фирмы 
или «дела», обладание определенной маркой автомобиля и видеомагнито-
фона, возможность потребления импортной пищи. При этом не упоминался 
характер профессиональной деятельности, желаемые уровень и качество 
образования. В представлениях подростков конца 90-х гг. личное «социаль-
ное будущее» претерпело значительные изменения. В качестве престижных 
собственных достижений выступили обладание высокооплачиваемой про-
фессией, предполагающей работу по найму в зарубежной фирме, наличие 
собственной квартиры и загородной виллы; в значительной степени ока-
зались представлены характеристики уровня образования и особенности 
досуга [28]. Показательно, что в сравнении со слабо структурированными 
и игнорирующими причинно-следственные связи образами начала 90-х 
представления конца 90-х гг. выглядят гораздо реалистичнее.

В концепции Э. Дюркгейма аномия – это состояние общества, когда при 
резких социальных изменениях в силу нарушения нормативно-ценностной 
системы оно на определенный промежуток времени оказывается неспособ-
ным влиять на поведение его членов. Аномичность общества и, как следствие, 
социальная дезориентированность индивида при явном, контрастирующем 
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рассогласовании ранее усвоенных предписаний и ожиданий с реальными 
условиями деятельности характерны прежде всего для России начала 90-х гг. 
Подобная социальная дезорганизация очевидна и неизбежна, особенно 
с  учетом масштабности и скорости произошедших изменений. Такие по-
трясения в социальном плане в высшей степени травматичны.

Вместе с тем, полагать возможным сохранение нормативно-ценностного 
вакуума в течение почти 25 лет постсоветского периода вряд ли правомер-
но. Вышеприведенные примеры показывают, как менялись представления 
подрастающего поколения (в особенности если речь идет о подростках, 
находящихся на стадии первичной социализации). Особенно наглядны столь 
высокие оценки «эпохи Путина», и это не просто отражение свойственной 
юности чрезмерной оптимистичности, а некая обобщенная оценка произо-
шедших изменений.

Более того, на наш взгляд, очевидный нонсенс представляет собой сам 
термин «нормативно-ценностный вакуум». Социальные нормы, считающиеся 
общепринятыми, изначально вырабатываются определенными группами 
и затем могут получать широкое распространение и утверждение. Так, напри-
мер, в ХVII в. в Британии, затем (и в особенности) в Новом свете в качестве 
таковых утвердились пуританские нормы, основанные на протестантизме 
кальвинистского образца. Строгость пуританского регулирования поведения 
сегодня способна покоробить самого ярого поборника «духовных скреп»: 
запреты театральных представлений, развлечений, нарядной одежды и т. п. 
В современном американском обществе, что характерно, социальный по-
рядок в значительной степени строится на институционализации ценностей 
среднего класса, основывающихся именно на элементах протестантской 
трудовой этики (вопрос об обоснованности и верифицируемости выводов 
М. Вебера не входит в задачи настоящего исследования).

В России начала 90-х гг. нарушение сложившейся ранее конфигурации 
нормативно-ценностного регулирования способствовало его партикуляри-
зации, когда для различных социальных групп ориентиром поведения стали 
свои представления о разграничении допустимого и недопустимого. Здесь 
необходимо отметить, что общим моментом в исследованиях «переходного 
периода» российского общества выступает подчеркивание выраженной 
криминализации этого процесса, причем речь не только о стремительном 
распространении, в частности, организованной преступности, но и о при-
обретении легитимности этикой и эстетикой преступного мира, в результате 
чего преступность трансформировалась едва ли не в механизмы социального 
контроля [16, 17, 20].

Сторонники идеи нормативно-ценностного вакуума как следствия мас-
штабных социальных трансформаций, по сути, исходят из предпосылки 
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о некой статичной, эссенциалистской природе так называемых общепринятых 
норм и ценностей, тогда как последние отражают прежде всего вырабатыва-
емые различными общностями представления о должном, предосудительном 
и желаемом, которые под воздействием определенных факторов способны 
институционализироваться.

Между тем, подобный подход, на наш взгляд, стал своеобразным мейн-
стримом отечественной девиантологии. В ряде вышеуказанных исследова-
ний по-прежнему воспроизводятся концепты, подобные рассматриваемым 
в работах примерно десятилетней давности, где исследователи отмечали 
характеристики дезинтеграционных процессов российского общества – ва-
куумизацию общественного сознания, смещение ценностных ориентаций, 
отсутствие идеологических ориентиров и т. п. [4, 19].

В значительно большей степени применимой в отношении исследования 
девиации как дезорганизации личности и общества выглядит концепция ано-
мии Р. Мертона. В отличие от дюркгеймовской трактовки аномии как временной 
утраты идентификационных структур и нарушения нормативно-ценностной 
регламентации поведения (которые попросту не могут длиться вечно), по-
следняя акцентирует внимание на том, как сама социальная система, вполне 
стабильная и не подверженная существенным трансформационным процессам, 
побуждает индивида выходить за рамки норм. Результатом рассогласованности 
вырабатываемых социальной системой целей и институционализированных 
в ней средств их достижения выступает нарушение интеграции индивида 
с обществом, непризнание нормативных ограничений, морально-этических 
обязательств (беспринципность, моральный релятивизм, эгоцентризм и т. п.).

Мертоновская концепция аномии получила свое дальнейшее развитие 
в исследованиях американских социологов Р. Клоуарда, А. Коэна, Л. Олина 
и др., где акцент ставится на особенностях поведения различных низкоста-
тусных групп населения, у которых ограничение институционализирован-
ных возможностей достижения успеха сочетается, как правило, с высоким 
потенциалом использования нелегальных средств. Вместе с тем, «Великая 
российская криминальная революция» 90-х гг. показала, что преступность 
не локализовалась в пределах низшего социального слоя, маргинализиро-
ванных групп. Э. Сазерленд в попытке объяснения причин разной степени 
распространенности противоправной мотивации в разных социальных 
группах разработал концепцию дифференцированной ассоциации, согласно 
которой криминальному поведению также научаются, во взаимодействии 
с носителями соответствующих традиций, норм и ценностей. Но тогда не со-
всем понятно, откуда сами по себе берутся различные девиантные (крими-
нальные) образцы поведения, и кроме того, нет объяснения целому ряду 
противоправных деяний (в частности, «беловоротничковых» и т. п.).
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Концепция аномии и девиации Р. Мертона, апеллирующая к продуциро-
ванию самой социальной структурой различных образцов отклоняющегося 
поведения, тем не менее, грешит механистичностью и индивидуализирован-
ностью. Совершенно непонятен выбор конкретной формы девиации, и, что 
особенно характерно, процесс акцентирования и усвоения определенных 
целей, по сути, лишь обозначается, констатируется как некая данность, причем 
от анализа совершенно ускользают процессы социальных взаимодействий, 
в ходе которых это могло бы происходить.

На наш взгляд, подобные теоретико-методологические затруднения 
проистекают из самой специфики функционалистской парадигмы, в рамках 
которой и формировались многие из подобных концепций социальной 
аномии. Так, например, в структурно-функционалистской теории, как крити-
чески замечает ученик Т. Парсонса Г. Гарфинкель, «отдельный человек явля-
ется “оценивающим простофилей”, который действует в квазинеосознанном 
согласии с наличными альтернативами действий, заранее заданными “общей 
культурой”, и не имеет ни возможности, ни способности осмысленно струк-
турировать, то есть интерпретировать ценности культуры и социальные 
нормы» [1, с. 156]. С критикой такого понимания взаимодействия личности 
и общества выступали многие исследователи (труды Г.  Блюмера, Ч.  Кули, 
Дж. Мида, символический интеракционизм, представители феноменологиче-
ского и герменевтического направления – П. Бергер, И. Гофман, Э. Гуссерль, 
Т. Лукман, П. Рикёр, А. Щюц и др.).

Сторонники феноменологического направления в социологии, такие как 
П. Бергер, Т. Лукман, А. Щюц и их последователи, подчеркивают тот факт, 
что общество одновременно является как объективной, так и субъектив-
ной реальностью. Следовательно, сама социальная реальность существует 
не только в качестве надличностной данности, но как мир, создающийся 
в мыслях и действиях людей, переживаемый ими в качестве такового, – мир 
повседневной реальности [5]. Она интерсубъективна, т. е. конструируется 
и поддерживается во взаимодействии людей, в ходе которого ими разделя-
ется определенная совокупность конвенциональных значений, становящихся 
по мере их усвоения самоочевидными, интуитивно достоверными, непро-
тиворечивыми. Другими словами, с микросоциологической, в частности, 
феноменологической точки зрения, как отмечает Л. Е. Ионин, «… решение 
проблемы социального порядка (равно как и девиации, – курсив наш. – О. Г.) 
следует искать не в фактическом ценностном консенсусе (где ищут его 
функционалисты) и не в насилии (как то предполагается конфликтным под-
ходом), а в когнитивных структурах осмысления и описания социального 
мира, которые применяются участниками в ходе их повседневных взаимо-
действий» [13, с. 55].
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Концепция социальных представлений и перспективы ее приме-
нения в анализе феномена отклоняющегося поведения в россий-
ском социуме
В начале настоящей статьи нами уже было указано, что норма и откло-

нение – это прежде всего представления людей о пределах допустимого 
и недопустимого. Будучи субъективными, они при определенных обстоя-
тельствах могут приобретать свойства «объективной фактичности».

Одним из наиболее известных концептов, позволяющих объединить 
анализ когнитивных механизмов формирования ментальных репрезентаций 
с изучением истоков социальности природы любого познания, осуществля-
емого рядовым индивидом в процессе его повседневной жизнедеятель-
ности, выступает теория социальных представлений, разрабатывавшаяся 
известнейшим французским социальным психологом С. Московичи и его 
последователями (Ж. Абрик, Д. Жоделе, Ж. Кодол, М. Плон, К. Фламан и др.). 
Идеологический посыл ее был направлен конкретно против господства 
в социальной психологии бихевиористского подхода к объяснению поведе-
ния, постулирующего идею о неком эталонном, как из Палаты мер и весов, 
внесоциальном индивиде, реагирующем на входящие стимулы, равно как 
противостоял он и узости когнитивизма с его трактовкой человеческого 
сознания в виде своеобразной информационно-вычислительной машины, 
обрабатывающей поступающую из внешней среды информацию.

Воспринимаемая и обрабатываемая перцептивной и когнитивной система-
ми индивида информация «препарируется» социальными представлениями, 
которые классифицируют получаемые «данные», относят их к той или иной 
категории, дают им наименование и превращают в объект коммуникации; 
представления – это определенная социальная «призма», через которую 
воспринимается (предстает) окружающая действительность [2, 30].

Возможность подобного «наведения мостов» между индивидуальным 
опытом восприятия и понимания и опытом социальным С. Московичи видит 
в самом происхождении социальных репрезентаций, рассматриваемых в ка-
честве определенного набора понятий, убеждений и объяснений, берущих 
начало в повседневной межличностной коммуникации; в результате они 
становятся распространенными, общепринятыми, и с их помощью проис-
ходит создание реальности здравого смысла, обыденного знания [10, 22, 23].

Последнее обстоятельство делает социально-психологическую концеп-
цию С. Московичи весьма близкой феноменологической социологии знания. 
П. Бергером и Т. Лукманом были развиты тезисы А. Щюца относительно 
механизмов, посредством которых структура повседневного мышления пре-
одолевает индивидуальные различия при построении интерсубъективной 
реальности. А. Щюц раскрывает характер интерсубъективности посредством 
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постулатов о взаимности перспектив и совпадении систем релевантностей, 
в результате чего элементы разделяемой с другими реальности представля-
ются в качестве объективных, независимых от индивидуальных особенностей.

П. Бергер и Т. Лукман к таким механизмам добавляют понятия хаби-
туализации, типизации, объективации и легитимации. Так, повседневно 
повторяемые социальные практики постепенно опривычиваются, клас-
сифицируются и типизируются. Взаимность типизаций (взаимозаменяе-
мость перспектив и  совпадение релевантностей) способствует тому, что 
конструируемая и поддерживаемая индивидами в их взаимодействии 
социальная реальность начинает приобретать свойство объективности 
и независимости от субъективных значений. По сути, именно благодаря 
объективации системы взаимных типизаций различные явления и объекты 
окружающей действительности приобретают характер социальных фактов 
в терминологии Э. Дюркгейма.

Вместе с тем, сказанное не отменяет факта субъективности восприятия, 
равно как и уникальности перипетий индивидуальных биографий. Поэтому 
для того, чтобы различные субъективные значения повседневности смогли 
приобретать свойства объективной фактичности, необходимо действие меха-
низма легитимации, т. е. соответствующих способов объяснения и оправдания 
существующего социального порядка. И здесь П. Бергер и Т. Лукман особое 
внимание уделяют роли так называемого символического универсума, по-
нимаемого как «…матрица всех социально объективированных и субъек-
тивно реальных значений… В смысловом универсуме… отдельные сферы 
реальности интегрированы в смысловую целостность, которая объясняет, 
а возможно, и оправдывает их…» [5, c. 158].

Весьма остроумно П. Бергер и Т. Лукман описывают механизм легитимации 
некой совокупности значений на гипотетическом примере сообщества, в ко-
тором институционализирован гомосексуализм. При столкновении с иным 
определением реальности, гетеросексуальным, способным поставить под 
сомнение принимаемые за само собой разумеющиеся когнитивные («зрелые 
мужчины по природе любят друг друга») и нормативные («зрелым мужчинам 
следует любить друг друга») элементы, подобный символический универсум 
концептуально ликвидирует такую угрозу взглядом на антигомосексуальные 
группы как на нечто недочеловеческое: «…их антигомосексуализм есть 
варварская бессмыслица, каковую здравым людям не следует принимать 
всерьез» [5, с. 183]. Благодаря наличию такого универсума, в процессе фор-
мирования различными группами социальных представлений появляется 
возможность «зацепления» за соответствующую категорию об антигомосек-
суальности как девиации. В дальнейшем, становясь своеобразной «призмой» 
социального восприятия и познания, эти представления при взаимодействии 
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с любым опытом гетеросексуальных практик будут способствовать опреде-
лению последних в качестве постыдного отклонения.

То есть, речь идет о том, что будучи формируемыми в ходе коммуни-
кации на основе имеющегося социального запаса знания, социальные 
репрезентации, в свою очередь, встраиваясь в систему конвенциональных 
образов и понятий, обеспечивают готовность категорий, облегчая процесс 
категоризации и позволяя переводить нечто новое в давно знакомое, со-
ответствующее здравому смыслу. Без их циркуляции в интерсубъективном, 
разделяемом с другими мире становится невозможным возникновение 
феноменов взаимности перспектив и совпадения релевантностей, без чего 
окружающий мир утрачивает свойство надындивидуальности, само собой 
разумеющейся действительности. В этом и заключается идея сторонников 
рассматриваемых направлений о взаимосвязи процессов интерпретации 
социальной реальности и ее конструирования.

С точки зрения подобного концептуального обоснования, сочетающего 
в себе феноменологический и социально-когнитивный подходы, трактов-
ка аномии как нормативно-ценностного вакуума уязвима для критики. 
Показательно, что П. Штомпка, интерпретируя резкие социальные изме-
нения как травму, объяснял ее дезорганизацией в привычном, само собой 
разумеющемся мире. Так, например, Г. М. Андреева отмечает: «Для групп, 
сформировавшихся до начала реформ, они выглядели чем-то “нарушающим” 
естественный ход событий, пугающим... Но когда изменения стали очевид-
ными, перед массовым сознанием, естественно, встал вопрос об их оцен-
ке… В нашем исследовании… проведенном в несколько этапов (в начале 
и в конце 90-х, – курсив наш. – О. Г.), было выявлено, что количество молодых 
людей, оценивающих ситуацию в России как “нестабильную”, уменьшается 
в ходе преобразований, и растет число тех, для кого существующая ситуация 
стабильна, поскольку иной они просто не знают» [3, с. 9–10]. Этот вывод 
согласуется с вышеуказанными результатами проведенных Е. М. Белинской 
и О. А. Тихомандрицкой исследований среди подростков и т. п. Другими 
словами, имевший место в начале 90-х гг. нормативно-ценностный вакуум 
был достаточно быстро, образно говоря, наполнен новым смысловым со-
держанием, благодаря интерсубъективно формируемому при помощи цир-
куляции социальных представлений пространству само собой разумеющейся 
повседневной реальности, наполненной разнообразными самоочевидными 
феноменами. В частности, этим достаточно хорошо объясняется механизм 
усвоения индивидом культурно акцентированных целей материального 
успеха, которое Р. Мертоном указывается и в дальнейшем используется как 
исходный пункт, но при этом практически не аргументируется: если подобные 
цели и мотивы становятся частью «жизненного мира» индивида, с позиций 
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которого он склонен полагать, что другие видят и понимают мир так же, то 
они превращаются уже в некий поведенческий императив, отражающий 
неподлежащую сомнению объективность.

В постсоветском обществе с 90-х гг. постепенно начинается процесс но-
вого «определения реальности» (У. Томас). И, в отличие от структурно-функ-
ционального, с точки зрения постулируемого нами подхода о целостности 
познания и конструирования действительности появляется, на наш взгляд, 
больше возможностей для адекватного ответа на вопрос о том, как вообще 
возможно отклонение. Выше уже приводились результаты социологических 
исследований 2000-х и 2010-х гг., согласно которым российские подростки 
и молодежь стали еще более безнравственными и беспринципными, чем 
в 90-е гг. К. Н. Брутенц отмечает, что россияне «…почти без всякого протеста 
и нравственного неприятия выживают в условиях тотальной коррупции, все-
охватывающего взяточничества, сопровождающего едва ли не каждый их шаг, 
разгула криминалитета» [6, с. 396–397]. Подобно данному автору, это можно 
рассматривать лишь как пример моральной деградации. С другой стороны, 
вполне оправдана и принципиально иная трактовка: в условиях разделяемых 
с другими социальных представлений как своеобразной «категориальной 
сетки» недопустимость по этическим причинам тех или иных действий 
не выступает в качестве само собой разумеющейся вещи и потому попросту 
не понимается. В этой связи зачастую общение с подростками и молодежью 
на морально-нравственные темы напоминает разговор на разных языках.

В рассматриваемом отношении также весьма интересно наблюдение 
С. А. Кравченко относительно восприятия нормативности экономических прак-
тик: «Текстовый жанр многих преуспевающих агентов экономического поля 
свидетельствует о том, что они верят, думают, живут и действуют “по-западному, 
по общецивилизационным нормам”… Между тем… их коллег с Запада… по-
вергают в шок масштабы нечистоплотных комбинаций…» [18, с. 7].

В качестве одного из наиболее деструктивных факторов, способствующих 
моральной деградации и разрушению правосознания, часто указывается 
тотальная, всепроникающая коррупция. В ряде исследований (к сожалению, 
немногочисленных) дается хорошее феноменологическое объяснение. В част-
ности, отмечается, что зачастую в предпринимательской среде типизируется 
представление о чиновнике как о субъекте, выдающем и отбирающем право 
на предпринимательскую деятельность. Кроме того, обязательным признаком 
институционализации взяточничества является формирование коррупци-
онной «знаковой системы» – в общем смысле знания неформального языка 
чиновников, сленга («отмывание», «крышевание», «откат», «дать на лапу») [26]. 
Действительно, если социальные представления, способствующие типизации 
различных ситуаций и социальных ролей, – это прежде всего набор понятий 
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и утверждений, помогающих категоризировать социальный объект и поме-
стить его в уже существующий класс объектов, то циркуляция в обществе, 
в том числе и в бизнес-среде, понятий типа «откат» (тем более – «статусная 
рента») вместо с давних времен существовавших «мздоимства» и «лихоим-
ства» делает данную практику привычной и уже практически легитимной.

Поэтому многие довольно уродливые явления действительности россияне 
и не рассматривают в качестве нарушения норм, и это не просто факт без-
различия, «примирения со злом». В данном случае приходится согласиться 
с мнением шведского социолога Л.-Э. Берга, согласно которому с фено-
менологических, конструкционистских позиций социальное отклонение 
релятивно, поскольку черное выглядит черным только на белом фоне [31].

Вообще факт деструкции правосознания российских граждан, в особен-
ности молодежи, широко представлен в девиантологических исследованиях, 
как правило, в контексте масштабной криминализации общества. При этом 
часто указывается не только на распространенность противоправных дей-
ствий, но также этики и эстетики преступного мира.

Здесь стоит еще раз напомнить, что в постсоветском периоде преступ-
ность не была локализирована какими-то маргинальными слоями. (Конечно, 
особенно показательны в рассматриваемом отношении 90-е гг. – в широком 
диапазоне от того, что называется «бытовухой», до деятельности различных 
ОПГ и ОПС). При этом характерно, что в бывших социалистических странах 
на этапе их социальной транзиции, несмотря на общность признаков ано-
мии – экономический кризис и политическая нестабильность, нарушение 
механизмов социального контроля и т. п., – криминализация общества 
не достигала угрожающих масштабов, подобных российским.

В свое время в западной социологии получили развитие социокультурные 
концепции девиантности, объясняющие склонность к нарушениям норм у от-
дельных групп. В частности, В. Миллер полагал, что культуре низших слоев 
априори присуща девиантогенность – она придает большое значение асоци-
альному поведению, агрессивности и демонстрации физической силы, тяге 
к азартным играм, эстетизации подчинения некой «судьбе» и т. п. Думается, 
здесь нет особой необходимости лишний раз доказывать, что в современном 
российском обществе широко укоренены многие из указанных черт. Что же 
касается криминальных этики и эстетики, то сегодня такие сугубо уголовные 
по своему происхождению понятия, как «лох», «терпила», «олень», «погоняло» 
и др., входят в лексикон самых разных социальных групп, их без всякого 
преувеличения можно услышать как от школьника, так и от пенсионера.

На наш взгляд, данное обстоятельство вполне объяснимо, если при-
нять во внимание существование в советском обществе широкого пласта 
криминальных традиций и соответствующих субкультурных элементов, 
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распространяемых за счет большого количества лиц, прошедших через 
пенитенциарную систему. С распадом Советского Союза, в период реально 
имевшего место резкого ослабления нормативно-ценностной регуляции 
и неизбежных нарушений механизма социального контроля подобные 
традиции и поведенческие образцы существенно расширили зону своей 
локализации, индоктринируя многих постсоветских граждан, утративших 
четкие контуры надлежащего и предосудительного. Криминальная состав-
ляющая стала едва ли не доминантой пространства социальной коммуни-
кации, особенно если учесть немыслимое в советское время количество 
СМИ (в том числе негосударственных) и практически неконтролируемого 
контента. Сюда же следует отнести, например, появление многочисленных 
криминальных сериалов. Все это способствовало тому, что социальные 
представления, вырабатываемые определенными криминальными группами, 
получили распространение, становясь «категориальной сеткой» восприятия 
действительности, ее опривычивания и типизации в категориях здравого 
смысла для широких слоев общества.

Очевидно, что подобное стало возможным далеко не только потому, что 
государство и общество с началом постсоветского периода самоустранились 
от воспитательных задач, как это нередко можно услышать и в обыватель-
ской и в научной среде. Ни тогда, ни сейчас семья, школа, политические 
и культурные институции не пропагандируют, явно или неявно, беспринцип-
ность, моральный релятивизм, неуважение к любым правилам. Важную роль 
в формировании подобной непротиворечивой повседневной реальности, 
в которой при этом наличествуют размывание границ «белого» и «черного», 
нормы и отклонения, адаптивная вариабельность и амбивалентность морали, 
выполняет реализация номической функции (в терминологии П.  Бергера 
и Т. Лукмана) определенного символического универсума как некой смысло-
вой матрицы. Символический универсум дает вырабатываемым различными 
группами социальным представлениям возможность «зацепляться» за такие 
базовые значения и категории и, тем самым, в дальнейшем становиться 
«социальной призмой» восприятия и познания действительности.

Постсоветский период характеризуется концептуализацией в массовом 
сознании нового образа социально успешного человека, неотъемлемые 
атрибуты которого – отказ от патерналистских ожиданий, а также личност-
ные качества, помогающие выживать в ситуации высокой конкурентности. 
Материалы масс-медиа, научные публикации были насыщены идеями о не-
обходимости «десоветизации» мышления, затрудняющего адаптацию к новым 
условиям. Это сопровождалось красочным описанием в различных СМИ 
образа жизни и возможностей потребления наиболее материально обеспе-
ченных, состоятельных представителей общества (многие из которых при 
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этом приобретали данный социальный статус незаконным путем). Социальные 
представления как набор утверждений, образов и понятий, среди которых 
распространились категории криминального происхождения, в рамках этой 
смысловой матрицы получали обоснование и объяснение как адекватные 
новым реалиям повседневности, что, в конечном итоге, способствовало 
легитимации нарождающегося социального порядка. Образно говоря, в за-
висимости от преобладания той или иной матрицы значений человек, не 
различающий способы обогащения и реализующийся в получении нехитрых 
удовольствий, может быть определен и как духовно неразвитый маргинал, 
и как позитивно настроенная, незакомплексованная личность. В россий-
ском обществе существуют и иные версии символического универсума, 
в частности, основанного на значениях еще советского времени, но его 
возможности легитимации несоизмеримо ниже, в особенности если брать 
средства масс-медиа, где из всего советского заимствуются в основном только 
образы героического прошлого, тогда как, например, сериалов «про ментов 
и бандитов» и сегодня на всех федеральных каналах большое множество.

В результате сегодня в российском обществе имеет место ситуация, при 
которой различные асоциальные и антисоциальные поведенческие установки 
широко распространены и за пределами маргинальных, «придонных» сло-
ев. Сюда относится широчайший спектр явлений – от пандемии обычного 
бытового хамства и засилья ненормативной лексики до не подверженной 
рефлексии готовности к совершению любого преступления под действи-
ем «тирании долженствования» и т. п.

Заключение
Таким образом, отечественная девиантология, на наш взгляд, стоит перед 

необходимостью определенного пересмотра своих концептуальных основа-
ний, с позиций которых она пытается анализировать феномен отклоняюще-
гося поведения в российском обществе. К настоящему моменту проведены 
многочисленные эмпирические исследования девиации, выявившие факты 
широкой распространенности различных асоциальных и антисоциальных 
форм поведения, в том числе среди подростков и молодежи. Их объясне-
ние с традиционных социологических позиций зачастую имеет характер 
констатации факта, причем нередко, по сути, переходит в морализаторство, 
что малопродуктивно. Доминирование концепции социальной аномии как 
основного объяснительного принципа – самое яркое тому свидетельство. 
Акцент по-прежнему ставится на разрушении нормативно-ценностной си-
стемы. Значительно меньше внимания уделяется процессам формирования 
контуров социальной реальности, отражающих специфику указанного пе-
риода (что особенно актуально по отношению к несоветскому поколению, 
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не познавшему всей «травматичности» социальной транзиции).
В свете вышесказанного развитие междисциплинарного подхода, в част-

ности, использование социально-когнитивистских, феноменологических, 
конструкционистских концепций может дать возможность получения 
более адекватных ответов на указанные в начале настоящей статьи взаи-
мосвязанные вопросы – как вообще возможны отклонения, и почему они 
происходят, – поскольку объясняет и саму архитектонику социального по-
рядка. Известно, что люди живут в мире значений, а не стимулов (Г. Блюмер), 
и эти значения – не просто психическое «отражение» некой объективной, 
надындивидуальной данности: они разделяются с другими и тем самым фор-
мируют картину мира, в рамках которой соответствующим образом тракту-
ются нормативность и девиантность, а также проявляется девиантогенность.

Применительно к анализу отклоняющегося поведения подобные задачи 
развития девиантологических исследований продиктованы жизненной си-
туацией. Если состояние аномии как нормативно-ценностный вакуум имма-
нентно содержит возможность его преодоления через какое-то время путем 
неких макросоциальных воздействий (например, влиянием «сильной руки» 
и т. п.), то фиксируемое распространение различных форм социального вар-
варства, в интерсубъективном мире приобретающих статус самоочевидных 
феноменов повседневной реальности, подобных шансов уже не оставляет, 
причем на совершенно неопределенный период.
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УДК 159.99

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕНЩИН-СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кузнецова Ольга Владимировна

В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью 
которого было выявить социально-психологические факторы эффективности 
служебной деятельности женщин-сотрудников. Актуальность исследования 
поддерживалась устойчивой тенденцией увеличения количества женщин 
на службе в ОВД в настоящее время и приоритетностью для женщин соци-
ально-психологических условий в профессиональной деятельности. Понимая 
под социально-психологическими факторами связи, феномены и закономер-
ности внутренней социально-психологической сферы правоохранительной 
деятельности группового (служебный коллектив) и индивидуального (соци-
ально-психологические особенности личности) уровней, были изучены соци-
ально-психологический климат в служебных коллективах, социометрический 
статус, уровень сформированности правосознания и личностные особенности 
женщин-сотрудников ОВД во взаимосвязи с эффективностью их служебной 
деятельности.

Оценка эффективности служебной деятельности проводилась с помо-
щью методики экспертных оценок, социально-психологические исследования 
в служебных коллективах – с помощью модифицированной социометрической 
методики М. И. Марьина; для индивидуальной психологической диагностики 
использовались методики: стандартизированный многофакторный метод 
исследования личности СМИЛ Л. Н. Собчик, методика изучения правосознания 
Л. А. Ясюковой. По результатам была установлена взаимосвязь эффективности 
служебной деятельности женщин-сотрудников с социально-психологическими 
показателями служебных коллективов органов внутренних дел, которые 
обусловлены количественным и гендерным составом; с социометрическими 
показателями их деловых и эмоциональных статусов, которые опосредованы 
личностными особенностями женщин-сотрудников и особенностями самого 
коллектива. Выявлено, что основная часть женщин-сотрудников ОВД про-
фессионально компетентны, эмоционально привлекательны, общительны и 
пользуются авторитетом в своих коллективах. Уровень сформированности 
индивидуального правосознания положительно связан с эффективностью слу-
жебной деятельности женщин-сотрудников ОВД. Для женщин-сотрудников ОВД 
характерен стенический тип реагирования, преобладание возбудимых черт 
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личности. Такие личностные особенности, как мягкость, сентиментальность, 
женственность, чувствительность, стремление быть опекаемой, найти опору, 
снижают эффективность служебной деятельности женщин-сотрудников.

Полученные данные позволили выработать практические рекомендации 
по социально-психологическому сопровождению служебной деятельности 
женщин-сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: социально-психологические факторы, женщины-со-
трудники, служебная деятельность, эффективность деятельности, соци-
ально-психологический климат, социометрический статус, правосознание, 
личностные особенности.

Введение
Социально-ролевые изменения, которые происходят в современном обще-

стве, затрагивают многие сферы жизнедеятельности человека. В настоящее 
время женщины осваивают новые для себя профессии и виды деятельности, 
стремятся к выполнению более широких функций, чем традиционные до-
машние и семейные обязанности. Данные тенденции привели к активному 
участию женщин не только в общественной и государственной жизни, 
но и к службе в Вооруженных Силах и органах внутренних дел.

По статистическим данным службу в ОВД сейчас проходят около 200 тысяч 
женщин, что составляет более 20 % от общей численности личного состава, 
и наблюдается устойчивая тенденция увеличения этой доли среди сотрудни-
ков. Женщины служат почти во всех подразделениях органов внутренних дел: 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних – 79,0 % 
составляют женщины-сотрудники; по организации дознания – 73,0 %; след-
ствия – 58,9 %; в кадровой – 54,0 % и экспертно-криминалистической – 35,7 % 
службах; вневедомственной охране – 11,4 %; уголовном розыске – 8,7 %; 
ГИБДД – 9,5 %; в патрульно-постовой службе – 9,6 % [17].

С социально-психологической точки зрения увеличение количества жен-
щин на службе в ОВД сопровождается изменениями в гендерном составе 
служебных коллективов, усложнением взаимоотношений между женщинами-
сотрудниками и мужчинами-сотрудниками и появлением нового типа проблем. 
Так, проведенные исследования в воинских коллективах показали, что боль-
шинство военнослужащих представляют женщин как играющих менее значи-
мую профессиональную роль и выполняющих функцию, связанную с заботой 
и оказанием помощи мужчинам (В. В. Овчинникова, 2006) [12]; у женщин на во-
енной службе в той или иной степени возникают напряженные отношения 
с мужчинами-руководителями, потенциально конфликтные ситуации создает 
их назначение на мужские вакансии (А. И. Смирнов, 2000) [19]; командиры (на-
чальники) слабо знают и учитывают их индивидуально-психологические 
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особенности (Д. Ю. Ануфриева, 2009; М. А. Демина, 2005) [2, 4]; офицеры-
руководители, которые имеют в подчинении женщин, утверждают, что ис-
пытывают систематические трудности при профессиональном воспитании 
военнослужащих-женщин; признают необходимость совершенствования 
уровня своей гендерной культуры (М. А. Демина, 2005) [4]. Исследование 
в коллективах органов внутренних дел выявило, что женщины-сотрудники 
не реализуют в полной мере свой личностный и профессиональный потенциал 
в соответствии с полученным образованием, сталкиваются с ограничением 
возможностей профессиональной переподготовки и получения высшего 
ведомственного образования, и в связи с этим не видят для себя перспектив 
в профессиональной карьере (Д. Ю. Ануфриева, 2009) [2].

Приведенные научные исследования, безусловно, освещают отдельные 
проблемы службы женщин в ОВД, но в современных научных трудах не под-
нимаются вопросы социально-психологического сопровождения служебной 
деятельности женщин-сотрудников, социально-психологических факторов 
эффективности их профессиональной деятельности.

Актуальность исследования поддерживается еще и особенностями са-
мих женщин. Так, анализ литературных источников показал, что многие авторы 
отмечают приоритетность для женщин в их профессиональной деятельности 
социально-психологических условий, наличие благоприятных взаимоотно-
шений в коллективах, оценок их труда (Е. И. Комаров и В. Ф. Жукова, Э. Мэйо, 
Н.  Н.  Обозов, Э. Ранник) [7, 11, 26]. Также авторы Т.  В.  Бендас, Е.  П.  Ильин, 
Е. И. Комаров и В. Ф. Жукова, Э. Мэйо, Н. Н. Обозов [3, 6, 7, 11, 26] приходят 
к выводу, что учитывание гендерных особенностей при организации работы 
обеспечивает успешность деятельности и мужчин и женщин.

Исходя из всего вышеизложенного, цель нашего исследования была 
определена как выявление социально-психологических факторов эффек-
тивности служебной деятельности женщин-сотрудников в интересах совер-
шенствования организации работы с личным составом с учетом гендерного 
состава служб и подразделений органов внутренних дел.

Общая выборка состояла из служебных коллективов органов внутрен-
них дел и женщин-сотрудников, проходящих службу в данных коллективах. 
Социально-психологические исследования проведены в 107 служебных 
коллективах органов внутренних дел. Всего в ходе социально-психологиче-
ских исследований учтено мнение 2021 сотрудника, в ходе индивидуальной 
психологической диагностики обследовано 367 женщин-сотрудников.

Методы
Методы исследования включали: теоретический анализ, метод экспертных 

оценок, анкетирование, социометрию, психодиагностическое обследование 
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и методы математической статистики. Социально-психологические иссле-
дования в служебных коллективах проводились с помощью модифициро-
ванной социометрической методики (М. И. Марьин), зарегистрированной 
в РОСПАТЕНТ (Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2013613249). Для индивидуальной психологической диагностики 
использовались методики: стандартизированный многофакторный метод 
исследования личности СМИЛ Л. Н. Собчик [20], методика изучения право-
сознания Л. А. Ясюковой [24].

В настоящее время в системе МВД отсутствует единый подход в оценке 
эффективности служебной деятельности сотрудников ОВД, который бы ре-
гламентировался определенным нормативным актом. Отсутствуют крите-
рии, условия, категории оценок. Само понятие эффективности служебной 
деятельности в ОВД не имеет единой формулировки.

Авторы М. И. Марьин, И. О. Котенев, Л. Е. Киселева (Академия управле-
ния МВД России) в своей работе подробно рассматривают теоретические 
и методические подходы к оценке эффективности деятельности, понимая 
под эффективностью интегральную характеристику профессиональной де-
ятельности, качество труда, включающее в себя и технико-экономические, 
и социальные, и психофизиологические аспекты человеческой деятельно-
сти  [10, с.  5]. Описывая множество подходов к оценке профессиональной 
деятельности, авторы рассматривают метод экспертных оценок как наиболее 
подходящий для системы органов внутренних дел в настоящее время.

В литературе, посвященной изучению профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД, авторы Б. Г. Бовин, Н. И. Мягких, А. Д. Сафронов, ссылаясь 
на социономический характер профессии, также описывают метод эксперт-
ных оценок как наиболее адекватный для оценки эффективности служебной 
деятельности сотрудника ОВД [13].

Основываясь на вышеперечисленных исследованиях, для получения 
внешнего критерия оценки служебной деятельности была использована экс-
пертная методика «Основные профессионально важные качества и уровни 
их градации для целей экспертной оценки» [15], с помощью которой были 
изучены профессионально важные качества и эффективность служебной 
деятельности женщин-сотрудников. Для эффективного использования 
полученных данных была применена формула математической статистики 
по Е. Сидоренко [18], с помощью которой разделение всей выборки на груп-
пы с низкой, средней и высокой эффективностью служебной деятельности 
производится по критерию отклонения значений от средней величины 
на ½ стандартного отклонения.

Таким образом, все женщины-сотрудники были распределены по трем 
группам: первая группа – с показателями высокой эффективности служебной 
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деятельности (111 человек – 30 %), вторая группа – с показателями средней 
эффективности (156 человек – 42,5 %), третья группа – с показателями низкой 
эффективности (100 человек – 27,5 %). Исключение второй группы позво-
лило получить две полярные группы: с высокой и низкой эффективностью 
служебной деятельности.

Обсуждение результатов
В ходе проводимого эмпирического исследования был изучен социально-

психологический климат в служебных коллективах и такие его показатели, 
как сплоченность, напряженность, удовлетворенность, конфликтность, взаим-
ность и экспансия. Установлено, что в 21,5 % коллективов органов внутренних 
дел социально-психологический климат благоприятный. В это число вошли 
коллективы небольшие (среднее количество сотрудников 13 + 9), по своему 
составу и однородные мужские (61,9 %), и смешанные – женщины и мужчи-
ны (38,1 %). Служебные коллективы с неустойчивым социально-психологи-
ческим климатом составляют 78,5 %. В их число вошли коллективы большие 
по численности (среднее количество сотрудников 20 + 11) и смешанные 
по составу (76,3 %). Служебных коллективов с неблагоприятным социально-
психологическим климатом в настоящем исследовании не выявлено.

В литературе имеются научные труды, посвященные изучению социаль-
но-психологических процессов и явлений в служебных коллективах ОВД. 
Вопросам социально-психологического климата уделено внимание в работах 
М. И. Марьина, И. В. Иванихиной, С. И. Ловчан, А. И. Папкина, А. М. Столяренко, 
В. И. Черненилова, И. В. Якушева [9, 14, 16, 22, 23]; психологической сплочен-
ности – в работах М. И. Марьина, Е. В. Бобринева, Е. Ю. Сушкиной [22]; мето-
дике социально-психологических исследований – в работах М. И. Марьина, 
И. А. Андреевой и В. А. Корчмарюк [1, 10].

Авторы указывают, что «работа органов внутренних дел в обеспечении 
законности и правопорядка является разновидностью индивидуально-
групповой деятельности, эффективность и надежность которой во многом 
зависит от социально-психологических явлений в подразделении» [1, с. 3].

В отличие от коллективов гражданских организаций коллектив органов 
внутренних дел имеет свою специфику, которая выражается в следующих 
характеристиках: руководители и сотрудники обязаны соблюдать суборди-
нацию, уставные отношения, служебную дисциплину; в приказах, распоря-
жениях, инструкциях, положениях и других нормативных правовых актах 
МВД России регламентируются права и обязанности должностных лиц, в том 
числе и социально-психологические отношения; правоохранительная дея-
тельность относится к видам общественно необходимого труда, связанного 
с экстремальными условиями и элементами риска для жизни [22].
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В настоящем исследовании мы изучаем социально-психологический 
климат в коллективах с точки зрения его взаимосвязи с эффективностью слу-
жебной деятельности отдельной категории сотрудников ОВД, которая стала 
актуальна для системы МВД в настоящее время, т. е. женщин-сотрудников.

Статистический анализ полученных в нашем исследовании результатов 
свидетельствует о том, что состояние социально-психологического климата 
на достоверном уровне коррелирует с количественным (r = 0,265; р < 0,05) 
и гендерным составом служебного коллектива (r = 0,496; р < 0,05).

Статистически значимые различия в составе коллективов с благопри-
ятным и неустойчивым социально-психологическим климатом получе-
ны в случаях, когда женщин нет в коллективе – коллектив однородный 
мужской (φэмп  –  3,140,  р < 0,01) и когда доля женщин в коллективе свыше 
20 % (φэмп – 1,661, р < 0,05). Количество женщин в коллективе от 0 % до 20 % 
не значимо для социально-психологического климата, т. е. не оказывает 
влияния на общий климат в коллективе (таблица 1).

Таблица 1.
Зависимость состояния социально-психологического климата от доли 

женщин-сотрудников в служебных коллективах ОВД
Доля женщин в 

коллективе 0 % От 1 % до 
20 %

От 21 % до 
49 %

50 % и 
выше

Количество 
коллективов

С благопри-
ятным СПК 56,5 % 26,1 % 4,3 % 13,0 %

С неустойчи-
вым СПК 21,4 % 34,5 % 15,5 % 28,6 %

φ эмп 3,140 0,782 1,661 1,661
р < 0,01 – 0,05 0,05

Данные результаты позволяют сделать вывод, что смешанный гендер-
ный состав коллектива с долей женщин до 20 % существенно не влияет 
на социально-психологический климат. Но при увеличении количества 
женщин-сотрудников в служебных коллективах органов внутренних дел 
свыше 20 % в социально-психологическом климате возможны изменения 
в сторону неустойчивости.

Существующие взаимосвязи состояния социально-психологического 
климата с количественным и качественным составом коллектива позволяют 
сделать вывод, что большие по количеству и смешанные по гендерному 
составу коллективы требуют от руководителя проявления особой гибкости, 
высокой компетентности и умения использовать социально-психологические 
методы в управлении. Особого искусства управления от руководителя тре-
буют служебные коллективы ОВД с долей женщин-сотрудников свыше 20 %.
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Для выбора оптимального стиля управления руководителю необходимо 
учитывать социально-психологические характеристики коллективов, которые 
раскрываются с помощью постоянного мониторинга. А также учитывание 
выявленных взаимосвязей при комплектовании служебных коллективов ОВД 
поможет руководителю с первых шагов влиять на формирование благопри-
ятного социально-психологического климата и корректировать свой стиль 
управления в зависимости от состава коллектива.

Дальнейший анализ выявил наличие взаимосвязи между состоянием 
социально-психологического климата и эффективностью служебной дея-
тельности женщин-сотрудников (таблица 2).

Таблица 2.
Распределение женщин-сотрудников с высокой и низкой 

эффективностью служебной деятельности в коллективах ОВД

Состояние СПК
Женщинысотрудники, %

с высокой 
эффективностью

с низкой 
эффективностью

Благоприятный СПК 61,1 5,6
Неустойчивый СПК 29,6 27,6

φ эмп 2,576 2,519
р < 0,01 0,01

Данные показали, что женщин-сотрудников с высокой эффективно-
стью служебной деятельности в служебных коллективах с благоприятным 
социально-психологическим климатом на достоверном уровне больше, 
чем в коллективах с неустойчивым социально-психологическим клима-
том (φэмп – 2,576; р < 0,01). Женщин-сотрудников с низкой эффективностью 
служебной деятельности на достоверном уровне меньше в благоприятных 
коллективах, чем в коллективах с неустойчивым социально-психологическим 
климатом (φэмп – 2,519; р < 0,01).

Результаты корреляционного анализа подтвердили взаимосвязь социаль-
но-психологических показателей с эффективностью служебной деятельности 
женщин-сотрудников: эффективность служебной деятельности женщин-со-
трудников коррелирует на уровне статистической значимости со сплочен-
ностью коллектива (r = 0,29; р < 0,05), напряженностью (r = –0,27; р < 0,05), 
конфликтностью в коллективе (r = –0,27; р < 0,05) и экспансией между мини-
группами в коллективе (r = –0,3; р < 0,05).

В соответствии с задачами исследования были определены индиви-
дуальные социометрические статусы женщин-сотрудников в служебных 
коллективах (деловой, эмоциональный, интегральный и управленческий). 
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Большинство женщин-сотрудников имеют средний уровень делового стату-
са (62,9 %) и высокий (10,9 %). Это характеризует женщин-сотрудников как 
деловых лидеров в своих коллективах, имеющих высокую профессиональную 
компетентность и высокий уровень авторитета в коллективе. Всего 73,8 % 
женщин-сотрудников в деловом плане оцениваются своими коллегами по-
зитивно, как профессионально подготовленные сотрудники, пользующиеся 
авторитетом. Большинство женщин-сотрудников имеют средний уровень 
эмоционального статуса (81,3 %) и высокий уровень (6,6 %). Это может ха-
рактеризовать женщин-сотрудников как эмоциональных лидеров в своих 
коллективах, имеющих высокую эмоциональную привлекательность, высо-
кую общительность. Всего 87,9  % женщин-сотрудников в эмоциональном 
плане оцениваются своими коллегами как общительные, эмоционально 
привлекательные и хорошо принимаются коллегами в своих коллективах. 
При ответе на вопрос «Выбрали бы Вы этого сотрудника на место непо-
средственного начальника?» у женщин-сотрудников преобладают низкие 
оценки – 62,8 %. Высокий и средний уровни управленческого статуса имеют 
37,2 % женщин-сотрудников.

Анализ деловых, эмоциональных и управленческих статусов женщин-со-
трудников выявил противоречивость оценок. При преобладании высоких 
и средних оценок деловых и эмоциональных качеств женщин-сотрудников 
у управленческого статуса преобладают низкие оценки. То есть, признавая 
достаточную профессиональную и коммуникативную компетентность, эмо-
циональную привлекательность женщин-сотрудников, коллеги не стремятся 
выдвигать их на руководящие должности. Можно предположить, что в осно-
ве таких оценок лежит стереотип, что руководителем должен быть только 
мужчина (особенно в силовых структурах). Поэтому коллеги не стремятся 
выбирать женщин на должность начальника. Это отчасти совпадает с ре-
зультатами исследований, проведенных Т. А. Ивановой (2000) [5]. В ее работе 
руководителям структурных подразделений органов внутренних дел было 
предложено выбрать одного из двух претендентов (мужчина и женщина) 
на вакантную должность с равноценной профессиональной подготовкой 
и одинаковым стажем работы. В итоге 87,4 % руководителей в такой ситуа-
ции выбрали бы мужчину.

Корреляционный анализ обнаружил наличие положительной, статисти-
чески достоверной связи между деловыми (r = 0,51; р < 0,05), эмоциональ-
ными (r = 0,43; р < 0,05), интегральными (r = 0,52; р < 0,05), управленчески-
ми  (r = 0,4; р < 0,05) статусами женщин-сотрудников и эффективностью их 
служебной деятельности.

Анализ результатов социально-психологических исследований и изу-
чения личностных особенностей женщин-сотрудников позволил выявить 
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положительную, статистически достоверную связь между деловыми, эмоци-
ональными и интегральными статусами женщин-сотрудников и 5-й шкалой 
СМИЛ «женственность – мужественность» (рисунок 1).

Шкала 5 «мужественности – женственности» характеризует полоролевой 
стиль поведения личности. Л. Н. Собчик указывает, что повышенные показатели 
по 5-й шкале означают отклонение от типичного для данного пола ролевого 
поведения и усложнение сексуальной межличностной адаптации [20]. У жен-
щин повышение 5-й шкалы отражает черты независимости, самостоятель-
ности, уверенности, решительности. И чем выше показатели данной шкалы, 
тем сильнее проявляются данные личностные особенности у женщин.

Рисунок 1. Взаимосвязь между личностными особенностями и 
социометрическими статусами женщин-сотрудников

Полученные взаимосвязи дали основание полагать, что в коллективах 
органов внутренних дел принимают и признают в большей степени женщин, 
которые проявляют в своем поведении такие черты, как самостоятельность, 
независимость, уверенность. Такие женщины в большей степени пользуются 
и профессиональным и личностным авторитетом у своих коллег. Но данные вы-
воды не применимы к управленческому статусу женщин-сотрудников. Анализ 
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не выявил статистически достоверных взаимосвязей между управленческим 
статусом и особенностями личности женщин-сотрудников. Это позволяет 
сделать вывод, что личностные особенности женщин-сотрудников не влияют 
на мнение коллег относительно выдвижения женщин на руководящие долж-
ности. Отдавая предпочтение самостоятельным, независимым, уверенным 
женщинам, оценивая их профессионально компетентными, эмоционально 
привлекательными и общительными, в роли потенциальных руководителей 
коллеги их не рассматривают.

Оценивая уровень сформированности правосознания (автор методики 
Л. А. Ясюкова указывает, что правосознание является частью обыденного 
сознания, его внутренняя структура может быть противоречива и может 
включать не только рациональные, но и эмоциональные компоненты; 
правосознание имеет в своей основе морально-нравственные установки, 
но не сводимо к ним и является специфическим образованием; выделяет 
три самостоятельные сферы функционирования правосознания: бытовую, 
деловую и гражданскую; также методикой замеряется уровень правовых 
знаний, – прим. автора), как важного социально-психологического качества 
сотрудника ОВД (А. М. Столяренко) [23], получили, что средние значения 
правосознания у женщин-сотрудников с низкой эффективностью находятся 
в рамках «противоречивого и неполноценного правосознания» (2-ой уро-
вень). А средние значения правосознания женщин-сотрудников с высокой 
эффективностью находятся в рамках «в основном сформированного» правосо-
знания (3-й уровень). Данный уровень является более высоким и характерен 
для личности, которая в своей деятельности старается не нарушать суще-
ствующие законы и различные положения, достаточно надежна в деловой 
сфере, корректна в деловом взаимодействии [24].

Корреляционный анализ позволил установить статистически достоверную 
связь между эффективностью служебной деятельности и общим уровнем 
сформированности правосознания (r = 0,34; р < 0,05); показателем уровня 
сформированности правосознания в деловой сфере (r = 0,33; р < 0,05) и бы-
товой сфере (r = 0,24; р < 0,05). Деловая сфера в развитии правосознания 
характеризуется такими чертами личности, как обязательность в деловых 
вопросах, в совместной работе, склонность действовать в соответствии 
с установленными нормами. Бытовая сфера функционирования правосо-
знания определяет область межличностных взаимодействий и описывает 
такие характеристики, как понимание морально-этических норм групповых 
взаимоотношений, понимание систем жизненных ценностей других людей.

Исходя из полученных данных, было определено, что в целом уро-
вень сформированности правосознания, наличие установки на соблюде-
ние правовых норм связаны с эффективностью служебной деятельности 
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женщин-сотрудников. По данным Л. А. Ясюковой, при несформированности 
правосознания личность ориентируется на свои личные эмоциональные 
оценки, порой отрицая нормы и правила общества [25]. При такой эмоцио-
нально-оценочной ориентации у женщин-сотрудников выполнение постав-
ленных правоохранительных задач может подменяться личными интересами, 
что несовместимо с профессиональной деятельностью сотрудника органов 
внутренних дел.

При изучении личностных особенностей женщин-сотрудников с по-
мощью методики СМИЛ (Л. Н. Собчик) [20] были получены усредненные 
профили групп женщин-сотрудников с высокой и низкой эффективностью 
служебной деятельности (таблица 3). Полученные данные указывают, что 
в профилях женщин-сотрудников обеих групп ведущими являются шкалы 
4 «импульсивность» и 9 «оптимистичность». Это позволило сделать вывод, 
что для женщин-сотрудников вне зависимости от эффективности их служеб-
ной деятельности характерен стенический тип реагирования, преобладание 
возбудимых черт. Такому типу личности присущи оптимистичность, высокая 
мотивация достижений, высокая потребность в самореализации, уверенность 
и быстрота в принятии решений.

Таблица 3.
Усредненные профили групп женщин-сотрудников с высокой и 

низкой эффективностью служебной деятельности

Шкалы СМИЛ L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Группа с высо-
кой эффектив-

ностью
48,2 55,2 62,4 50,2 48,5 49,3 56,2 50,3 48,1 51,1 53,5 58,1 49,2

Группа с низ-
кой эффектив-

ностью
49,6 55,3 63,3 51,1 47,8 50,5 54,6 50,6 45,9 51,3 54,2 60,1 47,2

Условные обозначения: L – ложь, F – достоверность, K – коррекция, 1 – «сверхконтроль»,  
2 – пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 – мужествен-
ность/женственность, 6 – ригидность, 7 – тревожность, 8 – индивидуальность, 9 – опти-
мистичность, 0 – интроверсия.

Анализ особенностей личности женщин-сотрудников показал, что для 
эффективности служебной деятельности значимы показатели 5-й шкалы (ниже 
40 Т-баллов в профиле), которые отражают женственный стиль поведения: 
мягкость, сентиментальность, чувствительность, стремление быть опекаемой, 
найти опору (таблица 4).
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Таблица 4.
Взаимосвязь 5-й шкалы СМИЛ с эффективностью служебной 

деятельности женщин-сотрудников

Женщины
сотрудники ОВД

Значения 5 шкалы в Тбаллах

ниже 40 от 40 до 60 выше 60

Группа с высокой 
эффективностью 13,9 % 67,4 % 18,8 %

Группа с низкой 
эффективностью 36,8 % 52,7 % 10,5 %

φэмп 2,412 1,361 1,042

р < 0,01 – –

Выявлены значимые различия в количестве женщин-сотрудников со сни-
женными значениями 5-й шкалы в группах с высокой и низкой эффектив-
ностью служебной деятельности (φэмп = 2,412, р < 0,01). Так, среди женщин-
сотрудников с низкой эффективностью служебной деятельности женщин 
с низкими значениями 5-й шкалы – 36,7 %, а в группе с высокой эффектив-
ностью – 13,9  %. У женщин-сотрудников с присутствием в личностных ха-
рактеристиках мягкости и женственности в большей степени эффективность 
служебной деятельности оценивается как низкая.

А. М. Столяренко в своих трудах, описывая правоохранительную деятель-
ность с точки зрения внешней и внутренней социально-психологической 
сфер, выделяет в каждой сфере группы социально-психологических связей, 
феноменов и зависимостей. Во внутренней социально-психологической сфере 
правоохранительной деятельности автор выделяет три группы факторов: 
психология большой профессиональной правоохранительной общности; 
психология коллектива правоохранительного органа; социально-психологи-
ческие особенности личности сотрудников [21]. В связи с этим в настоящей 
работе факторы рассматривались как связи, феномены и закономерности 
внутренней социально-психологической сферы правоохранительной деятель-
ности группового (служебный коллектив) и индивидуального (социально-
психологические особенности личности) уровней.

С целью выделения социально-психологических факторов эффективности 
служебной деятельности женщин-сотрудников был проведен факторный 
анализ экспериментальных данных, полученных в результате исследования. 
Получено 10 главных факторов с собственными значениями больше 1,0. 
С высокими значениями коэффициента нагрузки показатель эффективности 
служебной деятельности вошел в три выделенных фактора.
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В первый фактор вошли такие социально-психологические показатели слу-
жебных коллективов, как сплоченность, напряженность, удовлетворенность 
и конфликтность, взаимность и экспансия. Это позволило нам назвать данный 
фактор «социально-психологические показатели служебных коллективов».

Во второй фактор вошли: общий балл правосознания, сформированность 
правосознания в деловой сфере, уровень правовых знаний и сформирован-
ность правосознания в гражданской сфере. Также в данный фактор вошли 
показатель возраста – 0,47 и показатель стажа службы в ОВД – 0,45. Это по-
зволило говорить о том, что уровень сформированности правосознания 
и наличие опыта (жизненного и служебного) связаны с эффективностью 
служебной деятельности женщин-сотрудников ОВД, и данный фактор был 
назван «общий уровень сформированности правосознания в сочетании 
с жизненным и служебным опытом».

В третий фактор вошли показатели социометрических статусов женщин-
сотрудников (деловой, эмоциональный, интегральный). Определенное зна-
чение в данном факторе имеют показатели методики СМИЛ: 9-я шкала – 0,29; 
5-я шкала – 0,23. При этом шкала 9 находится на противоположном полюсе 
относительно всех показателей данного фактора. Это говорит о взаимосвязи 
личностных особенностей женщин-сотрудников с их положением в коллективе 
в системе межличностных взаимодействий, что в целом и оказывает влияние 
на эффективность их служебной деятельности. Важно отметить, что социо-
метрический статус личности в коллективе опосредован, с одной стороны, 
особенностями личности, с другой – характеристиками коллектива. Поэтому 
третий фактор называется «социометрический статус женщин-сотрудников 
в коллективе в системе межличностных взаимодействий, опосредованный 
их личностными особенностями и характеристиками коллектива».

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что социаль-
но-психологическими факторами эффективности служебной деятельности 
женщин-сотрудников органов внутренних дел выступают: социально-психо-
логические показатели служебных коллективов; общий уровень сформиро-
ванности правосознания в сочетании с жизненным и служебным опытом; 
социометрический статус женщин в коллективе в системе межличностных 
взаимодействий, опосредованный их личностными особенностями и осо-
бенностями коллектива.

Выводы
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы:
1. Социально-психологические факторы эффективности служеб-

ной деятельности женщин-сотрудников представлены на групповом 
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и индивидуальном уровнях. Групповой уровень включает в себя социаль-
но-психологические показатели служебных коллективов; индивидуальный 
уровень – характеристики социометрических статусов и особенности лич-
ности женщин-сотрудников.

2. Социально-психологические показатели служебных коллективов 
органов внутренних дел, обусловленные количественным и гендерным со-
ставом, обнаруживают положительную (сплоченность и удовлетворенность) 
и отрицательную (напряженность и конфликтность) связи с эффективностью 
служебной деятельности женщин-сотрудников.

3. Установлена взаимосвязь эффективности служебной деятельности 
женщин-сотрудников органов внутренних дел с социометрическими пока-
зателями их деловых и эмоциональных статусов в служебном коллективе, 
опосредованных личностными особенностями женщин-сотрудников и осо-
бенностями самого коллектива.

4. Основная часть женщин-сотрудников, проходящих службу в органах 
внутренних дел, профессионально компетентны, эмоционально привлека-
тельны, общительны и пользуются авторитетом в своих коллективах. Но при 
достаточно высоких оценках деловых и эмоциональных качеств женщин-со-
трудников коллеги не стремятся выдвигать их на руководящие должности 
и не рассматривают в качестве потенциальных руководителей.

5. Уровень сформированности индивидуального правосознания, как 
одного из необходимых для сотрудников органов внутренних дел социально-
психологических качеств личности, положительно связан с эффективностью 
служебной деятельности женщин-сотрудников ОВД.

6. Для женщин-сотрудников ОВД характерен стенический тип реагиро-
вания, преобладание возбудимых черт личности. Такие личностные особен-
ности, как мягкость, сентиментальность, женственность, чувствительность, 
стремление быть опекаемой, найти опору, снижают эффективность служебной 
деятельности женщин-сотрудников.

7. Полученные результаты позволили выработать практические реко-
мендации по социально-психологическому сопровождению служебной 
деятельности женщин-сотрудников органов внутренних дел:

• в программу морально-психологической подготовки в раздел профес-
сионально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел включить тему: «Социально-психологические особенности женщин как 
субъектов профессиональной деятельности». Проведение занятия по данной 
теме позволит сотрудникам ОВД получить знания об особенностях женщин, 
профилактировать гендерные конфликты в служебных коллективах, повы-
шать коммуникативную компетентность личного состава и повысить в целом 
уровень культуры общения в подразделениях ОВД;
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• рекомендуется включить в программы подготовки, переподготовки 
и  повышения квалификации практических психологов ОВД учебные темы 
по  следующим проблемам: «Гендерный аспект при профессиональном 
психологическом отборе на службу в ОВД», «Особенности социально-
психологического сопровождения смешанных служебных коллективов 
ОВД», «Особенности психологической работы с женщинами-сотрудниками 
органов внутренних дел»;

• на основании результатов исследования предлагается разработать:
– для руководителей подразделений органов внутренних дел практиче-

ские рекомендации по оптимизации социально-психологического климата 
в служебных коллективах с учетом гендерного состава;

– для практических психологов рекомендации на тему: «Гендерный 
аспект при профессиональном психологическом отборе на службу в органы 
внутренних дел»;

• учитывая актуальную гендерную ситуацию в органах внутренних дел 
и выявленные закономерности, разработать программу социально-психоло-
гического сопровождения служебных коллективов с учетом их гендерного 
состава. В программу предлагается включить следующие разделы:

– лекционные занятия для руководителей подразделений ОВД на  те-
му  «Социально-психологические факторы эффективности служебной дея-
тельности женщин-сотрудников органов внутренних дел» с целью получения 
знаний об особенностях женщин как субъектов служебной деятельности; 
повышения гендерной компетентности руководителей, профилактики 
гендерных конфликтов, повышения уровня культуры межличностного вза-
имодействия в ОВД;

– социально-психологические тренинги с целью оптимизации взаимо-
отношений в коллективе, повышения уровня коллективной работоспособ-
ности и профессиональной эффективности сотрудников, разработанные 
с учетом гендерного состава коллективов. Для смешанных коллективов, 
в которых примерное соотношение женщин и мужчин 20:80, рекомендо-
вать социально-психологические тренинги с тематикой профессиональ-
ной деятельности («Психологические приемы в деятельности сотрудника 
ОВД»,  «Психологический портрет в работе юриста»). Для коллективов, 
в которых примерное соотношение женщин и мужчин 80:20, рекомендовать 
тренинги с социально-психологической тематикой («От коллектива к коман-
де», «В коллективе дружба – легче служба»);

– социально-психологические тренинги на темы «Адаптационный тренинг 
для женщин», «Антистрессовый тренинг для женщин» с целью коррекции 
психоэмоциональных состояний женщин-сотрудников, обучения приемам 
самопомощи, саморегуляции.
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СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЭФФЕКТ «ПОВТОРЕНИЕ 

БЕЗ ПОВТОРЕНИЙ» Н. А. БЕРНШТЕЙНА

Еськов Валерий Матвеевич
Зинченко Юрий Петрович

Веракса Александр Николаевич
Филатова Диана Юрьевна

Продолжается дискуссия об особых свойствах живых систем – complexity (го-
меостатических систем). Представлено новое понимание complexity и систем 
третьего типа W. Weaver в рамках новой теории хаоса-самоорганизации 
и  постнеклассики В. С. Стёпина. Сейчас мы демонстрируем отсутствие 
эффективности в применении стохастики и детерминированного хао-
са  (которые были представлены I. R. Prigogine, J. A. Wheeler и M. Gell-Mann 
за последние 50 лет) для описания сложных биосистем.

Возникает возможность нового представления о гомеостатических 
системах. Эти системы находятся в непрерывном хаотическом движении (не-
определенность 2-го типа), и для них методы статистики применять 
нецелесообразно. Обозначается граница современной детерминистской 
и стохастической науки в описании сложных гомеостатических биосистем. 
Это знаменует и новый этап развития философии науки и науки о живой 
природе (complexity) в целом. В основе этого разделения – эффект «повто-
рение без повторений» Н. А. Бернштейна, который сейчас количественно 
описывается эффектом Еськова – Зинченко.

Ключевые слова: хаос, стохастика, самоорганизация, гомеостаз, био-
механика, эффект Еськова – Зинченко, гомеостатические системы, теория 
хаоса-самоорганизации, СТТ (системы третьего типа).

Введение
Развитие человечества невозможно без понимания и изучения осо-

бенностей живых систем (системы третьего типа – СТТ – complexity) как 
уникальных систем, выходящих за рамки традиционной детерминистской, 
стохастической науки и теории детерминированного хаоса. Впервые об этом 
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было представлено в работах Н. А. Бернштейна [2] («повторение без повто-
рений») в биомеханике (1947) и в публикации W. Weaver о системах третьего 
типа [22]. H. Haken при создании синергетики очень близко подошел к опи-
санию специфики живых систем, но он не вышел за рамки традиционной 
науки [20]. Сейчас, с созданием третьей парадигмы, это означает отсутствие 
реальных моделей особых живых систем – СТТ. В рамках современной науки 
любая модель СТТ имеет историческое значение, следующая динамика (вы-
борка) произвольно не повторима, и тогда традиционная детерминистская 
или стохастическая модель описывает только артефакты (разовые, уникальные 
процессы). Повторить динамику СТТ невозможно, любые статистические харак-
теристики СТТ – complexity будут непрерывно изменяться [3, 7, 8, 9, 15, 16, 17]. 
Все это представляет количественную основу эффекта Еськова – Зинченко, 
который показал хаотическую природу биомеханических систем.

В разрабатываемой сейчас теории хаоса-самоорганизации (ТХС) наши 
научные подходы отрицают возможность применения при описании СТТ лю-
бой функциональной зависимости y = y(x) и использования статистических 
методов расчета параметров живых систем. Любая модель для описания 
СТТ в виде y = f(x), статистических функций распределения f(x), спектральных 
плотностей сигнала (СПС), автокорреляционных функций A(t), фрактальной 
размерности и других характеристик процесса имеет разовое (историческое) 
значение для сложных биомеханических систем. СТТ – complexity, к которым 
в первую очередь принадлежат функциональные системы организма (ФСО) 
по П. К. Анохину [2], не могут демонстрировать стационарных режимов своего 
вектора состояния (ВСС) x = x(t) = (x1 , x2 , …, xm )

T в фазовом пространстве 
состояний (ФПС). Все это означает, что невозможно повторить начальные 
состояния системы x(t0 ) произвольно, как и любые другие состояния x(t) 
в ФПС [4, 5, 10, 13, 14]. Количественная характеристика такой неповторимости 
и составляет основу эффекта Еськова – Зинченко.

С позиций ТХС очевидно, что модели и методы СТТ нарушают главный 
принцип современной науки – повторяемость динамики (или состоя-
ний) биомеханических систем. В рамках традиционной науки мы должны 
иметь повторяющиеся процессы! Если нет произвольного повторения на-
чального состояния СТТ в виде x(t0 ) и любого другого состояния системы, 
если мы не можем произвольно «повторить» вектор состояния системы  
x = x(t) = (x1 , x2   , ..., xm ) T в данной точке фазового пространства состоя-
ний (ФПС), то мы имеем дело с уникальными системами. По определению 
I. R. Prigogine, они не являются объектом современной науки [21], и их 
невозможно описывать функциями y(x) или функциями распределения f(x) 
в ФПС [15, 16, 17, 18]. Тогда возникает необходимость создания новых под-
ходов в науке в целом.
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Особенности СТТ – complexity
Высказывание об уникальности биосистем впервые представил 

I. R. Prigogine в своем предсмертном обращении к потомкам (“The Die is 
not Cast“), уже тогда нобелевский лауреат был твердо уверен, что СТТ  – 
complexity (живые системы) не являются объектом современной (традицион-
ной) науки [21]. Но другую науку И. Р. Пригожин не создал. Его термодинамика 
неравновесных систем (ТНС) тоже не имеет прямого отношения к  живым 
системам  (СТТ – complexity). Было показано, что теорема Пригожина  – 
Гленсдорфа о минимуме скорости Р = dE/dt изменения энтропии Е для СТТ 
не выполняется [15, 16, 17, 18]. Термодинамика И. Р. Пригожина не описывает 
сложные биосистемы – СТТ  – вблизи равновесия, т. к. энтропия вообще 
может не изменяться существенно при переходе СТТ от равновесного со-
стояния к неравновесному [5, 8, 10, 13, 18].

Роджер Пенроуз отмечал: «Что означает “вычислимость”, когда в каче-
стве входных и выходных данных допускаются непрерывно изменяющиеся 
параметры?» [см. 11, с. 165]. Для уникальных систем невозможно произволь-
но повторить начальное состояние x(t0 ) и любое другое x(t) тоже. Для СТТ 
невозможно повторить конечное состояние x(tк ) ни в виде статистических 
функций f(x), их СПС, A(t), фракталов и т. д. Для любой гомеостатической 
системы – СТТ (complexity) нужна другая наука – это наука о гомеостати-
ческих системах с максимальной неопределенностью их динамики. Такую 
науку мы сейчас создаем – это теория хаоса-самоорганизации – ТХС. Она 
основана на расчетах квазиаттракторов – КА [1, 4, 5, 8, 9, 10] и на новом 
использовании нейроэмуляторов (НЭВМ) [13, 14]. Тогда повторяются пара-
метры квазиаттракторов и определяются параметры порядка xi для всего 
ВСС x(t) [15, 16, 17, 18].

Работы Н. А. Бернштейна [6], W. Weaver [22] и I. R. Prigogine [21] (в их по-
пытках изучать и описывать СТТ – complexity) были лишь началом и призы-
вом к изучению таких особых биосистем. СТТ – complexity изучать в рамках 
традиционной науки как уникальные СТТ весьма затруднительно (если во-
обще возможно). Гомеостатические системы имеют две неопределенности 
1-го и 2-го типов (здесь статистика не работает!). Для их описания можно 
использовать компартментно-кластерную теорию биосистем (ККТБ), ней-
роэмуляторы и ТХС [15, 16, 17, 18]. В последнем случае мы имеем определен-
ность параметров квазиаттракторов для неопределенных, гомеостатических 
систем третьего типа, с которыми приходится работать в психофизиологии. 
Квазиаттракторы могут описывать динамику СТТ – complexity, но понятие 
стационарных режимов (гомеостаза) и кинематики СТТ в ФПС имеет другой 
смысл и другие модели [13, 14, 15, 16, 17, 18], которые представляют эффект 
Еськова – Зинченко в психофизиологии.
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Первая статья И. Р. Пригожина (Философия нестабильности, 1991) из целой 
серии публикаций о неопределенности и неустойчивости систем была лишь 
прелюдией к познанию жизни, но за эту четверть века, фактически, никакой 
реакции на эту публикацию не последовало (за исключением комментария 
С. П. Курдюмова). Наука на современном этапе ее развития становится 
инертной, она слабо откликается на новые факты. Возникает иллюзия, что 
человечество все уже изучило и познало, но это далеко не так! Мы живем 
в мире иллюзий о гомеостатичности психофизиологических и любых био-
систем в целом, в психологии и психофизиологии в целом, но их динамика 
особая. Нужны и другие методы изучения СТТ – complexity [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10].

Сейчас наблюдается очень слабая реакция на необычные свойства 
СТТ – complexity, которые Н. А. Бернштейн пытался представить почти 70 лет 
назад [2, 8, 9]. Наука в целом достигла некоторого уровня и как бы не желает 
дальше развиваться, т. е. развиваются пока прикладные аспекты, и очень 
мало средств и внимания уделяется перспективам развития науки, общего 
познания мира. Создание современной научной картины мира не может 
базироваться на мире научных иллюзий и на искаженных представлениях 
о живых системах как о системах детерминистских или стохастических. 
Даже детерминированный хаос для СТТ – это тоже иллюзия. Мир живых 
систем, СТТ – complexity [15, 16, 17, 18] – это другой мир, мир нестабильности 
и хаотических систем, о котором пытался сказать И. Р. Пригожин (но у него 
отсутствовал математический аппарат для описания СТТ). Н. А. Бернштейн 
представлял как минимум четыре регуляторные системы в организации 
движений (А, В, С, D) и тоже пытался об этом сказать. Однако в эффекте 
Еськова – Зинченко мы дали этому количественную оценку.

Сейчас наука глубоко уверовала, что биосистемы являются объектом 
детерминированного или стохастического подходов (в крайнем случае – 
детерминированного хаоса). Однако реальность совершенно другая – жи-
вые системы не являются объектом современной науки. Об этом пытались 
сказать Н. А. Бернштейн, W. Weaver, I. R. Prigogine, но на их высказывания 
никто не обращал внимания (включая и представителей философии науки). 
Однако уже сейчас мы подходим к переосмысливанию новых научных фак-
тов и новых методов оценки динамики (и статики – гомеостатики) сложных 
биосистем – complexity. Возникли границы наших возможностей в рамках 
современной науки научного познания мира живых систем (и не только!). 
В первую очередь это касается психологии и психофизиологии, где управ-
ление движением происходит при участии миллиардов нейронов, каждый 
из которых сам уже не может стохастически работать.

Современная наука, требующая повторений любых процессов и явлений, 
совершенно бессильна перед неопределенностью и неповторяемостью 
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живых систем – СТТ. Более того, оказалось, что гомеостатическими свойства-
ми обладают не только живые системы. Это и системы регуляции климата, 
метеорологические параметры окружающей среды пребывания человека. 
Самоорганизацией обладает и вся Вселенная. Климат, погода, организм 
человека и социумы (человечество в целом) являются гомеостатическими 
системами. Их динамика на любом временном отрезке времени Δt не может 
быть произвольно повторена [3, 6, 7, 8, 9, 10].

Динамика гомеостатических систем имеет особые параметры, которые не 
укладываются в обычные статистические критерии (f(x), СПС, A(t) непрерывно 
и хаотически изменяются). К гомеостатическим системам невозможно при-
менять и термодинамический подход, т. к. энтропия СТТ отлична от энтропии 
молекулярных систем. У живых систем другие критерии статичности (неиз-
менности) и другие критерии кинематики. Мы сейчас в рамках ТХС рассма-
триваем эволюцию СТТ – complexity как движение квазиаттракторов в ФПС, 
и это движение отлично от обычного механического движения, которое 
изучается в физике. В целом, для СТТ – complexity мы разработали новые 
критерии стационарности (гомеостатичности), новые критерии кинематики 
и новые термодинамические подходы [3, 4, 5, 7, 8,  9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

СТТ демонстрируют полную инверсию понятий. Что в физике является 
движением, когда dx/dt ≠ 0 и наблюдается изменение фазовых координат xi , 
то в ТХС, наоборот, может представлять статику (гомеостатичность). В этом 
случае нет существенных изменений параметров квазиаттракторов, не из-
меняются их объемы VG и координаты их центров xi

c. Покой в ТХС соответ-
ствует непрерывному движению x(t) в ФПС. Мы имеем инверсию понятий 
движения, и это требует научного переосмысливания и новых моделей 
и методов расчета. Более того, в ТХС вводится новое понятие скорости 
движения квазиаттракторов, которое описывает эволюцию сложных био-
систем (СТТ – complexity).

Более того, сейчас создается новая, третья парадигма естествознания и ее 
теоретическая основа – ТХС [3]. Третья парадигма естествознания и теория 
хаоса-самоорганизации изучают и представляют живые системы и все СТТ 
в целом [3, 12]. Можно выделить несколько ключевых понятий и условий, 
методов для представления СТТ. Во-первых, большой набор фактов и дока-
зательств того, что СТТ не являются объектами современной детерминист-
ско-стохастической науки из-за непрерывной и хаотической изменчивости 
параметров СТТ xi. Во-вторых, разработаны новые методы и модели, которые 
способны описывать статику и кинематику, т. е. гомеостаз и эволюцию, таких 
особых СТТ – complexity. В-третьих, в различных периодических изданиях 
(более 400 статей и докладов) и монографиях  (более 40 книг) показано 
практическое применение в биологии, экологии, медицине разработанных 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

210

методов для оценки состояния организма человека, климата, погоды и т. д. 
Рассмотрим теперь особенности хаоса в организации движений более 
подробно, на примере кластера «доказательство» в изучении эффекта 
Н. А. Бернштейна «повторение без повторений», который сейчас получил 
количественное подтверждение в виде эффекта Еськова – Зинченко в пси-
хофизиологии и биомеханике.

Особые свойства СТТ в биомеханике как основа эффекта 
Еськова – Зинченко
В третьей парадигме и теории хаоса-самоорганизации вводится пять 

основных принципов (свойств) организации особых биосистем (СТТ – 
complexity) [3, 8]. Еще раз отметим, что все особые свойства биосистем были 
получены с помощью многочисленных наблюдений и экспериментов с более 
чем 20000 испытуемых (и более 1 млн. выборок). При этом регистрировались 
не только треморограммы (ТМГ) и теппинграммы (ТПГ) в биомеханике 
и физиологии нервно-мышечной системы (НМС), но и при анализе электро-
миограмм (ЭМГ), электроэнцефалограмм (ЭЭГ), электронейрограмм (ЭНГ) 
в электрофизиологии; кардиоинтервалов (КИ) и электрокардиограмм (ЭКГ) 
при изучении реакций кардиореспираторной системы (КРС) как важнейшей 
функциональной системы организма (ФСО) человека [13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
Наблюдалась динамика ряда биохимических показателей (например, при 
инфекционном гепатите А, В, С и изменениях уровня сахара в крови при 
метаболических нарушениях) – БХП.

Все такие переменные можно кратко представить как некоторую одну 
переменную x1 (t) (для каждого случая). Для таких x1 (t) можно получить ско-
рость их изменения, т. е. x2 (t) = dx1 (t), и ускорение x3 = dx2 /dt [5, 15]. В этом 
случае мы переходим к трехмерному подпространству xi(t) = (xi1, xi2, xi3 )

T, 
где xi – любая координата всего m-мерного пространства состояний век-
тора x(t), а подпространство содержит саму координату xi1, ее скорость xi2 
и ускорение xi3.

Для любой переменной (ТМГ, ТПГ, ЭМГ, ЭЭГ, КИ, БХП) мы можем по-
строить фазовое пространство состояний (ФПС) вектора xi

2 = (xi1 , xi2 )
T или 

xi
3 = (xi1 , xi2 , xi3 )

T, и в нем (ФПС) изучать характер движения xi(t). Если система 
находится в гомеостазе, то квазиаттрактор (объем VG  , внутри которого 
непрерывно и хаотически движется x(t)) будет сохранять свои параметры 
в виде самого объема VG и координат его центра xi

c для каждой i-й коор-
динаты и всего вектора x(t) [15, 16]. Это является главной характеристикой 
гомеостаза. С позиций детерминизма мы имеем непрерывное движение 
вектора состояния x(t) (хаос траектории, dx/dt ≠ 0 постоянно), а с позиций 
ТХС мы имеем покой (отсутствие изменений параметров квазиаттракторов). 
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Мы построили несколько сотен матриц парного сравнения выборок xi для 
всех перечисленных выше переменных и везде имели малое число k со-
впадений выборок. Обычно k < 20  % или даже 5  % от общего числа пар 
сравнения [8, 9, 13, 14].

С позиций ТХС очень важно подчеркнуть, что из-за непрерывного 
и хаотического изменения x(t) в ФПС мы не можем использовать стати-
стику в оценке СТТ. Любое измерение в психологии и психофизиологии 
не дает объективного представления о состоянии системы, т. к. на другом 
интервале времени Δt мы получим другие выборки xi и другие функции 
распределения f(xi ). Все непрерывно изменяется для одной и той же систе-
мы, находящейся в неизменном гомеостазе. Для гомеостатических систем 
характерен калейдоскоп не только функций f(x), но и спектральных плот-
ностей сигнала (СПС) всех xi, их автокорреляционных функций A(t) и дру-
гих характеристик и параметров x(t), которые рассчитываются в  рамках 
стохастики (включая и фрактальные размерности). В описании и изучении 
медико-биологических систем методы и модели традиционной науки дают 
низкую эффективность. С нашей точки зрения, биология, медицина и пси-
хофизиология до настоящего времени использовали разовые измерения, 
разовые выборки, которые не могли объективно представлять состояния 
биосистем (СТТ) [5, 7, 15]. Наступает время третьей парадигмы, ТХС и объ-
ективной оценки гомеостаза и эволюции сложных биосистем – complexity, 
учета их непрерывного и хаотического движения вектора x(t) в ФПС, когда 
непрерывно все изменяется [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15]. При этом возникает 
проблема объективного измерения неизменности психического состояния 
испытуемых (что реально изменяется?).

Для иллюстрации сказанному представим три таблицы – матрицы парного 
сравнения выборок испытуемого ГДВ, находящегося в одинаковом психи-
ческом состоянии (но статистика не дает такой одинаковости). В таблице 1 
мы демонстрируем матрицу парных сравнений 15-ти треморограмм (ТМГ), 
полученных от одного испытуемого (подряд), здесь k1 = 3. В таблице  2 мы 
показываем матрицу парных сравнений 15-ти выборок теппинграмм (ТПГ), 
здесь k2 = 17. Наконец, в таблице 3 мы показываем матрицу парных сравне-
ний 15-ти автокорреляционных функций A(t) этого же испытуемого k3 = 27.

Очевидно, что k1 (тремор) существенно отличается от k2 (ТПГ). Закономерно, 
что все ТПГ всегда показывали четырех- или пятикратное превышение над 
ТМГ. Этим непроизвольное движение (тремор) отличается от произвольного 
движения (теппинг). Но соотношение k1 и k2 повторяются для всех испытуемых. 
Характерно, что A(t) не стремится к нулю с ростом времени t, и всегда могут 
быть совпадения даже между 1-й и 15-й выборками, т. е. автокорреляция A(t) 
не стремится к нулю при t → ∞.
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Таблица 1.
Матрица парного сравнения выборок треморограмм испытуемого 
ГДВ (число повторов N = 15), использовался критерий Вилкоксона 

(уровень значимости p < 0.05, число совпадений k1 = 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00

2. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00

8. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Таблица 2.
Матрица парного сравнения выборок теппинграмм испытуемого 
ГДВ (число повторов N = 15), использовался критерий Вилкоксона 

(уровень значимости p < 0.05, число совпадений k2 = 17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

2. 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.04 0.00 0.00

3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.45 0.05 0.00 0.00 0.00

4. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.14 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

5. 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.38 0.02 0.00

6. 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

7. 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.04 0.00 0.00 0.00

8. 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.06 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.06 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

10. 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.96 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

11. 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

12. 0.00 0.94 0.05 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00

13. 0.00 0.04 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00

14. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

15. 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
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Таблица 3.
Матрица парного сравнения 15-ти автокорреляционных 

функций A(t) треморограмм одного испытуемого ГДВ при 
повторных экспериментах (k3 = 27), по критерию Вилкоксона (для 

непараметрического распределения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.21 0.00 0.02

3. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.89 0.21 0.99 0.00 0.01 0.36

4. 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00

5. 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.72 0.05

6. 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.60 0.00 0.00

7. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.60 0.00 0.00

8. 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.32 0.43

9. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

10. 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.22 0.31 0.01 0.00 0.53

11. 0.00 0.93 0.21 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.22 0.13 0.07 0.00 0.11

12. 0.00 0.00 0.99 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.31 0.13 0.00 0.00 0.59

13. 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00

14. 0.00 0.00 0.01 0.75 0.72 0.00 0.00 0.32 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. 0.00 0.02 0.36 0.00 0.05 0.00 0.00 0.43 0.00 0.53 0.11 0.59 0.00 0.00
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В этом хаосе есть определенные закономерности, но все они показывают, 
что доля стохастики укладывается в k < 20 %, и это означает крайне низкую 
эффективность стохастики. Эпоха традиционной науки уходит в прошлое 
при описании психофизиологических систем, complexity. На это обращал 
внимание и В. С. Стёпин, развивая представления о трех типах научной 
рациональности [12]. Он неоднократно говорил о непрерывном измене-
нии вероятности Р (у нас – функций распределения f(x)) для биосистем, 
но количественного описания не создал ни Н. А. Бернштейн (он первый за-
говорил о повторении без повторений), ни I. R. Prigogine (он подчеркивал, 
что уникальные системы – не объект науки), ни W. Weaver. Только сейчас, 
в эффекте Еськова – Зинченко, мы можем говорить о количественных за-
кономерностях в биомеханике: повторения треморограмм (k2 ) падают при 
переходе к тремору (k1 ).

Три нобелевских лауреата (M. Gell-Mann, I. R. Prigogine, J. A. Wheeler) 
относили complexity (эмерджентные биосистемы) к детерминированному 
хаосу [19, 21, 23]. Сейчас становится очевидной их ошибочность. У гомео-
статических систем (СТТ) их автокорреляционные функции A(t) не стремятся 
к нулю, нет свойства перемешивания (меры неоднородны), а константы 
Ляпунова меняют знак от выборки к выборке. Все непрерывно изменяет-
ся, как их f(x), СПС и A(t), так и их другие характеристики. СТТ – complexity 
в рамках современной науки невозможно описывать. На это обращал вни-
мание и Роджер Пенроуз: «Что означает “вычислимость“ , когда в качестве 
входных и выходных данных допускаются непрерывно изменяющиеся пара-
метры?» [11, с. 165]. В биомеханике мы не можем произвольно повторить 
начальное состояние x(t0 ), т. е. поставить палец в любую, конкретную точку 
пространства (из-за непрерывного тремора dx/dt ≠ 0). Нет повторений для f(x), 
A(t) произвольно изменяются. Произвольные движения (теппинг) не являются 
произвольными («повторение без повторений») в плане их реализаций, т. к. 
они реализуются хаотически, доля стохастики не превышает 20 % для f(x) 
и 30 % для A(t) и АЧХ.

Сейчас очевидно, что все полученные факты демонстрируют особые 
свойства биосистем – complexity, и они являются объектом постнеклассики 
В.  С.  Стёпина [12], где непрерывно вероятность Р, и функции распределе-
ния f(x), постоянно изменяются. Статистика при разовых измерениях (выбор-
ках) не может давать объективную информацию о состоянии психофизио-
логических систем. Регуляция в биомеханике – это регуляция уникальных 
систем. У СТТ нет начального (повторяющегося) состояния x(t0 ), их f(x), СПС, 
A(t) непрерывно изменяются, и они не являются объектом современной 
науки. Постнеклассика В. С. Стёпина, теория хаоса-самоорганизации долж-
ны строиться на новом формальном аппарате (теории) для описания СТТ. 
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Доказательств получено уже достаточно (более 20000 испытуемых и более 
1 млн. выборок). Любой исследователь сейчас сам может повторить опыты 
в биомеханике и построить матрицы парных сравнений выборок ТМГ, ТПГ, их 
СПС и A(t). Эффект Еськова – Зинченко является фундаментальным эффектом 
для всех явлений и эффектов в психологии, т. к. психика, ВНД не подчиняется 
законам стохастики. С нашей точки зрения, теперь использовать стохастику 
в разовых опытах нецелесообразно [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10], требуется повторе-
ние или расчет квазиаттракторов, если исследователь не может повторить 
опыты многократно.

Квазиаттракторы как метод и модели в изучении СТТ – complexity
Сейчас разработана и построена компартментно-кластерная теория 

биосистем (ККТБ), которая учитывает только 1-й принцип организации 
СТТ (динамика поведения отдельного элемента не имеет информационного 
значения). Согласно ТХС, в психофизиологии сейчас имеются неопределен-
ности 1-го и 2-го типов. Эти неопределенности полностью выводят СТТ из 
области современной науки и переводят биосистемы в область постне-
классики, в область глобальной неопределенности, аналогичной принципу 
Гейзенберга в квантовой механике, в область теории гомеостатических 
систем [3, 7, 8, 9, 10]. Эффект Еськова – Зинченко сейчас описывается пара-
метрами квазиаттракторов (КА), которые характеризуют биомеханический 
гомеостаз. При этом можно идентифицировать реальные стационарные 
режимы, что невозможно в стохастике (там всегда dx/dt ≠ 0) из-за непре-
рывного калейдоскопа статистических характеристик ТМГ и ТПГ (в виде f(x), 
A(t) и т. д., что представлено выше в таблицах 1, 2, 3).

Другие методы изучения, другие модели позволяют изучать неопре-
деленности 1-го типа, когда мы имеем совпадение двух выборок, которые 
описывают два разных психических состояния. Иными словами, современная 
наука доказывает отсутствие различий, а ТХС их показывает. Это уже раз-
личия в покое и движении биомеханических систем. Для моделирования 
этих процессов мы применили новые методы нейрокомпьютинга, когда 
две выборки в статистике не различаются, а нейросеть демонстрирует их 
различие [13, 14]. Неопределенность 2-го типа регистрируется для всех 
психофизиологических параметров человека. Например, при переездах 
учащихся с Севера на Юг РФ и обратно сенсомоторные реакции не разли-
чаются в стохастике, а ТХС их выявляет.

Статистика показывает статику (покой), а нейрокомпьютинг и ТХС показы-
вают различие в двух сравниваемых состояниях. Это сейчас классифицируется 
в ТХС как неопределенность 1-го типа. При этом нейроэмулятор  (НЭВМ) 
и ТХС решают задачу бинарной классификации – разделение двух выборок, 
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которые в статистике не разделяются. Очевидно, что это требует пересмотра 
понятий статики (неизменности) и кинематики (изменений) в психологии 
и психофизиологии.

Для медицины такая ситуация катастрофична, т. к. врач не сможет отличить 
больной организм от здорового, не сможет выявить начало заболевания. 
Или наоборот, не сможет выявить начало выздоровления, т. к. с позиций 
статистики организм отдельного человека или обследуемой группы не 
отличается от здорового организма (или от исходно больного организма). 
Как  было показано в медицине, эффект Еськова – Зинченко [5, 8] – это не 
такая уж редкая ситуация, когда применяют методы лечения, а улучшений 
как бы и не наблюдают. Все такие случаи могут быть разрешены с помощью 
нейроэмуляторов или путем сравнения параметров квазиаттракторов, кото-
рые образуют вектор состояния организма человека. Отметим, что нейро-
эмулятор при этом работает в особом режиме многократных итераций, что 
подобно работе мозга (нейросети гиппокампа). Это еще раз подчеркивает, что 
принципы организации живой природы можно и нужно не только изучать, 
но и использовать в исследовательских целях. Новые методы ТХС основаны 
на многократных итерациях в работе нейросети, и они реализуют принципы 
работы нейросетей мозга, когда мы имеем многократные повторения, но они 
всегда происходят без повторений (каждый раз мы получаем новую выборку 
весов Wi всех диагностических признаков xi). НЭВМ работает эффективно, 
когда мы повторяем работу нейросетей мозга!

Таким образом, методы нейрокомпьютинга устраняют неопределенность 
1-го типа путем многократных итераций (число N повторов настройки нейро-
сети в режиме бинарной классификации у нас составляет несколько тысяч, 
N > 1000). При этом возможно применение и расчетов квазиаттракторов для 
устранения неопределенности 1-го типа. Одновременно расчет параметров 
квазиаттракторов целесообразно применять и для устранения неопределен-
ности 2-го типа. В этом случае мы имеем для испытуемого, находящегося 
в неизменном психическом состоянии, непрерывное изменение всех его 
статистических характеристик. Об этом мы говорили выше, когда выделяли 
непрерывное изменение функций распределения f(x) для получаемых подряд 
выборок любых xi , их СПС и автокорреляционных функций A(t). Все статисти-
ческие характеристики вектора x(t) непрерывно (и хаотически) изменяются. 
В этом случае в ТХС говорят о неопределенности 2-го типа для получаемых 
подряд выборок исследуемой психофизиологической системы. Можно сказать, 
что неопределенность 2-го типа – это базовая характеристика всех психи-
ческих и психофизиологических систем, психического гомеостаза в целом, 
характеристика психики человека, как СТТ – complexity [5, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
Нейросети мозга – это тоже СТТ, и  любые проявления высшей нервной 
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деятельности тоже будут демонстрировать эффект Еськова – Зинченко, когда 
выборки, их f(x) неповторимы произвольно, как и их спектральные характе-
ристики (СПС, например) или автокорреляционные функции A(t).

В этом случае только параметры квазиаттракторов (объем VG и коор-
динаты центра квазиаттрактора, xi

c, могут показать наличие неизменности 
психического состояния (покой) или его (квазиаттрактора) движение. В этом 
случае движение квазиаттрактора в фазовом пространстве состояний будет 
представлять эволюцию биосистемы, и эта эволюция практически не может 
быть зарегистрирована методами статистики (по крайней мере, ее начало). 
Используя методы ТХС, мы реально можем регистрировать состояние покоя 
биосистемы (неизменность гомеостатического регулирования) или состояние 
эволюции. Другими методами это выполнить невозможно. Современная на-
ука, основанная на функциональном анализе или статистике, не может точно 
изучать СТТ из-за их постоянной изменчивости и отсутствия стационарных 
режимов в виде dx/dt = 0 или сохранения статистических функций f(x). 
Все изменяется при неопределенности 2-го типа, или наоборот, стохастика 
показывает неизменность, а реально психофизиологические параметры 
изменяются.

Методы ТХС (в виде итераций нейроэмулятора или расчета параметров 
квазиаттракторов) обеспечивают разрешение неопределенности и 1-го типа 
и 2-го типа. Это расширяет диапазоны диагностики нормы и патологии в пси-
хиатрии и делает психофизиологические измерения более чувствительными 
в оценке неизменности (или реальных изменений) параметров сложных 
психических и психофизиологических состояний человека. Одновременно 
для complexity с хаотической динамикой поведения xi (неопределенность 
2-го типа) мы вообще не можем ничего диагностировать в рамках стохастики, 
и методы ТХС становятся единственными в изучении функциональных систем 
организма (ФСО) человека, о которых говорил П. К. Анохин [1], и в изучении 
эффектов «повторение без повторения» Н. А. Бернштейна [2], и в целом ряде 
других исследований, когда мы имеем дело с неопределенностью в системе 
регуляции на основе ВНД. Эффект Бернштейна с момента его открытия (1947) 
до настоящего времени вообще никем не изучался и никем не описывал-
ся (количественно). Сейчас мы используем для количественного описания не-
определенности в психологии и психофизиологии эффект Еськова – Зинченко 
и методы ТХС (расчет квазиаттракторов и нейро-ЭВМ), которые устраняют 
неопределенности 1-го и 2-го типов [4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14].

Поскольку в режиме «повторение без повторений» находятся все ФСО 
человека, становятся понятными важность и необходимость не только изуче-
ния систем со 2-м типом неопределенности, но и их моделирование и опи-
сание. Это тем более существенно, что неопределенности 1-го и 2-го типов 
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переводят психологию и психофизиологию в класс исторических наук  
(изучение артефактов), если мы будем использовать традиционные методы 
функционального анализа или статистику. Повторение без повторений, 
эффект Еськова – Зинченко накладывает существенные ограничения на при-
менение стохастики в психологии.

Сейчас разработаны модели динамики поведения таких систем на ос-
нове компартментно-кластерного подхода. Оказалось, что двухкластерные, 
трехкомпартментные модели могут описывать динамику тремора, теппинга 
и даже развитие болезни Паркинсона [5, 15, 16, 17, 18]. В частности, они 
могут моделировать матрицы парных сравнений выборок, которые характе-
ризуют тремор, теппинг, ЭМГ, ЭНГ, ЭЭГ и мн. др. процессы. Компартментно-
кластерная теория биосистем (ККТБ) оказалась наиболее реальной теорией 
в описании особого хаоса сложных биосистем, СТТ – complexity. Других мето-
дов и моделей для описания СТТ пока не создано. ККТБ является на сегодня 
единственной теорией, в которой можно моделировать системы третьего 
типа в виде матриц парных сравнений выборок, когда f(x), СПС и A(t) непре-
рывно и хаотически изменяются [5, 15].

Компартментно-кластерные модели могут описывать переход ФСО от нор-
мы к патологии и обратно (т. е. выздоровление пациента). Например, сейчас 
в рамках ККТБ разработаны модели болезни Паркинсона и процессы лечения 
этого заболевания различными препаратами (ЮМЕКС, L-Допа и др.). В целом, 
нейроэмуляторы, расчет квазиаттракторов и компартментно- кластерный 
подход на сегодня являются единственными методами и моделями, которые 
адекватно описывают системы третьего типа; в наших примерах речь идет 
о биомеханике. Они описывают статику и эволюцию СТТ в ФПС, что совер-
шенно невозможно в рамках стохастики и детерминизма.

В качестве примера представим, как можно определять реальные из-
менения в параметрах биомеханических систем (в частности, тремора), 
которые и без других внешних воздействий демонстрируют хаотический 
калейдоскоп изменений любых стохастических характеристик (в таблицах 
1 и 3 это были f(x) и их автокорреляционные функции). Если испытуемому 
изменить условия проведения эксперимента, например, предъявить внеш-
ний раздражитель – звук, охладить конечность перед регистрацией тремора 
или применить постоянно действующую силу (прикрепить груз к пальцу), 
то параметры квазиаттракторов сразу будут изменяться. Это будет проис-
ходить на фоне продолжающихся непрерывных изменений выборок xi(t), 
их f(x), A(t), СПС и т. д.

Действительно, если к пальцу испытуемого подвесить груз m = 300 гр., то 
изменяются матрица парных сравнений выборок и параметры квазиаттрак-
торов, получаемых треморограмм. В таблице 4 мы представляем итоговые 
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значения одного из более чем из 1000 опытов по регистрации параметров 
треморограмм в рамках ТХС. Здесь первый столбец показывает значение 
площади S квазиаттрактора треморограммы испытуемого БАВ в спокойном 
состоянии (без нагрузки), а 2-й столбец показывает S и среднее значение для 
этой выборки < S2 > при нагрузке конечности (пальца) массой m = 300 гр.

Очевидно, что средняя площадь квазиаттрактора (КА) свободной 
конечности < S1 > = 0,26 значительно меньше средней площади конеч-
ности  (пальца) при прикреплении m = 300 гр., где < S2 > = 1,24. Именно 
площади S квазиаттракторов дают существенные изменения, что и показы-
вает различия между двумя состояниями испытуемого в биомеханическом 
и психофизиологическом плане. Система регуляции тремора работает раз-
ным образом при удержании свободной конечности и нагруженной (массой 
300 гр.), но в стохастике (путем анализа выборок) это выявить невозможно 
из-за неопределенности 2-го типа (см. таблицу 1).

С позиций стохастики мы при N = 15 повторах испытаний имели бы 
обычный для СТТ хаотический калейдоскоп выборок, их f(x), A(t), СПС и т. д. 
Когда все хаотически изменяется, то непонятно, какие характеристики 
следует использовать. Мы сейчас продемонстрировали: параметры квази-
аттракторов значимо и существенно изменяются при изменении условий 
проведения эксперимента. Увеличение S2 по отношению к S1 наблюдалось 
у всех испытуемых при более чем 1000 проведенных испытаний. Сейчас 
у нас имеются огромные базы данных не только в биомеханике, но и других 
разделов психофизиологии и физиологии ФСО.

Таблица 4.
Значения площадей (S*10-6) квазиаттракторов выборок 

треморограмм испытуемого БАЕ с нагрузкой и без нагрузки (300 гр.), 
28 лет (число повторов N = 15, уровень значимости критерия 

Вилкоксона p = 0.00, при критическом уровне значимость p < 0.05)
Значение площади S*106 КА без 

нагрузки
Значение площади S*106 КА с 

нагрузкой (300 гр.)
1. 0.23 1.71
2. 0.09 1.80
3. 0.17 1.86
4. 0.29 0.98
5. 0.26 0.68
6. 0.15 0.72
7. 0.58 1.03
8. 0.10 0.90
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Продолжение таблицы 4.
Значения площадей (S*10-6) квазиаттракторов выборок 

треморограмм испытуемого БАЕ с нагрузкой и без нагрузки (300 гр.), 
28 лет (число повторов N = 15, уровень значимости критерия 

Вилкоксона p = 0.00, при критическом уровне значимость p < 0.05)
Значение площади S*106 КА без 

нагрузки
Значение площади S*106 КА с 

нагрузкой (300 гр.)

9. 0.27 0.92

10. 0.30 1.82
11. 0.19 1.07
12. 0.18 0.61
13. 0.15 0.84
14. 0.55 0.95
15. 0.36 2.65

< S > 0,26 1,24

Очевидно, что методы ТХС следует применять как при неопределенностях 
1-го типа, когда все наблюдаемые статистические функции f(x) совпадают до 
воздействия и после, так и при неопределенностях 2-го типа, когда все ста-
тистические характеристики изменяются хаотически и непрерывно. В этом 
случае мы имеем эффект Еськова – Зинченко в психологии, и теперь этот 
эффект требует изучения и изменения наших представлений о реальном хаосе 
систем, которые регулируются со стороны ВНД со стороны нейросетей мозга. 
Последние в представлении Н. А. Бернштейна (120-летие со дня рождения 
которого мы сейчас, в 2016 г., отмечаем) и обеспечивают «повторение без 
повторений». Очевидно, что добиться одинакового состояния (или динамики) 
в системах из миллиардов элементов (нейронов) практически невозможно. 
Это более фантастическая ситуация, чем демон Максвелла в термодинамике.

Выводы
1. Системы третьего типа (СТТ), о которых в 1948 г. говорил W. Weaver 

и которые в 1947 г. пытался описать в виде «повторений без повторе-
ний» Н. А. Бернштейн – это реальные системы в биомеханике и всей 
психофизиологии.

2. Для СТТ характерен эффект Еськова – Зинченко, когда все подряд 
получаемые выборки систем регуляции движения вместе с их статистически-
ми функциями распределения f(x), их автокорреляционными функциями A(t) 
и др. статистическими характеристиками демонстрируют хаотический 
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калейдоскоп – непрерывные изменения. Тогда любая разовая выборка 
с позиций стохастики произвольно неповторима (она уникальна и имеет 
характер исторического артефакта).

3. С позиций стохастики нет существенных различий между произвольны-
ми движениями (теппинг) и непроизвольными движениями (тремор). Однако 
матрицы парных сравнений выборок и параметры квазиаттракторов могут 
реально характеризовать произвольность (непроизвольность) движений 
или психическое (психофизиологическое) состояние испытуемого. Еще более 
выражены различия в параметрах квазиаттракторов (< S2 > > < S1 >).

4. Психология и психофизиология требуют других подходов и поня-
тий с учетом реальности эффекта Еськова – Зинченко и представлений 
Н. А. Бернштейна о многоуровневой системе регуляции (системы A, B, C, D) 
любого двигательного акта. Высшая нервная деятельность создает стохасти-
ческий хаос в организации движений, который сейчас изучается в ТХС. Этот 
хаос можно характеризовать числом k пар совпадений выборок в матрицах 
парного сравнения треморограмм или теппинграмм (k2 для теппинга всегда 
в 4–5 раз больше k1 для тремора). Хаос теппинга менее выражен, чем хаос 
тремора (k2 > k1).
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СИМВОЛ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ 
И СМЫСЛОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Абакумова Ирина Владимировна
Ермаков Павел Николаевич

Колтунова Елена Аркадьевна

В данной статье представлена современная интерпретация символа как 
психологической категории в контексте теории смысла и смыслообразова-
ния. Хотя исследование символа имеет достаточно длительную историю 
изучения в различных научных интерпретациях, современная психология 
дает возможность внести определенные содержательные дополнения 
в понимание механизмов формирования символов как на уровне обществен-
ного, так и личностного сознания. Основная цель данной статьи – охарак-
теризовать специфику понимания символа как определенной смысловой 
ценности. Выявлено и описано генетическое родство в интерпретации 
символизации в таких разных психологических школах, как психоанализ 
и теория смыслообразования.

Авторы предлагают дифференцировать символы по характеру их пред-
ставленности в системе личностных ценностей и в связи с этим вводят 
категорию «понятия-символа». Понятия-символы, по мнению авторов, 
вследствие своего универсального функционального наполнения не похожи 
на традиционные понятия. Они – своеобразные трансформаторы, т. к. те 
значения, обладателями которых они являются, направлены не просто на по-
стижение воспринимаемым субъектом данного контекста, а на вычленение 
смысла и его возможной вариативности. Символ способен инспирировать 
процедуру смыслообразования у субъекта, познающего его значения, пото-
му как вбирает в себя две формы смысла: внеличностные и межличност-
ные. Под интериоризацией понятий-символов принято рассматривать 
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осуществление «раскристаллизации» личностного осмысления, где само 
понятие и является его обладателем. Через использование понятийно-
символической системы, рассматривающей понятия-символы различной 
смысловой нагрузки (символы: знаки, свойства, композиции, метафоры) 
возможно формирование и совершенствование смысловой сферы личности.

Ключевые слова: символ, символизация, смысл, смысловая сфера, смысло-
образование, психоанализ, бессознательное, коллективное бессознательное, 
произвольная регуляция, личностная значимость.

Введение
Символ прочно входит в личностное и групповое сознание. Соблюдая зако-

номерности и логическую последовательность становления системы понятий, 
изначальная функциональная база символа была связана с предметно-об-
разной составляющей психосемантического бытия, где доминантой являлось 
эмпирическое обобщение, которое заключалось в преклонении (в тотеме) 
и в совершении обрядовых действий – ритуалов с различными предметами, 
отстраненными от них образами, проводимых в соответственных специфи-
ческих условиях использования. Далее, в процессе эволюционирования 
от эмпирики к обобщенному теоретизированию, в результате становления 
абстрактно-обобщающих значений и их закрепления в виде устойчивых 
понятий в разных формах общественного сознания на надличностных 
уровнях, позиции символа укрепились и расширились. Возникновение ряда 
направлений, связанных с освоением существующей реальности, более 
не зависело от образного наполнения и развивалось на уровне абстракции 
свойств, ставших результатом ранее выработанных абстрактных значений, где 
под уровнем абстракции понимаются отчуждения и обобщения. Примером 
могут служить точные (математические) науки, содержательная сторона ко-
торых представлена в виде символической системы. Специфика понимания 
реальности через систему символов и механизмы символизации породила 
достаточно многочисленные исследования в различных психологических 
школах по поводу генезиса данного феномена. Эти работы достаточно 
разнородны, но есть определенная преемственность между различными 
научными трактовками. Цель настоящей статьи – показать, что ряд поло-
жений, высказанных еще в период доминирования психоанализа, находит 
отражение в современных смыслоориентированных трактовках.

Психоаналитические традиции в интерпретации символа
Психоанализ как основа психологического мировоззрения целой эпохи, 

безусловно, оказал влияние и на современные методологические позиции. 
Несмотря на то, что психоаналитическая школа занималась изучением 
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состояний глубинного пласта психики, и круг интересов не затрагивал непо-
средственно ее смысловой стороны личностной иерархии, вопрос о пред-
ставлении способа образования личностных характеристик способствовал 
целенаправленной работе психологов в области выявления механизмов 
ценностно-смыслового ориентирования личности, к изучению ее интере-
сов и наклонностей, форм и способов существования, приближаясь, таким 
образом, к проблеме смысла и смыслообразования. Что лежит в основе 
поступков человека? Что определяет специфику его поведения в различных 
ситуациях? Как вернуть ему утраченную психологическую гармонию? Эти во-
просы, поставленные в контексте психоанализа, во многом и были фактором, 
породившим смыслоцентрированную теорию сегодняшней психологии.

Психоаналитическая традиция также инициирует современных пси-
хологов на уровневое и иерархическое описание базовых конструктов. 
В соответствии с этими традициями интерпретаций, смысл тоже может 
быть описан как сложносоставной феномен. Уровневый подход позволяет 
показать взаимодействие разных смысловых структур и образований. Смысл 
не статичен. Он подвижен и находится в разных состояниях. Одним из таких 
состояний является ситуативное, подверженное изменчивости, изрядной 
хаотичности, действующее на данный момент времени. К нему относятся 
личностные смыслы, личностные установки, смыслообразующие мотивы. 
Другое состояние смысла характеризуется стабильностью, устойчивостью 
и затрагивает сферу надситуативности. Это смысловые конструкты, смысловые 
диспозиции, ценности. Если рассматривать смысл в логических рамках  – 
от частного к общему, от подвижности к стабильности – то наблюдаются 
эпицентры  (проекции) образования смыслов. Такое проявление, с одной 
стороны, мы наблюдаем в перемещении, в динамичности, во взаимопроник-
новении в другие блоки смыслообразования. С другой стороны, эпицентр 
связан с устойчивой смысловой структурой индивидуума. Следовательно, эти 
эпицентры, возникшие вследствие процесса смыслообразования и способные 
сами влиять и подвергать этот процесс значительной коррекции, опираются 
на постоянное дополнение друг друга, на слаженную взаимодействующую 
работу. Смыслообразование – это не единственное предназначение смысла. 
Полноту реализации смысла мы можем достичь посредством регулирования 
смысловых структур индивидуума и наблюдать при выборе его жизнеде-
ятельности, его позиции, определенной ориентации, реализации планов 
и проектов, его жизнестойкости, качества жизни. Такая модель понимается 
как способ объединения человека с обществом, который возможен только 
через процессы указанной выше смысловой регуляции. Главная задача ситуа-
тивных и стабильных фаз смысла – «быть в наличии», чтобы произошел запуск 
функциональных смысловых образований в реальности, и формировалось 
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научное познание. Таким образом, необходимо разграничивать два направ-
ления, берущие начало из одной, конкретной точки смысла:

1) смысловая сфера человека и вопросы ее регуляции в жизни и в 
деятельности;

2) формирование, этапы развития самой смысловой сферы.
Еще один аспект смысловой проблематики, связанный с психоаналити-

ческими исследованиями, ориентирован на выявление специфики символа 
как психологической категории. По мнению З. Фрейда, за символами стоит 
функция защиты собственного Я от угрожающих импульсов Эго. Я в угоду 
Супер-эго маскирует инициации либидо и Танатоса, ассоциативно закре-
пляя за определенными переживаниями конкретные образы, которые 
начинают выполнять роль кодификаторов. Особенно ярко это проявляется 
в сновидениях, когда цензура Супер-эго не может напрямую регулировать 
актуализированное психическое содержание, поскольку сон не подлежит 
волевой регуляции.

По мнению З. Фрейда, интерпретация содержательного наполнения снов 
может раскрыть специфику мотивации и поведения человека. В период 
сна человек не связан с реальностью, вытеснение ослабевает, происходит 
регрессия. Символ способен изменить расставленные акценты, в результате 
чего происходят трансформации. Скрытые душевные состояния человека: 
чувства смятения, неуверенности, обреченности, беспокойства, тревоги 
и страха претерпевают изменения, что приводит к нивелированию напря-
жения, разладов, страхов.

«Душа человечества выявляла себя от начала веков лишь в художе-
ственной фантастике, – иначе, что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь 
постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифы 
и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии – 
это прочно внушил нашей эпохе Фрейд – доискаться до подлинно личного 
в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные 
действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека ста-
новится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни, в творчески 
стремительном потоке стихийно-бессознательного» [13, с. 45]. В процессе 
своей работы З. Фрейд условно группировал сны по трем направлениям. 
Первую группу, по З. Фрейду, составляют сны явного исполнения желания, 
вторую группу – сны с замаскированным исполнением желания, и носят 
беспокойный, тревожный характер. В таких снах происходит победа над 
инстинктами. К третьей группе относятся сны, связанные со страхами жизни 
и смерти. З. Фрейд отмечал, что каждой группе снов свойственен опреде-
ленный символический арсенал, и для каждого человека он избирателен 
и индивидуален.
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В действительности была и иная символическая теория, в основе которой 
лежали модели ребусов. В ней сновиденческие образы трактовались как 
однозначные вкрапления сексуального характера, и, соответственно, «образ – 
символ (знак)» рассматривался вне текста. Эта теория была заимствована 
З. Фрейдом у В. Штекеля, где сверхдетерминированность упрощается и сво-
дится к однозначному механическому детерминизму. Результат этой теории 
сказался на чрезмерном, избыточном суждении З. Фрейда о сексуальности. 
Разводя символы по половой составляющей, З. Фрейд выделял две группы. 
К первой группе относились символы в виде фаллоса, а ко второй – в виде 
вульвы или другой явной компоненты женского естества. К подобной технике 
обращались при столкновении с типичными единичными символами, по-
скольку она определялась, также и З. Фрейдом, как вспомогательная. «Фрейд 
пишет, что ошибки его предшественников сводятся к тому, что они пытались 
вывести смысл сновидений непосредственно из образов его явного содер-
жания, а не из их связей (через поверхностные ассоциации) со скрытыми 
мыслями» [6, с. 84]. Такой подход не соответствует языку символов. 

Вслед за этим З. Фрейд работал с бессознательным одного определен-
ного человека, тогда как К. Юнг значительно расширил рамки поиска и об-
ласть изучения символа. Наделив символы совсем иными функциями, он 
осуществил выход вовне, за пределы индивидуальности, и устремил свои 
взоры к коллективному бессознательному. Он вводит понятие «опыт по-
колений», который издревле передается через века и обновляется людьми 
в соответствии с развитием последующих цивилизаций, где постижение 
достояния разных культур и ценностей, своеобразие и особенности жиз-
ненного уклада и исторических событий не проходят бесследно, а оседают 
в коллективном бессознательном и проявляются в сновидениях в качестве 
мифов, мифологических сюжетов как «генетическая память поколений». 
Он изучал механизмы воздействия и взаимосвязи «генетической памяти 
поколений» на индивидуальное бессознательное посредством мифологии. 
Он интерпретировал все богатство человеческих символов как выражение 
устойчивых фигур, архетипов. «Для того чтобы можно было говорить о содер-
жании коллективного бессознательного, К. Юнг и вводит понятие “архетип”, 
которое описывает как «первобытный образ», тенденцию к образованию 
определенных представлений, инстинктивный вектор, мыслеформу, побу-
дительную специфическую энергию, единство образа и эмоции» [15, с. 143]. 
Архетип, согласно К. Юнгу, представляет собой совокупность символов, 
где из каждого отдельно взятого символа может получиться большое ко-
личество. К. Юнг обозначает проблему духовного содержания личности не 
с точки зрения взаимосвязи символов. Его интересовала аналогия символов 
разной направленности (художественных, политических, мифологических), 
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т. к. в суждениях К. Юнга символы образуют собой своеобразные связующие 
нити между культурно-историческим наследием и индивидуальным опытом 
человека. Они функционируют как матрицы (генетические коды) сознания, 
способные объединять и регулировать впечатления, определяют перспек-
тиву личностного роста, распределяя в смысловые ячейки разного рода 
психосоматические состояния индивидуума [15].

Именно эти, последние, психоаналитические интерпретации влияют 
на современные концепты смысла и смыслообразования, особенно в той 
части теории, которая ориентирована на раскрытие механизмов воздействия 
межличностных и внеличностных форм смысла. Именно в этом контексте 
символ приобретает новую, теперь уже смысловую интерпретацию.

Символ в смысловой интерпретации
Символ прочно входит в личностное и групповое сознание. Появление 

символа, чья этиология сопряжена с глаголами греческого происхожде-
ния «соединять», «сталкивать», «сравнивать», тесно переплетается с процессом 
эволюции, в результате которой формировалась и развивалась культура, 
передавался исторический опыт последующим поколениям.

Соблюдая закономерности и логическую последовательность станов-
ления системы понятий, изначальная функциональная база символа была 
связана с предметно-образной составляющей психосемантического бытия, 
где доминантой являлось эмпирическое обобщение, которое заключалось 
в преклонении (в тотеме) и в совершении обрядовых действий – ритуалов 
с различными предметами, отстраненными от них образами, проводимых 
в соответственных специфических условиях использования. Далее, в про-
цессе эволюционирования от эмпирики к обобщенному теоретизированию, 
в результате становления абстрактно-обобщающих значений и их закрепле-
ния в виде устойчивых понятий в разных формах общественного сознания 
на надличностных уровнях, позиции символа укрепились и расширились. 
Возникновение ряда направлений, связанных с освоением существующей 
реальности, более не зависело от образного наполнения и развивалось 
на уровне абстракции свойств, ставших результатом ранее выработанных 
абстрактных значений, где под уровнем абстракции понимаются отчужде-
ния и обобщения. Сообразно развитию гуманитарной области знаний за-
креплялись общественные формы сознания, что обусловило потребность 
в символизации.

Символизация – процесс создания на абстрактно-обобщенном уровне 
понятий-символов, которые не просто являются знаком-аналогом, заме-
щающим определенный предмет или явление, а концентрируют в обоб-
щенной форме значимость их специфических свойств как «сверхважных» 
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или «сверхреальных». Понятия-символы, по мнению авторов, вследствие 
своего универсального функционального наполнения не похожи на тради-
ционные понятия. Они – своеобразные трансформаторы, т. к. те значения, 
обладателями которых они являются, направлены не просто на постижение 
воспринимаемым субъектом данного контекста, а на вычленении смысла 
и его возможной вариативности. Следует разводить понятия «символ» 
и «знак». Функциональное назначение знака – обозначать, в то время как 
символу принадлежит иная нагрузка. Символ самодостаточен, ему присуща 
самоценность. Он органично вписывается в психическую и духовную жизнь 
индивидуума. Если знаку отводится внешнее восприятие, он представляет 
собой некую оболочку, то символ – это внутреннее смысловое ядро, кладезь 
смыслов, которому отводится центральное, доминирующее положение среди 
понятий, наделенных меньшей обобщенностью. Влияние символа огромно 
для овладения содержательной стороной определенного контента. Понятия-
символы универсальны, значимы, с уровнем оценки событий как составляю-
щей общественного сознания. Оперируя понятиями-символами в рассказах, 
описаниях, возникает тенденция к размаху, к глобальности, акценты ставятся 
на широкий диапазон предмета осмысления. При употреблении, например, 
понятий «Бородинское сражение», «Куликовская битва»,  «политический 
переворот» мы тяготеем к оценочному компоненту, который присутствует 
в понятиях-символах. Это уникальный процесс, поскольку любое конкретное 
культурное наследие принимается его представителем помимо обобщен-
ного значения конкретного понятия еще и в области положительного или 
отрицательного. Самобытность символа, наделенного надличностными 
и  личностными смыслами, привлекала и привлекает психологов разных 
направлений и школ.

В зависимости от уровня реализации данного процесса «раскристаллиза-
ции», в контексте теории смысла и смыслообразования возможно выделить 
уровни развития и понимания символических значений:

 − низкий (человек не понимает символических значений, апеллирует 
к понятиям-символам ситуативно или вообще не использует их в своей 
практике);

 − средний (человек понимает межличностные формы смысла, может ин-
терпретировать их символическое значение);

 − высокий (человек понимает символическое значение того или иного 
понятия, может наделить их личностно-смысловыми интерпретациями, 
соотнести их значения с другими символами, выделить их общие и от-
личительные характеристики).
У людей с высоким уровнем осведомленности и понимания символиче-

ских значений также наблюдаются определенные различия в символизации, 
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особенно применительно к проблемам, связанным с личностной значимо-
стью символа. Этот показатель тоже можно описать в уровневой логике. 
Эмпирические исследования позволили выявить три уровня личностной 
значимости символов:

 − «символы-свойства»: символизируется отдельный признак предмета, 
например, форма или цвет, респондент при этой форме интерпретации 
символа не видит разницы между интерпретацией символа и знака;

 − «символы-композиции»: обобщение ряда свойств в единый устойчивый 
образ, например, архитектурные сооружения, такие как египетские пи-
рамиды, Колизей и т. д., выход на межличностные формы смысла;

 − «символы-метафоры», когда в качестве символа выступает скрытое свой-
ство объекта, порождающее смысловые инициации самого респондента, 
наличие личностного смысла при смысловой интерпретации.
Данная типология позволяет в процессе исследований смысловой сферы 

личности ориентироваться на особенности развития символической функции 
как индикатора смыслового развития личности.
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УДК 159.925

«СУГУБО ЖЕНСКАЯ ТЕМА» – ВНЕШНИЙ ОБЛИК

Лабунская Вера Александровна

Работа поддержана внутренним грантом Южного федерального 
университета, проект № 213.01-07-2014/15ПЧВГ «Угрозы национальной 
безопасности в условиях геополитической конкуренции и модели агрес-
сивного и враждебного поведения детей и молодежи на Юге России»

Статья отражает основные тезисы сообщения, сделанного на кру-
глом столе: «Роль женщин в истории психологии 20 века и в наше время», 
проведенного в рамках международной научно-практической конферен-
ции «Сабина Николаевна Шпильрейн: ее личность и вклад в психоанализ, 
психологию развития, клиническую психологию» (7–8 ноября, 2015). В со-
общении был сделан акцент на том, что С. Н. Шпильрейн можно отнести 
к тем исследователям, которые заложили основы «Women’s Studies» в гума-
нитарных науках, в гендерных исследованиях, в психологии и психоанализе.

Изучение «женского опыта» женщинами-исследователями представ-
лено обсуждением некоторых проблем, связанных с внешним обликом 
человека. Обращение к данной теме обусловлено не только тем, что она 
до настоящего времени в большинстве работ рассматривается как «жен-
ская тема», но и тем, что внешний облик самой С. Н. Шпильрейн «усколь-
зает» от исследователей, его оценки являются противоречивыми, и сама 
С. Н. Шпильрейн «находит себя малопривлекательной», о чем она пишет 
в своем дневнике, «сомневается в своих женских достоинствах».

Жизнь С. Н. Шпильрейн – это жизнь человека, которая конструируется 
и находится под «чужим взглядом», что ставит задачу рассмотрения 
женского внешнего облика, находящегося в поле зрения «маскулинного 
взгляда», как одну из тем женских исследований. В сообщении данная тема 
раскрывалась на основе ряда исследований, которые можно рассматри-
вать как «женские исследования», обращенные к изучению женщинами 
таких феноменов, сопряженных с внешним обликом, как переживание 
оценок внешнего облика, обеспокоенность внешним обликом. С точки 
зрения этих исследований могут быть рассмотрены некоторые аспекты 
биографии С. Н. Шпильрейн.

Ключевые слова: женские исследования, женский опыт, внешний облик, 
отношение, переживание, оценка, преобразование, гендерные отношения, 
самопрезентация, со-бытие.
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Введение
В многочисленных словарных статьях, публикациях [напр., 41, 42] от-

мечается, что к «Women’s Studies» можно отнести любые исследования, 
в которых рассматриваются так называемые «женские темы», преимуще-
ственно женщинами – практиками и теоретиками. Особое внимание в этих 
работах уделяется проблеме дискриминации женщин, их социальному 
статусу, системе их отношений, а в контексте гендерного подхода акцент 
делается на вопросах взаимоотношений между мужчинами и женщинами, 
подчеркивается влияние «мужского взгляда» на самовосприятие женщин, 
на оценку ими своих достижений, в конце концов, на их удовлетворен-
ность жизнью.

В центре «женских исследований» стоит задача определения специфики 
женского опыта, женских практик. Если посмотреть на научное творчество, 
на практическую деятельность С. Н. Шпильрейн с точки зрения «Women’s 
Studies», то можно сказать о том, что ее «женский опыт», ее «женские 
практики» отрефлексированы ею самой (см. дневники С. Н. Шпильрейн), 
а также стали предметом аналитической деятельности большого отряда 
ученых, не только женщин. Даже беглое знакомство с имеющимися оте-
чественными работами и переведенными на русский язык зарубежными 
исследованиями [32, 39, 40], посвященными различным аспектам жизне-
деятельности С. Н. Шпильрейн, позволяет заключить, что она оказалась 
под пристальным «мужским взглядом», что ее «женский опыт» включает 
рефлексию гендерных отношений, что в их рамках у нее появляются со-
мнения относительно своей привлекательности для противоположного 
пола, относительно своего внешнего облика.

В целом, как следует из ее дневников, С. Н. Шпильрейн «находит себя 
малопривлекательной». Одновременно, З. Фрейд, познакомившись с ней, 
пишет своему ученику К. Юнгу о том, что встретил «милую девушку». 
Интересны воспоминания тех людей, которые в Женеве учились в одно 
время с С. Н. Шпильрейн и оставили воспоминания о ее круге: «…группа 
ростовских девушек... значительно отличалась от обычных студенток-ев-
реек швейцарских университетов того времени по внешности, манерам, 
взглядам. Они были гораздо привлекательнее, чем их ровесницы из черты 
оседлости... Студенческое общественное мнение было против ростов-
чанок, но те не обращали внимания на вражду… община Ростова была 
сравнительно богата… Поэтому и составляли ростовские девушки контраст 
с большинством еврейских студенток Женевы, которые чаще всего вы-
глядели нервными, разочарованными, чахлыми и голодными» [приводится 
по 39, с. 160]. Вместе с этим, в дневниках С. Н. Шпильрейн исследователи 
обнаруживают негативный взгляд сокурсников, как мужчин, так и женщин, 
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друг на друга. Неприятные прозвища фиксировали некоторые особенности 
внешнего облика.

Таким образом, с момента приобщения С. Н. Шпильрейн к правилам 
студенческого со-бытия, она попадает в поле враждебных отношений, 
актуализированных инаковостью ее внешнего облика, поведения, привле-
кательностью, а также своеобразием взаимоотношений между мужчинами 
и женщинами – студентами, обучающимися в швейцарских институтах. 
Несмотря на то, что вышеприведенные воспоминания относятся к началу 
XX  в., они еще раз подчеркивают, что потребность в самопрезентации, 
в предъявлении себя другому и самому себе является культурной по-
требностью, функционирование которой не имеет временных границ, еще 
раз указывают на устойчивость форм самопредъявления и его важнейшие 
функции: определение ситуации для себя и присутствующих, контроль за их 
поведением, создание благоприятного впечатления о себе, достижение 
наибольшей выгоды от взаимодействия [8]. Но самопрезентация  – это 
не только управление впечатлениями других людей, но и один из способов 
получения знаний субъекта о себе, об отношении к самому себе. Именно 
данная функция представляет особый интерес в связи с рассмотрением «жен-
ского опыта», «женских практик», гендерных отношений, т.  к. выдвигает 
на передний план вопрос о субъектности «женских самопрезентаций», 
о включенности самопрезентации, осмысления впечатления для себя 
и других в качестве важнейшей, значимой составляющей в событийную 
картину мира человека.

Следует отметить тот факт, что внешний облик человека всегда нахо-
дится в поле оценок и самооценок. Они отражают отношение к человеку. 
Известен такой факт из биографии С. Н. Шпильрейн, который демонстри-
рует восприятие и оценку ее внешнего облика на определенном этапе 
жизненного пути. Падчерица С. Н. Шпильрейн вспоминает: «Одевалась она 
только в то, что кто-то ей давал. Она была похожа на маленькую старуш-
ку, хотя она была не такой старой. Она была согбенная, в какой-то юбке 
до земли, старой, черной. На ней были ботики на застежечках, теперь их 
называют “прощай, молодость”. Я думаю, что привезла она их из Берлина. 
Так одевалась моя бабушка. Было видно, что она сломлена жизнью» [при-
водится по 39, с. 210]. В памяти подруг дочери С. Н. Шпильрейн она тоже 
осталась худой, маленькой, некрасивой седой старушкой, обычно сидев-
шей в углу дивана [40]. Данная оценка внешнего облика С. Н. Шпильрейн 
представлена в интервью 1990 г., которое дала падчерица С. Н. Шпильрейн; 
оценка относится к женщине 52  лет, но отражает то, что зафиксировала 
девочка подросткового возраста. Она же в интервью 1990 г. сообщает, 
что дочь С. Н. Шпильрейн – Рената, приехавшая на празднование Нового 
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года, «…была красивая, артистичная, в вечернем платье» [приводится по 40]. 
Следовательно, конструирование внешнего облика С. Н. Шпильрейн 
не  столько связано с временем жизни, сколько с отношением к жизни, 
с мерой удовлетворенности ей.

Таким образом, «женский опыт» С. Н. Шпильрейн, связанный с от-
ношением к внешнему облику, ее жизнь, проходящая под пристальным 
во  многом  «чужим, мужским взглядом», ставит перед современными 
«Women’s Studies» задачу изучения внешнего облика, включенного в со-
бытие женщин.

Внешний облик и его влияние на жизнь человека, оценку его лич-
ностных свойств
Психология внешнего облика на протяжении всей истории ее раз-

вития обращается к изучению отношения, восприятия внешнего облика, 
факторов определения его привлекательности [2, 5, 15, 23, 24, 31, 36, 
38, 53]. В последнее время все чаще появляются исследования, в которых 
рассматриваются взаимосвязи между «внешним обликом и субъектив-
ным благополучием человека» [46]. N. Gupta, N. Etcoff и др. в процессе 
лонгитюдного исследования установили, что мера привлекательности 
внешнего облика позитивно коррелирует с показателями субъективного 
благополучия, с оценками качества жизни и имеет обратно пропорци-
ональные связи с проявлениями негативных состояний и депрессий. 
Авторы данной работы уверены в том, что привлекательность внешнего 
облика, влияя на психические состояния человека, оказывает воздействие 
на различные характеристики человеческой жизни. С выводами приве-
денной выше работы согласуются данные исследования, выполненного 
Е. В. Белугиной [2], в котором она зафиксировала феномен влияния само-
отношения к внешнему облику на удовлетворенность жизнью, на оценку 
различных этапов жизненного пути. Е. В. Белугина показала, что чем выше 
самооценка внешнего облика, чем выше удовлетворенность им, тем выше 
удовлетворенность жизнью.

Мера привлекательности внешнего облика влияет на оценку здоровья 
человека, на приписывание ему позитивных/негативных качеств лично-
сти [51]. Из общего потока работ можно выделить те, в которых рассма-
тривается влияние гендера лица на оценку его привлекательности [48], 
а также исследования [49], в которых изучалось влияние привлекательности 
одного из партнеров на оценку аттрактивности другого партнера противо-
положного пола, или работы, в которых ставилась задача рассмотреть 
внешний облик как предиктор оценки добросовестности академической 
успеваемости студентов [45]. Весьма важными являются работы, в которых 
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изучаются причины иллюзий партнеров романтических отношений, свя-
занных с привлекательностью внешнего облика [43].

Продолжаются исследования, в которых рассматривается связь между 
внешним обликом, отдельными его компонентами (позы, выражения лица) 
и оценками качеств личности [50]. К ним примыкают работы, в которых 
оценивался интеллект и физическая привлекательность [47]. В исследовании 
S. Kanazawa в очередной раз доказывается, что существует корреляция 
между оценками умственных способностей и физической привлекательно-
стью, интенсивность которой может быть опосредована принадлежностью 
субъекта оценки к определенной этнокультурной и гендерной группе. 
Результаты указанного исследования говорят о том, что связи между ин-
теллектом и физической привлекательностью интенсивнее, если в качестве 
объекта оценки выступают мужчины. Известный исследователь в области 
психологии внешнего облика L. A. Zebrowitz с коллегами [53] рассмотрел 
несколько подходов к интерпретации взаимосвязи между «выглядеть 
интеллектуально и выглядеть привлекательно», одним из них является 
социально-психологическое объяснение, опирающееся на феномен сбы-
вающегося пророчества.

В психологии внешнего облика уделяется внимание таким сложным 
вопросам, как проявление во внешнем облике нарциссизма. Авторы 
исследования [52], ставя данную проблему, указывают на то, что люди, 
склонные к нарциссизму, озабочены своим внешним обликом, но несмотря 
на этот факт, мы имеем мало сведений о том, как проявляется нарциссизм 
во внешнем облике. В своей работе они отмечают различные особенности 
внешнего облика, свойственные людям с нарциссическими наклонностями, 
и приводят данные, которые свидетельствуют о том, что внешность от-
ражает личностные особенности нарцисса, его озабоченность внешним 
обликом, его желание быть в центре внимания, что влияет на его статус.

Проблема обеспокоенности, озабоченности внешним обликом ставится 
также в связи с изучением людей, которые имеют очевидные деформации 
внешнего облика, а также в связи с обнаружением феномена «тотальной 
неудовлетворенности внешним обликом», независимо от негативных из-
менений внешнего облика [31, 36]. О феномене телесного перфекционизма 
как социокультурной патологии пишет В. В. Парамонова [27]. К этой про-
блеме примыкает вопрос о переживаниях людей, внешний облик которых 
получает отрицательные оценки [1, 13, 17, 19]. В исследованиях последнего 
времени подчеркивается, что оценки внешнего облика могут указывать 
на скрытую дискриминацию человека [5, 18, 28], приводить к поиску спо-
собов, приемов снижения фрустрации, вызванной негативными оценками 
внешнего облика [7, 16, 35].
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Изучение проблемы восприятия человеком своего собственного внеш-
него облика, отраженного Другими, восприятия «впечатлений», которые 
порождает внешний облик и которые представлены в оценках Другого, 
а также переживания, связанного с «Зеркальным Я», приближает к иссле-
дованию бытийных и бытовых аспектов жизни человека. Из разнообразных 
работ [37], касающихся изучения вопросов оценивания Другим, известно, 
что сам процесс оценивания и реакция на него зависят от сочетания 
большого количества факторов, среди которых одно из первых мест за-
нимает личность субъекта оценки и ее место в системе взаимоотношений. 
Фундаментальным является вывод о том, что ситуация оценивания одного 
человека другим приводит к повышению уровня тревожности, к актуали-
зации различных видов переживаний [22].

Одним из социально-перцептивных эффектов, связанных с «Зеркальным 
Я», является переживание оценок Другими внешнего облика, которые 
обусловлены взаимовлиянием макро- и микросоциальных факторов, 
приводящих к повышению уровня тревоги, обеспокоенности, агрессии. 
Среди этих факторов важное место занимают ролевая позиция субъекта 
негативного оценивания внешнего облика, степень его значимости для 
человека, внешний облик которого подвергается критике. Особую роль 
в снижении уровня фрустрации играет выраженность различных компонен-
тов жизнестойкости, т. к. они «препятствуют возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях», приводят к снижению значимости 
стрессогенных факторов [21], в качестве которых выступают негативные 
оценки внешнего облика различными партнерами по взаимодействию.

Данные выполненного нами исследования [17, 19] указывают на то, 
что чем старше человек, тем ниже уровень фрустрации, выраженности 
агрессии в связи с негативными оценками его внешнего облика «значи-
мыми другими». Уровень негативных переживаний (фрустрация), агрессия, 
возникшие в результате негативных оценок внешнего облика «значимыми 
другими»,  «деловыми партнерами», лицами своего пола, взаимосвязан 
со стремлением изменять свой внешний облик, выбирая различные практи-
ки, в том числе эстетическую хирургию. Иными словами, негативная оценка 
именно этих партнеров выступает в роли мотивационного фактора, что 
можно считать одним из социально-перцептивных эффектов негативного 
оценивания внешнего облика Другими. Кроме этого результата, наше ис-
следование показало, что между общим уровнем фрустрации, негативным 
переживанием и выраженностью такого компонента жизнестойкости, как 
принятие риска, существуют высоко значимые обратно пропорциональ-
ные взаимосвязи. На наш взгляд, учитывая трактовку этого компонента 
жизнестойкости создателями теста (показатель убежденности в том, что 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

240

все происходящее приносит ценный жизненный опыт [21]), можно предпо-
ложить, что совладание с негативными переживаниями оценок внешнего 
облика – это переосмысление «Зеркального Я», ведущее к преобразованию 
внешнего облика и приобретению иного жизненного опыта.

Заключение
Следует отметить, что каждое из направлений исследований, которые 

мы объединяем в одно под названием «социокультурные и социально-
психологические функции внешнего облика в жизни человека», в качестве 
главного эмпирического объекта, как правило, выбирает женщин различного 
возраста, заявляя тем самым, что рассматриваемые темы изучения внешнего 
облика относятся в большей мере к женщинам. Авторами приведенных 
работ являются как женщины, так и мужчины. К сожалению, отсутствует 
достоверная статистика, кто чаще – мужчины или женщины – обращается 
к исследованию «сугубо женской темы – внешнего облика», но можно 
не сомневаться в том, что все наиболее важные вопросы, касающиеся 
включенности внешнего облика в жизнедеятельность человека, были 
сформулированы мужчинами-исследователями. Иными словами, «женская 
тема – внешний облик» по-прежнему остается в зарубежной и в оте че-
ственной психологии тем предметом изучения, который недостаточно 
представлен в рамках «Women’s Studies», когда на исследовании женского 
опыта сосредотачиваются женщины-ученые. Следовательно, одной из за-
дач современных исследований роли внешнего облика в жизни женщин 
может стать задача осмысления женщинами-учеными той темы, которая 
обозначена мужчинами как «сугубо женская тема».

Вместе с этим, можно указать на ряд публикаций [4, 10, 11, 12, 14, 25, 
30, 33, 38], которые демонстрируют понимание женщинами-исследовате-
лями роли внешнего облика в современном социальном пространстве. 
Так,  в работе Н. Вульф [6] представлен «женский взгляд» на проблему 
женской красоты. Она пишет о том, что созданный «миф» о значимости 
женской красоты – это попытка укрепить власть над женщинами, усилить 
контроль общества над жизнью женщин. С точки зрения Н. Вульф, женские 
движения добились «принятия законов, запрещающих дискриминацию по 
признаку гендерной принадлежности в профессиональной сфере, но, как 
прямое следствие этого… незамедлительно появилось прецедентное право, 
которое превратило в общепринятую практику при приеме на работу дис-
криминацию женщин по признаку внешности» [6, с. 30]. Т. В. Селизова [34], 
рассматривая «концептуальный признак внешность» в оценке образа 
женщины на материале романа французского автора Даниэля Пеннака, 
утверждает, что анализ различных характеристик внешнего облика женщин 
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указывает на отношение автора к женщине. Она подчеркивает, что с точки 
зрения мужчины, «привлекательная женщина должна пробуждать интерес 
своими яркими внешними данными: приятная округлость ее форм, мяг-
кость, женственность, кокетство, пикантность, умение и желание нравиться, 
свойственные настоящим женщинам. Непривлекательная внешность для 
мужского пола заключается в чрезмерной худобе, пассивности, физической 
неактивности» [34, c. 95].

Специалист по гендерной психологии М. Палуди [26] представила 
обзор исследований, в которых ставилась задача выявить влияние об-
разов, сконструированных СМИ и навязываемых ими, на удовлетворен-
ность женщин своим внешним обликом. Она попыталась ответить на во-
прос: «Зачем женщины наносят себе вред, пытаясь завоевать одобрение 
общества?». Имеются в виду различные практики преобразования своего 
внешнего облика. В качестве ответа на поставленный вопрос М. Палуди 
приводит рассуждения ряда авторов, обобщение которых позволяет ей 
ответить на поставленный вопрос, выделив взаимосвязь между успехом 
и женственностью, презентируемую во внешнем облике. Кроме этого от-
вета она солидарна с выводами Сьюзан Браунмиллер, которая полагает, 
что «...внешность – основное оружие в соперничестве женщин. Внешность, 
а не успех демонстрирует достоинство женщины и ее привлекательность 
для мужчин...» [приводится по 26, c. 165].

О том, что привлекательная, красивая женщина находится под при-
стальным взглядом не только мужчин, но и женщин, свидетельствуют дан-
ные исследования Д. В. Погонцевой [29], которая изучала представления 
женщин о красивой женщине. Большинство участниц ее исследования 
считали красивую женщину более счастливой, полагали, что ей завидуют 
окружающие, что красивые женщины в большей степени, чем другие пере-
живают из-за своего внешнего облика.

С точки зрения представителей гендерных исследований [9, 10], стрем-
ление женщин следовать неким эталонам красоты лишает их индивидуаль-
ности, ведет к актуализации экзистенциальных проблем, переживаний, 
порожденных дискриминацией определенных социально-возрастных групп.

Завершая статью, необходимо еще раз подчеркнуть, что факты из био-
графии С. Н. Шпильрейн, особенности ее поведения, отношений и взаи-
моотношений с другими людьми – это определенный «женский опыт», 
который может быть интерпретирован сквозь призму взаимосвязей между 
внешним обликом человека и качеством его жизни. Такой взгляд предпо-
лагает проведение исследований, в которых бы затрагивалась проблема 
влияния внешнего облика на со-бытие женщин, изучался бы «женский опыт», 
связанный с такими явлениями, как красивая/некрасивая, аттрактивная, 
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ставилась бы задача понимания статуса женщины, внешний облик которой 
постоянно находится в поле зрения «маскулинного взгляда». Жизнь и судьба 
С. Н. Шпильрейн, отрефлексированная с различных позиций, может быть 
также рассмотрена в рамках поставленных задач.
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УЧЕНИЕ С. Н. ШПИЛЬРЕЙН О ДЕСТРУКЦИИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПСИХОБИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Филатов Филипп Робертович

В статье приводится характеристика центральной работы в научном 
наследии С. Н. Шпильрейн – «Деструкция как причина становления» (1912). Эта 
классическая работа одного из пионеров психоанализа рассматри вается как 
научная альтернатива концепции З. Фрейда о влечении к  смерти. З. Фрейд 
определял влечение к смерти как регресс, «стремление к восстановлению 
какого-либо прежнего состояния» или «тенденцию возврата к неорганиче-
скому состоянию», «к покою неживой материи». Это вполне соответствует 
его идее о «консервативной природе Либидо». Согласно С. Н. Шпильрейн, 
деструкция предполагает уничтожение прежнего состояния ради возникно-
вения нового, разрушение, обеспечивающее трансформацию, «воскрешение» 
индивида в новой форме.

С. Шпильрейн предлагает различать два основных инстинкта: ин-
стинкт самосохранения и инстинкт сохранения вида. Первый из них прост 
по структуре и консервативен, т. к. направлен на сохранение индивида 
в уже имеющемся наличном состоянии. Второй преследует цель сохранения 
рода путем постоянных изменений и новообразований, независимо от эгои-
стических желаний индивида и его стремления к устойчивости. Инстинкт 
сохранения рода имеет сложную двухкомпонентную структуру; эротическое 
влечение неотделимо в нем от деструкции. Таким образом, этот инстинкт 
амбивалентен по своей природе и включает в себя как отрицательные, так 
и положительные (с точки зрения Эго) компоненты.

Идеи С. Н. Шпильрейн о деструкции анализируются в контексте де-
структивных событий ее жизни. В статье прослеживаются этапы жизни 
С. Н. Шпильрейн, обсуждается ее вклад в становление психоанализа. Автор 
анализирует концепцию деструкции С. Н. Шпильрейн как оригинальную попытку 
интегрировать идеи К. Г. Юнга и З. Фрейда на новой теоретической основе.

Ключевые слова: Сабина Шпильрейн, Карл Юнг, Ойген Блейлер, Зигмунд 
Фрейд, психоанализ, первичные влечения, либидо, принцип удовольствия, 
деструкция, влечение к смерти.

Введение
Эта статья посвящена примечательному образцу психоаналитического дис-

курса, в котором деструкция представлена как неотъемлемая составляющая 
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природы человека и который сегодня прочитывается историографами 
словно бы в обрамлении деструктивных жизненных обстоятельств его 
автора – последовательницы К. Г. Юнга и З. Фрейда, Сабины Николаевны 
Шпильрейн (1885–1942).

«Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже всматривается 
в тебя», – афористично изрек Фридрих Ницше («По ту сторону добра и зла»), 
мыслитель, оказавший значительное влияние на научное творчество и миро-
воззрение Сабины Николаевны. Для прославленной ростовчанки деструкция 
стала не только предметом исследования, но и постоянной спутницей жизни. 
Это обстоятельство в свое время позволило академику В. И. Овчаренко за-
ключить, что трагическая судьба первой русской женщины-психоаналитика 
прошла «под знаком деструкции» [3]. Следует добавить, что «бездна» сама 
выбрала свою выдающуюся исследовательницу задолго до того, как та 
осмелилась заглянуть в нее.

В посвященной ей литературе С. Н. Шпильрейн, как правило, предстает 
в трех ипостасях: как героиня запутанной и интригующей истории о  чудесном 
исцелении с нежелательным побочным эффектом – влюбленностью в сво-
его психоаналитика К. Г. Юнга [13]; как загадочная фигура «между Юнгом 
и Фрейдом», связавшая двух великих ученых мужей, невольно став первым 
поводом к их интенсивной и плодотворной переписке [12, 13, 16, 18]; наконец, 
как автор собственного оригинального текста – темной и непонятой статьи 
о деструкции [1, 7, 15, 19, 21]. Замечательным результатом страданий и ис-
каний первого периода ее творческой жизни стала опубликованная в 1912 г. 
и важнейшая для всей психоаналитической доктрины работа «Деструкция 
как причина становления» [20]. К сожалению, голос Шпильрейн-ученого 
 по-прежнему заглушает доносящееся до нас эхо скандала, когда-то поднятого 
в психоаналитическом семействе, а ослепительное величие патриархов 
психоанализа не всегда позволяет увидеть в истинном свете и масштабе 
дарование их экстраординарной ученицы.

Факты биографии С. Н. Шпильрейн
Главный лейтмотив статьи Сабины Шпильрейн о деструкции, ее суть 

можно лаконично выразить следующим тезисом: феномен деструкции не-
разрывно связан с процессами трансформации и интеграции, происходящи-
ми на разных уровнях организации жизни [11]. Именно так, на наш взгляд, 
следует интерпретировать конструкт «причина становления». И в собствен-
ной судьбе Сабины Николаевны каждый новый виток биографической де-
струкции, вплоть до трагической гибели с дочерьми во время Холокоста 
в  Змиевской балке (Ростов-на-Дону, август 1942), оборачивался попытка-
ми интеграции болезненного опыта, выводившими ее на новую ступень 
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творческой самореализации (относительно жизненного пути С. Н. Шпильрейн, 
ее роли, характера заболевания и диагноза сложились различные точки 
зрения. Показательны в этом отношении две работы, в которых трактов-
ки одних и тех же событий существенно расходятся: прославленная моно-
графия первооткрывателя С. Н. Шпильрейн Альдо Каротенуто и набираю-
щая популярность в последние годы книга швейцарского психоаналитика 
Сабины Рихебехер [5, 16]. – Ф. Ф.). Так, попав вследствие душевного заболе-
вания в клинику Бургхёльцли, она стала там же врачом и в конечном ито-
ге психоаналитиком, а ее мучительная любовь к К. Юнгу поспособствовала 
написанию ряда выдающихся научных трудов.

Сабина Николаевна Шпильрейн – старшая дочь еврейского коммерсан-
та, энтомолога по образованию, выходца из Варшавы и впоследствии куп-
ца 1-ой гильдии Николая Аркадьевича Шпильрейна (1856–1938) и врача- 
стоматолога Евы Марковны Шпильрейн, урожденной Люблинской (1863–1922). 
Родилась в Ростове-на-Дону 25 октября (7 ноября) 1885 г. Очень рано, уже 
в детские годы проявилась ее разносторонняя одаренность. Детский дневник 
Сабины Шпильрейн отражает многогранность ее интересов, раннее взрос-
ление, наблюдательность и проницательность, интерес к языку, склонность 
к рефлексии, психологическому анализу и словесному творчеству. Сабина 
была впечатлительной и ранимой девочкой с тонкой психической организа-
цией, оригинальным складом ума и богатым воображением. У Николая и Евы 
Шпильрейн после Сабины родилось еще четверо детей: три ее младших бра-
та – Ян (1887–1938), Исаак (1891–1938) и Эмиль (1899–1938), а также младшая 
сестра Эмилия (1895–1901), умершая от тифа в детском возрасте [5]. Братья 
Шпильрейн впоследствии также стали видными учеными и все трое были ре-
прессированы по сфабрикованным обвинениям в разгар сталинских чисток.

К августу 1904 г., когда Сабина Шпильрейн оказывается вместе с мате-
рью в Швейцарии и попадает в кантональную клинику Бургхёльцли, у де-
вятнадцатилетней ростовской девушки обнаруживаются признаки нервно- 
психического расстройства, которое вскоре будет диагностировано как 
истерия. Предпосылками этого заболевания стали, с одной стороны, пато-
генная атмосфера в семье, конфликты с родителями, чрезмерные требо-
вания, предъявляемые отцом семейства, жестокие наказания, а с другой 
стороны – внезапная смерть младшей сестры Эмилии, обернувшаяся для 
шестнадцатилетней Сабины глубокой душевной травмой [2, 4, 5].

Николай Аркадьевич Шпильрейн был человеком деспотичным, неурав-
новешенным и неврастеничным. Стремясь дать детям основательное евро-
пейское образование, дабы во взрослой жизни они преуспевали и ни в чем 
не нуждались, он был склонен к крайностям. Нередко в обращении с детьми 
проявлял вспыльчивость и жестокость. В соответствии с его радикальными 
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представлениями о воспитании, в семье в зависимости от дня недели го-
ворили на разных языках: на немецком, французском, английском, причем 
уклонение от этой обязанности сурово каралось. Для старшей дочери от-
цовские наказания были невыносимы и вместе с тем носили выраженный 
сексуально окрашенный характер. Фактически, отец был в ее жизни первой 
фигурой, олицетворявшей не только на символическом, но и на физиче-
ском уровне глубинную взаимосвязь любви и деструкции. В ходе ассоци-
ативного теста, проведенного с ней К. Юнгом, она призналась, что любит 
отца «с болью» [5].

Указанные обстоятельства и привели к тому, что психическое состояние 
Сабины Николаевны к 1904 г. стало крайне тяжелым и потребовало лечения. 
В этот год родители приняли судьбоносное решение отправить дочь за гра-
ницу, в Швейцарию. Она поступила в клинику Бургхёльцли в Цюрихе вече-
ром 17 августа 1904 г. Ее лечащим врачом был назначен молодой психиатр 
Карл Густав Юнг (1875–1961), уже тогда стремившийся внедрить новаторские 
психоаналитические идеи и методы З. Фрейда в свою врачебную практику.

Результаты экспериментального применения аналитического подхо-
да в лечении эксцентричной девушки из России превзошли все ожидания 
К. Юнга: меньше чем через год, 1 июня 1905 г. курс психоанализа был успеш-
но завершен, а терапевтический эффект четко выражен и очевиден. К. Юнг 
расценил это как свою первую крупную победу и через некоторое время 
сообщил об успешном случае терапии в письме к З. Фрейду.

Так открывается новая яркая страница биографии С. Н. Шпильрейн. 
В этот период начинается стремительный взлет вчерашней пациентки, при-
водившей в замешательство светила европейской психиатрии: обучение 
на медицинском факультете Цюрихского университета (1905–1909), специ-
ализация в области психиатрии, психоанализа и педологии, защита доктор-
ской диссертации под руководством К. Юнга и О. Блейлера (1911). Затем 
сотрудничество с З. Фрейдом в Вене и, наконец, публикация новаторской 
статьи «Деструкция как причина становления» (1912), ставшей вехой в раз-
витии психоаналитической теории [10, 11, 20].

Все указанное поразительно как в контексте личной судьбы Сабины 
Шпильрейн, казалось бы, не сулившей ей ничего, кроме заточения в психи-
атрической клинике, так и в общем культурном контексте эпохи: фундамен-
тальное образование и научное продвижение молодой еврейской женщины 
было редкостью не только для царской России, но и для просвещенной Европы.

Учение С. Н. Шпильрейн о деструкции
Остановимся теперь на ключевой научной работе С. Н. Шпильрейн, от-

ражающей ее взгляды на природу деструкции [10].
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Для понимания этой статьи важно отметить, что С. Н. Шпильрейн в ней 
сознательно отказывается от постулатов классической психологии личности, 
в центр которой помещено сознательное Я (Эго). В западной логоцентриче-
ской традиции за Эго пожизненно закреплена прерогатива познавать, кон-
струировать и оценивать мир. Однако, согласно учению С. Н. Шпильрейн, 
деструкция представляет собой феномен другого порядка и уровня, который 
несводим к процессам и состояниям Эго-сознания и может быть надлежащим 
образом исследован лишь в более укрупненном надличностном масштабе. 
Деструкция, утверждает С. Н. Шпильрейн, соразмерна самой тотальности 
жизни и, в общем-то, безразлична по отношению к отдельному индивиду 
с его здравым смыслом, стремлением к удовольствию или волей к власти. 
Деструктивные процессы, которые в индивидуальной системе оценок пред-
ставляются едва ли не абсолютным «злом», оказываются важнейшими эво-
люционными факторами «на службе рода».

В свете психоаналитической историографии Сабина Николаевна Шпиль-
рейн предстает, прежде всего, как предтеча Зигмунда Фрейда: согласно 
распространенной точке зрения, то, что ей удалось интуитивно и недоста-
точно ясно выразить в упомянутой статье, позднее переосмыслил и четко 
сформулировал отец-основатель психоанализа, разрабатывая собственную, 
довольно спорную, концепцию влечения к смерти. Иными словами, статья 
С. Н. Шпильрейн – лишь сырая заготовка, предварительный эскизный ва-
риант основных психоаналитических постулатов, касающихся проблемы 
первичных влечений. Однако сопоставление воззрений З. Фрейда и его 
ростовской ученицы позволяет выявить ряд существенных теоретических 
расхождений, причем столь глубоких, что, на наш взгляд, допустимо гово-
рить о подходе С. Н. Шпильрейн как о плодотворной научной альтернативе 
классическому фрейдовскому учению.

Обратимся к хрестоматийной работе З. Фрейда «По ту сторону принципа 
удовольствия» [9]. В ней З. Фрейд пишет о консервативной природе Либидо – 
о том, что энергия наших инстинктов, подчиняясь фундаментальной законо-
мерности психического – принципу удовольствия, устремляет нас к разрядке 
напряженности и достижению удовлетворения наиболее привычными, про-
торенными путями. Происходит это помимо сознательной воли индивидуума, 
автоматически. При этом главная биологическая цель, консолидирующая все 
силы бессознательной части нашего «психического аппарата»  –  «удержи-
вать наличное количество возбуждения на возможно более низком или, по 
меньшей мере, постоянном уровне» [9, с. 383]. Как писал З. Фрейд, «принцип 
удовольствия выводится из принципа константности» [9, с. 383]. Наиболее 
полно этот принцип реализуется в сфере сексуальных влечений.

Присущие каждому первичные побуждения к удовольствию в повсе дневной 
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жизни оттесняются требованиями социальной действительности, блокируют-
ся в силу действия таких факторов, как нормы морали, культурные запреты, 
установки и императивы, которые служат преградами для непосредствен-
ного удовлетворения и разрядки импульсов либидо. Социальная жизнь 
вынуждает субъекта согласовывать внутренние импульсы и побуждения 
с социальными обстоятельствами их реализации. Принцип реальности, по-
стулированный З. Фрейдом наряду с принципом удовольствия, предполагает 
периодическую отсрочку удовольствия: в социуме оно достигается трудным, 
окольным путем уступок и компромиссов. Именно стремлением к самосо-
хранению в репрессивной социальной среде объясняется то обстоятельство, 
что индивиду приходится идти к удовлетворению базисных потребностей из-
вилистыми тропами культуры и цивилизации; каждый на этом пути подобен 
гомеровскому Одиссею, который возвращаясь на Итаку, встретил множество 
мифических препятствий. Культура, как следует из теории З. Фрейда, обе-
спечить полноту биологического удовлетворения не способна, поэтому она 
предлагает индивидууму лишь эрзац, суррогат утраченной «радости жизни», 
зыбкую химеру потерянного рая. С  этим связана особая неудовлетворен-
ность, которую З. Фрейд обозначил как «недовольство культурой». В  лю-
бой культуре заложен элемент подавления, вынужденного неудовольствия 
и неполноты удовлетворения, что стимулирует бесконечный поиск новых, 
замещенных и сублимированных форм наслаждения, служит залогом и ис-
точником всего разнообразия культурной жизни.

Таким образом, становление личности, дифференциация индивидуальной 
психики и общее усложнение душевной жизни, согласно теории З. Фрейда, 
определяются столкновением сознательного Я со сложной и противоре-
чивой социальной средой, ограничивающей исконные (консервативные) 
стремления к удовольствию, внутреннему равновесию и покою.

Вопреки сложившемуся убеждению, что все живое стремится к измене-
нию и развитию, З. Фрейд констатирует «консервативную природу живуще-
го». Он определяет влечение как «наличное в живом организме стремление 
к восстановлению какого-либо прежнего состояния», как «выражение косно-
сти в органической жизни» [9, с. 404], и даже утверждает, что в конечном 
итоге «целью всякой жизни является смерть», поскольку «неживое было 
раньше, чем живое» [9, с. 405]. Иными словами, источник развития инди-
вида обнаруживается не в глубинах психического, где зарождаются вле-
чения, но в сфере взаимодействий с окружающей средой. «Если, – пишет 
З. Фрейд, – все органические влечения консервативны, приобретены исто-
рически и направлены к регрессу, к восстановлению прежних состояний, 
то мы должны все последствия органического развития отнести за  счет 
внешних, мешающих и отклоняющих влияний» [9, с. 405].
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Постулируя заложенную в индивидуальном Я тенденцию возврата к неорга-
ническому состоянию как стремление, погрузившись в покой неживой материи, 
окончательно избавиться от любого внутреннего напряжения и внешнего раз-
дражения, З. Фрейд предлагает нам предельно дуалистическую картину пси-
хической жизни. Он противопоставляет влечения Я (но не к  самосохранению, 
а как раз наоборот, к саморазрушению, к смерти) и влечения рода, направ-
ленные на созидание и приумножение жизни (сексуальность или, в более 
поздней редакции, влечение к жизни).

В упомянутой выше работе С. Н. Шпильрейн природа и судьба первичных 
влечений представлены в иной перспективе. Почти за десять лет до прове-
денной З. Фрейдом ревизии С. Н. Шпильрейн ставит вопрос, имеющий для 
глубинной психологии первостепенное значение: нет ли в нас сил и влечений, 
которые приводят в движение нашу психическую субстанцию, не беспокоясь 
при этом о благе или вреде для Эго? Отвечая на этот вопрос, она высказывает 
мнение, «что душевным Я руководят побуждения, лежащие еще глубже (чем 
область удовольствия/неудовольствия. – Ф. Ф.) и совсем не заботящиеся о ре-
акции нашего чувства на поставленные ими требования» [10, с. 212]. «Глубина 
нашей души, – читаем у С. Шпильрейн, – не знает никакого Я, но лишь его 
суммирование в «Мы» или в настоящее Я, выступающее как объект и подчи-
ненное другим подобным объектам» [10, с. 213]. Этот пассаж перекликается 
с более поздними по времени рассуждениями К. Г. Юнга о коллективном бес-
сознательном как об объективном психическом, т. е. как о той сфере душевной 
жизни, в которой индивидуальное Я оказывается мишенью воздействующих 
на него надличностных факторов (архетипов), или дословно «объектом всех 
Субъектов» [14]. Впрочем, предвосхищая идеи К. Юнга, С. Шпильрейн остается 
во фрейдистском проблемном поле. Она фокусирует свое исследовательское 
внимание преимущественно на инстинктивной сфере и стремится прояснить 
глубинную динамику человеческих побуждений, тогда как К. Юнг ставил перед 
собой несколько иную задачу. Он пытался выявить базовые принципы струк-
турной организации индивидуального и коллективного опыта, установить, как 
структурируются наши представления, образы, убеждения, как психическое 
приходит к узнаванию и пониманию самого себя в архетипе, этом «автопор-
трете инстинкта». Воззрения К. Юнга и С. Шпильрейн выступают как взаимо-
дополняющие научные идеи о структуре и динамике безличного (родового 
или коллективного) бессознательного. Не была ли работа С. Шпильрейн исто-
рически первой попыткой примирить противоречия теоретических подходов 
З. Фрейда и К. Г. Юнга в тот период, когда они ее только назревали и не были 
в полном объеме манифестированы?

У С. Н. Шпильрейн не только источником движущих сил поведения 
и развития индивида, но и активным, деятельным субъектом выступает 
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т. н. «родовая душа» (понятийный конструкт, предвосхищающий коллективное 
бессознательное К. Юнга). Активность родовой души может быть разруши-
тельной для индивида и при этом созидательной, конструктивной для рода.

Сабина Шпильрейн одной из первых в западной психологии осуществи-
ла «релятивизацию Эго» или, пользуясь выражением Ж. Лакана, «ниспро-
вержение Субъекта», и предложила нам релятивистский взгляд на явление 
деструкции. Она показала, что значение феномена деструкции не является 
исключительно негативным, но изменяется в зависимости от выбранной 
исследователем «системы отсчета».

Рассматривая случаи dementia praecox (шизофрении) с их характерной 
символикой, С. Шпильрейн приходит к заключению, что душевная жизнь пси-
хотических пациентов определяется борьбой между двумя антагонистически-
ми стремлениями – «Я-души» и «родовой души». Психопатология в заострен-
ной и гипертрофированной форме показывает нам общую закономерность: 
здесь оказываются конфликтующими две основные тенденции психического 
функционирования как такового. Я-душа стремится к сохранению индивида 
в его актуальном дифференцированном состоянии, в котором превалируют 
Я-отношения и Я-представления. Именно с устойчивостью Я, сохранением 
дифференцированных психических содержаний и с возможностью самоут-
верждения связывается у С. Шпильрейн переживание удовольствия (а не со 
снижением уровня возбуждения, как у З. Фрейда). В то же время, «душа рода» 
характеризуется тенденцией к ассимиляции, растворению индивидуальных 
представлений в безлично типичных, родовых, к замене дифференциро-
ванного Я-сознания «унаследованными и всеобщими формами мышления». 
Эго противится такой аннигиляции индивидуально-специфичного, что и вы-
ражается в чувстве неудовольствия. Иными словами, душевная жизнь есть 
борьба или, точнее, диалектика единичного и всеобщего, и пациент-психотик 
переживает эту борьбу наиболее болезненно и обостренно.

Динамика душевной жизни, полагает С. Н. Шпильрейн, выражается в че-
редовании двух основных тенденций: 1) дифференциации новых, индивиду-
ально специфичных представлений из более древних, общечеловеческих; 
2) ассимиляции, растворении индивидуального в типичном, общезначимом, 
родовом.

Все индивидуальное и новое проистекает из родовых источников, вы-
членяется из древнего коллективного опыта, который служит исходным 
материалом. С другой стороны, чтобы индивидуально своеобразное содер-
жание было понято, воспринято и стало достоянием многих, оно должно 
быть преобразовано согласно более общей, универсальной схеме. При этом 
нечто уникальное и неизреченное словно растворяется – утрачивается, 
чтобы возникнуть вновь, в небывалых комбинациях, следуя бесконечному 
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круговороту. Деструкция здесь означает не только разрушение, но и пере-
структурирование: борьба индивидуальной души и души рода – не есть 
жизнеотрицание, это непрерывное становление, развитие.

Таким образом, одним из аспектов деструкции выступает дифферен циация. 
В понимании С. Н. Шпильрейн, – это вычленение индивидуальных представле-
ний (или Эго-представлений) из системы представлений коллективных, рож-
дение индивидуума из лона «родовой души», вычленение Я из коллективно-
го «Мы». Индивид определяется как dividuum, отколовшийся, отделившийся 
от  единства рода, лишенный целостности, значимый в своей отдельности 
и отличии от других. Фактически деструкция у С. Шпильрейн предстает в ка-
честве основного механизма отделения сознания от не дифференцированной 
коллективной психики, и вместе с тем как возвратное движение к первоис-
токам, как растворение Я в «Мы». На индивидуальном уровне деструкция 
означает как дифференциацию, так и аннигиляцию.

Индивидуальные представления формируются посредством разрушения/
расщепления родовых синкретов, тогда как понимание между субъектами 
рождается из деструкции индивидуально-специфичных, невыразимых в слове 
и уникальных психических содержаний. В языке происходит деструкция не-
изреченного и сокровенного. «Единство общения и обобщения» в слове до-
стигается посредством разрушения уникально-личностного, не поддающегося 
унификации и вербализации. Эта идея находит отражение в классической 
русской поэзии: «Но душу можно ль рассказать?» (М. Ю. Лермонтов); «Мысль 
изреченная есть ложь» (Ф. И. Тютчев).

Отделение от родовой души оборачивается одиночеством и невозмож-
ностью выразить значимые для субъекта, исключительные и ценные в своей 
единичности переживания; возвращение в сферу разделяемого, коллектив-
ного, всеобщего дается ценой утраты невыразимого личностного смысла, 
его растворения в универсальном.

В то же время, деструкция устоявшейся системы Я-представлений и воз-
врат к истокам могут обернуться вторым рождением, стать значимым эта-
пом личностного развития, предпосылкой интеграции на новом уровне 
самосознания и психологической зрелости. За ассимиляцией, растворени-
ем уникального, неизреченно-личного следует его возрождение в новой, 
ранее неизвестной форме. Подтверждением этому служит неоднократно 
отмечавшееся воздействие на личность сакральных ритуалов, отражающих 
универсальную символику «смерти-возрождения».

Итак, цикличная смена фаз дифференциации и ассимиляции представле-
ний является своеобразным законом психической жизни. Все индивидуаль-
ное и новое проистекает из коллективных, родовых источников, вычленяется 
из древнего, недифференцированного состояния – души рода. Но для того, 
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чтобы индивидуально своеобразное содержание было понято, воспринято 
и стало достоянием многих, оно должно быть преобразовано согласно бо-
лее общей, универсальной матрице. Как пишет С. Н. Шпильрейн, «ассимиля-
ция приводит к тому, что из единства, имеющего значение для Я, рождается 
единство, значимое для “Мы”» [10, с. 214].

Переводя вышеизложенные идеи на язык теории влечений, С. Шпильрейн 
предлагает различать два основных инстинкта: инстинкт самосохранения 
и инстинкт сохранения вида. Первый из них прост по структуре и консер-
вативен, т. к. направлен на сохранение индивида в уже имеющемся налич-
ном состоянии. Второй преследует цель сохранения рода путем постоян-
ных изменений и новообразований, независимо от эгоистических желаний 
индивида и его стремления к устойчивости. Инстинкт сохранения рода 
имеет сложную двухкомпонентную структуру; в нем эротическое влечение 
неотделимо от деструкции. Таким образом, этот инстинкт амбивалентен по 
своей природе, т. е. включает в себя как отрицательные, так и положитель-
ные (с точки зрения Эго) компоненты. Биологический смысл и предназна-
чение деструктивных импульсов, согласно С. Н. Шпильрейн, – уничтожение 
старого состояния ради возникновения нового, разрушение, обеспечивающее 
трансформацию, «воскрешение» индивида в новой форме. Любое развитие 
осуществляется путем дестабилизации и деструкции. А поскольку род чело-
веческий может сохраниться, только постоянно развиваясь и эволюционируя, 
разрушение есть необходимый элемент жизни, как бы печально это ни вос-
принималось нами в контексте индивидуальной биографии. Деструкция, та-
ким образом, выступает в качестве основного креативного эволюционного 
принципа как центральный фактор «творческой эволюции» всего живого.

Очевидно противоречие между таким диалектическим пониманием ли-
бидо, как источника индивидуального развития и трансформации, и предло-
женным З. Фрейдом определением влечения как «выражения косности в ор-
ганической жизни». Цель первичных побуждений, согласно С. Н. Шпильрейн, – 
это постоянное изменение и формообразование, по З. Фрейду же – ре-
гресс, возврат к прежде бывшим состояниям. У С. Н. Шпильрейн влечения 
рода – психологический аналог бергсоновского élan vital, фактор творческой 
эволюции живого; у З. Фрейда они изначально консервативны. В первом 
случае, деструкция – залог нового рождения, во втором – аннигиляция, 
«успокоение» живого путем его уравнивания с неорганической материей. 
И З. Фрейд, и С. Шпильрейн опираются на биологические факты, однако 
первый верен механистическому детерминизму и предлагает нам модель 
«автоматического бессознательного», в которой психический аппарат 
представлен как биосоциальный механизм, подобно более ранним новоев-
ропейским представлениям о телесной машине. В теории С. Н. Шпильрейн 
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мы обнаруживаем  «бессознательное органическое»  – сопричастное самой 
жизни, творческое и созидающее через разрушение.

Можно прийти к заключению, что С. Н. Шпильрейн облекла в психоло-
гическую форму одну из древнейших идей, принципиально важных для 
понимания культурной и духовной истории человечества. Эта идея обна-
руживается у самых истоков как мифологического (извечная мифологе-
ма  «смерти- возрождения»), так и диалектического мышления. У отца диа-
лектики Гераклита она представлена в виде известного парадоксального 
афоризма: «Война – мать всех вещей». Сабина Николаевна сформулировала 
ту же мысль в качестве универсального принципа организации и развития 
живой материи, формирования Я-сознания (индивидуальной души) и асси-
миляции неизреченно-субъективного в коллективной системе репрезента-
ции (т. е., согласно ее терминологии, в родовой душе).

Что препятствует пониманию главной работы С. Шпильрейн, почему даже 
З. Фрейд, безусловно, ценивший ее, признал эту статью недостаточно ясной?

Ознакомление с текстом позволяет заключить, что статья С. Н. Шпиль-
рейн  «деструктивна» (или, выражаясь постмодернистским языком, декон-
структивна) по отношению к логоцентрической традиции, доминировавшей 
в психоаналитическом сообществе начала XX в.

В статье действительно нарушен принцип западного логоцентризма, 
строгого рационального изложения, постулирования и обоснования, что 
неизбежно навлекает обвинения в недостаточной интеллектуальной дис-
циплине автора и бессистемности учения, едва ли могущего претендовать 
на статус самостоятельной целостной теории. Здесь в единой плоскости 
анализа как равноценные доказательства авторских тезисов представлены 
научные данные, клинические наблюдения и мифопоэтические иносказа-
ния, метафоричность литературных, теологических и мифологических ис-
точников равноправно уживается с неоспоримостью биологического факта. 
При таком «смешении языков» происходит, с одной стороны, характерная 
для  постмодернистского дискурса релятивизация человеческого знания 
как такового, а  с другой – абсолютизация принципа деструкции, который 
провозглашается универсальным, своего рода «законом жизни», трансцен-
дентным по отношению к конкретным языковым играм с их частными пра-
вилами. Слияние (интеграция) двух половых клеток, дающее начало новому 
организму, вместе с тем означает деструкцию – их взаимное уничтожение 
в качестве самостоятельных единиц жизни. Это свидетельство биологиче-
ской науки приобретает в изложении С. Н. Шпильрейн поистине сакральное 
звучание, как будто автор обращается к первоистокам основных мифов, из-
вечно волнующих человечество. Изложение авторских тезисов осуществля-
ется по спирали, и вскоре выясняется: «наверху то же самое, что и внизу». 
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Таким образом, снимаются бинарные оппозиции «жизни – смерти», «воз-
вышенного – низменного», «верха – низа». В высших сферах ментальности 
и духа торжествуют те же извечные законы, что и на уровне взаимодействия 
половых клеток: интеграция осуществляется путем деструкции, новое рож-
дается ценой разрушения старого.

Итак, С. Н. Шпильрейн опережает свое время не только в содержании ста-
тьи, которое все же укладывается в рамки модернистского мировоззрения, 
вызывая ассоциации с метафорическими текстами Ф. Ницше, но и в способе 
изложения, в стиле письма. Она соединяет в своем тексте научное, фило-
софское и мифопоэтическое, сводя на нет привычное противопоставление 
и размежевание этих форм познания.

В завершение еще раз отметим, что тема деструкции – это не только клю-
чевой концепт учения С. Н. Шпильрейн, но и своеобразный лейтмотив ее жиз-
ни. Крайне болезненная деструктивная атмосфера в семье и смерть младшей 
сестры Эмилии способствовали не только развитию у Сабины Николаевны 
психического заболевания, но также раннему становлению самосознания 
и проявлению незаурядной одаренности, о чем свидетельствуют ее детские 
дневники. Болезнь, о которой так много написано, не только привела девят-
надцатилетнюю девушку из Ростова-на-Дону в крупнейшую психиатрическую 
клинику Европы, но и стала предпосылкой отделения от патогенной семей-
ной системы, самопознания и дальнейшего самоопределения. Из деструкции 
юношеского кризиса родилось более дифференцированное сознание и но-
вая профессиональная идентичность – вчерашняя пациентка стала врачом. 
Позднее сложные деструктивные отношения с Карлом Юнгом позволили 
Сабине Шпильрейн осмыслить и выразить важнейшие для психоаналити-
ческой теории и практики идеи. В темной истории с «малышкой» Сабиной 
можно усматривать предпосылки разрыва между З. Фрейдом и К. Юнгом 
и раскола психоаналитического движения; вместе с тем, в трудах самой 
С. Н. Шпильрейн мы обнаруживаем попытку интеграции теоретических воз-
зрений этих двух выдающихся ученых. Символический сын Зигфрид, о кото-
ром Сабина Николаевна мечтала в период наиболее сильных чувств к К. Юнгу, 
был призван объединить в себе все лучшее, что есть в арийской и семитской 
расах. Вместо него она подарила научному миру статью, в которой оказались 
максимально сближены и увязаны позиции ее размежевавшихся учителей.

За десять лет плодотворной работы Сабина Николаевна Шпильрейн внес-
ла существенный вклад в развитие психоанализа, а также детской психоло-
гии [6, 11, 19, 21], предвосхитив более поздние открытия Зигмунда Фрейда, 
Анны Фрейд, Мелани Кляйн, Жана Пиаже, Дональда Винникотта.

В 1923 г. Сабина Шпильрейн приняла роковое для ее последующей судьбы 
решение вернуться в СССР – решение, поддержанное З. Фрейдом, который 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

258

таким образом невольно сыграл деструктивную роль в ее жизненной дра-
ме. Жизнь Сабины Николаевны вплоть до трагической гибели – это период 
забвения и тяжелых утрат. Однако и переезд в Ростов-на-Дону и трагическая 
гибель в Змиевской балке, в свете ее учения, могут интерпретироваться 
как символическое возвращение к истокам, окончательное воссоединение 
личной судьбы с Судьбой родного города и народа. История жизни Сабины 
Николаевны показывает, как деструкция и интеграция парадоксально пере-
плетаются в пределах индивидуальной биографии.
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РЕЗЮМЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

FORMATION OF ATTENTION AS A CONDITION 
OF OVERCOMING PHONEMIC DISORDERS IN 
CHILDREN OF LATE PRE-SCHOOL AGE WITH 

GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT

Korotovskikh Tat’iana Vladimirovna
Piashkur Iuliia Sergeevna

The paper studies characteristics of phonemic processes in children with general 
speech underdevelopment and their correction through the development of attention. 
Impairments in the discrimination of sense-distinctive characteristics of sounds (phonemes) 
lead to serious disorders of sound pronunciation on the background of general speech 
underdevelopment. These disorders complicate the formation of phonemic analysis 
and synthesis, as well as phonemic and morphological generalizations. A limited 
vocabulary and insufficient understanding of meanings and grammatical categories 
are consequences of these disorders.

The analysis of speech pathology should consider not only the structure of a speech 
defect, but also mental characteristics of the child. Thus, memory disorders, lack 
of attention, and limitations of the allocation of attention are characteristic for children 
with general speech underdevelopment. 

Working on the formation of the perception of speech sounds depends on the type 
of the defect. In some cases the work concentrates on the formation of phonemic 
perception and the development of auditory monitoring, while in other cases the challenge 
is the development of phonemic perception and operations of sound analysis. Sometimes 
the work concentrates on the formation of auditory monitoring as a conscious action.

According to the authors of the article, improving phonemic awareness could 
be successful with the development of auditory attention, formation of skills of the 
recognition of non-speech sounds, discrimination of the tone, force, timbre of the voice 
on the material of the same sounds, words, sentences, as well as the discrimination 
of words similar in their sound composition, differentiation of syllables, differentiation 
of phonemes, basic skills of sound analysis.

Thus, the child’s literacy acquisition in school depends on the efficiency of work 
on the development of attention and phonemic processes in groups of speech therapy 
in preschool educations institutions.

Keywords: formation, attention, preschool age, speech disorders, phonemic processes, 
conditions, technology, overcoming, speech therapy, general speech underdevelopment.
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THE INFLUENCE OF GENDER ROLE IDENTITY ON 
REPRESENTATIONS OF VIOLENCE IN FEMALE STUDENTS

Azarova Elena Aleksandrovna
Vorontsov Dmitry Vladimirovich

Bedredinova (Gridneva) Svetlana Valer’evna

The paper discusses the empirical results of the study of the influence of gender 
role identity on representations of violence in young female students at the age from 
17 to 19. Attitudes towards violence, as well as the use of violence in interpersonal 
relations appear long before their realization in interpersonal interaction. The authors 
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proceeded on the assumption that traditional ideas about gender dichotomy 
of features of violent behaviour were inadequate for the gender system of modern 
society. The study sample consisted of 100 respondents. The authors used the following 
research methods: writing an essay, semantic differential, and the Bem Sex-Role 
Inventory (BSRI).

The obtained empirical data indicated that the girls with undifferentiated (neutral) 
gender role identity had a wider range of representations of violence, if to 
compare with the respondents who were guided by dichotomous models of 
gender behaviour  (with  “masculine” and “feminine” patterns). The girls with 
undifferentiated  (not polarized) gender role identity are able to recognize a large 
variety of forms of  violence; they can flexibly use and combine various forms of 
violence for achieving their own goals in corresponding circumstances. In this sample 
the girls with typically feminine gender role identity were less able to notice unobvious 
forms of violence (especially in interpersonal relations); violence usually had polar 
forms in their representations: either physical, or psychological. Moreover, the girls 
with typically feminine gender role identity perceived violence in such behavioural 
patterns which could not be assessed as violent in the given context. The findings of 
the study could be useful for improving the practices of prevention, correction and 
rehabilitation of  female violent convicts, as well as for reducing manifestations of 
extreme forms of female violence in society.

Keywords: violence, representation of violence, female violence, domestic 
violence, gender, gender identity, gender roles, femininity, gender differentiation, 
interpersonal interaction.
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ON THE ISSUE OF COMPONENTS OF PERSONAL MATURITY

Gudzovskaya Alla Anatolievna
Shpuntova Viktoriya Vladimirovna

The authors analyzed the problems of the formation of personal maturity and 
made an assumption that the components of personal maturity (ego-identity, 
active possession of the environment, and self-actualization) would be formed 
at the age of seven or eight.

The paper presents the results of a longitudinal study of the components 
of personal maturity. The longitudinal group included 232 pupils of the first form 
of comprehensive schools of Samara and Tolyatti; 96 persons of them took part 
in all the longitudinal sections of the study. The authors carried out the first study 
in 1997–1998, when the respondents were pupils of the first form. In the final 
study (2014–2015) all the subjects graduated from high schools, as well as higher/
secondary educational institutions (at the age from 24 to 25).

To study the components of personal maturity the authors asked respondents 
to write a composition with the following title: “I Am a Human Being”, and also 
used the method of ultimate senses by D. A. Leont’ev, content analysis, and method 
of expert evaluations.
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The study showed that the formation of personal maturity takes place when 
dealing with life’s challenges and building relationships with the world (society). 
The person realizes himself/herself, generates an image of a human being as a bearer 
of social roles, recognizes his/her own involvement in culture and influences himself/
herself and others through various forms of internal and external activity; he/she 
is the author of the inner world. The results of the empirical study showed that the 
developed ego-identity, active possession of the environment (the ability to behave 
regardless the influencing circumstances and pursue his/her own aims), and self-
actualization were the components of personal maturity. These components are 
basically formed at the age of seven or eight.

The findings of the study could be useful for psychologists, pedagogues, and social 
workers. The basic propositions of this paper have great potential for correctional 
and developing work of a school psychologist for optimizing the educational process.

Keywords: personality, personal maturity, social maturity, me and human 
being, values, personal senses, ego-identity, self-realization, subjective position, 
authorship of personality.
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THE INTERRELATION OF SENSATION 
SEEKING, SELF-ATTITUDE, AND APPROVAL 

MOTIVATION: A GENDER ASPECT

Dunaitseva Natal’ia Anatol’evna
Petrash Iuliia Vital’evna

The paper studies the interrelation of sensation seeking, self-attitude, and 
approval motivation in men and women. The authors analyzed various approaches 
to studying the search for experiences and feelings as a personality trait. Explaining 
the relevance and novelty of the study the authors note that empirical studies in this 
field are still lacking.

The study sample consisted of 111 respondents (56 women and 55 men) at the 
age from 19 to 73 living in the city of Rostov-on-Don. Along with the gender aspect 
the authors also took into account the factor of the presence/absence of children. 
The  empirical study revealed numerous interrelations of sensation seeking, self-
attitude, and approval motivation.

The results showed that the men scored high on a measure of sensation seeking; 
this parameter did not depend on the presence/absence of children. The interrelation 
between sensation seeking and self-attitude was obvious in the men. There was no 
evident relationship between sensation seeking and self-attitude in the women group. 
The men with a low level of self-management, self-acceptance, self-affection, self-
esteem, and self-liking were predisposed to seeking new sensations, adventures, and 
risky behavior. The results of the study also showed that approval motivation had 
the following relation with self-attitude in the women group: a high level of approval 
motivation correlated with a high level of self-attitude, notably with self-assurance, 
self-management, self-affection, and self-esteem. The authors also called attention 
to the fact that the respondents with children scored higher on the scale of approval 
motivation. Parents’ willingness to show themselves to good advantage in society 
is the most likely explanation of these findings.

Keywords: sensation seeking, self-attitude, self-management, self-affection, 
self-esteem, self-value, self-liking, approval motivation, social desirability, gender.
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STUDENTS’ PERSONAL-TYPOLOGICAL 
FEATURES IN NETWORK BEHAVIOR

Ivashchenko Aleksandr Vasil’evich
Karabushchenko Natal’ia Borisovna

Sungurova Nina L’vovna

Human activity in the information space is a promising direction of modern 
psychological research. The modern information-psychological space expands 
the scope of personal freedom. Internet resources offer opportunities for using various 
sources of information: gender-role experimentation; variability of self-expression and 
self-presentation. Thus, the network space is an information-psychological space, 
where individual-typological characteristics of participants manifest themselves.

This paper deals with theoretical grounds of studying students’ personal individuality 
in the information-psychological space. The gender and age characteristics, level 
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of proficiency and experience of work with technologies, degree of interest, orientation 
and motivation aspects are manifestations of personal individuality in the online 
interactions. The individual features manifest themselves in the psychological relation 
to information technology. Individual characteristics determine features of network 
activity, preferences of certain types of activities. Some author’s models represent 
a typological approach to personal individuality in the information space.

The authors used a complex of methods. Original and author’s techniques 
were psychodiagnostic tools of research. The representativeness of the sample and 
mathematical data processing confirmed the reliability of the results. The paper 
analyzed the results of the empirical study of the individual-typological features 
of students’ personality in the online interactions. According to the type and degree 
of involvement, the authors described three types of network behavior of the students 
participating in the online interactions. The authors also made a comparative 
analysis of the results of the study of network behavior depending on students’ 
professional training. Structural and correlation analysis showed stable properties 
and interrelations inherit in various strategies of network activity. The paper presents 
generalized profiles of the main types of network activity considering individual-
typological personal features of students.

Keywords: student’s identity, individuality, individuality of personality, individually-
typological characteristics, networking, self-image, information interaction, self-
presentation, identity, virtual identity.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SPECIALISTS IN THE SPHERE OF ART WITH A HIGH 

LEVEL OF THE PRODUCTIVITY OF CREATIVE IMAGINATION

Karpova Viktoriia Viktorovna
Dikaia Liudmila Alexandrovna

The paper discusses the problem of relations between creative imagination and 
psychological characteristics of specialists in the sphere of art. The paper also describes 
the methodology and procedure of the empirical study of the individual psychological 
characteristics of specialists in the sphere of art with a high level of  productivity 
of creative imagination. The study involved 240 respondents: specialists in the sphere 
of art (artists, actors) and specialists not working in the field of art. The procedure 
of research included the determination of the level of the productivity of creative 
imagination and psychological testing.

When determining the level of the productivity of creative imagination, the 
authors applied the expert evaluation of art works; the respondents made these art 
works in the monotypy technique. As a result, all the participants of the study were 
divided into subgroups of high and low productivity within their professional groups. 
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For psychological testing the authors used the personality inventory FPI, questionnaire 
for evaluating volitional self-control (A. G. Zverkov and E. V. Eydman), “Choose 
a side” test (E. Torrance), “Incomplete figures” subtest (E. Torrance), and method of 
paired comparisons (V. V. Skvortsov). For statistical evaluation the authors carried 
out a comparative analysis using Student’s t-test. Statistica 13.0 software was used.

The analysis of the obtained data demonstrated the individual psychological 
characteristics of the specialists of the sphere of art – artists and actors – with a high 
level of the productivity of creative imagination. The representatives of the sphere 
of art with a high level of the productivity of creative imagination had a high level 
of  neurosis, irritability, and emotional lability. High scores on scales of shyness, 
depression, introversion, low level of volitional self-regulation were distinctive 
characteristics of artists with a high level of the productivity of creative imagination. 
Right-brained and mixed types of thinking dominated in them; the level of non-
verbal creativity was high; elaboration had the highest score; self-actualization and 
respect were the main needs. Actors with a high level of the productivity of creative 
imagination had a reliably higher score on the scale of balance; the mixed type 
of thinking was the dominant type; the level of non-verbal creativity was average; 
the need for self-realization had the highest score.

Keywords: artists, actors, sphere of art, creative imagination, monotypy, volitional 
control, type of thinking, creativity, productivity, needs.
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FEATURES OF PHYSICIANS’ SELF-CONCEPT 
IN CONNECTION WITH THE SENSE-CREATING 
MOTIVES OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY

Obukhova Iuliia Vladimirovna
Obukhova Svetlana Georgievna

The paper concentrates on cognitive, emotional-evaluative, and behavioral 
components of self-concept, as well as on physicians’ sense-creating motives of their 
professional activity. The authors reviewed recent psychological research on this issue 
and presented the results of a study conducted in medical centers in Rostov-on-Don.

The theoretical review showed the specificity of cognitive, emotional-evaluative, 
and behavioral components of physicians’ self-concept at the stage of vocational 
education, as well as throughout the whole professional life. The authors describe 
preferences in choosing an empirical object in various researches. Most often, these 
studies involved medical students and pharmacy students. The research novelty 
was to study features of all the three components of self-concept in connection 
with sense-creating motives of professional activity of physicians of medical centers. 
By results of the study, male and female physicians showed differences in scores on the 
significantly preferred categories which were reflected in their self-concept. The category 
of “Abilities” was a significantly preferred category in the male sample, while female 
physicians preferred “Personal qualities”. Harmonious self-concept, self-vision 
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in various connections and relations of reality, and subjectivity of self-evaluation were 
characteristic for the respondents. The structure of self-concept components depended 
on the  sexual differentiation of  physicians. The structuredness of the  cognitive 
component of   elf-concept was high in male respondents. The  structuredness 
of  the  emotional-evaluative component was average in them; the behavioral 
component was low. The structuredness of the cognitive component of self-concept 
was average in female respondents. They had high structuredness of the emotional-
evaluative and behavioral components of self-concept.

Male and female respondents had different types of interrelation between the 
cognitive and emotional-evaluative components of self-concept and sense-creative 
motives of earning money. The study showed that only male respondents had the 
interrelation between the emotional and evaluative component of self-concept and 
sense-creating motives of team relationships. Both men and women had features 
of self-concept and sense-creating motives of professional activity that required 
psychocorrection.

Keywords: self-concept, components, cognitive component, emotional-evaluative 
component, behavioral component, sense-creating motives, professional activity, 
money, collective, physicians.
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THE INFLUENCE OF THE OBJECT  
OF EDUCATIONAL ACTIVITY ON CHANGES  

IN THE TEACHER’S PERSONAL AND PROFESSIONAL 
CHARACTERISTICS: A DESTRUCTIVE ASPECT

Zheldochenko Liudmila Dmitrievna
Rogov Evgenii Ivanovich

In the paper the focus of attention is on the features of changes in professional and 
personal characteristics of teachers of comprehensive schools and orphan asylums. 
In accordance with the author’s concept of professionalization, the article considers 
changes in professional and personal characteristics in three directions. The authors 
define these three vectors as the following: psychological characteristics of the subject; 
features of professional activity; features of the object of activity and interaction with 
it. To identify various behaviors of subjects that have a negative impact on personality 
development in school teachers and teachers of orphan asylums the authors used 
the following standard methods: the test-questionnaire of self-attitude (V. V. Stolin), 
“Sense-of-Life orientations” test (D. A. Leontiev), “Job Satisfaction” test (V. A. Rozanova), 
technique for diagnostics of the level of emotional burnout (V. V. Boyko), Strategic 
Approach to Coping Scale (SАСS) by S. Hobfoll, technique of general communicative 
tolerance (V. V. Boyko), Bass-Darky questionnaire for estimating the level of aggression.

The data obtained suggest that the teachers of orphan asylums had differences 
in the destructive changes of personal and professional characteristics in comparison 
with school teachers. When explaining such differences, the authors emphasize the 
very nature of professional activity of teachers of orphan asylums, their interaction 
with a psychologically complicated object of labor. The destructive changes took place 
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in all three dimensions of professionalization. The teachers of orphan asylums scored 
lower on measures of self-attitude and life sensemaking as psychological characteristics 
of a personal-sense component of the destructive changes in professional development. 
Psychological characteristics of an individual-activity component of the professional 
development of the teachers of orphan asylums manifested themselves in extreme 
dissatisfaction with their own work, its conditions, organization, opportunities for 
career growth, as well as in the financial aspect.

The findings of the study also showed that the emotional burnout syndrome 
was more prominent in the teachers of orphan asylums; more often they behave 
antisocially in a stressful situation. The study demonstrated a communicative 
component of the destructive changes of the professional development of the teachers 
of orphan asylums in a high intolerance and prominent aggressive reactions (mainly 
verbal aggression).

Keywords: professionalization, professional activity, professional stress, profes-
sional deformation, emotional burnout, pedagogical aggression, pedagogical activity, 
deformation of personality, deformation of activity, deformation of interaction.

References
1. Abakumova I. V. Tolerantnost’ i lichnostnyi smysl kak sopriazhennye khara-

kteristiki obrazovatel’nogo protsessa [Tolerance and personal sense as 
associated characteristics of the educational process]. Rostov-on-Don, 
2002, pp. 98–103.

2. Granovskaia P. M. Tvorchestvo i preodolenie stereotipov [Creativity and 
overcoming stereotypes]. St. Petersburg, 1994. 179 p.

3. Druzhilov S. A. Kontseptual’naia model’ professional’noi deiatel’nosti kak 
psikhologicheskaia determinanta professionalizma [The conceptual model 
of professional activity as a psychological determinant of professionalism]. 
Psikhologicheskie issledovaniia – Psychological Research, 2013, V. 6, no. 29, P. 4.

4. Zheldochenko L. D. Psikhologicheskie osobennosti professional’noi defor-
matsii pedagoga sotsial’nogo priiuta. Diss. kand. psikh. nauk [Psychological 
characteristics of the professional deformation in the teacher of orphan 
asylums. Cand. psych. sci. diss]. Rostov-on-Don, 2015. 169 p.

5. Zheldochenko L. D., Rogov E. I. Professional’nye deformatsii v pedagogi-
cheskoi deiatel’nosti [Professional deformations in teaching]. Moscow, 
Southern Federal University Publ., 2015. 248 p.

6. Zeer E. F., Symaniuk E. E. Psikhologiia professional’nykh destruktsii [The psy-
chology of professional destructions]. Moscow, Akademicheskii proekt 
Publ., 2005. 240 p.

7. Kozlova A. B. Psikhologicheskie osobennosti professional’nykh deformatsii 
prepodavatelia vysshei shkoly. Diss. kand. psikh. nauk [Psychological features 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

282

of professional deformations in teachers of the higher school. Cand. psych. 
sci. diss]. Moscow, 2006. 120 p.

8. Kuz’mina N. V., Rean A. A. Professionalizm pedagogicheskoi deiatel’no-
sti [Professionalism of teaching]. St. Petersburg, 1993. 263 p.

9. Maiorova T. E. Formirovanie konfliktnoi kompetentnosti pedagogov, imeiush-
chikh professional’nuiu deformatsiiu. Diss. kand. psikh. nauk [Forming the 
conflict competence in teachers with professional deformations. Cand. 
psych. sci. diss]. St. Petersburg, 2010. 223 p.

10. Markova A. K. Psikhologiia truda uchitelia [The psychology of the teacher’s 
labor]. Moscow, 1994. 308 p.

11. Rogov E. I. Psikhologiia stanovleniia professionalizma [The psychology of the 
development of professionalism]. Rostov-on-Don, Education Support 
Fund Publ., 2014. 360 p.

12. Troitskaia N. B. Pedagogicheskaia podderzhka podrostkov v usloviiakh 
priiuta. Diss. kand. ped. nauk [Pedagogical support of teenagers in orphan 
asylums. Cand. ped. sci. diss]. Moscow, 2009. 174 p.

13. Firsov M. V. Psikhologiia sotsial’noi raboty: soderzhanie i metody psikho-
sotsial’noi praktiki [The psychology of social work: content and methods 
of psychosocial practice]. Moscow, Iurait Publ., 2013. 419 p.

14. Iakunin V. A. Obuchenie kak protsess upravleniia: psikhologicheskie 
aspekty [Education as a process of management: psychological aspects]. 
Leningrad, Leningrad State University Publ., 1988. 160 p.

15. Abakumova I. V., Yermakov P. N. On development of a tolerant personality 
in multicultural education // Questions of Psychology, 2003, Issue 3, 
pp. 78–82.

16. Bonner D. L. Do individual differences matter? Individual differences 
and teachers’ perceptions of physical and social aggression. Richardson: 
The University of Texas at Dallas Publ., 2010, 129 p.

17. Buhler Ch. Basic Theoretical conceptions of Humanistic Psychology // 
American Psychol., 1971, V. 26, no. 4. – pp. 378–386.

18. Chang M.-L. Teacher emotion management in the classroom: Appraisal, 
regulation, and coping. Columbus, The Ohio State University, 2009, 140 p.

19. Doherty E. N. Self-efficacy and relational aggression: An examination 
of general and special education teachers: Dissertation. San Diego, Alliant 
International University Publ., 2009, 161 p.

20. Holland J. L. Haking vocational choice // A theory of careers. N. Y., 1973.
21. Rogov E. I., Rogova E. E. Professional Ideas as Factor of Attitude towards 

Performed Activity // Asian Social Science, 2015, V. 11, no. 8, pр. 233–242.
22. Super D. А. Life-span, life-space approach to career development // Journal 

of Vocational Behavior, 1980, V. 16, pp. 282–298.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 2

283

CRITERIA AND METHODS OF THE EVALUATION OF 
THE STUDENT’S MUSICAL-CREATIVE DEVELOPMENT 

AT THE STAGE OF HIGHER EDUCATION

Cheremisova (Kurysheva) Irina Valer’ianovna

Since the graduate should have a number of professional competencies, as well as 
a high level of general culture, intelligence, creativity, and spirituality, the development 
of criteria and methods of the evaluation of the student’s musical-creative development 
in the educational process of the university is of particular relevance. The authors assert 
that the use of the developing potentials of music is situational and fragmented in the 
domestic system of higher education. Regardless of the traditions of pre-revolutionary 
education in Russia, mass music education ends in adolescence.

According to the authors the secondary musical personality of the future specialist 
is the result of the continuing mass musical education of the person. The theoretical 
analysis of researches in this field showed that various scientists noted vast possibilities 
of music when developing value guidelines in youth, finding the meaning of life 
and professional activity, for creative self-actualization, self-discovery, and spiritual 
communion. At the same time, the diagnostics of the musical and creative development 
of personality in psycho-pedagogical science remains a challenge by virtue of the 
complexity and many-sided nature of these phenomena. This problem is especially 
urgent when evaluating the effectiveness of programs of psychological support of the 
creative development of the student’s personality. This paper introduces the author’s 
aesthetic-semiotic approach to studying this issue. To evaluate changes in student’s 
personality in experimental study, the authors developed criteria, characteristics, 
and corresponding levels of the development of the secondary musical personality.

Keywords: higher education, music education, creative development, musical 
art, intelligence, criteria, level of musicality, diagnostics of creativity, diagnostics 
of musicality, musical personality.
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FEATURES OF LEADING VALUES AND 
THEIR INTERRELATION WITH INTERNALITY 

IN YOUTH AND MATURITY

Afanasenko Inna Vladimirovna

The main concern of the paper is to study to the leading values and their 
interrelation with internality in young and mature persons. The author focused 
attention on recent psychological research in this field. The empirical study involved 
80 respondents: 40 persons at the age from 19 to 24 (students of various specialties of 
Rostov-on-Don), 40 persons at the age from 40 to 45 (persons with higher education, 
representatives of various professions in the city of Rostov-on-Don). This article considers 
the prevailing ultimate values, features of the structure of individual religiosity and 
characteristics of internality in the groups of young and mature respondents.
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The dominance of the value of prosperity was a characteristic feature for the 
young respondents. The spheres of social life and hobbies were dominant life spheres 
where the young respondents mainly actualized their values. The spheres of life were 
not differentiated in the group of adults, which indicates the individual peculiarity of 
their distribution in the respondents of this age group. The adult males scored high 
on measures of faith in the Creator, which is associated with internal locus of control.

The overall index of internality in students related to the philosophical perception 
of religion, development of their religious identity, observance of religious rituals, 
and recognition of religion as a model of moral norms. The mature persons who had 
a hobby and aspired to preserve their individuality scored higher on measures of the 
same characteristic (internality). In this group of respondents the index of internality 
related to faith in the Creator and in phenomena beyond scientific explanation. 
The  results of the study suggest possible applications in psychological consulting 
on the problems of value and religious self-determination.

Keywords: ultimate values, value guidelines, life spheres, individual religiosity, 
faith in the Creator, internality, externality, youth, maturity.
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DECISION-MAKING PROCESSES IN THE 
STRUCTURAL ORGANIZATION OF ACTIVITY

Karpov Anatolii Viktorovich
Karpov Aleksandr Anatol’evich

The paper brings forward new mechanisms of the determination influence of the 
decision-making processes on the characteristics of the process and result of professional 
activity. The authors demonstrated two main types of this influence: direct and indirect. 
They also introduced and described a fundamentally new phenomenon of eliminating 
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behavior of the subject in decision-making situations. According to the classification 
of the main forms of eliminative behavior they fall into three main groups: adequate, 
inadequate, and situational-relative. The paper interprets two new functions of decision-
making processes in the organization of activity: structure-forming and generative. 
The essence of the structure-forming function is that decision-making processes with 
a negative subjective valence determine the preference of activity strategies that minimize 
their functional role in the organization of activity. The essence of the generative 
function consists in the formation of the repertoire of reproductive ways of overcoming 
uncertainty, thus improving the reliability of the whole activity and minimizing subjective 
expenditures for its implementation.

The authors formulated a new methodological approach to studying decision-making 
processes. Instead of the traditional methodology of decision theory, which studies 
these processes directly, the new approach considers them indirectly. These processes 
are mediated by activity. It is necessary to interpret and study them as operating means 
which are formed and implemented “in” and “for” activity, as its natural and essential 
operational means. Hence, they find their concrete-system being, true and unchanged 
by “research procedures” form, and extensive content only in activity. This approach 
corresponds to the fact which in the system methodology is considered as the change 
of prisms of vision (from “object-focused” to “system-focused”).

The authors conclude that the essence of the phenomenon of eliminative behavior 
consists in the purposeful minimization of the presence of decision-making processes 
in the structure of activity, as well as in improving its reliability.

Keywords: decision-making, activity, structure of activity, elimination, structure-
forming function, quality of decisions, efficiency of activity, deterministic method, 
reproductive method, subject of decisions.
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INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STRESS 
RESPONDING DURING PSYCHO-PHYSIOLOGICAL 

RESEARCH USING A POLYGRAPH

Ermakov Pavel Nikolaevich
Vorobyeva Elena Viktorovna

Iatsyk Gennadii Gennad’evich

The paper considers the influence of subjects’ individual-typological differences 
on physiological characteristics of responding during a polygraph test.

The authors evaluated: 1) the properties of the nervous system (strength, balance, and 
mobility) using the method of the complex visual-motor reaction; 2) character individual 
differences using the test of character accentuations (K. Leonhard – G.  Shmishek); 
3)  parameters of vegetative reactions of the subjects (the skin’s electrical activity, 
upper and lower breathing, cardiovascular activity, and tremor) using a “POLARG-M” 
professional computer polygraph with “Femida” software. In the study with the use of 
a polygraph the authors applied the following methods: stimulus-adapting test (SAT), 
test of general control questions (TGCQ), and test on knowledge of the perpetrator (TKP). 
The study involved 30 respondents at the age from 18 to 24.

The study showed that the respondents with the highest scores of the strength 
of the nervous system were able to successfully pass the polygraph test. The “anxiety – 
emotivity” characterological complex influenced the amplitude of the positive and 
negative half waves in the channel of the skin’s electrical activity. The study demonstrated 
the conceptual possibility of the differentiation of the subjects’ responding caused 
by anxiety or the significance of a stimulus; this may help in avoiding false accusations. 
According to the authors, different ways of responding to stress can form individual 
forms of physiological reactions. Thus, the concept of individual symptom complex 
as a unique set of parameters of physiological reactions to subjectively significant 
stimuli is the most important.
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Keywords: individual characteristics, polygraph, stress, emotivity, anxiety, switching, 
symptom complex, strength of the nervous system, character accentuations, galvanic-
skin response.
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AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE 
DEVELOPMENT OF DEVIANTOLOGICAL THEORIES: THE 

CONCEPT OF SOCIAL REPRESENTATIONS IN THE CONTEXT 
OF THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF DEVIANT BEHAVIOR

Golosnov Oleg Anatol’evich

Since deviations are the reverse side of solving the key problem of the architectonics 
of the social order, deviant behavior is the subject of modern socio-humanitarian 
discourse. However, understanding the nature of this phenomenon remains an urgent 
problem. This paper analyses the concept of social anomie, which continues to be 
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a central element of Russian deviantology, as well as its possibilities when analyzing 
deviant behavior in post-Soviet society.

The authors stressed that a norm and deviation are not extra-individual entities; 
they are social representations generated by various social groups, which become 
self-evident phenomena of reality in the intersubjective world of everyday life. In this 
regard, domestic deviantology needs a certain revision of its conceptual bases. 
Since the interdisciplinary approach explains the very nature of the social order, 
its further development, in particular, the use of socio-cognitivist, phenomenological, 
constructionist concepts, may give more adequate answers to interrelated questions 
concerning the nature and reasons of deviations.

The use of the concept of social representations developed by S. Moscovici seems 
to be the most promising approach. Social representations are a complex of concepts 
originating from everyday communication and interaction. Thus, social representations 
become generally accepted, and create the reality of common sense, everyday 
knowledge. These processes are immediately relevant to the definition of the “norm – 
deviation” continuum, as well as to the factors under the impact of which various 
forms of social barbarism in post-Soviet society become self-evident phenomena 
of everyday reality.

Keywords: deviance, anomie, normative-value vacuum, socio-cognitive 
approach, constructionism, social representations, inter-subjectivity, conventionality, 
categorization.

References
1. Abels H. Interaktsiia, identichnost’, prezentatsiia. Vvedenie v interpretativnuiu 

sotsiologiiu [Interaction, identity, presentation: Introduction to interpretative 
sociology]. St. Petersburg, 1999.

2. Andreeva G. M. Psikhologiia sotsial’nogo poznaniia [The psychology of social 
cognition]. Moscow, 2000, pp. 207–209.

3. Andreeva G. M. Sotsial’naia psikhologiia i sotsial’nye izmeneniia [Social 
psychology and social changes]. Psikhologicheskii zhurnal – Psychological 
Journal, 2005, no. 5.

4. Anisimova S. G. Lichnost’ v postindustrial’nom obshchestve: tranzitsiia 
cherez anomiiu [Personality in post-industrial society: a transition through 
the anomie]. Vestnik Severo-Vostochnogo federal’nogo universiteta – Bulletin 
of North-Eastern Federal University, 2008, no. 4, pp. 84–89.

5. Berger P. L., Luckmann T. Sotsial’noe konstruirovanie real’nosti [The social 
construction of reality]. Moscow, 1995.

6. Brutents K. N. Pagubnyi upadok nravov: nuzhna deistvennaia tera-
piia [A detrimental decline of morals: efficient therapy is required]. Ekonomika 
i obshchestvennaia sreda: neosoznannoe vzaimovliianie – Economics and 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

296

Public Environment: Unconscious Interaction, Moscow, 2008.
7. Gilinskii Ia. I. Deviantogennost’ i deviantologiia v sovremennoi Rossii [The ten-

dency to deviant behavior and deviantology in modern Russia]. Materialy 
IV Ocherednogo Vserossiiskogo sotsiologicheskogo kongressa “Sotsiologiia 
i obshchestvo: global’nye vyzovy i regional’noe razvitie” [Proc. the All-Russian 
Regular Sociological Congress “Sociology and society: global challenges 
and regional development”]. Moscow, Institute of Sociology of the Russian 
Academy of Science Publ., 2012.

8. Gilinskii Ia. I. Deviantologiia [Deviantology]. Moscow, 1999. 11 p.
9. Gilinsky Y. I. Constructing deviance: the problematization of a problem. 

Available at: http: //www.narcom.ru/publ/info/819
10. Emel’ianova T. P. Sotsial’noe predstavlenie – poniatie i kontseptsiia: itogi 

poslednego desiatiletiia [A social representation. The notion and concept: 
the results of the last decade]. Psikhologicheskii zhurnal – Psychological 
Journal, 2001, V. 22, no. 6, pp. 39–48.

11. Zhirnov A. A. Molodost’ kak sotsiokul’turnyi fenomen. Diss. kand. kult. 
nauk [Youth as a socio-cultural phenomenon. Dr. cult. sci. diss]. Shuya, 2011.

12. Zmanovskaia E. V. Deviantologiia: psikhologiia otkloniaiushchegosia 
povedeniia [Deviantology: the psychology of deviant behavior]. Moscow, 
2004, P. 21.

13. Ionin L. G. Sotsiologiia kul’tury [The sociology of culture]. Moscow, 2004.
14. Kazarina-Volshebnaia E. K., Komissarova I. G., Turchenko V. N. Paradoksy 

transformatsii tsennostnykh orientatsii rossiiskoi molodezhi [Paradoxes 
of transformation of value orientations of Russian youth]. Sotsiologicheskie 
issledovaniia – Sociological Researches, 2012, no. 6, pp. 121–126.

15. Kara-Murza S. G. Anomiia v Rossii: prichiny i proiavleniia [Anomie in Russia: 
reasons and manifestations]. Moscow, 2013, pp. 6, 57, 175.

16. Klimov I. A. Psikhosotsial’nye mekhanizmy vozniknoveniia krizisa iden-
tichnosti [Psychosocial mechanisms of an identity crisis]. Transformatsiia 
identifikatsionnykh struktur v sovremennoi Rossii – Transformation of Iden-
tification Structures in Modern Russia, Moscow, 2001.

17. Kostiukovskii Ia. Sotsial’nyi kontrol’ i organizovannaia prestupnost’ [Social 
control and organized crime]. Sotsial’nyi kontrol’ nad deviantnost’iu – Social 
Control Over Deviance, St. Petersburg, 1998.

18. Kravchenko S. A. Gumanisticheskaia kontseptsiia T. Lukmana i nelineinye 
realii rossiiskogo obshchestva [T. Luckman’s humanistic concept and 
nonlinear realities of Russian society]. Sotsiologicheskie issledovaniia – 
Sociological Research, 2006, no. 8.

19. Krasnova E. A. Fenomen anomii v sovremennom rossiiskom obshchestve [The 
phenomenon of anomie in modern Russian society]. Tezisy 1 Vserossiiskoi 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2016   VOL. 13 # 2

297

nauchnoi konferentsii “Sorokinskie chteniia 2004. Rossiiskoe obshchestvo 
i vyzovy globalizatsii” [Proc. of the 1st Russian Scientific Conference “Sorokin 
readings – 2004: Russian society and challenges of globalization”]. Moscow, 
2004, pp. 58–61.

20. Krivosheev V. V. Osobennosti anomii v sovremennom rossiiskom obshchest-
ve [Features of anomie in modern Russian society]. Sotsiologicheskie 
issledovaniia – Sociological Research, 2004, no. 3.

21. O’Hana J. Molodezh’ v Rossii. 2010. Obzor literatury. Doklad OON [Young 
people in Russia – 2010: literature review. The UN report]. Moscow, 2011.

22. Moskovichi S. Ot kollektivnykh predstavlenii k sotsial’nym (k istorii odnogo 
poniatiia) [From collective representations to social ones (the history of 
a concept)]. Voprosy sotsiologii – Approaches to Sociology, 1992, V. 1, no. 2, 
pp. 83–95.

23. Moskovichi S. Sotsial’nye predstavleniia: istoricheskii vzgliad [Social 
representations: a historical view]. Psikhologicheskii zhurnal – Psychological 
Journal, 1995, V. 16, no. 1, pp. 3–18.

24. Moshkin S. V., Rudenko V. N. Za kulisami svobody: orientiry novogo 
pokoleniia [Behind the scenes of freedom: guidelines for a new generation]. 
Sotsiologicheskie issledovanie – Sociological Research, 1994, no. 11.

25. Gorshkov M. K. Rossiia i Kitai: molodezh’ XXI veka [Russia and China: young 
people of the XXI century]. Moscow, 2014, pp. 385–387.

26. Simonov A. A. Mekhanizm institutsionalizatsii vziatochnichestva v rossiiskom 
obshchestve [The mechanism of institutionalization of bribery in Russian 
society]. Materialy IV Ocherednogo Vserossiiskogo sotsiologicheskogo 
kon gressa “Sotsiologiia i obshchestvo: global’nye vyzovy i regional’noe 
razvitie”  [Proc. the IV Regular Sociological Congress “Sociology and 
society: global challenges and regional development”]. Moscow, Institute 
of Sociology of the Russian Academy of Science Publ., 2012.

27. Sovest’: bespoleznoe svoistvo dushi? // Kruglyi stol po problemam nravstvennosti 
i dukhovnosti [Is conscience a useless property of soul? The round table 
on problems of morality and spirituality]. St. Petersburg, 2010.

28. Stefanenko T. G. Transformatsiia identifikatsionnykh struktur v sovremennoi 
Rossii [The transformation of identification structures in modern Russia]. 
Moscow, 2001, pp. 45–47.

29. Shtompka P. Sotsial’noe izmenenie kak travma [A social change as a trauma]. 
Sotsiologicheskie issledovaniia – Sociological Research, 2001, no. 8.

30. Moscovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives 
on everyday understanding / Ed. by P. J. Forgas. London, 1981, pp. 181–209.

31. Schmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New 
Jersey, 1999, P. 181.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2016 ТОМ 13 № 2

298

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE 
EFFICIENCY OF WOMEN EMPLOYEES’ PROFESSIONAL 

ACTIVITY IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Kuznetsova Ol’ga Vladimirovna

The paper studies the socio-psychological factors of the efficiency of women 
employees’ professional activity. A stable trend of the increase in the number of women 
employees in law enforcement agencies and the priority of socio-psychological conditions 
of professional activity for women have determined the relevance of this issue. The authors 
defined socio-psychological factors as interrelations, phenomena, and mechanisms of the 
inner socio-psychological sphere of law enforcement activity at a group level (collective), 
as well as at an individual level (socio-psychological characteristics of the person). 
The  authors studied socio-psychological climate in collectives, sociometric status, 
level of legal consciousness, and personal characteristics of women employees in law 
enforcement agencies in interrelation with the effectiveness of their professional activity.

The results of the study showed the correlation between the efficiency of professional 
activity of women employees and the socio-psychological characteristics of collectives 
in law enforcement agencies, which were determined by a quantitative and gender 
structure. Besides, the efficiency of professional activity of women employees had 
a  correlation with sociometric characteristics with their business and emotional 
statuses, which were mediated by personal characteristics of women employees and 
characteristics of the very collective. Thus, the findings suggest that the majority of women 
employees in law enforcement agencies are professionally competent, emotionally 
attractive, communicable, and enjoy authority with their collectives. The level of legal 
consciousness correlated positively with the efficiency of women employees’ professional 
activity in law enforcement agencies. A sthenic type of responding, predominance of 
irritable personality traits were most prominent features in women employees in law 
enforcement agencies. Such personal characteristics as gentleness, sentimentality, 
femininity, sensitiveness, and desire to be protected reduced the efficiency of women 
employees’ professional activity.

The obtained data allowed the authors to develop practical recommendations for 
social-psychological support of women’s professional activity in law enforcement agencies.

Keywords: socio-psychological factors, women employees, professional activity, 
effectiveness of activity, socio-psychological climate, sociometry status, legal cons-
ciousness, personal characteristics.
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COMPLEX SYSTEMS IN PSYCHOPHYSIOLOGY 
REPRESENT THE EFFECT OF “REPETITION 

WITHOUT REPETITION” (N. A. BERNSTEIN)

Es’kov Valerii Matveevich
Zinchenko Iurii Petrovich

Veraksa Aleksandr Nikolaevich
Filatova Diana Iur’evna

The discussion of special properties of living systems still continues. The authors 
present a new understanding of complexity and systems of the third type (W. Weaver) in 
the new theory of chaos and self-organization, as well as in postneclassic (V. S. Stepin). 
The paper explains ineffectiveness of applying stochastics and deterministic 
chaos  (I.  R.  Prigogine, J.  A.  Wheeler and M.  Gell-Mann) for describing complex 
biological systems.

The authors introduce a new concept of homeostatic systems. These systems are 
in continuous random motion. Thus, statistical methods are inappropriate here. The 
authors define the limits of modern deterministic and stochastic science in describing 
complex homeostatic biological systems. These propositions signify a new stage in 
the development of the philosophy of science and the science of nature (complexity) 
in whole. The effect of “repetition without repetition” (N. A. Bernstein) which is now 
quantitatively described by the effect of Eskov–Zinchenko underlies this differentiation.

Keywords: chaos, stochastic, self-organization, homeostasis, biomechanics, 
Eskov–Zinchenko effect, homeostatic systems, theory of chaos and self-organization, 
system of the third type.
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SYMBOL IN THE CONTEXT OF PSYCHOANALYTIC 
AND SENSE INTERPRETATION

Abakumova Irina Vladimirovna
Ermakov Pavel Nikolaevich

Koltunova Elena Arkad’evna

The paper considers the modern interpretation of the symbol as a psychological 
category in the context of the theory of sense and sense-creation. The study of the 
symbol has a long history of various scientific interpretations. Modern psychology 
makes some substantial additions to the understanding of the mechanisms 
of the formation of symbols at the level of public conscience, as well as at the 
level of personal consciousness. The main purpose of the paper is to characterize 
the specificity of  the interpretation of the symbol as a  certain sense value. 
The authors revealed and described the genetic relationship of the interpretation 
of symbolization in two different psychological schools: psychoanalysis and the 
theory of sense-creation.

The authors suggested differentiating symbols in accordance with the 
characteristics of their representation in the system of personal values. Thus, 
the authors introduce the “concept-symbol” category. Concepts-symbols are 
not similar to traditional concepts owing to their universal functional filling. 
Concepts-symbols are a sort of transformers; they bear meanings that not only 
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direct the person’s understanding of a context but also disclose the sense and its 
possible variability. The symbol includes two forms of senses: extrapersonal and 
interpersonal. Hence, the symbol is able to inspire the procedure of sense-creation 
in the subject who cognizes its meanings. The “decrystallization” of  personal 
comprehension, where the very concept is its bearer, underlies the interiorization 
of concepts-symbols. The formation and improvement of the person’s sense 
sphere is possible through the use of the conceptual-symbolic system, which 
considers concepts-symbols of various meanings (symbols: signs, properties, 
composition, and metaphors).

Keywords: symbol, symbolization, sense, sense sphere, sense-creation, 
psycho analysis, unconscious, collective unconscious, voluntary regulation, 
personal significance.
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EXTERNAL APPEARANCE AS A “PURELY FEMALE ISSUE”

Labunskaia Vera Aleksandrovna

The paper presents the main theses of the report entitled “The Role of Women 
in the History of Psychology in the 20th Century and Today”. The author presen-
ted this report at the International Scientific-Practical Conference “Sabina 
Nikolaevna Spielrein: Her Personality and Contribution to Psychoanalysis, 
Developmental Psychology, and Clinical Psychology” (November 7–8, 2015). 
In  the report the author underlined that S. N. Spielrein was a scientist who 
laid the foundation of “Women’s Studies” in the humanities, gender studies, 
psychology, and psychoanalysis.

When studying “women’s experience” women scientists concentrate on 
the discussion of some issues of human external appearance. When explaining 
the relevance of this study the author notes that previous research demonstrates 
that this issue is considered as a “women’s issue”. Moreover, the external appea-
rance of S. N. Spielrein “escapes” researchers. In her diary S. N. Spielrein finds 
herself unattractive, has doubts about her female virtues.

S. N. Spielrein’s life is constructed “from the outside”. Thus, the problem 
of women’s external appearance, existing within masculine eyesight, is one of issues 
in women’s studies. In the report the author reviews a number of studies – “women’s 
studies” – devoted to women’s studies of such phenomena as the experience of 
external appearance evaluation, concern about external appea rance. These studies 
may be useful in consideration of some aspects of the biography of S. N. Spielrein.

Keywords: women’s studies, women’s experience, external appearance, 
attitude, experience, evaluation, transformation, gender relations, self-presen-
tation, co-existence.
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S. N. SPIELREIN’S CONCEPTION OF DESTRUCTION: 
THEORETICAL AND PSYCHOBIOGRAFICAL ASPECTS

Filatov Filipp Robertovich

The article contains the characteristic of the main work in S. Spielrein’s scientific 
heritage – “Destruction as the Cause of Coming into Being” (1912). This classic 
work is considered as a scientific alternative to S. Freud’s conception of  death 
instinct. Freud defined the death instinct / drive as a regression, “a desire to restore 
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previous condition” or “the tendency to return to the in organic state”, “to  rest 
of lifeless matter”. This is consistent with his idea of  “the conservative nature 
of the libido”. According to S. N. Spielrein, destruction involves the destruction 
of the previous condition for the emergence of a new, destruction, providing 
transformation, “resurrection” of the individual in a new form. S. Spielrein proposes 
to distinguish between two basic instincts: the instinct of self-preservation and the 
instinct of preservation of the species. The first of them is simple in structure and 
conservative, because it aims to preserve the individual in the state of available 
cash. The second aims to save the species by way of constants changes, regardless 
of the individual’s selfish desires and aspirations for sustainability. The instinct 
of preservation of the species has a complex two-component structure, in which 
erotic attraction inseparable from destruction. Thus, this instinct has ambivalent 
nature and includes both negative and positive (for ego) components.

S. N. Spielrein’s ideas of destruction are analyzed in the context of the destruc-
tive events of her life. In the article the main stages of S. Spielrein’s life are described. 
The author discusses her contribution to the development of psychoanalysis.

The author analyzes S. N. Spielrein’s conception of destruction as an original 
attempt to integrate the ideas of C. G. Jung and S. Freud on a new theoretical 
basis.

Keywords: Sabina Spielrein, Carl Jung, Eugen Bleuler, Sigmund Freud, 
psychoanalysis, primary drive, libido, pleasure principle, destruction, death 
instinct.
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К статье прилагаются аннотация объемом 200–250 слов и 10 ключевых слов (или 
словосочетаний, состоящих из двух слов). Обращаем Ваше внимание: аннотация 
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исследования, оригинальность авторского замысла. Аннотация не должна содержать 
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почтовый адрес с индексом, контактные номера телефонов).
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С более подробными требованиями к  подготовке и  условиями публикации 
статей Вы можете ознакомиться на сайте Российского психологического журнала: 
www.rpj.sfedu.ru
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