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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ 
REVIEWS AND OVERVIEWS

РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Енгалычева В. Ф., Кравцовой Г. К., Холоповой Е. Н. 

«Судебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достовер-
ности/недостоверности информации, сообщаемой участниками уголов-

ного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий)» 1

Рецензируемая монография отражает итоги разработки апробированных 
на практике методических рекомендаций применительно к практике про-
изводства судебно-психологической экспертизы по выявлению признаков 
достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства (по  видеозаписям следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий).

Анализируемая книга включает введение, пять глав, заключение, глос-
сарий, приложение и библиографический список. Первая глава посвящена 
обоснованию возможности диагностики психологических признаков достовер-
ности (недостоверности) показаний участников уголовного процесса. Здесь 
авторы указывают на исторические предпосылки судебной психологической 
экспертизы достоверности показаний; описывают виды коммуникативного 
взаимодействия; характеризуют невербальное и вербальное взаимодействие; 
обозначают понятие лжи и приводят классификацию неистинной информации 
по В. В. Знакову; выделяют уровни функционирования психики в ходе неис-
креннего общения; анализируют подходы разных ученых к определению пси-
хологических признаков обмана, обнаруживаемых в ходе коммуникативного 
взаимодействия, и  критерии оценки ложного речевого и  поведенческого 
реагирования; также устанавливают причины и мотивы ложного поведения.

Во второй главе затронуты аспекты теоретико-правовой характерис-
тики судебной психологической экспертизы по  выявлению признаков 
достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства (по  видеозаписям следственных действий 
и  оперативно-разыскных мероприятий). Авторами дано научно-теорети-
ческое обоснование разработки частной экспертной методики судебной 

1 Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Судебная психологическая экспертиза по вы-
явлению признаков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства (по  видеозаписям следственных действий и  оперативно-ра-
зыскных мероприятий) : монография. –  М. : Юрлитинформ, 2016. – 328 с.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

9

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

психологической экспертизы по выявлению признаков достоверности/не-
достоверности показаний; разграничены юридическое и психологическое 
понятия достоверности (недостоверности) показаний участников уголовного 
процесса; определена компетентность экспертов при производстве судебной 
психологической экспертизы по выявлению признаков достоверности/не-
достоверности показаний; также ими аргументировано выделение данной 
экспертизы в новый вид судебной психологической экспертизы.

Третья глава монографии посвящена описанию экспертных методов 
и технологий, применяемых при производстве судебной психологической 
экспертизы по выявлению признаков достоверности/недостоверности ин-
формации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по ви-
деозаписям следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий). 
Авторами приводится анализ методики «Психологическая модель ложного 
поведения» (модель скрываемой информации Л. Б. Филонова), указывается, 
что она послужила концептуальной основой разрабатываемой частной экс-
пертной методики. В данной главе также описывается суть таких методик, 
как: методика диагностики скрываемой информации и получения признания 
виновного в отсутствие доказательств (А. Г. Гельманов, С. А. Гонтарь), «Оценка 
валидности утверждений» (Statement Validity Assessment, ОВУ), критерии оцен-
ки свидетельских показаний (по Н. И. Гавриловой и А. И. Панкину), система 
профессиональной лайдетекции, методика определения психологических 
признаков достоверности/недостоверности показаний (В. А. Шаповалов), 
психолингвистический анализ (В. П. Белянин), уровни, показатели и индика-
торы профессионального распознавания заведомой лжи (по А. И. Власову).

В четвертой главе авторами представлены организационно-правовые 
основания назначения и производства судебной психологической эксперти-
зы по выявлению признаков достоверности/недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий). В содержании 
данной главы особое внимание уделяется выделению объекта и предмета 
данной судебной психологической экспертизы, а  также целям и  задачам. 
Здесь описаны требования, предъявляемые к видеозаписям, предоставляемым 
на судебную психологическую экспертизу. Детально прописаны основания 
и проблемы, возникающие при назначении подобной экспертизы.

В заключительной пятой главе авторами изложена структура методики 
производства судебной психологической экспертизы по выявлению призна-
ков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства (по  видеозаписям следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий). Дана общая характеристика этапов 
экспертного исследования, включающих в себя: экспертно-психологический 
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анализ материалов уголовного дела; первичный осмотр представленной 
видеозаписи; составление дословного содержания видеозаписи; психологи-
ческий анализ коммуникативного взаимодействия допрашиваемого (объекта 
видеозаписи) с другими фигурантами следственного действия (оперативно-ра-
зыскного мероприятия); психологический анализ вербальных и невербальных 
проявлений допрашиваемого (объекта видеозаписи) и его психоэмоциональ-
ного состояния; методы и методики, используемые при проведении судебной 
психологической экспертизы в рамках выявления психологических признаков 
достоверности (недостоверности) показаний допрашиваемого лица. Также 
авторами выделены критерии оценки научной обоснованности заключения 
эксперта по результатам производства данной судебной психологической 
экспертизы и признания его доказательством по уголовному делу.

Выявление психологических признаков достоверности/недостовер-
ности показаний представляет собой остроактуальную проблему в  сфере 
следственной и экспертной деятельности. Специфика ее состоит в том, что 
до настоящего момента не существовало всестороннего научного обобщения 
методологии и экспертной практики производства психологических экспер-
тиз по выявлению признаков достоверности/недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий). Монография 
В. Ф. Енгалычева, Г. К. Кравцовой, Е. Н. Холоповой восполняет этот пробел 
в отечественной науке.

Результаты исследований авторов, изложенные в  книге, сочетающие 
в себе одновременно ценную научную информацию, легкость и доступность 
изложения, будут полезны не только экспертам-психологам, но и сотрудни-
кам правоохранительных органов, судьям, адвокатам и правозащитникам, 
а также преподавателям и студентам, сферой профессиональных интересов 
которых являются психология и юриспруденция.

Николай Ильич Леонов,
вице-президент Российского психологического общества,

главный редактор серии «Философия. Психология. Педагогика» журнала 
«Вестник Удмуртского университета»,

доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социальной психологии и конфликтологии  

Удмуртского государственного университета
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СТРУКТУРА СИТУАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ
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Александр В. Тарасов2

1 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 
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Введение. Актуальность и  новизна исследования обусловлены не-
достаточным описанием и  осмыслением психологической реальности, 
которая возникает в условиях оказания психологической помощи в рамках 
сопровождающего семью учреждения. Несмотря на обилие литературы, 
посвященной замещающим семьям, большинство моделей сопровождения 
носит фрагментарный характер и  представляет собой перечисление 
отдельных направлений работы, типичных проблем, возникающих 
у  приемных семей, описание конкретных техник и  технологий работы 
с семьей в том или ином случае.

В настоящей работе впервые проблема психологического сопровож-
дения замещающих семей рассмотрена с  точки зрения представлений 
психологов о структуре ситуации помощи.

Полученные в  исследовании данные представляют не  только прак-
тическое значение, но и дополняют сложившиеся представления об ор-
ганизации психологической помощи, психологического сопровождения 
замещающих семей, имеют значение для теоретической разработки 
проблемы структуры психотерапевтической ситуации.

Методы. В исследовании приняли участие 5 психологов, деятельность 
которых связана с сопровождением детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также замещающих семей. Процедура исследования представляла 
собой полуструктурированное интервью. Для анализа и интерпретации 
полученных данных авторы использовали феноменологический подход.
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Результаты. Авторами выделены и  описаны особенности основных 
структурных компонентов ситуации оказания психологической помощи: 
клиента, терапевта, проблемы, а также связей и отношений между ними.

Обсуждение результатов. Полученные данные были рассмотрены авто-
рами с точки зрения модели хронотопа. Было выявлено, что представления 
о структуре ситуации психологической помощи у психологов, работающих 
с замещающими семьями, включают в себя представления об организации, 
так или иначе влияющей на остальные элементы.

В заключение делается вывод о существующей в представлениях психо-
логов структуре ситуации психологической помощи замещающим семьям, 
об особенностях элементов этой структуры, о влиянии учреждения на пси-
хотерапевтический процесс, а также о важности понимания специалистом 
своего места в системе помощи.

Ключевые слова: замещающая семья, представления психологов, приемное 
родительство, психологическая помощь, психотерапия, роль учреждения, 
сеттинг, сопровождение, структура помощи, хронотоп

Основные положения:
ä представления о структуре ситуации психологической помощи у пси-

хологов, работающих с  замещающими семьями, включают в  себя помимо 
стандартных элементов структуры психотерапевтической ситуации –  кли-
ента, терапевта, проблемы –  представления об организации, учреждении;

ä организация оказывает влияние на  внутреннее содержание работы 
психолога и  представляется не  только как внешние по  отношению к  де-
ятельности психолога условия, но  и  как полноправный участник помощи, 
выполняющий ряд функций (заказчика помощи, посредника, «родителя»);

ä полюс клиента, терапевта, а  также их взаимоотношения, так или 
иначе, связываются с представлениями о границах и их нарушении.

Для цитирования: Москаленко Е. В., Андреев В. Е., Тарасов А. В. Структура 
ситуации психологической помощи замещающим семьям // Российский 
психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 11–27.

Материалы статьи получены 16.09.2016
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Introduction. Little attention has been devoted to studying the psychological 
reality of psychological assistance in the context of institutions supporting families. 
Much research on substitute families has been done. However, most of the previous 
models only describe specific areas of work, typical problems in substitute families, 
and certain techniques of work in some cases.

This paper is the first study of the problem of psychological support of substitute 
families in the context of psychologists’ view of the structure of a situation of assistance.

The findings of the study are of direct practical relevance, supplement the existing 
ideas about psychological assistance and psychological support of substitute 
families, as well as contribute to the theoretical development of the problem of 
a psychotherapeutic situation structure.

Methods. The study involved 5 psychologists supporting children without parental 
care and substitute families. A semi-structured interview was employed in the study. 
The study used a phenomenological approach to analyze and interpret the findings.

Results. The study revealed the features of the basic structural components of 
a situation of psychological assistance: a client, a therapist, problems, and relationship 
between them.

Discussion. The study considers the findings in terms of a chronotope model. 
The  representations about the structure of a situation of psychological assistance 
in the psychologists working with substitute families include the presentations about 
the institution influencing the other elements.

In conclusion: the structure of the situation of psychological assistance to substitute 
families is a part of the psychologists’ representations. The institution influences 
the  psychotherapeutic process. The specialist’s understanding of his/her place in 
the system of assistance is important.

Keywords: substitute family, representations of psychologists, foster parenting, 
psychological assistance, psychotherapy, role of institution, setting, support, assistance 
structure, chronotope



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

14

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

Highlights
ä Besides standard elements of a psychotherapeutic situation structure (a client, 

a therapist, and a problem) the psychologists’ representations about the structure 
of a situation of psychological assistance include the representation about the 
institution.

ä The institution influences the content of the psychologist’s work; it determines 
not only external conditions, but also plays the role of a full participant of assistance, 
which performs a number of functions (a  customer of assistance, mediation, and 
a “parent”).

ä  The pole of a client, a therapist, and their relationships are related 
to representations about borders and their violation.

For citation: Moskalenko E. V., Andreev V. E., Tarasov A. V. The structure 
of a situation of psychological assistance to substitute families. Rossiiskii 
psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2,  
pp. 11–27 (in Russian).

Original manuscript received 16.09.2016

Введение
Психологу-практику необходима максимально полная схема описания 

ситуации оказания психологической помощи для того, чтобы на всех этапах 
процесса не потерять ориентировку, накапливать, систематизировать и со-
поставлять свой опыт [1, 2].

В профессиональной литературе структура и  организация психоло-
гической помощи часто называется «сеттинг», «рамка», «структура психо-
терапевтической ситуации» и  т. д. Обычно подчеркивается не  только ее 
организующий и социально-нормативный, сколько «целебный» характер, как 
в содержательном плане, так и с точки зрения терапевтического воздействия 
на проблему и личность клиента [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Однако в настоящее время необходимость придерживаться некоторой 
организации, соблюдать определенные правила и  условия психотерапев-
тического процесса считается чем-то само собой разумеющимся, частью 
психотерапевтической техники, часто не требующей специальной рефлексии 
и исследования. Хотя рекомендации по устройству психотерапевтического 
процесса можно встретить в  любом руководстве по  психотерапии (неза-
висимо от направления).

В организациях, оказывающих помощь и  поддержку замещающим се-
мьям, психологическая помощь рассматривается как обязательный элемент, 
встроенный в общую работу учреждения. Необходимость сопровождения 
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замещающих семей подчеркивается многими исследователями [11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17]. Было показано, что значительная часть «несопровождаемых» 
замещающих семей либо дисфункциональны, либо «неэффективны» в качестве 
замещающих –  возвращают ребенка в сиротское учреждение [13, 14, 15].

В существующей литературе широко представлены технологии психо-
лого-педагогического и  правового сопровождения замещающей семьи, 
методические комплексы, включающие в себя диагностические методики, 
методики работы с замещающей семьей на различных этапах ее существо-
вания, рабочие программы по психолого-педагогическому сопровождению 
замещающей семьи [11, 18, 19, 20, 21, 22]. Созданы организационные моде-
ли, регламентирующие взаимоотношения специалистов, координирующие 
разные уровни помощи (психологический, юридический, социально-педа-
гогический и др.) [23].

При этом эффективность сопровождения замещающих семей в настоя-
щее время нередко оценивается достаточно низко. Растет число возвратов 
приемных детей в детские учреждения [16].

На наш взгляд, существующие трудности связаны не только и не столь-
ко с  внешней организацией процесса, сколько с  недостаточно описанной 
и  осмысленной структурой ситуации психологической помощи, затрудня-
ющей осознание своей роли в  системе помощи у  каждого специалиста, 
ориентировку в психотерапевтическом процессе. Под структурой ситуации 
психологической помощи мы, вслед за Ф. Е. Василюком [1], будем понимать 
элементы ситуации помощи и связи между ними.

Система помощи и  принципы ее организации не  описаны с  методоло-
гической, концептуальной точки зрения: что понимается под «психологи-
ческим сопровождением», кто субъект помощи, какова роль активности 
участников ситуации помощи, в  чем специфика каждого участника, какие 
искажения, «болезни системы» и подводные камни могут быть, какое влияние 
на процесс помощи оказывает сеттинг учреждения, в стенах которого оказы-
вается психологическая помощь замещающим семьям. Отсутствуют работы, 
в которых бы раскрывался структурный аспект оказания психологической 
помощи, освещались бы проблемы, с которыми сталкиваются помогающие 
специалисты, стратегии и трудности взаимодействия специалистов.

Недостаточность описания и  осмысления структуры ситуации психо-
логической помощи замещающей семье и  составили проблему нашего 
исследования.

Выявленные особенности структуры ситуации психологической помощи 
замещающим семьям позволяют определить основные проблемные зоны 
и наметить пути преодоления и предотвращения имеющихся трудностей, что 
может привести к увеличению эффективности сопровождения. Полученные 
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результаты также способствуют выделению факторов благоприятных изме-
нений и факторов риска при психологической работе, осознанию своей роли 
в  системе помощи каждого специалиста. Полученные данные дополняют 
сложившиеся представления об  организации психологической помощи, 
психологического сопровождения замещающих семей.

Методы
В настоящем исследовании был использован качественный подход 

к исследованию представлений психологов о структуре ситуации психоло-
гической помощи. В качестве участников нашего исследования выступили 
5  психологов, работающих в  3 различных Государственных центрах со-
действия семейному воспитанию г. Москвы, деятельность которых связана 
с  сопровождением детей, оставшихся без попечения родителей, а  также 
замещающих семей (названия центров не  раскрываются из  соображений 
конфиденциальности, поскольку обсуждение и обнародование проблемных 
зон, связанных с организацией помощи в учреждениях, могут повлечь за со-
бой санкции в отношении респондентов). В исследование были включены 
психологи, стаж работы которых превышал 5 лет.

Процедура исследования представляла собой полуструктурированное 
интервью, которое начиналось с просьбы описать свою работу с замещаю-
щими семьями и  имеющиеся трудности. Дальнейшие вопросы отталкива-
лись от ответов респондента и были направлены на прояснение различных 
аспектов представлений о профессиональной деятельности, ее устройстве, 
проблемных зонах.

В конце интервью со всеми респондентами обсуждалась тема сеттинга –  
представления о сеттинге, его функции, устройство сеттинга в учреждении, 
где работали респонденты. Термин «сеттинг» был использован в интервью как 
наиболее понятный и знакомый респондентам, в общем виде отражающий 
организацию и устройство процесса помощи.

Общее время интервью составило 3,5 часа, в  среднем –  по  42 минуты 
на респондента.

Текст интервью расшифровывался и  служил материалом дальнейшей 
смысловой интерпретации. Для анализа и интерпретации полученных текстов 
мы использовали феноменологический подход.

Результаты
Полученные результаты были нами рассмотрены с точки зрения модели 

хронотопа. Ф. Е. Василюк, анализируя необходимые «структурные компонен-
ты» психотерапии и отмечая отсутствие внятной структурной логики, пред-
ложил схему анализа структуры психотерапевтической ситуации, выделив 
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основные компоненты: полюс клиента, полюс терапевта и полюс проблемы, 
а также взаимоотношения между ними – деятельность клиента по отноше-
нию к своей проблеме, деятельность терапевта по отношению к проблеме, 
взаимоотношения «клиент –  терапевт» [1, 24].

Анализируя полученные в  ходе нашего исследования данные, полюс 
терапевта можно рассмотреть, используя метафору границ. Респонденты 
отмечали, что в  деятельность сопровождения замещающих семей часто 
включены другие специалисты, профессиональные роли подвергаются сме-
шению. Условия работы вынуждают психолога выполнять роль социального 
педагога или педагога-организатора («иногда психологу приходится брать 
на себя обязанности социальных педагогов», «в принципе, у психолога роль 
вспомогательная, но так бывает, что собственные, в том числе и личностные 
какие-то вещи заставляют выходить на передний план и принимать на себя 
то, что в принципе ты принимать не должен»).

Социальные педагоги и другие специалисты отчасти берут на себя функции 
психолога («социальный педагог и как психолог выступает, т. к. он представ-
ляет себе психологическую роль в процессе сопровождения, а представляет 
он ее себе на житейском уровне, как неограниченные по времени беседы»).

Такая ролевая неоднозначность может способствовать возникновению 
синдрома «выгорания» [25], что ставит вопрос о  «рабочих состояниях» 
специалистов. Респонденты отмечают возникновение негативных эмоций, 
связанных с организацией процесса («поскольку на работе ты находишься 
достаточно большое количество времени, эта нездоровая атмосфера больше 
влияет на работу, а также на процесс выгорания. И все это обесценивание –  
это тоже про процесс выгорания», «я считаю, что это недопустимо! Всегда 
должны быть границы»).

В процессе исследования также были выявлены определенные требова-
ния, которые предъявляются к личности терапевта –  требование разделять 
приоритеты организации, даже если они идут вразрез с профессиональными 
представлениями психолога («когда тебе говорят, что ты должен стоять перед 
выбором без выбора, когда то, что значимо для учреждения, должно быть 
важнее, чем оказать помощь семье, которая в кризисе –  это ситуация, которая 
нарушает твои границы как специалиста»). При этом попытки отстаивать свои 
профессиональные интересы и границы расцениваются респондентами как 
небезопасные («это трудно понимать, что то, что ты сейчас скажешь, вызовет 
определенную реакцию и, тем не менее, идти на это»).

Кроме того, был выявлен феномен, который вслед за  А. Гюггенбюль-
Крейгом [26] мы обозначили как «правота вмешательства» –  стремление специ-
алистов помогающих профессий соблюдать нормы вне зависимости от жела-
ний подопечного, за которыми могут стоять личные амбиции специалистов, 
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стремление к власти. Так, например, респонденты сетуют, что «нет никаких 
рычагов управления посещениями», возмущены, что «родители не слушают со-
ветов, не выполняют рекомендаций, обращаются лишь в безвыходных случаях».

Полюс клиента также можно проанализировать с точки зрения метафоры 
границ. В роли клиента могут выступать как ребенок (непосредственный субъект 
помощи детского психолога), родитель, семья целиком, так и люди, включенные 
в жизнь семьи –  няня, социальный педагог (который выступает как «проме-
жуточное звено» между семьей и психологом, может просить обратную связь 
у специалиста по результатам консультации, «включен в жизнь семьи»). То есть, 
ролевые границы клиента представляются достаточно размытыми.

Различая позиции заказчика и клиента, можно отметить, что в качестве 
заказчика помощи может выступать как приемный родитель (и, чаще всего, 
такой «заказ» описывается респондентами как неадекватный), так и органи-
зация, например, в лице социального педагога («социальный педагог дает 
специалисту первичный запрос, до  того даже как семья придет первый 
раз на консультацию, он после консультации подходит и просит обратную 
связь, чтобы быть в курсе, ведь это его семья, он ее ведет»), в этом случае 
могут возникать конфликтные отношения между потребностями клиента 
и потребностями заказчика, тогда по мнению респондентов происходит «на-
вязывание» запроса, консультации (или, наоборот, игнорирование запроса 
клиента: «социальный педагог еще может принимать решение –  пора об-
ращаться к  психологу или не  пора еще, например, "забывать" записывать 
семью к психологу, несмотря на ее запрос»).

Анализируя понятие «клиент», также необходимо отметить финансовое 
измерение, поскольку помощь в  рамках государственных учреждений 
оказывается бесплатно. Некоторые респонденты отмечают связь между бес-
платным форматом помощи и особенностями мотивации клиентов: «так как 
учреждение государственное, то помощь оказывается бесплатно. Посещение 
скорее напоминает посещение поликлиники –  кто-то пообщаться пришел, 
кто-то получить похвалу, кто-то поссориться, кто-то побыстрее с душевной 
болью расстаться»; «сложность также в том, что не все семьи замотивирова-
ны на работу, немаловажно, что это бесплатная помощь, я не верю в чудеса 
бесплатной помощи».

Полюс проблемы включает в себя представления о личностных особен-
ностях, травмах и установках приемных родителей как основных трудностях, 
с которыми нужно работать.

По мнению респондентов, отсутствует единое представление о сопровож-
дении семьи, о мишенях работы: «единая цель есть и заданное направление 
тоже, но  команды специалистов как таковой нет, каждый интерпретирует 
общую цель по-своему, хочет проявиться, выделиться или считает, что другой 
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специалист только хуже сделает», «не всегда специалисты готовы смотреть 
в одну сторону в отношении работы с семьей, нет общего понимания ситу-
ации и чего дальше делать с семьей».

Деятельность психолога по отношению к проблеме описывалась доста-
точно обобщенно, как «сопровождение детей и  семей», «психологическая 
помощь и поддержка», «составление программы психологического сопрово-
ждения». Респонденты отмечали, что «поскольку нет четких программ, можно 
совмещать разные методы, варианты в зависимости от случая». Складывается 
представление об отсутствии какого-то единого систематизированного, ме-
тодологически и методически продуманного подхода к психологическому 
сопровождению замещающей семьи.

Терапевтические отношения в представлении респондентов имеют «не-
прозрачную» многофакторную структуру, включающую других сотрудников 
и отношения с ними (например, фигуру социального педагога и его личных 
отношений с психологом). Отмечалось влияние на терапевтические отношения 
внешних, организационных условий (в представлении психологов –  неста-
бильных и неуправляемых, небезопасных). С одной стороны, терапевтиче-
ские границы «тестирует» клиент –  «манкирует», «семьи начинают ходить 
на занятия и потом пропадают, потом опять появляются». С другой стороны, 
подобное поведение подкрепляется и поддерживается учреждением –  вы-
страивать жесткие границы «не принято» в организации, «никаких рычагов 
управления процессом у  психолога нет, поскольку социальный педагог 
и окружение их поддерживают».

Обсуждение результатов
Выявленные в  нашем исследовании особенности терапевтического 

пространства и  отношений можно сопоставить с  феноменом «переноса 
на организацию» [27]. Данный феномен был выявлен при реализации психо-
динамического подхода в рамках государственного учреждения, он заключа-
ется в «расщеплении» терапевтического пространства и развитии переноса 
на всех специалистов и сотрудников, включенных в общение с пациентом. 
Это, с  одной стороны, успокаивает и  создает привычные отношения для 
клиента, с другой, –  может способствовать усилению зависимости и пере-
ходу заболевания в хроническую форму [28, 29].

Респонденты-психологи отмечают, что в  рамках организации «часть 
информации теряется, что-то забывается, что-то поверяется только наи-
более «безопасному» специалисту», иными словами, терапевтическое про-
странство «расщеплялось» между специалистами, психолог работал только 
с частью материала, в то время как остальное «проигрывалось» за рамками 
помогающих терапевтических отношений.
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В рамках настоящего исследования мы можем отметить появление еще 
одного звена структуры ситуации помощи –  организации, учреждения.

Респонденты, говоря о  своем учреждении, с  одной стороны, говорили 
о  конкретных людях –  сотрудниках (социальных педагогах), руководстве. 
С другой стороны, организация представлялась как особая «среда», которая 
диктует свои запросы, как отдельный «организм», который по своим качест-
вам сравнивался с обращающимися клиентами («к нам приходят семьи с та-
кими же проблемами, какими сама организация страдает –  безграничные, 
хаотичные, внедряющиеся…»).

В представлениях респондентов организация оказывает влияние на все 
остальные элементы структуры: клиента (поддерживает его при нарушениях 
сеттинга, «фиксирует на  проблеме», «инвалидизирует»), терапевта  (обе-
сценивает, вызывает чувство растерянности, досады, способствует «вы-
горанию»), проблему (нет единого видения психологической проблемы). 
А  также на  отношение клиента к  проблеме –  влияет на  формирование 
запроса («не семья обращается с какими-то сложностями, а специалисты, 
услышав что-то, может, в  частичных жалобах или истории, говорят, что 
срочно-срочно надо обращаться к психологу»), отношение терапевта к проб-
леме («ты попадаешь в это поле, и это поле, эта среда, сама по себе, она 
работает и  иногда задает определенный ритм, ты иногда волей-неволей 
встраиваешься в эту систему, иногда видишь, что ты отвечаешь не столько 
на запрос клиента, сколько, некоторым образом, на провокацию среды»), 
взаимоотношения терапевта и клиента (психотерапевтические отношения 
становятся «непрозрачными», сложными, многофакторными, неподвластны-
ми психологу: «ты всегда в свои отношения с клиентом должен вовлекать 
третьего человека, а  иногда это не  один человек, некая система людей, 
которую ты должен вовлечь»).

Выявленные особенности структуры ситуации психологической помощи 
также перекликаются с  представлениями I. Menzies [30] о  социальных ме-
ханизмах защиты от тревоги, которые появляются как элементы структуры 
организации. Так, например, формальность и диффузность ролевой системы, 
где четко не  прописаны ролевые позиции и  конкретные функции специ-
алистов, границы обязанностей стерты, могут способствовать диффузии 
ответственности и, как следствие, снижать уровень тревоги специалистов, 
работающих со сложной клиентской категорией. Ощущение невозможности 
что-либо изменить в функционировании организации также может рассма-
триваться как социальный механизм защиты, стабилизации.

Включение третьего участника –  учреждения, его правил работы, целей, 
задач, ожиданий оказывает влияние на параметры консультативной ситуации 
и на позиции ее участников: на психологов и на клиентов (приемную семью).
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Психологи ощущают давление со стороны учреждения при несовпадении 
ожиданий учреждения и  установок психолога, оценку своей работы (обе-
сценивание), что приводит к нарастанию негативных эмоций, выгоранию.

Появление посредника в  распределении ответственности за  работу 
во  многом определяет и  то, как выглядит полюс клиента. Неполнота кли-
ентской позиции, потребительская позиция «получения услуги», формирует 
конфликт интересов консультанта и семьи, снижает эффективность психо-
логической работы.

Можно также сопоставить выявленные взаимоотношения в организации 
с описанными Э. Берном психологическими играми «я только старался вам 
помочь», а также ее дополнением –  «нуждающийся» [31].

С точки зрения сотрудников, игра разворачивается вокруг того факта, что 
люди иногда нуждаются в помощи, однако игроки придерживаются мнения, 
что «нуждающимся» людям невозможно помочь, а также, что они не могут 
помочь себе сами (в нашем случае это проявляется в представлениях о том, 
что приемные семьи необходимо сопровождать всю жизнь, что некоторым 
людям не следовало брать приемных детей, что родители не слушают ре-
комендации специалистов и не выполняют их).

В то  же время, между организацией и  клиентом действуют негласные 
соглашения, которые, по мнению Э. Берна, сводятся примерно к следующе-
му: «я попытаюсь тебе помочь (при условии, что тебе не станет лучше)» –  «я 
поищу работу (при условии, что мне не удастся ее найти)» (в нашем вариан-
те –  «я буду регулярно посещать психолога, работать над собой, но у меня 
не получится, мне психолог не поможет»).

При улучшении состояния клиента –  он теряет поддержку организации, 
а организация теряет клиента, при этом оба чувствуют себя «наказанными», 
оба в проигрыше. И клиент, и организация заинтересованы в продолжении 
игры. В нашем случае, у психолога создается впечатление, что «все сговори-
лись», «организация поддерживает нарушения сеттинга клиентом».

На наш взгляд, также можно говорить в терминах П. Ховкинса, Р. Шохета [32] 
о  некоторой культуре организации, ее типичных паттернах поведения. 
Так, например, можно выделить культурный паттерн «охота за личностной 
патологией» (стремление все проблемы видеть в личностных особенностях 
родителей и  специалистов) «зависимой организации» (созависимое пове-
дение специалистов).

Таким образом, можно отметить, что представления о структуре ситуа-
ции психологической помощи у психологов, работающих с замещающими 
семьями, включают в себя помимо стандартных элементов структуры пси-
хотерапевтической ситуации –  клиента, терапевта, проблемы –  представ-
ления об  организации, так или иначе влияющей на  остальные элементы. 
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Помогающая организация становится явным участником ситуации помощи, 
выполняя роли заказчика, посредника, а  также, отчасти, родителя по  от-
ношению к приемным семьям («у нас в организации семья представляется 
какой-то дефектной, что ли, как будто ничего сама не может, и все должны 
ее пестовать, как несмышленого ребенка»).

Понятия «клиент», «проблема», а  также деятельность по  отношению 
к проблеме представляются наименее «проработанными» в представлении 
психологов. Можно предположить, что это связано с  отсутствием  «тео-
рии» психологической работы, психотерапии с  замещающими семьями. 
Наличие  «тео рии помощи» может способствовать тому, что действия, 
которые клиент производит, перестают быть для него бессмысленными 
и связываются в его сознании с разрешением проблемы, соответственно, 
консультации психолога перестают напоминать «времяпрепровождение» 
и «посещение кружка».

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы:

1. Понятие «структура ситуации психологической помощи замещающим 
семьям» включает в себя ряд структурных элементов и взаимоотношения 
между ними, и позволяет описать систему помощи и принципы ее органи-
зации с методологической, концептуальной точки зрения.

2. По  результатам эмпирического исследования выявлено, что пред-
ставления о  структуре ситуации психологической помощи у  психологов, 
работающих с замещающими семьями, включают в себя помимо стандартных 
элементов структуры психотерапевтической ситуации –  клиента, терапевта, 
проблемы –  представления об организации.

3. Организация, с  одной стороны, представляется как внешние, по  от-
ношению к  деятельности психолога, условия, нестабильные, неуправляе-
мые, оказывающие влияние на  внутреннее содержание работы. С  другой 
стороны, организация представляется как полноправный участник помощи, 
выполняющий ряд функций (заказчика помощи, посредника, «родителя»).

4. Полюс клиента, терапевта, а также их взаимоотношения, так или иначе, 
связывается с представлениями о границах и их нарушении.

5. Полюс «клиент», «проблема», а  также деятельность по  отношению 
к проблеме представляются наименее «проработанными» в представлении 
психологов.

Литература
1. Василюк Ф. Е. Модель хронотопа психотерапии // Московский психо-

терапевтический журнал.  – 2009.  – № 4. –  C. 26–49. –  DOI: http:// 
dx.doi.org/10.17759/cpp



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

23

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

2. Голдсмит Г. Терапевтический сеттинг в психоанализе и психотера-
пии // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2009. – 
№ 2. –  URL: https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php? ID=2998 
(дата обращения 10.06.2016).

3. Бердникова Ю. Л. Сеттинг в психоаналитической психотерапии // Вест-
ника психоанализа. – 2010. – № 1. –  С. 5–12.

4. Голомб А. Общество в опасности: подвижность и жёсткость диадических 
границ // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2000. – 
№ 2. –  URL: https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2963 
(дата обращения 10.09.2016).

5. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. –  М. : Когито-Центр, 2010. – 480 с.
6. Попова Н. М. Специфика сеттинга при работе с пограничными паци-

ентами: Психоаналитики в Санкт-Петербурге. – 2002. –  URL: http:// 
psychoanalitiki.ru/ setting-borderline.html (дата обращения 12.05.2016).

7. Стоун М. Х. Клиническое руководство по психотерапии пациентов 
с пограничными расстройствами личности // Психоаналитический 
вестник. – 1999. – № 2 (8). –  С. 37–45.

8. Bridge M. Moving Out –  Disruption and Repair to the Internal Setting //  
British Journal of Psychotherapy. – 2013. –  Vol. 29, Issue 4. –  P. 481–493.

9. Modell A. The Psychoanalytic Setting as a Container of Multiple Levels of 
Reality: A Perspective on the Theory of Psychoanalytic Treatment // Psycho-
analytic Inquiry. – 1989. –  Vol. 9. –  P. 67–87.

10. Parsons M. Raiding the Inarticulate: The Internal Analytic Setting and Listening 
Beyond Countertransference // The International Journal of Psychoanaly-
sis –  2007. –  Vol. 88. –  P. 1441–1456. –  DOI: 10.1516/T564-G13J-400H-2W23

11. Денисевич Н. Спасение от лишений: методическое пособие по ока-
занию психологической помощи детям, лишенным родительского 
попечительства. –  М.  : Изд-во Московского психолого-социального 
университета, 2016. – 92 с.

12. Насриддинова Ф. Д. К вопросу о психологическом сопровождении 
приемных семей // Мир науки, культуры и образования. – 2015. – 
№ 1 (50). –  С. 188–190.

13. Ослон В., Холмогорова А. Замещающая профессиональная семья как 
одна из моделей решения проблемы сиротства в России // Вопросы 
психологии. – 2001. – № 3. –  С. 79–90.

14. Ослон В., Холмогорова А. Проблемы сиротства в России: социально-
исторический и психологический аспекты // Семейная психология 
и семейная терапия. – 2001. – № 11. –  С. 5–36.

15. Ослон В., Холмогорова А. Психологическое сопровождение замещающей 
профессиональной семьи // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. –  С. 39–52.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

24

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

16. Ослон В. Проблемы сопровождения замещающей семьи // Детский 
дом. – 2008. – № 3. –  С. 17–23.

17. Hodges J. Adoption and fostering // Psychiatry. – 2005. –  Vol. 4, Issue 7. –  
P. 49–53.

18. Баранова Е. А. Новая форма сопровождения замещающих семей // Дет-
ский дом. – 2011. – № 41. –  С. 7–11.

19. Мартынова В. Социально-педагогическое сопровождение приемной 
семьи: Учебно-методическое пособие. –  Минск : ОДО «Тонпик», 2004. – 
240 с.

20. Морозова Е. Оказание психологической помощи приемным семьям //  
Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2003. – № 2. –  
С. 93–105.

21. Ослон В. К концепции психологического сопровождения замещаю-
щей семьи // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 3. –  
 С. 148–157. –  DOI: http://dx.doi.org/10.17759/pse

22. Семья Г. В., Зайцев Г. О., Зайцева Н. Г. Формирование российской модели 
преодоления социального сиротства // Психологическая наука и обра-
зование. – 2016. –  Т. 21, № 1. –  C. 67–82. –  DOI: 10.17759/pse.2016210105

23. Ослон В. Организационная модель психосоциального сопровождения 
замещающей семьи // Психологическая наука и образование. – 2015. –  
Т. 7, № 2. –  С. 1–13. –  DOI: http://dx.doi.org/10.17759/pse

24. Василюк Ф. Е. Основы психологического консультирования, психо-
коррекции и психотерапии. –  М. : Смысл, 2012. – 126 с.

25. Schaufeli W., Enzmann D. The Burnout companion for research and practice: 
A critical analysis of theory, assessment, research and interventions. –   
Washington, DC : Taylor and France, 1999. – 224 р.

26. Гуггенбюль-Крейг А. Власть архетипа в психотерапии и медицине. –  СПб. : 
Б.С.К., 1997. – 117 с.

27. Исаева А. В. Психодинамическое консультирование в условиях огра-
ниченного сеттинга // Журнал практической психологии и психоана-
лиза. – 2011. – № 3. –  URL: https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.
php?ID=2711 (дата обращения 08.09.2016).

28. Фава С. Институциональная психотерапия. Сеттинг дуальный, сет-
тинг групповой. Институциональное пространство // Сайт Центра 
психотерапии и психоанализа под руководством А. А. Тимошкиной. –  
URL: http://www.group-analysis.ru/publications/388/ (дата обращения 
01.05.2016).

29. Stanton A. H., Schwartz M. S. The Mental Hospital: A study of institutional 
participation in Psychiatric illness and Treatment. –  New York : Basic Books, 
1954. – 512 p.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

25

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

30. Menzies I. Social system as a defense against anxiety: an empirical study 
of the nursing service of a general hospital // Human Relations. – 1960. –   
Vol. 13. –  P. 95–121.

31. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимо-
отношений. –  М. : Эксмо, 2011. – 352 с.

32. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и орга-
низационный подходы. –  М. : Речь, 2002. – 352 с.

References
1. Vasilyuk F. E. The psychotherapy chronotope model. Moskovskii psikho-

terapevticheskii zhurnal –  Moscow Psychotherapeutic Magazine, 2009, no. 4, 
pp. 26–49 (in Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.17759/cpp

2. Goldsmit G. Therapeutic setting in psychoanalysis and psychotherapy. 
Journal of Practical Psychology and Psychoanalysis, 2009, no. 2. Available at: 
https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2998 (Accessed 
10 June 2016).

3. Berdnikova Yu. L. Setting in psychoanalytical psychotherapy. Vestnik psikho-
analiza –  Bulletin of Psychoanalysis, 2010, no. 1, pp. 5–12 (in Russian).

4. Golomb A. The society in danger: The mobility and rigidity of dyadic 
boundaries. Journal of Practical Psychology and Psychoanalysis, 2000, no. 2. 
Available at: https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2963 
(Accessed 10 September 2016).

5. Grinson R. Tekhnika i praktika psikhoanaliza [The technique and practice of 
psychoanalysis]. Moscow, Kogito-Tsentr Publ., 2010. 480 p.

6. Popova N. M. The specificity of setting when working with borderline pa-
tients: Psychoanalysis in Saint Petersburg, 2002. Available at: http://psycho-
analitiki.ru/setting-borderline.html (Accessed 12 May 2016).

7. Stone M. H. Clinical guide to the psychotherapy for patients with borderline 
personality disorder. Psikhoanaliticheskii vestnik –  Psychoanalytical Bulletin, 
1999, no. 2 (8), pp. 37–45 (in Russian).

8. Bridge M. Moving out –  disruption and repair to the internal setting. British 
Journal of Psychotherapy, 2013, V. 29, Issue 4, pp. 481–493.

9. Modell A. The psychoanalytic setting as a container of multiple levels of 
reality: A perspective on the theory of psychoanalytic treatment. Psycho-
analytic Inquiry, 1989, V. 9, pp. 67–87.

10. Parsons M. Raiding the inarticulate: The internal analytic setting and liste ning 
beyond countertransference. The International Journal of Psychoanalysis, 
2007, V. 88, pp. 1441–1456. DOI: 10.1516/T564-G13J-400H-2W23

11. Denisevich N. Spasenie ot lishenii: metodicheskoe posobie po okazaniyu psik-
hologicheskoi pomoshchi detyam, lishennym roditel'skogo popechitel'stva [Sal-



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

26

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

vation from hardship: psychological assistance to children deprived of 
parental care]. Moscow, MPSU Publ., 2016. 92 p.

12. Nasriddinova F. D. On the psychological support for foster families. Mir 
nauki, kul'tury i obrazovaniya –  The World of Science, Culture and Education, 
2015, no. 1 (50), pp. 188–190 (in Russian).

13. Oslon V., Kholmogorova A. A substitute professional family as a model for 
resolving the problem of orphanhood in Russia. Voprosy psikhologii, 2001, 
no. 3, pp. 79–90 (in Russian).

14. Oslon V., Kholmogorova A. Problems of orphanhood in Russia: Socio-historical 
and psychological aspects. Semeinaya psikhologiya i semeinaya terapiya –  
Family Psychology and Family Therapy, 2001, no. 11, pp. 5–36 (in Russian).

15. Oslon V., Kholmogorova A. Psychological support for a professional substitute 
family. Voprosy psikhologii, 2001, no. 4, pp. 39–52 (in Russian).

16. Oslon V. The problems of support for substitute families. Detskii dom –  Chil-
dren’s Home, 2008, no. 3, pp. 17–23 (in Russian).

17. Hodges J. Adoption and fostering. Psychiatry, 2005, V. 4, Issue 7, pp. 49–53.
18. Baranova E. A. A new form of support for substitute families. Detskii dom –  

Children’s Home, 2011, no. 41, pp. 7–11 (in Russian).
19. Martynova V. Sotsial'no-pedagogicheskoe soprovozhdenie priemnoi sem'i [Socio-

pedagogical support for a substitute family]. Minsk, ODO “Tonpik” Publ., 2004. 240 p.
20. Morozova E. Psychological support for foster families. Voprosy psikhiches-

kogo zdorov'ya detei i podrostkov –  Mental Health of Children and Adolescent, 
2003, no. 2, pp. 93–105 (in Russian).

21. Oslon V. On the concept of psychological support for a substitute family. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie –  Psychological Science and Education, 
2009, no. 3, pp. 148–157 (in Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.17759/pse

22. Sem'ya G. V., Zaitsev G. O., Zaitseva N. G. Forming the Russian model for 
overcoming social orphanhood.  Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie –  
Psychological Science and Education, 2016, V. 21, no. 1, pp. 67–82 (in Russian). 
DOI: 10.17759/pse.2016210105

23. Oslon V. The organizational model of psychosocial support for substitu-
te families. Psikhologicheskaya nauka i  obrazovanie –  Psycholog-
ical Science and Education, 2015, V. 7, no. 2, pp. 1–13 (in Russian). DOI:  
http://dx.doi.org/10.17759/pse

24. Vasilyuk F. E. Osnovy psikhologicheskogo konsul'tirovaniya, psikhokorrektsii 
i psikhoterapii [Foundations of psychological counseling, psychocorrection, 
and psychotherapy]. Moscow, Smysl Publ., 2012. 126 p.

25. Schaufeli W., Enzmann D. The burnout companion for research and practice: 
A critical analysis of theory, assessment, research and interventions. Washing-
ton, DC: Taylor and France, 1999. 224 р.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

27

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

26. Guggenbuhl-Kraig A. Macht als Gefahr beim Helfer, Karger, Basel, 1983 (Russ. 
ed.: Guggenbyul'-Kreig A. Vlast' arkhetipa v psikhoterapii i meditsine. St. 
Petersburg, B. S. K. Publ., 1997. 117 p.).

27. Isaeva A. V. Psychodynamic counselling in the limited setting. Journal of Practi-
cal Psychology and Psychoanalysis, 2011, no. 3. Available at: https://psyjournal.
ru/psyjournal/articles/detail.php? ID=2711 (Accessed 8 September 2016).

28. Fava S. Institutional psychotherapy. The dual setting, the group setting. Institu-
tional space. [Online]. Website of A. A. Timoshkina center for psychotherapy 
and psychoanalysis. Available at: http://www.group-analysis.ru/publica-
tions/388/ (Accessed 01 May 2016).

29. Stanton A. H., Schwartz M. S. The mental hospital: A study of institutional 
participation in psychiatric illness and treatment. New York: Basic Books, 
1954. 512 p.

30. Menzies I. Social system as a defense against anxiety: an empirical study 
of the nursing service of a general hospital. Human Relations, 1960, V. 13, 
pp. 95–121.

31. Berne E. Games people play: The psychology of human relationships (Russ. ed.: 
Bern E. Igry, v kotorye igrayut lyudi: Psikhologiya chelovecheskikh vzaimoot-
noshenii. Eksmo Publ., 2011. 352 p.).

32. Hawkins P., Shochet R. Supervision. Individual, group and organizational 
approaches (Russ. ed.: Khovkins P., Shokhet R. Superviziya. Individual'nyi, 
gruppovoi i organizatsionnyi podkhody. Moscow, Rech' Publ., 2002. 352 p.)



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

28

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

GENERAL PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY OF 
PERSONALITY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

УДК 159.92                                                             DOI: 10.21702/rpj.2017.2.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИНЯТИЯ 
АГРЕССИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Елена В. Воробьева*, Михаил А. Перков, Дарья П. Щетинина
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация
* E-mail: evorob@sfedu.ru

Работа выполнена в  рамках гранта Российского научного фонда  
№ 213.01-03/2016-4 (соглашение № 16-18-10222)

Введение. В  работе проведено исследование способности к  принятию 
агрессии (Э. Шостром), которая может проявляться как признание за собой 
или за другим человеком права на выражение несогласия с чьей-либо точкой 
зрения, позицией, а  также недовольства каким-либо обстоятельством, 
фактом, или прямого выражения отрицательных эмоций. Способность к при-
нятию агрессии выступает как одна из составляющих способности личности 
к самоактуализации, не позволяя накапливаться негативным эмоциям.

Новизна исследования состоит в  том, что способность к  принятию 
агрессии рассматривается в  нем во  взаимосвязи с  параметрами эмоцио-
нального интеллекта.

Методы. В работе использовались опросник эмоционального интеллек-
та «ЭмИн» Д. В. Люсина и самоактуализационный тест САТ (русскоязычная адап-
тация опросника личностных ориентаций Э. Шострома POI (Personal Orientation 
Inventory), выполненная Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз.

В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте от 21 до 37 лет, 
проживающие на  Юге России (Ростов-на-Дону) и  работающие в  сфере, где 
результативность работы определяется эффективностью контактов 
с людьми, в сфере менеджмента продаж.

Результаты. В результате проведенного исследования получено, что 
выраженность у менеджеров таких характеристик эмоционального интел-
лекта, как «межличностное понимание» и «внутриличностное понимание», 
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оказывает положительное влияние на  эффективность управленческой 
деятельности, что свидетельствует о  том, что эффективность дея-
тельности руководителя зависит от  выраженности у  него способности 
распознать и понять причины собственных эмоций и, кроме того, правильно 
и своевременно оценить эмоциональное состояние других людей.

Обсуждение результатов. В статье показано, что такая составляющая 
самоактуализации, как способность к  принятию агрессии, взаимосвязана 
с эмоциональным интеллектом таким образом, что высокому уровню способ-
ности к принятию агрессии соответствует более высокая выраженность 
таких показателей эмоционального интеллекта, как управление эмоциями 
и межличностный эмоциональный интеллект.

Ключевые слова: принятие агрессии, самоактуализация личности, эмо-
циональный интеллект, управление эмоциями, межличностное понимание, 
внутриличностное понимание, понимание эмоций, контроль экспрессии, 
эффективность управленческой деятельности, сфера продаж

Основные положения:
ä способность к  принятию агрессии, как одна из  составляющих лич-

ностной самоактуализации, не  оказывает статистически достоверного 
влияния на эффективность управленческой деятельности в сфере продаж;

ä у  менеджеров с  более высоким уровнем способности к  принятию 
агрессии более высоко развиты способность к  управлению чужими эмоци-
ями, межличностный эмоциональный интеллект и  управление эмоциями, 
а у менеджеров с низким уровнем принятия агрессии выявлен более высокий 
контроль собственной экспрессии;

ä на  эффективность работы менеджеров в  сфере продаж оказывают 
влияние их уровень эмоционального интеллекта (в  частности, такой со-
ставляющей эмоционального интеллекта, как понимание эмоций) и уровень 
самоактуализации менеджеров (выраженные познавательная потребность 
и самокритичность). Выявлено, что такие составляющие эмоционального 
интеллекта, как «межличностное понимание» и «внутриличностное пони-
мание» также положительно влияют на  эффективность управленческой 
деятельности.

Для цитирования: Воробьева Е. В., Перков М. А., Щетинина Д. П. 
Исследование взаимосвязи принятия агрессии и  эмоционального интел-
лекта // Российский психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 28–50.
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Introduction. The paper presents the study of acceptance of aggression (E. Shostrom), 
which manifests itself as the recognition of the right of any person to disagree with 
another point of view, be dissatisfied in any circumstance or fact, as well as manifest 
negative emotions. The ability to accept aggression is a component of a person’s ability 
to self-actualization, which helps to prevent the accumulation of negative emotions.

The novelty of the study lies in considering the ability to accept aggression in 
association with parameters of emotional intelligence.

Methods. These were “EmIn” questionnaire of emotional intelligence by D. V. Lucin 
and SAT Self-Actualization Test (Russian adaptation of Shostrom’s Personal Orientation 
Inventory by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, M. V. Zagik, and M. V. Kroz.

The study involved 53 persons aged 21–37 living in the South of Russia (Rostov-
on-Don) and working in the field where effectiveness is determined by the efficiency 
of contacts with people, in sales management.

Results. The managers’ characteristics of emotional intelligence such as “inter-
personal understanding” and “intrapersonal understanding” in managers had 
a positive impact on the effectiveness of management activities. This suggests that 
a manager’s effectiveness depends on his/her ability to recognize and understand 
the causes of his/her own emotions, as well as accurate and timely assessment of 
other people’s emotional state.

Discussion. The ability to accept aggression correlated with emotional intelligence. 
A high level of the ability to accept aggression corresponds to more prominent indices 
of the characteristics of emotional intelligence such as modulation of emotion and 
interpersonal emotional intelligence.

Keywords: acceptance of aggression, person’s self-actualization, emotional intelligence, 
modulation of emotion, interpersonal understanding, intrapersonal understanding, 
understanding of emotions, expression control, effectiveness of management, sales
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Highlights
ä Being one of the components of personal self-actualization, the ability to 

accept aggression does not have a statistically significant impact on the effectiveness 
of management activities in the field of sales.

ä Managers with a higher level of acceptance of aggression have a much more 
pronounced ability to modulate other people’s emotions, interpersonal emotional 
intelligence, and modulation of emotion; managers with a low level of acceptance 
of aggression have a less pronounced modulation of emotion.

ä The level of sales managers’ emotional intelligence (in particular understanding 
of emotion) and self-actualization (cognitive need and self-criticism) influence 
the effectiveness of their management activities; interpersonal understanding 
and intrapersonal understanding have a positive impact on the effectiveness of 
management activities as well.

For citation: Vorobyeva E. V., Perkov M. A., Shchetinina D. P. Studying the 
association between acceptance of aggression and emotional intelligence. 
Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, 
no. 2, pp. 28–50 (in Russian).

Original manuscript received 12.01.2017

Введение
Проявление агрессии, как физической, так и вербальной, традиционно 

рассматривается как социально нежелательная форма поведения. Институты 
социализации, такие как семья и школа, стараются предложить формирую-
щейся личности и закрепить у нее неагрессивные способы решения возни-
кающих в жизни проблем [1, 2]. Изучение природы агрессии и агрессивного 
поведения методами психогенетики показало, что в основе данного феномена 
лежат как наследственные, так и средовые факторы [3].

Человеку свойственны агрессивные проявления, это часть его биологиче-
ской природы [4]. Другое дело, что агрессия может и должна переводиться 
в  мирное, просоциальное русло, такое как занятия спортом, например. 
В рамках различных направлений психотерапии ведется обучение клиентов 
навыку осознания у себя таких эмоций, как гнев и агрессия, развитие навы-
ка спокойного принятия наличия у себя этих эмоций, навыка нахождения 
цивилизованных способов выхода агрессии [3]. В  гуманистической психо-
логии отмечается, что постоянные отрицание, вытеснение, подавление 
агрессивных импульсов не способствуют психологическому здоровью лич-
ности, могут приводить к формированию и закреплению манипулятивных 
поведенческих стратегий и невротизации личности. Э. Шостром рассматривал 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

32

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

самоактуализирующуюся личность, опираясь на основные положения теории 
А. Маслоу, и дополнил эту теорию представлениями о самоактуализирующей-
ся личности как противоположности человеку-манипулятору [5]. В рамках 
теории самоактуализации Э. Шостром разработал опросник личностных 
ориентаций «Personal Orientation Inventory» (POI), при этом использовалось 
понимание самоактуализации как многомерного феномена, включающего 
в себя, в том числе, и способность к принятию агрессии (т. е. к свободному 
проявлению эмоций гнева, выражению недовольства или негодования). 
В  данном опроснике шкала принятия агрессии (A) измеряет способность 
человека принимать чью-либо природную агрессивность (или собственную) 
как противоположность отрицанию и подавлению агрессии [6]. Таким обра-
зом, выраженные показатели по шкале принятия агрессии в рамках теории 
самоактуализирующейся личности Э. Шострома рассматриваются как важная 
составляющая общей способности к самоактуализации, позволяющая прояв-
лять собственные агрессивные импульсы (в социально-приемлемых рамках, 
конечно) или принимать возможность их проявления со стороны других лю-
дей, а не подавлять или отрицать их. Так, например, среди вопросов, которые 
представлены в данной шкале, есть вопросы, касающиеся принятия для себя 
возможности испытывать гнев или высказывать недовольство в адрес других 
людей, а также спокойно принимать критику со стороны других людей или 
какие-либо неприятности, воспринимая это как часть жизни.

Причины агрессивного поведения могут быть различными, в том числе 
агрессивное поведение может быть обусловлено наследственными факто-
рами [7]. Однако агрессивное поведение может возникать и как следствие 
неверного понимания и  интерпретации поведения других людей и  его 
движущих факторов. В этой связи важная роль принадлежит исследованиям 
так называемой модели психического как составляющей когнитивного раз-
вития, обеспечивающей представления индивида о психических состояниях 
других людей, а также возможность распознавать эти психические состояния 
по внешним признакам и прогнозировать поведение других людей на основе 
понимания того, что «собственное психическое не тождественно психиче-
скому Другого» [8, с. 266]. Исследования возрастного аспекта становления 
модели психического показали, что задержка развития модели психического 
может приводить к повышенной агрессивности ребенка [9], затрудняя его 
социальную адаптацию [10]. В нашей работе было показано, что в дошкольном 
возрасте показатели становления модели психического и показатели раз-
вития мышления по Ж. Пиаже в высокой степени согласованы. Дети, хорошо 
понимающие наличие у другого человека ложных убеждений, способны также 
предвосхищать результаты предметных действий, понимать закономерности 
сохранения вещества и способны к децентрации мышления [11].



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

33

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

Другой предмет психологического исследования, который также позволяет 
прогнозировать способность человека к пониманию и управлению собствен-
ными и чужими эмоциями, описывается как эмоциональный интеллект [12, 
13, 14]. В настоящее время существует несколько теорий эмоционального 
интеллекта, при этом теория Дж. Мейера, П. Саловея и Д. Карузо получила 
наибольшее распространение [15]. Теория эмоционального интеллекта, раз-
работанная Дж. Мейером, П. Саловеем и Д. Карузо, включает такие составляю-
щие, как восприятие эмоций, понимание эмоций, управление эмоциями и ис-
пользование эмоций. В отличие от остальных исследователей эмоционального 
интеллекта, Дж. Мейер, П. Саловей и Д. Карузо разработали не самоотчетный 
опросник, а объективный задачник, в котором вопросы имеют правильные 
и неправильные ответы, и отсутствует влияние социальной желательности, 
что, предположительно, имеет намного большую предсказательную силу, чем 
самоотчетные методики диагностики [15]. Получены данные о взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с темпераментом, адаптацией: так, например, 
указывается, что преобладание у ребенка отрицательной эмоциональности 
может привлекать к  нему дополнительное внимание взрослого, уберегая 
тем самым от  возможных проблем и  опасностей [16]. Также известно, что 
высокие показатели эмоционального интеллекта отрицательно коррелируют 
с агрессивностью и нейротизмом, и положительно –  с экстраверсией [17]. 
Однако нет специальных исследований, в которых бы рассматривался во-
прос о том, как взаимосвязаны способности принимать агрессию (свою или 
посторонних людей) и эмоциональный интеллект. Можно предположить, что 
способность принимать агрессию (свою или посторонних людей) взаимо-
связана с эмоциональным интеллектом.

В ряде работ изучалась роль эмоционального интеллекта в эффективно-
сти управленческой деятельности [18, 19]. Особенно важен, как отмечается, 
уровень эмоционального интеллекта для тех людей, кто задействован в сфе-
ре общения, например, в сфере продаж [20]. Показано, что более высокий 
эмоциональный интеллект менеджеров по продажам способствует их более 
эффективной работе [21]. Способность к  принятию агрессии, признание 
за  другими людьми права на  открытое выражение своего недовольства, 
также является, по  нашему мнению, важной составляющей эффективной 
работы с сфере общения и взаимодействия с людьми.

В данной работе проведен анализ принятия агрессии как составляющей 
самоактуализации, а также особенностей эмоционального интеллекта, на ма-
териале лиц, занимающихся управленческой деятельностью в сфере продаж. 
Целью работы выступало проведение анализа влияния способности к принятию 
агрессии на особенности эмоционального интеллекта у лиц, чья профессио-
нальная деятельность связана с общением и взаимодействием с людьми.
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Методы
В работе применялся тестовый метод. Для определения уровня эмоцио-

нального интеллекта респондентов использовался опросник эмоционального 
интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, в котором все утверждения сгруппированы 
в  пять субшкал: субшкала «понимание чужих эмоций» (МП) –  способность 
понимать эмоциональное состояние человека на  основе вербальных 
и  невербальных проявлений эмоций; cубшкала «управление чужими эмо-
циями»  (МУ) –  cпособность вызвать у  других людей те  или иные эмоции, 
cклонность к манипулированию людьми; cубшкала «понимание своих эмо-
ций» (ВП) –  идентификация своих эмоций, способность вербально их описать; 
cубшкала «управление своими эмоциями» (ВУ) –  cпособность управлять 
своими эмоциями, поддерживать желательные и подавлять нежелательные 
эмоции; cубшкала «контроль экспрессии» (ВЭ) –  контроль внешних проявле-
ний своих эмоций. Перечисленные выше субшкалы объединяются в шкалы: 
шкала «Межличностный эмоциональный интеллект» (МЭИ) –  способность 
понимать и управлять эмоциями других людей; шкала «Внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (ВЭИ) –  способность понимать и управлять свои-
ми эмоциями; шкала «Понимание эмоций» (ПЭ) –  способность к пониманию 
своих и  чужих эмоций; шкала «Управление эмоциями» (УЭ) –  способность 
к управлению своими и чужими эмоциями [12].

Для изучения уровня самоактуализации был использован самоактуа-
лизационный тест САТ (русскоязычная адаптация опросника личностных 
ориентаций Э. Шострома POI (Personal Orientation Inventory), выполненная 
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз). Методика САТ вклю-
чает следующие шкалы: «Ориентация во времени» (способность человека 
жить настоящим, ощущать неразрывность времени); «Поддержка» (I) (пока-
зывает, насколько субъект не зависит от внешних воздействий, насколько 
тверды его ценности и представления); «Ценностные ориентации» (SAV) (по-
казывает, в  какой степени человек разделяет ценности, присущие само-
актуализирующейся личности); «Гибкость поведения» (Ex) (показывает 
степень гибкости человека в  процессе достижения поставленных целей 
на  основании своих ценностей);  «Сензитивность к  себе» (Fr) (указывает 
на  то, в  какой степени человек отдает себе отчет в  своих потребностях 
и чувствах); «Спонтанность» (S) (способность человека спонтанно и непосред-
ственно проявлять свои чувства); «Самоуважение» (Sr) (показывает, насколько 
человек способен ценить свои достоинства); «Самопринятие» (Sa) (показы-
вает степень принятия человеком себя таким, какой он есть, независимо 
от сочетания достоинств и недостатков); «Представления о природе чело-
века» (Nc) (cпособность человека воспринимать свою природу в целом как 
положительную); «Синергия» (Sy) (способность человека к восприятию мира 
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и людей в целом, к пониманию того, что противоположности связаны и не-
разделимы, например, игра и работа, телесное и духовное и др.); «Принятие 
агрессии» (A) (cпособность человека принимать свои раздражение, гнев 
и  агрессивность как свойство человеческой природы, ее естественное 
проявление); «Контактность» (С) (cпособность человека устанавливать 
и  поддерживать глубокие и  тесные эмоционально-насыщенные контакты 
с  другими);  «Познавательные потребности» (Cog) (показывает, насколько 
человек стремится приобретать новые знания об окружающем мире); «Креа-
тивность» (Cr) (cпособность творчески подходить к решению разного рода 
повседневных задач) [22].

Для измерения эффективности управленческой деятельности в  сфере 
продаж был выбран показатель среднего выполнения планов по продажам 
двух ключевых товаров за первый квартал 2015 года. Анализ всех полученных 
данных осуществлялся с помощью Statistica 10 Enterprise.

Выборка включила 53 человека в возрасте от 21 до 37 лет, из них 16 муж-
чин, 37 женщин, проживающих на Юге России (Ростов-на-Дону), работающих 
в сфере управления продажами.

Результаты
Среднее значение выполнения плана продаж на выборке менеджеров 

по продажам составило 88 % (стандартное отклонение 25,1 %).
В таблице 1 приведены результаты корреляционного анализа между 

показателями выполнения менеджерами плана продаж и показателями эмо-
ционального интеллекта и самоактуализации (приведены только значимые 
коэффициенты корреляции, p < 0,05).

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о  том, что выполнение 
плана продаж менеджерами по  продажам положительно взаимосвязано 
с  такой составляющей эмоционального интеллекта, как понимание эмо-
ций  (в  частности, понимание чужих эмоций), а  также с  познавательными 
потребностями как составляющей самоактуализации. При этом обнаружена 
отрицательная взаимосвязь выполнения плана продаж и такой составляющей 
самоактуализации, как самопринятие. Таким образом, важными условиями, 
сопряженными с выполнением плана продаж для менеджеров по продажам, 
являются хорошее понимание эмоций (в частности, чужих) и выраженные 
познавательные потребности в сочетании с низкой степенью принятия себя 
таким как есть (т. е. высокой самокритичностью к себе).

В результате проведенного многофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA были получены данные о зависимости среднего выполнения плана 
продаж от основных факторов: общего уровня эмоционального интеллекта 
и уровня самоактуализации (рисунок 1).
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Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа между показателями 

выполнения менеджерами плана продаж и показателями 
эмоционального интеллекта и самоактуализации (p < 0,05)

Table 1.
Analysis of correlations between the implementation of the sales plan 

and rates of managers’ emotional intelligence and self-actualization  
(p < 0.05)

Выполнение плана продаж
Implementation of the sales plan

Понимание чужих эмоций (МП)
Understanding other people's emotions 0,30

Понимание эмоций (ПЭ)
Understanding emotions 0,28

Самопринятие (Sa)
Self-acceptance –0,28

Познавательные потребности (Cog)
Cognitive needs 0,30

Рисунок 1. Зависимость среднего выполнения планов в сфере продаж 
от общего уровня эмоционально интеллекта и уровня самоактуализации

Figure 1. Mean score of the implementation of the sales plan, general level of 
emotional intelligence, and the level of self-actualization
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Из представленных на рисунке 1 данных можно сделать вывод о зави-
симости среднего выполнения планов продаж от уровня эмоционального 
интеллекта и  самоактуализации руководителя, при этом эффективность 
управленческой деятельности в сфере продаж с ростом этих двух факторов 
изменяется нелинейно.

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (зависимая перемен-
ная –  «среднее выполнение планов продаж» менеджерами в сфере продаж) 
показал, что на зависимую переменную значимое влияние оказывают такие со-
ставляющие эмоционального интеллекта, как «Понимание чужих эмоций (МП)» 
(F = 3,49, p < 0,050*) и «Понимание своих эмоций (ВП)» (F = 3,68, p < 0,050*).

Проведенный корреляционный анализ между оценкой по шкале уровня 
принятия агрессии по  опроснику самоактуализации (СAT) и  значениями 
показателей эмоционального интеллекта позволил установить, что суще-
ствует положительная взаимосвязь между оценкой по  шкале уровня при-
нятия агрессии по опроснику СAT и значениями по шкале «Межличностный 
эмоциональный интеллект» (МЭИ) (R = 0,47, p < 0,05). То есть выраженность 
способности принятия чьей-либо природной агрессивности (или собственной) 
как противоположности отрицания и подавления агрессии взаимосвязана 
со способностью к пониманию и управлению эмоциями других людей как 
составляющей эмоционального интеллекта.

На рисунке 2 представлено частотное распределение уровней выра-
женности принятия агрессии (в процентилях), полученное с применением 
шкалы «Приятие агрессии» самоактуализационного теста (CAT).

На рисунке 2 видно, что на выборке менеджеров среднего звена в сфере 
продаж распределение в  целом соответствует нормальному с  некоторым 
смещением в сторону сниженной способности к принятию агрессии.

Для оценки зависимости показателей эмоционального интеллекта 
от уровня принятия агрессии по тесту CAT (независимая переменная –  уро-
вень по шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низкий (38 и ниже процентилей);  
2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); зависимая 
переменная –  показатели эмоционального интеллекта) проведен однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA (таблица 2).

В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа 
получено, что уровень принятия агрессии оказывает статистически достоверное 
влияние на такие показатели эмоционального интеллекта, как управление 
чужими эмоциями (МУ) (F = 4,10*, p = 0,02), контроль экспрессии (ВЭ) (F = 5,55*, 
p = 0,01), межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) (F = 5,87*, p = 0,01), 
управление эмоциями (УЭ) (F = 4,81*, p = 0,01). То есть данные показатели 
эмоционального интеллекта достоверно различаются у менеджеров с низким, 
средним и высоким уровнями принятия агрессии.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

38

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

Рисунок 2. Частотное распределение уровней выраженности 
принятия агрессии (в процентилях) по шкале «Принятие агрессии» 

самоактуализационного теста (CAT)

Figure 2. Frequency distribution of the levels of acceptance of aggression 
(percentile rankings) by the “Acceptance of Aggression” scale  

of the Self-Actualization Test (SAT)

Таблица 2.
Зависимость показателей эмоционального интеллекта от уровня 

принятия агрессии по тесту CAT

Table 2.
Rates of emotional intelligence and the level of acceptance of aggression 

by the SAT
SS df MS SS df MS F P

Выполнение планов 
продаж

Implementation of the 
sales plan

1931,86 2 965,93 30945,31 50 618,91 1,56 0,22

Понимание чужих 
эмоций (МП)

Understanding other 
people's emotions

8,70 2 4,35 444,85 50 8,90 0,49 0,62
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SS df MS SS df MS F P

Управление чужими 
эмоциями (МУ)

Modulation of other 
people’s emotion

54,16 2 27,08 330,14 50 6,60 4,10 0,02*

Понимание своих 
эмоций (ВП)

Understanding one’s 
own emotions

3,74 2 1,87 511,55 50 10,23 0,18 0,83

Управление своими 
эмоциями (ВУ)

Modulation of one’s 
own emotion

8,92 2 4,46 235,95 50 4,72 0,94 0,39

Контроль экспрессии 
(ВЭ)

Expression control
119,21 2 59,61 537,09 50 10,74 5,55 0,01*

Межличностный эмо-
циональный интел-

лект (МЭИ)
Interpersonal 

emotional intelligence

173,26 2 86,63 738,21 50 14,76 5,87 0,01*

Внутриличностный 
эмоциональный ин-

теллект (ВЭИ)
Intrapersonal 

emotional intelligence

51,70 2 25,85 2240,49 50 44,81 0,58 0,56

Понимание эмоций 
(ПЭ)

Understanding 
emotions

31,81 2 15,90 952,49 50 19,05 0,83 0,44

Управление эмоция-
ми (УЭ)

Modulation of emotion
206,93 2 103,46 1074,89 50 21,50 4,81 0,01*

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  показатели эмоционального интеллекта.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  indices 
of emotional intelligence.
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На рисунках 3–6 видны различия в  структуре социального интеллекта 
у менеджеров с разными уровнями принятия агрессии.

Рисунок 3. Результаты однофакторного анализа

Figure 3. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Управление чужими эмоциями» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Modulation of other people’s emotion” (EmIn).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют стати-
стически достоверные различия по шкале «Управление чужими эмоциями» 
для менеджеров с разными уровнями принятия агрессии; на рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по шкале «Управление чужими эмоциями» –  
у лиц с высоким уровнем принятия агрессии (рисунок 3).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют ста-
тистически достоверные различия по  шкале «Контроль экспрессии» для 
менеджеров с  разными уровнями принятия агрессии; на  рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по  шкале «Контроль экспрессии» –  у  лиц 
с низким уровнем принятия агрессии (рисунок 4).
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Рисунок 4. Результаты однофакторного анализа

Figure 4. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Контроль экспрессии» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Expression control” (EmIn).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют стати-
стически достоверные различия по шкале «Межличностный эмоциональный 
интеллект» для менеджеров с разными уровнями принятия агрессии; на ри-
сунке видно, что наиболее высокие значения по  шкале «Межличностный 
эмоциональный интеллект» –  у  лиц с  высоким уровнем принятия агрес-
сии (рисунок 5).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют ста-
тистически достоверные различия по  шкале «Управление эмоциями» для 
менеджеров с  разными уровнями принятия агрессии; на  рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по шкале «Управление эмоциями» –  у лиц 
с высоким уровнем принятия агрессии (рисунок 6).
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Рисунок 5. Результаты однофакторного анализа

Figure 5. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Interpersonal emotional intelligence” (EmIn).

Таким образом, высокому уровню принятия агрессии соответствует более 
высокая выраженность таких показателей эмоционального интеллекта, как 
управление чужими эмоциями, межличностный эмоциональный интеллект 
и управление эмоциями. Низкому уровню принятия агрессии соответствует 
более высокая выраженность такого показателя эмоционального интеллекта, 
как контроль экспрессии.

Обсуждение результатов
В нашей работе получено, что способность к  принятию агрессии, как 

одна из  составляющих самоактуализации по  Э. Шострому, не  оказывает 
статистически достоверного влияния на  эффективность управленческой 
деятельности в сфере продаж. Однако у менеджеров с более высоким уров-
нем способности к принятию агрессии более высоко развиты способность 
к управлению чужими эмоциями, межличностный эмоциональный интеллект 
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и  управление эмоциями. При этом у  менеджеров с  низким уровнем при-
нятия агрессии выявлен более высокий контроль собственной экспрессии.

Рисунок 6. Результаты однофакторного анализа

Figure 6. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Управление эмоциями» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Modulation of emotion” (EmIn).

В работе Е. Н. Биличенко (2015), выполненной с привлечением выборки 
девушек-студенток, в которой также, как и в нашей работе, применялся опрос-
ник САТ (модифицированный вариант опросника личностных ориентаций 
Э. Шострома), было установлено, что у респонденток с высокой тенденцией 
к самоактуализации выявлена наибольшая выраженность взаимосвязи между 
самоотношением и агрессивностью, что согласуется с теорией Э. Шострома 
о  том, что высоко самоактуализированная личность способна принимать 
свои раздражение, гнев и  агрессивность как естественное проявление 
человеческой природы [23].

Самоактуализация описывается как стремление личности к полной реа-
лизации своего потенциала; согласно теории мотивации А. Маслоу, само-
актуализация является важнейшей человеческой потребностью. Показано, 
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что существует взаимосвязь между возрастом и уровнем самоактуализации, 
и при этом отмечается, что более высокая потребность в самоактуализации 
отмечена у респондентов в возрасте старше 36 лет [24].

Исследования личностного профиля менеджеров по продажам, выполнен-
ные на большой выборке в США, показали, что в наряду с такими качествами, как 
высокий уровень уверенности в себе, ориентация на обслуживание клиентов, 
экстраверсия, менеджерам по продажам присущи статистически достоверно 
более низкие по сравнению с контрольной группой характерис тики добро-
желательности [25]. При этом нужно отметить, что склонность к проявлению 
агрессивного поведения детерминирована наследственными факторами [26].

Также в нашей работе получено, что на эффективность работы менеджеров 
в сфере продаж оказывают влияние и уровень эмоционального интеллекта 
менеджеров (особенно таких составляющих эмоционального интеллекта, 
как понимание эмоций) и уровень самоактуализации менеджеров (наличие 
выраженной познавательной потребности, а также самокритичности).

Исследования эмоционального интеллекта в последние годы выполняются 
и с привлечением психофизиологических методов [27].

В ряде работ отмечается, что феномен личностной самоактуализации 
предоставляет существенный психологический ресурс в  современных 
российских реалиях [28]. Исследования самоактуализации у  менеджеров 
выполнены в основном на студентах-менеджерах [29], однако в ряде работ 
отмечается, что ориентация на  самоактуализацию в  профессии является 
важной особенностью профессионально успешных менеджеров по  про-
дажам [30].

По результатам проведенного нами исследования сделаны следующие 
выводы:

1. Способность к принятию агрессии, проявляющаяся как признание за со-
бой или за другим человеком права на выражение несогласия, недовольства 
или выражение отрицательных эмоций, является важной составляющей 
способности личности к самоактуализации, поскольку не дает «застаиваться» 
и накапливаться негативным эмоциям.

2. Выявлено, что такие составляющие эмоционального интеллекта, 
как «межличностное понимание» и «внутриличностное понимание», поло-
жительно влияют на эффективность управленческой деятельности. Таким об-
разом, способность распознать, идентифицировать, понять причины своих 
эмоций, понять эмоциональное состояние других людей, проявить чуткость 
к этим состояниям повышает эффективность деятельности руководителя.

3. Способность к принятию агрессии, как составляющая самоактуализации, 
взаимосвязана с  эмоциональным интеллектом: выраженной способности 
к  принятию агрессии соответствует более высокая выраженность таких 
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показателей эмоционального интеллекта, как управление чужими эмоциями, 
межличностный эмоциональный интеллект и управление эмоциями; низко-
му уровню принятия агрессии соответствует более высокая выраженность 
такого показателя эмоционального интеллекта, как контроль экспрессии.
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Введение. В статье представлен анализ условий возникновения концепции 
квантовой психологии, ее основных положений и характеристик, которые 
соответствуют статусу маргинальной науки (парапсихологии). Особое 
внимание уделено описанию психологических особенностей тех лиц, которые 
обращаются к исследованию парапсихологических феноменов.

Теоретическое обоснование. Авторы описывают, как постмодернист-
ские изменения в мировой культуре во второй половине XX в. отразились 
на  снижении аксиологического статуса науки и  на  сближении западной 
сциентистской рациональности с  восточной мистикой. Происходят 
радикальные изменения в  мировоззрении и  представлениях о  физической 
картине мира, обусловленные открытиями в  новой области физики –  
квантовой механике, которые оказались в  противоречии с  классической 
физикой и  привычными образами здравого смысла. Изменения в  мировоз-
зрении сочетаются с постмодернистскими преобразованиями науки, где 
существенно выросла роль неявного знания, интерпретативного мышле-
ния и принципиальной неустранимости субъективности из результатов 
научного познания.

Авторы рассматривают, как на таком культуральном фоне перенесение 
квантовых корпускулярно-волновых закономерностей в деятельность головного 
мозга и психики послужило теоретической основой для возникновения концепции 
квантовой психологии. Описывается, как не метафорическое, а прямое примене-
ние квантовых эффектов в психологию оказывается недостаточно обоснован-
ным как с позиций академической физики, так и психологии. Рассматривается, 
что по психологическим характеристикам квантовая психология относится 
к парапсихологической области экстрасенсорных явлений, поскольку утвержда-
ет прием и передачу информации без участия известных органов чувств, также 
как и мысленное воздействие на физические объекты. По философской оценке 
квантовая концепция сознания определяется как разновидность современного 
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варианта физиологического (физического) редукционизма, который в прошлые 
времена определялся как «вульгарный материализм».

В статье описываются причины склонности человеческой психики 
к  паранормальным интересам, что и  обусловливает популярность идеи 
квантовой психологии. Авторы приводят классификацию психологических 
особенностей и мотиваций лиц, обращающихся к экстрасенсорным феноме-
нам. Освещаются различные негативные последствия высокой социальной 
активности разработчиков парапсихологических концепций и практик.

Заключение. На основании проведенного анализа авторы полагают, что 
квантовая психология имеет недостаточную научную обоснованность, что-
бы считаться «нормальной» наукой. На современном этапе своего развития 
квантовая психология находится на уровне теоретических методологиче-
ских дискуссий своей научной обоснованности, что позволяет определить 
научный статус квантовой психологии в качестве маргинальной науки.

Ключевые слова: квантовая физика, квантовые свойства, квантовая 
психология, квантовое сознание, паранаучные концепции, спиритизм, экстра-
сенсорные эффекты, парапсихология, физический редукционизм, научная 
психология, научный статус

Основные положения:
ä проведен анализ тех аспектов современной культуры и  психологии, 

которые обусловили возникновение квантовой психологии, а также анализ 
основных ее положений, представляющих перенесение квантовых эффектов 
в психологию;

ä обосновывается отнесение квантовой психологии по характеристи-
кам сверхчувственного восприятия к  парапсихологии, а  по  философской 
оценке –  как проявление современного физического (физиологического) 
редукционизма;

ä описаны психологические и социально-психологические особенности 
лиц, обращающихся к парапсихологическим и паранормальным феноменам;

ä показано, что по  оценкам академической физики и  психологии кван-
товая психология на современном этапе ее развития относится к разряду 
маргинальных наук.

Для цитирования: Красильников Г. Т., Мальчинский Ф. В., Крачко Э. А. 
О  научном статусе квантовой психологии // Российский психологический 
журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 51–66.
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Introduction. The present paper analyses the origination of the quantum 
psychology concept, its main proposition and features, which correspond to the status 
of marginal science (parapsychology). Particular attention is paid to psychological 
characteristics of the individuals who study parapsychological phenomena.

Theoretical Basis. In the second half of the 20th century postmodern changes 
have contributed to the decrease in the axiological status of science. Furthermore, 
Western scientific rationality has drawn near to Oriental mysticism. Discoveries in 
quantum mechanics have determined drastic changes in the view of the physical world. 
These discoveries were in contradiction with classical physics and common sense. 
Changes in the world view have been combined with postmodern transformations of 
science. The role of implicit knowledge, interpretative thinking, and the fundamental 
nonremovability of subjectivity in results of scientific knowledge has increased 
significantly.

The application of the quantum corpuscular-wave laws to brain and psychic 
activity was a theoretical basis for the concept of quantum psychology. The direct 
use (instead of metaphorical application) of quantum effects in psychology is 
groundless from the point of view of academic physics and psychology. According 
to psychological characteristics quantum psychology is a parapsychological field 
of psychic phenomena, as it recognizes transmission of information without known 
sense organs, as well as mental influence on physical objects. From a philosophical 
point of view the quantum concept of consciousness is a kind of contemporary 
physiological (physical) reductionism, which was defined as “vulgar materialism” 
in the past.

The study (a) analyses the reasons for a person to be interested in the paranormal, 
which results in the popularity of ideas of quantum psychology; (b) presents 
a classification of the psychological characteristics and motivation of the individuals 
interested in psychic phenomena; (c) highlights various negative consequences of 
a high social activity among authors of parapsychological concepts and practices.

Conclusion. Quantum psychology has no scientific grounds for being considered 
as a “normal” science. Nowadays theoretical and methodological grounds for quantum 
psychology are discussed. Quantum psychology is considered as a marginal science.
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Highlights
ä The study analyses the aspects of modern culture and psychology that 

determined the emergence of quantum psychology, as well as its main provisions 
for applying in psychology.

ä According to the characteristics of extrasensory perception quantum psychology 
is parapsychology.

ä From a philosophical point of view quantum psychology is a manifestation 
of modern physical (physiological) reductionism.

ä The study describes the psychological and socio-psychological characteristics 
of individuals interested in parapsychological and paranormal phenomena.

ä Modern academic physics and psychology consider quantum psychology as 
a marginal science.

For citation: Krasilnikov G. T., Malchinsky F. V., Krachko E. A. On the scientific 
status of quantum psychology. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian 
Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 51–66 (in Russian).
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Введение
Психология относится к тем областям науки, которые тесно зависят от со-

стояния массовой культуры и общественного сознания. В культуре нашего 
времени происходят радикальные изменения, касающиеся привычных истин 
и  ценностей нового времени, которые определяются как постмодернизм. 
Эти изменения отразились и на профессиональном психологическом ланд-
шафте. Как проявление постмодернистских преобразований в психологии 
возникают новые направления: экзистенциальная, трансперсональная, ак-
меологическая и другие психологии. На этом фоне и появляется квантовая 
психология, которая как бы является выражением современного стремления 
сблизить и интегрировать закономерности физических и психологических 
областей знаний [1, 2].

В квантовой психологии, со времени появления в 1990-е гг., сохраняется 
неопределенность в  отношении ее научного статуса. Сторонники данной 
концепции заявляют о том, что квантовая психология является принципи-
ально новым открытием в  современной науке, сближающим физические 
и  психологические закономерности, что создает новое представление 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

55

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

о единстве мира [3, 4, 5]. С другой стороны, критически оценивающие уче-
ные относят квантовую психологию к  маргинальной науке [6, 7]. Интерес 
к проблеме сохраняется и поддерживается сторонниками сдержанной по-
зиции, которые полагают, что для оценки квантовой психологии требуются 
дальнейшие усилия исследователей [8, 9]. Целью данной статьи является 
исследование научной обоснованности статуса квантовой психологии и ее 
оценки как научного и социально-психологического феномена в современ-
ных российских условиях.

Теоретическое обоснование
Анализ основных исследований и публикаций
Радикальные изменения в мировоззрении и представлениях о физической 

картине мира прошлого века были обусловлены следующими научными 
данными. В квантовой физике были открыты парадоксальные корпускулярно-
волновые закономерности поведения квантов (электронов, атомов, фотонов 
и  др.), которые заключались в  том, что в  экспериментах они одновремен-
но вели себя и  как частицы, и  как волны. Эти характеристики оказались 
в противоречии с классической физикой и с привычными представлениями 
здравого смысла. Квантовофизическое описание реальности значительно 
расширило и одновременно усложнило понимание научной картины мира. 
Постмодернистские влияния в мировой культуре во второй половине XX в. 
выразились в снижении аксиологического статуса науки и в сближении за-
падной сциентистской рациональности с восточной мистикой.

В психологии до  настоящего времени не  произошло сколько-нибудь 
полного и  четкого разделения между научным, околонаучным и  псевдо-
научным знанием. В  отличие от  астрономии и  химии, которые полностью 
отмежевались от  астрологии и  алхимии, психология проявляет гораздо 
большую терпимость к парапсихологии [10]. Как отметил в 2005 г. заместитель 
директора Института психологии РАН А. В. Юревич, психология занимает 
промежуточное положение между наукой и  паранаукой [11]. В  современ-
ную психологию активно внедряются мистические и парапсихологические 
концепции, выразителем чего стали Ф. Капра и другие [1, 4]. В этих же ра-
ботах проявляется тенденция к объединению психического и физического 
в единую картину мира. Как проявления этой тенденции появились попытки 
применять открытия из  квантовой механики к  объяснению особенностей 
человеческой субъективности и сознания [12].

На такой волне к концу XX в. возникла теория «квантовой психологии» как 
следствие ошибочной интерпретации «проблемы измерения» в квантовой 
физике [13]. Там, в процессе измерения волновой функции какой-либо части-
цы (кванта), имеющей до этого вероятностную локализацию (суперпозицию), 
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происходит фиксация ее локализации, обусловленная измерением. Этот мо-
мент в  измерении квантового состояния стал определяться некоторыми 
теоретиками квантовой физики как редукция («коллапс») волновой функ-
ции, что объяснялось результатом воздействия сознания исследователя, 
как психофизический эффект влияния сознания на  поведение квантовой 
системы  [3]. Но  эту фиксацию определенной позиции квантового объекта 
мог ведь производить и автомат без участия человека. По этому поводу из-
вестна шутка А. Эйнштейна, что если следовать подобной логике, то взгляд 
мыши может изменить Вселенную.

Общепризнанное понимание того, что само измерение состояния кван-
товой системы никак не связано с непосредственным воздействием нашего 
сознания на данный физический объект, окончательно пришло только к концу 
XX в. В квантовой физике, как и в других разделах физики, измерения лишь 
выявляют, а не изменяют состояния. Как пишет А. И. Липкин, ссылаясь на по-
стулаты М. Борна (одного из  основателей концепции квантовой физики), 
состояния квантовой системы существуют независимо от того, измеряются 
они или нет. Тем не менее, продолжавшиеся в предшествующие годы раз-
говоры о таинственной и мистической связи сознания и физических явлений 
квантового мира породили немало паранаучных и  эзотерических теорий. 
Один из современных теоретиков квантовой физики, М. Б. Менский, говоря 
о сохраняющейся чрезвычайной сложности понимания квантовой механики, 
замечает, что вначале идея о  влиянии сознания на  физические свойства 
квантов появилась в порядке интеллектуальной игры и лишь позднее при-
обрела свое концептуальное развитие [13].

Основные идеи концепции квантового сознания были сформулированы 
анестезиологом S. Hameroff, совместно с физиком и математиком R. Penrose, ко-
торые создали в 1994 г. «Нейрокомпьютерную модель сознания» [5]. Согласно 
этой модели, активность головного мозга рассматривается как квантовый 
процесс, подчиняющийся закономерностям квантовой физики. В  соответ-
ствии с этим, гипотеза квантовой психологии утверждает, что сознание носит 
волновой характер и порождается квантово-волновой активностью мозга. 
При совпадении колебаний «волн сознания» человека с квантово-волновой 
характеристикой какого-либо физического объекта в сознании этого челове-
ка возникают мысли и образы, связанные с данным объектом. А изменение 
мысленного образа в мозговом нейрокомпьютинге способно на квантовом 
уровне видоизменять материальный объект. При этом, якобы, происходит 
взаимодействие сознания, материализованного на каком-либо специфичном 
субстрате-носителе (излучение, поле, элементарные частицы и т. д.), с живы-
ми и  неживыми объектами материального мира. Это гипотетическое (ибо 
отсутствуют подтверждающие экспериментальные данные) предположение, 
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будучи только психической реальностью авторов [14], считается применимым 
к объяснению всех видов психофизических явлений. Все эти теоретические 
построения кажутся необыкновенно привлекательными только для непро-
свещенного читателя. Во-первых, нет ни одного психофизического явления, 
которое нельзя было бы объяснить без привлечения квантовых эффектов. 
Кроме того, сторонниками квантовой психологии не представлено ни одного 
научного доказательства того, что подобные эффекты вообще участвуют 
в деятельности мозга [6].

Главный физический аргумент против предположений о квантовой при-
роде сознания заключается в  следующем. Квантовые свойства в  системе 
исчезают (декогерируют) прежде, чем они достигнут пространственного 
и энергетического уровня, достаточного для того, чтобы влиять на нейронные 
процессы [15]. И  это является одним из  самых существенных технических 
препятствий на  пути к  логическому обоснованию концепции квантового 
сознания. Современной академической физикой базовая концепция данной 
теории критикуется как научно необоснованная из-за неверного применения 
принципов квантовой механики [6, 16]. Так, специалист в  области физики 
элементарных частиц V. Stenger охарактеризовал «квантовое сознание» как 
миф, не  имеющий научного обоснования, который должен занять место 
среди богов, драконов, единорогов, как очередной вариант фантастической 
парапсихологии [7].

Однако это игнорируется большинством лиц, заинтересованных в при-
знании реальности квантовой обусловленности психологических явлений. 
Для непрофессионального восприятия истину напоминают такие объяснения, 
которые содержат в себе множественность толкований, элементы интригую-
щей неопределенности и внешней сложности, но вместе с тем такие, которые 
основаны на популярных научных идеях. Квантовая физика, недостаточно 
понимаемая большинством людей, имеет в их представлении некий ореол 
мистичности. Этот мистический ореол истолковывается путем использова-
ния различной физико-математической терминологии, что тиражируется 
во множестве книг и статей, претендующих на научность. Примером может 
служить книга А. П. Дуброва «Когнитивная физика». Она издана с видимостью 
солидной научной монографии, в аннотации говорится, что основные поло-
жения ее –  «новое научное направление, связанное с изучением мысленного 
воздействия человека на  живую и  косную материю» [17 с.  2]. Далее идет 
изложение, как якобы очевидного, что парапсихология и паранормальные 
явления объявляются разделами «новой науки нашего времени –  когнитив-
ной психофизики». Книга заканчивается длинным приложением хвалебных 
рецензий от кандидатов и докторов физико-математических и технических 
наук, без участия психологов и психофизиологов [17].
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Квантовая психология по описанным основным характеристикам: воспри-
ятие и передача информации сверхчувственным (экстрасенсорным) путем без 
участия известных органов чувств, мысленные воздействия на физические 
явления вне организма без посредства физических действий –  должна быть 
отнесена к области парапсихологии [18, 19, 20]. Квантовую концепцию можно 
использовать в  научном исследовании в  качестве «квантовой метафоры», 
для выделения особого квантоподобного «уровня» сознания, например, 
интуиции. Квантовоподобность (двойственность) данного явления психики 
заключается в  том, что мы не  можем выявить его при интроспективном 
восприятии, однако можем определить его существование через цепь ло-
гических заключений [21]. В другом аспекте эта проблема рассматривается 
у  В. Ф. Петренко и  А. П. Супруна. В  их изложении с  позиции психологиче-
ской науки это предстает как методологический переход в описании мира 
от языка волновых процессов, обладающих «связностью» и «спутанностью» 
к предметному языку сознания, осуществляя тем самым перенос семантики 
квантовой физики в психологию [8].

С философской же точки зрения квантовую психологию следует расценить 
как проявление современного физического редукционизма, который пришел 
на  смену физиологическому редукционизму (вульгарному материализму), 
распространенному во  второй половине XIX  в. Его представители того 
времени, немецкие ученые К. Фохт, Л. Бюхнер и голландец Я. Молешотт, счи-
тали мышление и сознание физиологическо-химическим процессом –  «мозг 
выделяет мысль, как печень желчь» [22]. Эта традиция редукции сложных 
психических процессов к  физиологическим проявлениям работы мозга, 
а  также отрицание идеальной, социальной природы сознания, получила 
продолжение в конце XIX и начале XX вв. Даже великий З. Фрейд отдал ей 
дань, написав в 1885 г. «Проект научной психологии», в котором излагал, что 
со временем развитие знаний о нервной системе позволит заменить психо-
аналитические представления на  более точные физиологические методы. 
Хотя в последующем он отошел от физиологии в пользу психоаналитической 
метапсихологии и  даже никогда не  публиковал эту вещь [23]. А  традиция 
была продолжена до XXI в. в современных вариантах концепций различных 
носителей сознания, меняющихся в  соответствии с  достижениями науки. 
Так, в середине прошлого века носителем сознания считались радиоволны 
и исследовалась «биологическая радиосвязь» [24]. В последующем передача 
мыслей, телепатия [25], основывалась на более «тонких», полевых носителях 
сознания. Позднее ее сменила основанная на последних достижениях теоре-
тической физики концепция квантовой психологии, и как ее разновидность –  
популярная в России теория «торсионного сознания». Эта теория утверждает, 
что психофизические и  другие парапсихологические явления могут быть 
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объяснены на  основе теории физического вакуума и  «торсионных» полей 
и излучений. В данной «теории» постулируется, что основу всех известных 
квантовых полей составляет некое первичное «торсионное поле», которое 
является совокупностью пространственно-временных вихрей, не имеющих 
энергии, но  переносящих информацию. Это  же первичное «торсионное 
поле» рассматривается как субстрат информационной «записи» о прошлом 
и будущем нашего материального мира, а также как субстрат сознания [26]. 
Концепция «торсионных полей» активно поддерживается и пропагандирует-
ся, несмотря на то, что неоднократно осуждалась Комиссией РАН по борьбе 
с лженаукой за ее научную несостоятельность [6].

Какое психологическое объяснение можно дать столь стойкому интересу 
к паранаучным психологическим концепциям? Как полагает Д. Фрезер (1998), 
человеку всегда было свойственно верить в чудеса, и современный человек 
сохранил эту склонность к  магическому (мифологическому, религиозно-
му) мышлению [27]. Согласно Оксфордскому психологическому словарю, 
магическим мышлением является убеждение, что мысль приравнивается 
к  действию. История полна массовыми подтверждениями данного пси-
хологического феномена. Так, в  1875 г. по  инициативе Д. И. Менделеева 
Физическое общество при Петербургском университете организовало 
специальную комиссию по изучению медиумических явлений и спиритиз-
ма. После серий исследований комиссия пришла к выводу, что спиритизм 
основывается на суевериях и жульничестве и не имеет научного обоснова-
ния [28]. Интересно отметить, что член этой комиссии академик А. М. Бутлеров 
не  поверил в  опровержения спиритизма и  выступал против выводов ко-
миссии. Спиритизмом на протяжении всей научной жизни интересовался 
К. Г. Юнг, он использовал материал этих исследований при создании своей 
концепции коллективного бессознательного. В  первоапрельском номере 
авторитетного международного научного журнала «Nature» от  01.04.1958  
была опубликована редакторская заметка про экспериментальное ис-
следование влияния сознательного волевого усилия на скорость распада 
радиоактивных элементов. Хотя через некоторое время в журнале появилось 
разъяснение, что эта публикация была первоапрельской шуткой –  «физики 
шутят», ее с  тех пор и  по  настоящее время широко используют как аргу-
мент в обоснование существования прямого влияния активности сознания 
на физические явления. П. Д. Успенский, известный отечественный мистик, 
так и называет один из главных своих трудов –  «В поисках чудесного» [29]. 
Подобное распространенное в  мире устойчивое стремление человека 
к  паранормальному американский философ П. Куртц определял как «ис-
кушение потусторонним» [30], а С. Лем –  как «ванька-встанька истории или 
ее неотъемлемая составляющая» [31].
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Следующий субъективно притягательный момент заключается в  том, 
что у  многих адептов паранаучных гипотез создается представление, что 
они сами, как носители нового знания, находятся на самом передовом крае 
науки, впереди академического официального ее уровня, впереди офици-
альных ее представителей –  «академиков-консерваторов», что чрезвычайно 
психологически комфортно для их самооценки. Этому способствуют сниже-
ние ценностного статуса академической науки в общественном сознании 
и  постмодернистская толерантность к  плюрализму мнений и  полярным 
суждениям.

Еще один, не менее важный аспект мотивации –  это потребность в обще-
ственном признании своей «радикальной» концепции или своих необычных 
способностей. Так, по устному сообщению профессора Б. Д. Карвасарского, 
главного психотерапевта МЗ РФ и  заведующего кафедрой психотерапии 
в НИИ им В. М. Бехтерева (на цикле психотерапии в 1991 г.), с началом «пере-
стройки» в  СССР с  1985 г. в  клиники НИИ в  течение нескольких лет часто 
поступали на обследование не пациенты, а лица с направлением от органов 
власти, которые требовали официального и «научного» подтверждения их 
паранормальных способностей. Общими особенностями этих разнообразных 
претендентов была их чрезвычайная общественная активность и покрови-
тельство VIP-персон, как, например, у Джуны. А все претенденты подразде-
лялись по своим личностным особенностям, по классификации из устного 
сообщения профессора Б. Д. Карвасарского, на следующие три группы:

1) психически нормальные личности с авантюрными чертами характера;
2) личности с аномальными психическими особенностями, обладающие 

обостренно-повышенными сенсорными способностями (возникающими 
обычно на фоне резидуально-органической патологии головного мозга, как 
у болгарской ясновидящей Ванги);

3) душевнобольные лица с клиническими проявлениями бредового мо-
гущества в виде выдающихся паранормальных способностей.

Объединяло их то, что все они добивались признания своих выдающихся 
способностей, славы, известности и, как следствие этого, финансирования.

И последний, очень значимый аспект мотивации –  это прямое требование 
бюджетного финансирования своих не  признанных наукой, но  масштаб-
ных «научных» исследований с их реализацией в практику. Для иллюстрации 
можно привести гротескный пример «экстрасенса» Григория Грабового, 
совсем еще недавно публично заявлявшего, что силой мысли может вос-
крешать мертвых (в  том числе погибших в  Беслане), управлять ядерными 
взрывами, космическими полетами и т. п. Хотя его следует отнести к группе 
авантюристов-мошенников, по классификации Б. Д. Карвасарского, финан-
совые масштабы его «парапсихологических афер» были таковы, что даже 
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обсуждались в  Государственной думе, до  его привлечения к  уголовной 
ответственности за  мошенничество в  2007 г. Разработчиками концепции 
торсионных полей в  1990-е гг. были развернуты бюджетные НИИ и  лабо-
ратории по конструированию торсионных генераторов, их коммерческому 
широкому распространению и применению даже в космосе, что вызывало 
иронические оценки зарубежных специалистов. Однако идеи торсионных 
полей не признаны нигде в мире, и не было получено за годы исследований 
никакого подтверждения их обещанных эффектов, что послужило причиной 
прекращения бюджетного финансирования их дальнейшего исследования.

Для защиты отечественного поля науки и  государственного бюджета 
от сверхактивности параученых в 1999 г. Президиум РАН создал «Комиссию 
РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований». В ее 
третий состав (2005 г.) наряду с 40 авторитетными академическими учеными 
был включен иллюзионист Ю. Горный для разоблачения жульничества, обыч-
но сопровождающего публичность паранормальных явлений  (см. выводы 
комиссии Д. И. Менделеева) [6]. Об этом же предупреждал в свое время фи-
зик-профессор А. И. Китайгородский (1967), что исследовать экстра сенсорные 
эффекты надо не  столько ученым, сколько фокусникам, ибо ученых легче 
обмануть манипуляциями [32].

Заключение
Как следует из  описанного выше текста, даже без прямой логической 

преемственности квантовая психология, постулирующая экстрасенсорные 
механизмы передачи субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодей-
ствий, оказывается экзистенциально связанной с различными проявлениями 
парапсихологических теоретических концепций и  практик. Тем не  менее, 
необходимо проводить принципиальное различение между квантовой 
психологией как научной гипотезой и различными наукообразными пара-
психологическими формами. Квантовая психология является конкретным 
изобретением двух американских авторов, S. Hameroff и  R. Penrose, имеет 
своим основанием гипотетическую концепцию о  возможном влиянии со-
знания на результаты исследования квантовых систем и даже обсуждается 
в академических журналах [3, 8]. Несмотря на недостаточную научную обо-
снованность, квантовая психология стала заметным явлением в психологии, 
философии, культуре как философская концепция мировосприятия и  как 
предмет научных теоретических дискуссий [21]. Подобная оценка согласу-
ется с  теми аспектами современной психологии, для которых характерны 
многообразие парадигм и методологических подходов [11, 33, 34].

Подводя итоги рассмотренных аспектов квантовой психологии, следует 
отметить, что основанная на  аналоговом уподоблении свойств квантовой 
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физики и психологии, она далеко не соответствует академическим научным 
принципам в психологии. Для подтверждения приводим следующие посту-
латы научной психологии, сформулированные в американской психологи-
ческой энциклопедии: «Профессиональная и  научная психология требует 
осуществления строгого контроля за  наблюдениями при четко заданных 
и  допускающих повторное воспроизведение условиях. Там, где ее работа 
опирается на случайные наблюдения, отдельные эпизоды и оценки свиде-
телей, она не достигает профессионального или научного уровня… Научная 
психология требует эмпирических наблюдений и  экспериментирования 
для проверки своих умозрительных построений, которые нередко облека-
ются в форму научных теорий и воспринимаются как таковые» [20, с. 840]. 
На эти же принципы указывал академик РАН П. В. Симонов, что наука имеет 
дело только с явлениями, реальность которых доказана их закономерной 
повторяемостью и возможностью воспроизведения результатов эксперимен-
та, а все остальное принадлежит царству веры [35]. А квантовая психология 
не имеет доказательной экспериментальной базы и на современном этапе 
развития науки находится на уровне теоретических дискуссий своей научной 
обоснованности. Поэтому с  точки зрения методологических требований 
академической физики и психологии научный статус квантовой психологии 
следует расценивать в качестве маргинальной науки.
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Введение. В статье рассматриваются особенности идентичности и ее 
динамики на  выборках младшего школьного, подросткового, юношеского 
возраста. Автор рассматривает различные подходы к проблеме, принятые 
в отечественной и зарубежной психологии. Новизна исследования заключа-
ется в  изучении места интегральной идентичности с  малыми группами 
в системе идентичности у испытуемых различного возраста и связи данного 
компонента с кризисом идентичности.

Методы. Автор использует методики «Двадцать утверждений» М. Куна 
и Т. МакПартленда, и «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда как наиболее 
востребованные при изучении данной проблемы.

Результаты. На  выборке из  902-х испытуемых в  ходе двухлетнего ис-
следования автор показывает, что существует ряд возрастных и гендерных 
особенностей динамики идентичности. Показано, что в период с младшего 
школьного до юношеского возраста оценка себя испытуемыми вне зависи-
мости от их пола постепенно снижается. Одновременно испытуемые все 
чаще описывают свою личность как «сложную». Обнаружено, что наиболее 
выраженными компонентами социальной идентичности у младших школь-
ников, подростков и лиц юношеского возраста являются гендерная, семейная 
и  профессиональная идентичности. При этом существует как гендерная, 
так и возрастная специфика динамики данных компонентов. Описан посте-
пенный рост социального компонента идентичности при одновременном 
снижении ее личностного компонента у младших школьников и подростков. 
Наконец, проанализирована динамика такого компонента идентичности, 
как интегральная идентичность с малыми группами: у младших школьников 
и подростков выраженность данного компонента увеличивается, а в юно-
шеском возрасте уменьшается.
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Обсуждение результатов. Автор сравнивает полученные им резуль-
таты с  работами как отечественных (А. В. Микляева, Т. В. Румянцева, 
В. Л. Ситников), так и  зарубежных (Z. Abdukeram, Ch. Tanti) авторов. 
Анализируются различия в полученных результатах, обусловленные как раз-
ницей в выборках, так и подходах к изучаемой проблеме (использование трех-
компонентной модели зарубежными авторами). Делается вывод об особой 
роли такого компонента идентичности, как интегральная идентичность 
с малыми группам в динамике идентичности подростков.

Ключевые слова: идентичность, кризис идентичности, социальная 
идентичность, динамика идентичности, гендерная идентичность, младшие 
школьники, подростки, юношество

Основные положения:
ä в период с младшего школьного до юношеского возраста оценка себя 

испытуемыми вне зависимости от их пола постепенно снижается;
ä наибольшая изменчивость идентичности, измеренной при помощи ме-

тодики «Семантический дифференциал», свойственна младшим школьникам;
ä наибольший вес среди компонентов социальной идентичности 

у младших школьников, подростков и лиц юношеского возраста занимают 
гендерная, семейная и профессиональная идентичности;

ä для младших школьников и  подростков характерны возрастающий 
рост доли социального компонента идентичности и  снижение доли лич-
ностного ее компонента;

ä наибольшую динамику у младших школьников, подростков и юношей 
демонстрирует такой компонент идентичности, как интегральная иден-
тичность с малыми группами.

Для цитирования: Кузьмин М. Ю. Сравнение идентичности и ее динамики 
у младших школьников, подростков и лиц юношеского возраста // Российский 
психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 67–89.
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Introduction. The paper overviews various domestic and foreign approaches 
to identity and its dynamics in junior schoolchildren, teenagers, and adolescents. 
This paper is the first report on the place of integral identity with small groups in the 
identity system in the subjects of different ages, as well as the relationship between 
this component and an identity crisis.

Methodology. The study used Kuhn & McPartland’s Twenty Statements Test and 
Charles E. Osgood’s Semantic Differential.

Results. The results of a two-year study, which involved 902 persons, revealed 
a number of age and gender features of the dynamics of identity. Regardless 
the  respondents’ gender, their self-assessment gradually decreased in the period 
between junior school age and adolescence. At the same time, the respondents 
often described their personality as a “complicated” one. Gender, family, and 
professional identities were the most prominent components of social identity in 
junior schoolchildren, teenagers, and adolescents. There were both gender and age 
specificity of the dynamics of these components. The study described a gradual 
increase in the social component of identity while its personal component decreased 
in junior school children and teenagers. Finally, the analysis of the dynamics of the 
integral identity with small groups showed that this component increased in junior 
schoolchildren and decreased in adolescents.

Discussion. The study findings were compared to the results of domes-
tic  (A. V. Mikljaeva, T. V. Rumjanceva, V. L. Sitnikov) and foreign (Z. Abdukeram, 
Ch. Tanti) research. The differences in the results may be explained by the difference 
in samples, as well as the approaches to the problem (foreign authors’ use a three-
component model). In conclusion: the integral identity with small groups plays 
a special role in the dynamics of teenager’s identity.
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Введение
Изучение идентичности и  ее динамики в  работах современных оте-

чественных авторов затрагивает различные аспекты данной пробле-
мы –  возрастные  (исследования идентичности у  младших школьни-
ков проводят А. И. Коротаева [1], Н. А. Богданова [2], Т. В. Гармаева [3], 
А. В. Микляева и  П. В. Румянцева [4], Е. В. Беляева [5] и  др.; у  подрост-
ков –  О. Г. Калинина, А. Б. Холмогорова [6] и  др.; у  юношей и  девушек –  
А. В. Микляева [4], М. Ю. Кузьмин [7]), этнические (работы Е. В. Беляевой [5], 
Н. Л. Ивановой, Г. Б. Мазиловой [8]), гендерные (Н. Л. Иванова, Е. В. Кулаева [9], 
В. А. Перегудина [10], Н. Ю. Флотская [11] и др.) и т. д. Среди работ зарубеж-
ных авторов можно выделить работы Ф. Воррелла (Worrell), изучающего 
академическую (как способного или неспособного к успешному обучению) 
идентичность подростков из неблагополучных семей [12], Дж. Крогер (Kroger), 
изучающей влияние на идентичность социальных и экономических измене-
ний на значительном (8 лет) промежутке времени [13] и др.

Однако сравнительно немного исследований направлены на  изучение 
идентичности в целом, ее динамики в рамках сразу нескольких возрастов. 
Такую работу проводил В. Л. Ситников, однако она в первую очередь была на-
правлена на изучение Я-образа ребенка [14]. Исследование В. А. Перегудиной, 
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где изучалась гендерная идентичность на выборке от старшего дошкольного 
до  юношеского возраста, также посвящено только одной из  разновид-
ностей идентичности [10]. Работа О. О. Савиной касается особенностей 
развития идентичности у подростков и у юношей [15], хотя последние бе-
рутся только для сравнения с результатами, полученными на более старшей 
выборке (23–30 лет).

Среди зарубежных исследований можно отметить большую работу 
Z. Abdukeram и коллег, где на выборке из 982-х респондентов пяти  возрас-
тов (начиная с младшего школьного и заканчивая юношеским) сравнивались 
особенности развития идентичности [16]. Однако в последнем случае исследо-
вание идентичности касалось лишь личностного и социального компонентов.

Таким образом, в сравнительном отношении идентичность и ее динамика 
в период от младшего школьного до юношеского возраста остается недо-
статочно изученной.

Методы
Особенностью исследований идентичности в  различных группах ис-

пытуемых является психодиагностический инструментарий. Он разнится 
от  работы к  работе. Так, при изучении идентичности испытуемых одного 
возраста (например, младшего школьного) различными исследователями 
выбираются неодинаковые методики. Например, Е. В. Беляева применяла 
модифицированную методику М. Куна и Т. МакПартленда «Двадцать утвержде-
ний», а также модифицированную версию теста Т. Г. Стефаненко «Биполярные 
шкалы» [5]; Т. В. Гармаева –  методику М. Куна и Т. МакПартленда «Двадцать 
утверждений», проективную методику «Я и  другие» и  методику Д. Кац 
и  К. Брейли  «Приписывание качеств» [3]; Ch. Tanti и  коллеги –  модернизи-
рованный вариант методики «Двадцать утверждений» [17]. Схожая картина 
наблюдается и при диагностике различных видов идентичности –  гендерного, 
этнического и т. п.

Мы считаем, что использование неодинаковых методик препятствует 
сравнительному анализу результатов у различающихся по возрасту и полу 
испытуемых. Вместе с тем, обращает внимание, что ряд методик применяется 
фактически в каждом исследовании идентичности. Такой методикой оказы-
вается тест «Двадцать утверждений» М. Куна и  Т. МакПартленда, впервые 
представленный в статье «Эмпирическое изучение самоотношения» («Empirical 
Investigation of Self-Attitude») в 1954 г. И хотя для него так и не было разрабо-
тано общепринятого способа обработки результатов, он остается востребо-
ванным как в отечественной, так и в зарубежной науке. За рубежом данная 
методика используется для изучения идентичности как младших школьни-
ков (например, W. S. Cockerham [18]), так и подростков (Z. Abdukeram et al. [16], 
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F. Worrell [12]), и испытуемых юношеского возраста (например, L. Madson & 
D. Trafimow [19], N. Khanlou [20]).

Кроме того, следует упомянуть методику Ч. Осгуда «Семантический 
дифференциал». Хотя она сравнительно редко применяется для изучения 
собственно идентичности в  отечественной психологии (хотя такие иссле-
дования есть, например, у М. М. Абдуллаевой [21]), однако за рубежом ис-
пользуется довольно часто (например, в работах E. Carroll & R. Coetzer [22], 
J. Zevin [23]); ее универсальность и  доступность для испытуемых, как ука-
зывает В. Ф. Петренко [24], позволяет использовать методику для оценки 
репрезентации испытуемым самого себя.

Таким образом, для сравнения идентичности и ее динамики в возрастном 
диапазоне от младшего школьного до юношеского возраста мы использо-
вали методику «Двадцать утверждений» М. Куна и Т. МакПартленда (ее об-
работка осуществлялась при помощи авторского классификатора  [7]) 
и  методику  «Семантический дифференциал». Нами была использована 
версия из  25 шкал. Для их обработки применялся «ключ», предложенный 
В. Ф. Петренко [24], и выделенные им факторы –  «оценка», «активность», «упо-
рядоченность», «сложность», «сила» [25].

Полученные данные обрабатывались при помощи дисперсионного ана-
лиза, t-критерия Стьюдента, углового коэффициента Фишера с привлечением 
пакета SPSS 22.

Результаты
Исследование проводилось на выборке из 902-х испытуемых, вклю-

чающих испытуемых младшего школьного, подросткового и юношеского 
возраста (таблица 1).

Таблица 1.
Состав выборки испытуемых на первом этапе

Table 1.
The sample at the first stage

Пол
Gender

Возраст
Age

Младшие 
школьники

Junior 
Schoolchildren

Подростки
Teenagers

Юношеский 
возраст

Adolescents
Итого

Total

Мужской
Male

Число 155 144 127 426

Процент 17,10 % 15,90 % 14,00 % 47,20 %

Женский
Female

Число 145 158 173 476

Процент 16,00 % 17,50 % 19,50 % 52,80 %
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Анализ состава испытуемых в выборке, представленный в таблице 1, 
показывает, что в исследовании приняли участие в целом равное число 
младших школьников, подростков и испытуемых юношеского возраста. 
Расхождение наблюдается на выборке испытуемых юношеского возраста 
и касается преобладания девушек над юношами (8 %). Однако, по нашему 
мнению, объем каждой из возрастных групп компенсирует такого рода 
отклонения.

Первый этап включал анализ результатов испытуемых по  методи-
ке «Семантический дифференциал» (см. таблицу 2).

Таблица 2.
Самооценка по шкалам семантического дифференциала 

у испытуемых различного возраста

Table 2.
Self-assessment by the Semantic Differential scales in respondents of 

different ages

Группы
Groups

Оценка
Assessment

Активность
 Activity

Упорядо
ченность

 Order
Сложность
Complexity

Сила
Intensity

Младшие 
школьники

Junior 
School children

45,97 21,23 9,75 3,22 13,22

Подростки
Teenagers 44,31 20,33 9,79 4,06 12,52

Юношеский 
возраст

Adolescents
43,74 18,9 8,73 4,8 12,37

Как следует из таблицы 2, результаты испытуемых по факторам данной 
методики расходятся. Так, у  испытуемых младшего школьного возраста 
сравнительно более высокие показатели наблюдаются по таким факторам, 
как «оценка», «активность» и  «сила». Наоборот, испытуемые подростко-
вого возраста по  сравнению с  испытуемыми других возрастов имеют бо-
лее выраженный фактор «упорядоченность», а  испытуемые юношеского 
возраста –  «сложность».

Вместе с тем, само по себе наличие различий еще не означает их значи-
мости. Для установления значимых различий мы провели дисперсионный 
анализ полученных данных. Результаты апостериорного критерия позволили 
установить следующее.
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Во-первых, обнаружилось, что по фактору «оценка» значимо отличаются 
только результаты младших школьников по сравнению с более старшими 
испытуемыми: разность средних (I–J) при апостериорных парных срав-
нениях у  них оказалась равна 1,82 при p < 0,039, при сравнении с  под-
ростками, и 2,78 при p < 0,01, при сравнении с испытуемыми юношеского 
возраста. У подростков и юношей значимых различий по данному фактору 
не  наблюдается. Также оказалось, что если у  испытуемых женского пола 
происходит постепенное снижение данного фактора от  возраста к  воз-
расту (t  =  –3,8,  p  <  0,01), то  у  испытуемых мужского пола оно снижается 
резко к подростковому возрасту (t = –4,9, p < 0,01), а затем практически 
не меняется.

Во-вторых, оказалось, что по фактору «активность» значимо отличаются 
результаты младших школьников и испытуемых юношеского возраста: раз-
ность средних (I–J) при апостериорных парных сравнениях у них оказалась 
равна 2,51 при p < 0,01. Результаты подростков значимо не  отличаются 
от  результатов младших школьников. Одновременно можно говорить 
и о различиях по данному фактору у испытуемых различного пола: у маль-
чиков-подростков «активность» сравнительно возрастает (t = 2,4, p < 0,05), 
а у девочек-подростков данный параметр остается неизменным. Вероятно, 
по  этой причине значимых различий по  фактору активности между под-
ростками и младшими школьниками мы не обнаружили.

В-третьих, обнаружилось, что снижение по  шкале «упорядоченность» 
одинаково значимо между каждым из  возрастов: разность средних (I–J) 
у младших школьников с подростками и юношами равна соответственно 0,6 
при p < 0,04 и 2,18 при p < 0,01; у подростков и юношей –  1,58 при p < 0,01. 
При этом для испытуемых женского пола оно более характерно, чем для 
испытуемых мужского пола.

В-четвертых, различия по фактору «сложность» свойственны только ис-
пытуемым юношеского возраста и отличают его от всех других испытуемых: 
разность средних (I–J) с подростками равна 0,88 при p < 0,01, с младшими 
школьниками –  1,21 при p < 0,01.

Наконец, по  фактору «сила» значимой оказывается разность средних 
у подростков и испытуемых юношеского возраста –  0,76 при p < 0,03. На наш 
взгляд, это может быть обусловлено неодинаковым изменением данного 
фактора у  испытуемых различного пола: по  показателю «сила» у  мужчин 
достаточно значимо различаются только испытуемые подросткового и юно-
шеского возрастов. Можно предположить, что эта связь обусловлена раз-
личиями в динамике данной шкалы у испытуемых различного пола. Так, у ис-
пытуемых мужского пола фактор «сила» остается практически неизменным 
на протяжении и младшего школьного, и подросткового возраста. Наоборот, 
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у испытуемых женского пола он снижается в подростковом возрасте и вновь 
увеличивается к юношескому.

Таким образом, анализ результатов испытуемых по  факторам методи-
ки «Семантический дифференциал» обнаружил следующие особенности. 
Оказалось, что начиная с  младшего школьного возраста такие факторы, 
как «оценка», «активность» и «упорядоченность», обнаруживают тенденцию 
к снижению. Это свойственно всем испытуемым, независимо от пола. В свою 
очередь, такой фактор, как «сложность», наоборот, от возраста к возрасту 
повышается. Кроме того, выяснилось, что существует гендерная специфика 
изменения самооценки. В целом, можно заключить, что с возрастом испы-
туемые воспринимают свою личность как все более сложную и все менее 
заслуживающую высокой оценки.

При повторном изучении тех же испытуемых спустя год была выявлена 
следующая динамика факторов (см. таблицу 3).

Во-первых, оказалось, что по сравнению с результатами, полученными 
годом ранее, оказались более выраженными такие факторы, как «актив-
ность» (t = –2,07, p < 0,03) и «упорядоченность» (t = –2,44, p < 0,02). То есть 
испытуемые стали воспринимать себя проявляющими большую активность 
и, одновременно, более целостными, согласованными.

Во-вторых, были обнаружены изменения факторов в зависимости от воз-
раста испытуемых. Так, у испытуемых младшего школьного возраста обна-
ружилась положительная динамика по  факторам «активность» (t  =  –2,65, 
p < 0,01), «упорядоченность» (t = –2,78, p < 0,01) и отрицательная по факторам 
«сложность» (t = 1,98, p < 0,05) и «сила» (t = 2,31, p < 0,03). То есть с возрас-
том младшие школьники, с одной стороны, воспринимают себя как более 
согласованных и активных, и, одновременно, как менее сложных и сильных. 
На выборке подростков не обнаружилось столь же определенной динами-
ки, как на  выборке испытуемых младшего школьного возраста. Наконец, 
у юношей по результатам повторного среза произошел рост фактора «актив-
ность» (t = –3,86, p < 0,001), а также снижение фактора «сложность» (t = 2,35, 
p  <  0,02). При этом характер различий между испытуемыми младшего 
школьного, подросткового и юношеского возраста остается неизменным.

Получается, динамика факторов методики «Семантический дифферен-
циал» у  испытуемых различного возраста имеет следующие особенности. 
У младших школьников динамика факторов наибольшая и затрагивает каж-
дый из них, исключая фактор «оценка». У подростков и юношей динамика 
факторов заметно ниже. Наконец, с  возрастом оценка своей личности 
у испытуемых обнаруживает тенденцию к снижению. При этом характер 
различий между испытуемыми младшего школьного, подросткового и юно-
шеского возраста по результатам второго среза остается неизменным.
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Таблица 3.
Изменение самооценки испытуемых разного пола и возраста 

по шкалам методики «Семантический дифференциал»

Table 3.
Changing self-assessment in respondents of different ages and gender by 

the Semantic Differential scales

Группы
Groups

Факторы
Factors

Оценка
Assess

ment

Актив
ность

 Activity

Упорядо
ченность

Order
Сложность 
Complexity

Сила 
Intensity

Младшие 
школьники 

Junior 
School-
children

Первый 
срез

The First 
Section

45,97 21,23 9,75 3,22 13,22

Второй 
срез

The Second 
Section

44,651 22,1 10,39 2,93 12,14

t-критерий
 t-test –1,51 –2,65 –2,78 1,98 2,31

p-уровень
 p-level 0,13 0,01 0,01 0,05 0,03

Подростки
 Teenagers

Первый 
срез

The First 
Section

44,31 20,33 9,79 4,06 12,52

Второй 
срез

The Second 
Section

42,68 20,97 9,79 3,90 12,65

t-критерий
 t-test 1,55 –1,67 0 1,33 –0,17

p-уровень
 p-level 0,12 0,09 1 0,18 0,86

Юношес-
кий 

возраст
 Adoles -

cents

Первый 
срез

The First 
Section

43,74 18,9 8,73 4,8 12,37

Второй 
срез 

The Second 
Section

42,38 21,09 9,18 3,50 12,47

t-критерий
t-test 0,29 –3,86 –0,94 2,35 –0,26

p-уровень
p-level 0,77 0,001 0,34 0,02 0,79
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На втором этапе мы проанализировали динамику идентичности, используя 
результаты испытуемых по методике М. Куна и Т. МакПартленда «Двадцать 
утверждений».

Во-первых, оказалось, что у  младших школьников наиболее выражена 
личностная идентичность –  на нее приходится 75 % всех ответов испытуемых. 
На компоненты социальной идентичности приходится только 25 % всех от-
ветов, из которых следует выделить гендерный (6 %), деятельностный (5 %), 
семейный (2 %), а также идентичность с неформальными группами (2,5 %), 
коммуникативный (2 %) и глобальный (4 %) компоненты. На схожие результаты 
указывают работы А. В. Микляевой и  П. В. Румянцевой [14]: у  них на  долю 
социальной идентичности пришлось 17 % ответов испытуемых.

Во-вторых, у подростков по сравнению с младшими школьниками увели-
чивается доля ответов, приходящихся на компоненты социальной идентично-
сти (около 39 %). Среди них преобладают семейный (13 %), гендерный (3,8 %), 
учебно-профессиональный (6,4 %), а также идентичность с неформальными 
группами (5,3 %). На  долю коммуникативного компонента приходится 5 % 
ответов и глобального –  2,5 %. Наконец, у них проявляется такой компонент 
идентичности, как этнический (3 %).

В-третьих, у  испытуемых юношеского возраста доля ответов, приходя-
щихся на социальный компонент идентичности, вновь уменьшается. Среди 
этих компонентов преобладают гендерный (4 %), семейный (6 %), коммуника-
тивный (5 %). Происходит резкое снижение идентичности с неформальными 
группами (до 3,5 %).

Говоря о различиях, существующих между испытуемыми различного воз-
раста, следует отметить следующие особенности. Так, при анализе возрастных 
различий в гендерном компоненте идентичности обнаружено, что у млад-
ших школьников он значимо выше по сравнению с подростками (Z = 18,44, 
p < 0,01), а у подростков –  по сравнению с испытуемыми юношеского воз-
раста (Z  = 19,35, p < 0,01). Отсюда можно заключить, что именно на  этих 
этапах гендерная идентичность трансформируется наибольшим образом, 
а  ее общая выраженность уменьшается. Дополнительный анализ показал, 
что в  различия по  выраженности данной идентичности вносят вклад как 
мужчины, так и женщины. Не удалось установить значимых различий в том, 
какой возраст обеспечивает значимую разницу в результатах.

Наоборот, такой компонент идентичности, как учебно-профессиональная, 
увеличивает свою долю в системе идентичности. Хотя значимых различий 
по ней между младшими школьниками и подростками обнаружено не было, 
затем, в  юношеском возрасте, выраженность учебно-профессиональной 
идентичности увеличивается (Z = 21,12, p < 0,01). Согласно результатам, полу-
ченным нами ранее [12], выраженность той или иной идентичности может 
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свидетельствовать о кризисном ее состоянии. Таким образом, к юношескому 
возрасту учащиеся начинают определяться со  своим профессиональным 
будущим, что вызывает кризис данного компонента идентичности. Отметим 
также, что основной вклад в динамику учебно-профессиональной идентич-
ности вносят именно юноши: выраженность данного компонента идентич-
ности у них выше (Z = 15,06, p < 0,01).

Как и учебно-профессиональная идентичность, семейный компонент по-
степенно увеличивается с возрастом. При этом основной рост приходится 
на юношеский возраст: именно в этот период происходит его «взрывной» 
рост (Z = 7,34, p < 0,01 для семейной идентичности в целом).

Динамика таких компонентов идентичности, как деятельностный, ком-
муникативный и  идентичность с  неформальными группами, проявилась 
в следующем. Во-первых, отметим, что на ответы, описывающие склонность 
испытуемого к какому-либо занятию или делу (этот компонент идентичности 
мы вслед за Н. Л. Ивановой определили как «деятельностный» [6]), сколь-либо 
значимый процент приходится только у младших школьников. По нашему 
мнению, это связано с тем, что наиболее важным для идентичности младшего 
школьника является процесс обучения, обретения признания «посредством 
производства разных вещей и предметов». Младший школьник развивает 
у себя настойчивость, приспосабливается к неорганическим законам мира, 
орудий труда и  может стать активной и  заинтересованной единицей про-
изводственной ситуации [26].

Во-вторых, коммуникативный компонент идентичности доминирует 
у подростков (Z = 17,34, p < 0,01) и юношей (Z = 20,55, p < 0,01), где интимно-
личностное общение является одной из ведущих деятельностей.

Наконец, идентичность с неформальными группами наиболее выражена 
у подростков (Z = 19,11, p < 0,01). По нашему мнению, этот специфический, 
выделяемый нами компонент, характеризующий принадлежность испытуемых 
к  самым различным малым или плохо поддающимся формализации груп-
пам («геймер», «анимэшник» и т. п.), наиболее свойственен подросткам в связи 
с их потребностью ощущать себя членом различных неформальных групп.

Что касается других компонентов идентичности, то различия в них свя-
заны только с этническим компонентом идентичности (Z = 17,22, p < 0,01): 
он проявляется у испытуемых подросткового возраста, а к юношескому воз-
расту практически исчезает. По нашему мнению, это может быть связано как 
с общей тенденцией испытуемых подросткового возраста описывать себя 
членами разнообразных групп, так и с тем, что исследование проводилось 
в регионе с моноэтническим населением.

По результатам повторного среза год спустя были выявлены следующие 
тенденции.
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Во-первых, обнаружилось, что у испытуемых младшего школьного воз-
раста произошло снижение личностного компонента идентичности (с 74,98 % 
до 70,34 %; φ = 4,3, p < 0,01). При этом не произошло пропорционального 
роста шкал, связанных с социальной идентичностью. Наоборот, произошло 
снижение по  гендерному компоненту идентичности (с  6,06 % до  4,28 %; 
φ  =  2,98, p < 0,01), по  шкале, отражающей коммуникативную идентич-
ность  (с 2,15 % до 1,13 %; φ = 3,13, p < 0,01). При этом выросла доля учеб-
но-профессиональной идентичности (φ  = 3,28, p < 0,01), идентичности 
с  неформальными группами  (φ  = 2,8, p < 0,01). Наиболее существенный 
рост пришелся на  такой компонент идентичности, как деятельностная. 
Ее процентное содержание в общем числе всех самоописаний испытуемых 
выросло с 4,91 % до 7,96 % (φ = 4,8, p < 0,01), что составляет четверть всех 
самоописаний, относящихся к социальной идентичности.

Во-вторых, обнаружилось, что у подростков происходит рост гендерной 
идентичности: по сравнению с ранее полученными результатами она уве-
личилась с 3,82 % до 5,1 % (φ = 2,47, p < 0,01). Аналогичную динамику обна-
ружила учебно-профессиональная идентичность –  она повысилась с 6,42 % 
до 7,59 % (φ = 1,82, p < 0,05). Такой компонент идентичности, как семейная 
идентичность, наоборот, снизился с 13,44 % до 12,05 % (φ = 1,66, p < 0,05). 
Происходит рост такого компонента идентичности, как «интегральная 
идентичность с малыми группами» –  с 5,31 % до 9,71 % (φ = 6,05, p < 0,01).

Наконец, оказалось, что у испытуемых юношеского возраста сколь-либо 
значимых изменений в описании себя по сравнению с ранее полученными 
результатами не обнаружилось. Можно констатировать лишь рост доли от-
ветов, приходящихся на личностную идентичность –  до 62 %.

На наш взгляд, тот факт, что наиболее значительные изменения в системе 
идентичности зафиксированы у младших школьников, объясняется следую-
щими обстоятельствами. С одной стороны, ответы испытуемых по методи-
ке «Двадцать утверждений» становятся более дифференцированными, что 
отражает рост их самосознания. Если на первом этапе исследования ответы 
касались только принадлежности к  определенному полу либо описания 
себя в каких-либо личностных качествах, то в дальнейшем младшие школь-
ники стали использовать для самоописания более разнообразные понятия, 
связанные как с формальными, так и с неформальными группами, а также 
с собственной деятельностью. При этом уровень компонента «интегральная 
идентичность с  малыми группами» возрастает как к  окончанию младшего 
школьного возраста, так и  к  середине подросткового. На  наш взгляд, это 
можно объяснить тем, что на окончание начальной школы у младших школь-
ников приходится кризисный этап, связанный с переходом в среднюю школу, 
а идентичность с малыми, прежде всего неформальными, группами является 
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отражением данного кризиса, его критерием. В свою очередь, на середину 
подросткового возраста приходится пик одноименного кризиса.

В целом, можно говорить о  сохранении выявленной нами ранее [27] 
тенденции к возрастанию доли ответов испытуемых, приходящихся на со-
циальную идентичность. С возрастом испытуемые все более склонны харак-
теризовать себя в  терминах гендерной, учебной, семейной идентичности, 
а также подчеркивать свое членство в неформальных группах. Последнее, 
по нашему мнению, отражает идентификацию испытуемыми себя с различ-
ными малыми группами, которые нельзя однозначно классифицировать. 
При этом, согласно нашим данным, рост данного компонента [28] указывает 
на выраженность кризиса идентичности.

Наоборот, у юношей по сравнению подростками наблюдается уменьшение 
процентной доли данного компонента социальной идентичности (Z = 20,81, 
p < 0,01). Происходит снижение и других компонентов социальной иден-
тичности при одновременном росте процентной доли личностной иден-
тичности  (Z = 18,26, p < 0,01). Наряду с  этим увеличивается и количество 
негативных самоописаний. Последнее обстоятельство противоречит за-
фиксированному по  данным методики «Семантический дифференциал» 
снижению фактора, что связывается нами с ростом фактора «сложность». 
Возможно, это связано с тем, что негативные самоописания в юношеском 
возрасте отражают возросшую критичность к себе, к своей личности, а зна-
чит и ее большую зрелость.

Получается, что если у испытуемых подросткового возраста наибольшие 
изменения связаны с  социальным компонентом идентичности (особенно 
в аспекте, касающемся неформальных групп), то у испытуемых юношеского 
возраста, наоборот, основные изменения связаны с личностным компонен-
том идентичности.

Обсуждение результатов
Прежде всего, в  ходе эмпирического исследования мы обнаружили, 

что основная динамика в каждом из возрастов приходится на социальный 
компонент идентичности. Это не  противоречит результатам других авто-
ров. Так, по данным Т. В. Гармаевой [3], в младшем школьном возрасте дети 
в  среднем дают 4–7 определений для самокатегоризации, среди которых 
доминируют субъективные характеристики (71,7 %), а  уже у  подростков 
при увеличении общего числа самокатегоризаций (5–13) можно отметить 
доминирование объективных характеристик (82 %) [3]. Согласно нашим 
результатам, хотя у  подростков и  превалируют компоненты социальной 
идентичности, однако предпосылка к этому возникает у младших школьников 
как раз на пороге перехода к подростковому возрасту [29].
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Далее отметим все более возрастающую долю социального компонента 
идентичности при понижении уровня личностного у младших школьников 
и подростков. Аналогичная динамика наблюдалась как Z. Abdukeram et al., 
так и Ch. Tanti et al. Согласно результатам Z. Abdukeram, выраженность лич-
ностного компонента имеет тенденцию к  снижению начиная с  младшего 
школьного (63 % от общего числа всех самокатегоризаций) до подросткового 
возраста (51 % всех самокатегоризаций) [16], а вот выраженность социального 
компонента, наоборот, увеличивается. Аналогично Ch. Tanti и  его коллеги 
фиксируют рост социальных самоописаний и снижение личностных на всем 
протяжении от младшего школьного к юношескому возрасту [17].

При этом следует отметить разницу в понимании структуры идентичности, 
используемую нами и применяемую в приведенных зарубежных исследова-
ниях. Если мы, вслед за отечественными авторами, говорим о личностной 
и социальной идентичности, то, как Z. Abdukeram, так и Ch. Tanti используют 
трехкомпонентную модель (tripartite model), выделяя помимо личностно-
го  (individual) и  социального (collective) компонентов идентичности еще 
и  межличностный (relational) компонент, отражающий, по  мнению данных 
авторов, отношения человека с его ближайшим окружением. Поэтому целиком 
сравнить полученные нами результаты с результатами зарубежных исследо-
ваний затруднительно. Такой выделенный нами компонент идентичности, 
как интегральная идентичность с неформальными группами лишь отчасти 
совпадает с  межличностным (relational) компонентом, о  котором писали 
Z. Abdukeram и Ch. Tanti. А ведь именно динамика этого компонента идентич-
ности, как показали результаты исследования, особенно велика в младшем 
школьном и  подростковом возрастах, однако неизменна в  юношеском. 
Можно предположить, что это связано с местом, которое занимает данная 
идентичность в подростковом возрасте. Возможно именно этот компонент, 
составляя вместе с другими межличностный аспект идентичности в ее трех-
компонентной модели, определяет своеобразие ее динамики, выявленное 
в  зарубежных исследованиях. Согласно нашим прошлым данным [30], вы-
раженность идентичности с  неформальными группами может считаться 
критерием кризиса идентичности и воспринимается нами именно таковой.

Следует отметить рост выраженности личностной идентичности у юношей 
по сравнению с подростками. Можно предположить, что этот рост объясняется 
особым местом, которое, согласно нашим результатам, занимает личностная 
идентичность в юношеском возрасте, где возрастание числа описаний себя 
в качествах личности оказывается одним из признаков кризиса идентично-
сти [7]. В пользу данного предположения говорит и то обстоятельство, что 
и у младших школьников и у подростков обнаружена положительная кор-
реляция между шкалой «оценка» методики «Семантический дифференциал» 
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и положительной оценкой своей личностной идентичности. Исключением 
является юношеский возраст: там данная связь отсутствует, при том что 
выраженность соответствующего компонента идентичности возрастает. 
Оказывается, что высокая оценка себя по шкалам методики «Семантический 
дифференциал» перестает быть значимо связанной с приписываемыми себе 
положительными качествами. Это можно объяснить изменением их места 
и значения в рамках идентичности в целом.

Наконец, анализируя динамику различных компонентов социальной 
идентичности, можно отметить следующие особенности. С одной стороны, 
можно выделить компоненты, значительная выраженность которых со-
храняется у испытуемых вне зависимости от их возраста. Среди них стоит 
отметить гендерную, семейную и учебно-профессиональную идентичности. 
С другой стороны, в каждом возрасте есть компонент идентичности, лучше 
всего данный возраст характеризующий. У  младших школьников таким 
компонентом является деятельностная идентичность, у подростков –  иден-
тичность с неформальными группами, а также этническая идентичность.

Интересно отметить, что если гендерная идентичность с возрастом ока-
зывается все менее выраженной, то наоборот, доля семейной идентичности 
увеличивается. Это противоречит результатам В. Л. Ситникова, согласно 
которому у младших школьников и подростков не выявлено значимых раз-
личий в структурах Я-образов по гендерным особенностям. На основании 
это факта В. Л. Ситников предполагает, что отражение осознания своих ген-
дерных особенностей у ребенка происходит существенно позже того, как эти 
особенности, во-первых, сформируются, и, во-вторых, будут осознаны [14]. 
По нашим же результатам, наоборот, значение гендерной идентичности для 
испытуемых с возрастом снижается.

Можно предположить, что такое расхождение вызвано неоднозначностью 
трактовки категории «гендерная идентичность»: в своем исследовании мы 
относили к ней описание испытуемым себя как представителя определенного 
пола, а В. Л. Ситников ведет речь о конкретных характеристиках, которые 
он относит к проявлениям маскулинности или фемининности.

Вместе с тем, полученные нами на выборке младших школьников дан-
ные полностью соответствуют тенденции, выявленной А. В. Микляевой 
и П. В. Румянцевой [4]. В их исследовании также обнаружено, что мальчики 
в среднем чаще, чем девочки, демонстрируют идентификацию с этническими 
и национальными ролями. Также, по данным В. А. Перегудиной, в младшем 
школьном возрасте структура гендерной идентичности еще более дифферен-
цируется, осознается и систематизируется; усиливается потребность детей 
принадлежать к определенной гендерной группе, что приводит к усилению 
половой сегрегации [10].
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Наконец, можно заключить, что наибольшая динамика идентичности 
оказалась свойственна младшим школьникам. По нашему мнению, это объ-
ясняется следующим. С  одной стороны, в  силу возрастных особенностей 
идентичность в данном возрасте является крайне лабильной и зависящей 
от оценки значимых взрослых. Этим можно объяснить выраженность лич-
ностного компонента: младшие школьники стараются выглядеть «хорошими» 
как в  чужих, так и  в  собственных глазах. Поэтому максимально высокими 
оказываются и  оценки по  одноименной шкале методики «Семантический 
дифференциал».

С другой стороны, в  младшем школьном возрасте социальный статус 
личности оказывается наиболее изменчив. Это и приводит к значительной 
динамике компонентов идентичности.

Однако, по нашему мнению, нельзя исключать и влияние фактора науче-
ния на полученный нами на выборке младших школьников результат. Так как 
в этом возрасте активно пополняется словарный запас, и совершенствуются 
навыки письма, младшие школьники спустя год после первого исследова-
ния, безусловно, могли описать себя, используя значимо большее число 
самоописаний. Данное обстоятельство, конечно, могло негативно повлиять 
на полученные результаты, а также на используемый способ их обработки. 
По  нашему мнению, возможным способом разрешения данной проблемы 
может являться сопоставление конкретных самоописаний испытуемых, изу-
чение их устойчивости и согласованности друг с другом.

Заключение
Полученные данные и их анализ позволяют заключить следующее:
– в  период с  младшего школьного до  юношеского возраста оценка 

себя испытуемыми вне зависимости от  их пола постепенно снижается. 
Одновременно испытуемые чаще описывают свою личность, как «сложную»;

– наибольшая изменчивость идентичности, измеренной при помощи ме-
тодики «Семантический дифференциал», свойственна младшим школьникам. 
Это может быть связано как с ее нестабильностью вообще, так и значительной 
скоростью изменения социального статуса;

– наиболее выраженными компонентами социальной идентичности 
у младших школьников, подростков и лиц юношеского возраста являются 
гендерная, семейная и  профессиональная идентичности. При этом если 
у лиц мужского пола преобладает этническая идентичность, то у испытуемых 
женского –  полоролевая, семейная и профессиональная. Наконец, динамика 
полоролевой и семейной идентичности носит разнонаправленный характер: 
если первая с возрастом оказывается все менее выраженной, то вторая воз-
растает по мере взросления испытуемых;
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– для младших школьников и  подростков характерны возрастающий 
рост доли социального компонента идентичности и снижение доли ее лич-
ностного компонента;

– наибольшую динамику на всех трех возрастных группах демонстрирует 
такой компонент идентичности, как интегральная идентичность с малыми 
группами. У младших школьников и подростков доля данного компонента 
растет, у юношей –  снижается. На наш взгляд, это связано с особенностями 
протекания кризиса идентичности на  данных возрастных этапах. Можно 
предположить, что выделяемая нами интегральная идентичность с малыми 
группами определяет динамику межличностного компонента в трехкомпо-
нентной модели идентичности (Z. Abdukeram, Ch. Tanti и др.).
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Введение. Автором доказывается актуальность изучения детерминант 
социально-психологической адаптивности и адаптационной готовности 
и  их взаимосвязи. Новизна исследования заключается в  получении новых 
данных о предикторах и уровне предикции адаптивности и адаптацион-
ной готовности личности, структурной модели с установлением путей 
для готовности к изменениям, адаптации, отношения к неопределенной 
ситуации и адаптивности личности.

Методы. В  разделе описываются использованные методики: оценки 
характеристик толерантности к неопределенности Д. МакЛейна в адап-
тации Е. Н. Осина, методика социально-психологической адаптивности 
К. Роджерса –  Р. Даймонда в  адаптации А. К. Осницкого, а  также разра-
ботанные оригинальные шкалы для оценки адаптационной готовности 
и  готовности к  изменениям. Представлены данные о  выборке: в  иссле-
довании приняли участие 75 человек обоих полов (мужчин 38 %, средний 
возраст 26,8 лет).

Результаты исследования и их обсуждение. Проведена классификация 
исходного множества параметров на группы, и установлены соотношения 
между ними. Установлено, что готовность к изменениям, адаптационная 
готовность, толерантность к неопределенности и адаптивность обра-
зуют единый симптомокомплекс, характеризующийся сложными межфунк-
циональными взаимосвязями. На основании структурного моделирования 
выделены пути для готовности к  изменениям, адаптации, отношения 
к неопределенной ситуации и адаптивности личности.

В заключение делается вывод о  том, что готовность к  изменениям 
играет опосредующую роль во  взаимосвязях адаптационной готовно-
сти и  отношения к  неопределенности; адаптивность, адаптационная 
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готовность и отношение к неопределенности образуют кольцевую взаи-
мосвязь. Социально-демографические характеристики образуют комплекс 
предик торов социально-психологической адаптивности, но  не  связаны 
с адаптационной готовностью. Отношение к неопределенности снижает 
социально-демографическую детерминацию и играет значительную роль 
в формировании адаптивности личности.

Ключевые слова: адаптационная готовность, адаптивность, лич-
ность, отношение, толерантность к неопределенности, готовность к из-
менениям, детерминанты, кластерный анализ, структура, структурное 
моделирование

Основные положения:
ä на  основе кластерного анализа выявлена более весомая значимость 

адаптационной готовности и  толерантности к  неопределенности для 
социально-психологической адаптации личности;

ä в результате регрессионного анализа установлено, что отношение 
к неопределенности играет значительную роль в формировании адаптив-
ности личности;

ä в  результате структурного моделирования показаны направления 
связей между адаптивностью, адаптационной готовностью и толерант-
ностью к неопределенности: адаптивность оказывает существенное влия-
ние на  адаптационную готовность прямо, а  адаптационная готовность 
на нее –  опосредованно, через отношение к неопределенной ситуации.

Для цитирования: Шамионов Р. М. Отношение к  изменениям и  толе-
рантность к неопределенности как предикторы адаптивности и адаптаци-
онной готовности // Российский психологический журнал.  – 2017. –  Т.  14, 
№ 2. –  С. 90–104.
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Introduction. Studying the determinants of socio-psychological adaptability 
and adaptive readiness, as well as their relationship, is an important issue of recent 
research. This study presents new data on predictors and the level of prediction of 
the person’s adaptability and adaptive readiness, the structural model with the ways 
for readiness to change, adaptation, the attitude to uncertain situations, and the 
person’s adaptability.

Methods. The study used the following techniques: (a) the estimation of the 
characteristics of tolerance to uncertainty by D. McClane in E. N. Osin’s modification; 
(b) the technique for diagnostics of socio-psychological adaptability by K. Rogers 
and R. Diamond in A. K. Osnitsky’s modification; (c) the developed original scales for 
the assessment of adaptive readiness and readiness to change. The study involved 
75 women and men (men –  38 %, mean age –  26.8 years).

Results and discussion. The study presented the classification of the original 
set of parameters into groups and associations between them. Adaptive readiness, 
readiness to change, tolerance to uncertainty, and adaptability form a united 
symptom complex with complex cross-functional interrelations. On the basis of 
structural modeling the study revealed the ways for readiness to change, adaptation, 
the attitude to uncertain situations, and the person’s adaptability.

In conclusion: readiness to change mediates the relationship between adaptive 
readiness and the attitude to uncertainty. Adaptability, adaptive readiness and the 
attitude to uncertainty form a circular relationship. Socio-demographic characteristics 
form a complex of predictors of socio-psychological adaptability. They are not 
associated with adaptive readiness. The attitude to uncertainty reduces socio-
demographic determination and plays a significant role in the formation of the 
person’s adaptability.
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Highlights
ä The cluster analysis revealed the higher significance of adaptive readiness and 

tolerance to uncertainty for the person’s socio-psychological adaptation.
ä The regression analysis revealed that the attitude to uncertainty is important 

for the person’s adaptability.
ä The results of structural modeling showed the directions of relationship 

between adaptability, adaptive readiness, and tolerance to uncertainty. Adaptability 
has a  significant direct influence on adaptive readiness, while adaptive readiness 
influences adaptability indirectly, through the attitude to uncertain situations.

For citation: Shamionov R. M. Attitude to change and tolerance to uncertainty 
as predictors of adaptability and adaptive readiness. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 90–104 (in Russian).
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Введение
Изучение детерминант социально-психологической адаптивности 

и адаптационной готовности и их взаимосвязи необходимо для разработки 
средств оперативной помощи человеку, находящемуся в ситуации приспо-
собления, для построения системы социально-психологической поддержки 
личности в ситуации социальных или жизненных изменений, в которые она 
включается, и сквозь которые преломляются ее стабильные и динамические 
характеристики.

Необходимо особо подчеркнуть, что адаптационная готовность лично-
сти (в отличие от адаптивности) является эффектом ее социализации. Поэтому 
она более чувствительна к внешним условиям и может быть сформирована 
через систему социально-психологической поддержки. Вместе с тем, фор-
мирование адаптационной готовности основано на  собственном опыте 
адаптации точно так  же, как и  на  тех внешних представлениях, ценностях 
и  установках, которые складываются стихийно. Известный исследователь 
в  области адаптации личности А. А. Налчаджян отмечает, что адаптивные 
комплексы (механизмов), актуализируясь в сходных ситуациях и функцио-
нируя, «закрепляются в структуре личности, становятся подструктурами ее 
характера» [1, с. 27]. Иначе говоря, эти механизмы адаптации, закрепляясь, 
создают определенный «запас уверенности» в  возможности адаптации 
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к различным ситуациям, и тем самым –  готовность к адаптации. Его действие 
демонстрирует исследование С. Т. Джанерьян и И. Н. Астафьевой, в котором 
показано, что отдельные характеристики социальной фрустрации необяза-
тельно связаны с социально-психологической адаптивностью  [2]. Это сви-
детельствует в пользу того, что неудовлетворенность личности какой-либо 
стороной бытия еще не выводит ее на дезадаптацию. Очевидно, адаптаци-
онная готовность, будучи доадаптивной формой саморегуляции,  «гасит» 
некоторые проявления фрустрации.

Адаптационная готовность определена нами как состояние индивида, 
сопровождающееся психическим напряжением, позволяющим сохранить 
настрой личности на приспособление к значимой с точки зрения реализации 
потребностей ситуации, и включающее представление о желаемом (успеш-
ном) его исходе, а также допустимых средствах и действиях (на приспосо-
бление) [3].

Исследования детерминант адаптивности и адаптационной готовности 
сосредоточены вокруг ряда областей –  личностных свойств и, прежде всего, 
субъектных свойств и  социального интеллекта [4], готовности к  риску [5], 
системных компонентов саморегуляции личности [6], ценностно-смысловых 
образований [7], Я-концепции и  социокультурного пространства [8], эмо-
ционального выгорания [9], оценки сложности ситуации и  представления 
об  эмоциональной саморегуляции [10], влияния социальной поддержки 
и  удовлетворенности потребностей на  внутригрупповую идентичность 
и адаптацию при смене групп членства [11], и др.

Кроме того, исследователи находятся в непрерывном поиске по вопро-
су о  соотношении адаптационной готовности и  адаптации как процесса 
и  адаптированности как его результата [12, 13]. Отметим, что до  сих пор 
эти изыскания не  привели к  однозначному результату. Особый вопрос 
также возникает относительно влияния (взаимовлияния) этих переменных. 
Поэтому анализ различных психологических и социально-психологических 
характеристик личности как факторов адаптационной готовности вынуждает 
обращаться одновременно и  к  адаптивности как характеристике, отража-
ющей внутреннее равновесие личности, субъективную адаптированность, 
а не установку (пусть и интегральную) на адаптацию, которая в ряде случаев 
может и  «не сработать», наткнувшись на  ряд барьеров или фрустраторов. 
Кроме того, было бы небезынтересно установить не просто корреляционную 
связь, что выявлялось неоднократно в исследованиях, но направленность 
этой связи, ее специфику.

Актуализация адаптационной готовности связана с  изменением ситу-
ации, с  контролем стабильности в  ней. Поэтому важнейшим обстоятель-
ством в ее реализации является готовность к изменениям и толерантность 
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к неопределенности [14, 15, 16]. Предсказуемые изменения ситуации и не-
определенность в  разной степени способны нарушить установившийся 
баланс, динамическое равновесие в  системе «личность –  среда». Поэтому 
возникает вопрос о  специфике взаимосвязей между характеристиками 
адаптационного блока и отношения к изменению ситуации.

Цель данного исследования –  провести анализ готовности к изменени-
ям и  толерантности к  неопределенности как предикторов адаптивности 
и  адаптационной готовности и  установить направленности связей между 
изучаемыми характеристиками.

Методы
Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 75 человек 

обоих полов (38 % мужчин) –  M = 26,8; SD = 7,7, в том числе 48 % семейных, 
52 % со  средним профессиональным образованием, большинство (48,3 %) 
имеет средний уровень дохода по региону, 84 % христиан, 64 % горожан.

Для оценки адаптационной готовности и готовности к изменениям нами 
были разработаны шкалы. Из 14 шкал, первоначально выделенных, после их 
анализа и оценки экспертами, отбраковки для предъявления испытуемым 
осталось 10 шкал, каждая из которых предполагает оценку от 1 до 5 бал-
лов по  мере оцениваемой субъективной выраженности. Оценка надеж-
ности-согласованности проведена с  помощью альфа Кронбаха. Для  шкал 
адаптационной готовности при удалении пункта α = 0,78–0,82. Анализ 
корреляций шкал адаптационной готовности и  адаптивности составляет 
r = 0,562–0,622, что относится к умеренно высокой корреляции с высокой 
значимостью p < 0,001. Факторный анализ, проведенный по всем шкалам, 
позволил выявить два отдельных фактора: по общей адаптационной готов-
ности величина охватываемой дисперсии составляет 55,7 %; по готовности 
к изменениям –  28 %.

Для оценки характеристик толерантности к неопределенности исполь-
зована методика Д. МакЛейна «Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance 
Scale-I» в адаптации Е. Н. Осина [17]. Использованный вариант методики со-
стоит из 18 вопросов и включает 5 шкал: отношение к новизне, отношение 
к сложным задачам, отношение к неопределенным ситуациям, предпочте-
ние неопределенности, толерантность к неопределенности. Каждый пункт 
опросника оценивается от 1 до 7 баллов (α = 0,79–0,89).

Для оценки параметров социально-психологической адаптивности ис-
пользована методика К. Роджерса –  Р. Даймонда в  адаптации А. К. Осниц-
кого  [18]. Опросник включает 101 пункт, степень согласия с  каждым 
оценивается испытуемым от  0 до  6 баллов. Опросник содержит 14 пер-
вичных шкал и  6  интегральных показателей: «Адаптация», «Принятие 
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других»,  «Интерналь ность»,  «Самовосприятие», «Эмоциональная комфорт-
ность», «Стремление к доминированию» (α = 0,89–0,92).

Кроме основных показателей получены социально-демографические 
данные о выборке: пол, возраст, место проживания, этническая самоиден-
тификация и  религиозные предпочтения, уровень дохода и  др., которые 
использованы также для включения в уравнение регрессии.

Результаты исследования и их обсуждение
С целью классификации и  установления расстояния между перемен-

ными, отражающими адаптацию, адаптационную готовность, готовность 
к  изменениям и  толерантность к  неопределенности, нами проведен 
иерархический кластерный анализ с  использованием метода межгруп-
повых связей. Обратимся к  результатам кластерного анализа. Как видно 
из представленной дендрограммы, все включенные в анализ переменные 
распределились на  два основных кластера. Основные характеристики 
социально-психологической адаптации объединены в  один кластер, 
а  адаптационная готовность, готовность к  изменениям и  толерантность 
к неопределенности –  в другой кластер.

Интересным представляется и то, что на низшем уровне иерархии образу-
ются три кластера: первый состоит из адаптационной готовности, связанной 
с  отношением к  новизне и  эскапизмом (уходом от  проблем и  принятием 
ответственности), и эта триада наиболее близка к готовности к изменениям; 
ближайший к нему второй кластер образуют отношение к сложным задачам, 
отношение к неопределенным ситуациям и толерантность к неопределен-
ности, –  наиболее близким к ним признаком является предпочтение неопре-
деленности; наконец, третий кластер образуют адаптация, интернальность 
и принятие других с наиболее близким к ним признаком –  самопринятием 
и эмоциональным комфортом. Из этих данных следует, что для проявлений 
адаптационной готовности, отношения к  новизне и  эскапизма наиболее 
важной выступает готовность к изменениям, для всего блока показателей 
толерантности к неопределенности –  предпочтение неопределенности, а для 
социально-психологической адаптации, основанной на принятии других и от-
ветственности –  самопринятие и эмоциональная комфортность. Последнее, 
однако, находится под действием стремления к доминированию. Как видно 
из дендрограммы (рисунок 1), первые два описанных кластера выступают 
доминантными в отношении третьего, из чего следует более весомая зна-
чимость адаптационной готовности и  толерантности к  неопределенности 
для социально-психологической адаптации личности.

Обратимся к данным, отражающим детерминантный комплекс социально-
психологической адаптивности и адаптационной готовности.
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Рисунок 1. Дендрограмма по результатам кластерного анализа 
переменных по методу межгрупповых связей

Figure 1. Results of the cluster analysis of variables by the method of 
intergroup relationship (a dendrogram)

Регрессионный анализ с  введением социально-демографических ха-
рактеристик как предикторов адаптивности позволил установить весьма 
сильную зависимость ее вариаций. Причем доля дисперсии зависимой 
переменной  (адаптивности) по  каждому параметру примерно одинакова. 
В  частности, предикторами являются доход (ΔR2 = 0,08) [здесь и  далее 
ΔR2 –  собственный вес показателя, его вклад в  коэффициент множествен-
ной детерминации], возраст (отрицательно) (ΔR2 = 0,06), сила этнических 
чувств (ΔR2 = 0,07), пол (ΔR2 = 0,05), семейное положение (ΔR2 = 0,07). В со-
вокупности, эти показатели объясняют 32 % (ΔR2 = 0,32; F = 6,12, p < 0,001) 
дисперсии адаптивности. Из этих данных следует, что социально-демогра-
фический портрет адаптивной личности включает относительно высокий 
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доход, силу этнических чувств, наличие семьи. Мужчины характеризуются 
более высокой адаптивностью. Одним из весьма примечательных результатов 
здесь является место и роль силы этнических чувств. Введение в уравнение 
регрессии этой переменной позволило более дифференцированно рассмо-
треть социодемографические показатели как детерминанты адаптивности, 
поскольку без нее они зауживаются на  двух параметрах, что позволяет 
предположить ее посредничество между социально-демографическими 
показателями и  адаптивностью, а  это, в  свою очередь, свидетельствует 
о  ее высокой значимости для всего процесса адаптации. Очевидно, сила 
этнических чувств говорит о достаточно явной идентификации, этнической 
определенности и (возможно) позитивности оценки своей этнической при-
надлежности, что и  служит своеобразным плацдармом для согласования 
себя со своим социальным окружением.

Однако наиболее значимой детерминантой адаптивности выступает 
адаптационная готовность (ΔR2 = 0,31) –  комплекс установок в  отношении 
своих возможностей и намерений в приспособлении к различным социаль-
ным ситуациям, которая при введении в регрессионное уравнение смещает 
социально-демографические показатели на  второстепенную позицию. 
Аналогичный подход к регрессионному анализу с включением в качестве за-
висимой переменной адаптационной готовности не был успешным. Очевидно, 
адаптационная готовность является генетически вторичной по отношению 
к адаптивности. Данное предположение перекликается и с теоретическими 
взглядами М. В. Григорьевой, в соответствии с которыми адаптационная го-
товность личности рассматривается как новообразование в адаптационном 
процессе в системе «личность –  среда» [12].

В отношении параметров толерантности к неопределенности имеются 
различия в  весе регрессии. Так, 25 % вариаций адаптационной готовно-
сти детерминированы показателем «отношение к  неопределенным ситу-
ациям» (R2 = 0,25; F = 24,74, p < 0,001). В то же время, лишь 14 % вариаций 
готовности к  изменениям детерминированы этой переменной (R2  =  0,14; 
F = 12,31, p <  0,001). Иначе говоря, отношение к  неопределенным ситуа-
циям служит влияющим фактором и  адаптационной готовности и  готов-
ности к  изменениям. Наконец, 21 % вариаций адаптивности (R2 = 0,21; 
F = 19,21, p < 0,001) обусловлен отношением к неопределенности. Все эти 
данные свидетельствуют о  весомой роли отношения к  неопределенности 
в  формировании готовности к  изменениям, к  адаптации и  адаптивности. 
Очевидно, позитивное отношение к неопределенности, терпимость к ней, 
принятие ее, уверенность в том, что можно справиться с неопределенной 
ситуацией, –  служат внутренним основанием для уверенности в возможно-
сти приспособления. Совершенно неслучайна в этой картине и связь между 
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адаптивностью и готовностью к изменениям (r = 0,227, p < 0,01). Поскольку 
готовность к  изменениям соотносится с  готовностью к  риску [19], данные 
результаты не кажутся случайными. Так, И. В. Арендачук показано, что лица, 
характеризующиеся высоким уровнем готовности к риску, демонстрируют 
и более высокий уровень социально-психологической адаптивности и других 
показателей адаптационного профиля личности [5].

Обратимся к результатам структурного моделирования (SEM). Как видно 
из таблицы 1, индекс пригодности свидетельствует о приемлемости данного 
варианта модели. Другие варианты взаимовлияния данных характеристик 
ухудшают свойства модели, что явилось основанием для их исключения.

Таблица 1.
Данные о пригодности модели

Table 1.
The suitability of the model

χ2 df χ2/df р RMSEA CFI

0,149 1 0,15 0,699 0,000 0,99

На рисунке 2 представлена диаграмма путей с  соответствующими 
коэффициентами регрессии между различными характеристиками.

Как видно на рисунке 2, готовность к изменениям играет опосредующую 
роль во взаимосвязях адаптационной готовности и отношения к неопреде-
ленности. Между тем, адаптивность, адаптационная готовность и отношение 
к неопределенности образуют кольцевую взаимосвязь. При этом влияние 
адаптивности на адаптационную готовность более весомо. Из этих данных 
следует, что вопреки ранее сделанным предположениям о том, что адапта-
ционная готовность оказывает влияние на  процесс адаптации в  большей 
степени, нежели адаптивность на адаптационную готовность [13], наличие 
хорошего опыта адаптации создает благоприятную картину для формирования 
адаптационной готовности, которая, в свою очередь обусловливает и готов-
ность к изменениям, и отношение к неопределенной ситуации. Интересно 
и  то, что готовность к  изменениям не  прямо оказывает влияние на  адап-
тивность, но опосредованно, через отношение к неопределенности. Таким 
образом, адаптивность оказывает существенное влияние на адаптационную 
готовность прямо, а  адаптационная готовность на  нее –  опосредованно, 
через отношение к неопределенной ситуации.
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Рисунок 2. Диаграмма путей для готовности к изменениям, адаптации, 
отношения к неопределенной ситуации и адаптивности личности (все 

стандартизированные оценки с уровнем значимости p < 0,01)

Figure 2. Diagram of ways for readiness to change, adaptation, the attitude to 
uncertain situations, and the person’s adaptability (correlation coefficients are 

significant at the 0.01 level)

Примечание. Приняты следующие сокращения: ГИ –  готовность к изменениям, АГ –  адаптаци-
онная готовность, АО –  адаптивность общая, ОНС –  отношение к неопределенной ситуации.

Note. The following abbreviations are used: RC –  readiness to change, AR –  adaptive readiness,  
GA –  general adaptability, AUS –  attitude to uncertain situations.

Заключение
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют утверж-

дать, что готовность к изменениям, адаптационная готовность, толерантность 
к неопределенности и адаптивность образуют единый симптомокомплекс, 
характеризующийся сложными межфункциональными взаимосвязями. Исходя 
из результатов кластерного анализа, можно утверждать, что для проявлений 
адаптационной готовности, отношения к  новизне и  эскапизма наиболее 
важной выступает готовность к изменениям, для всего блока показателей 
толерантности к  неопределенности –  предпочтение неопределенности, 
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а  для социально-психологической адаптации, основанной на  принятии 
других и ответственности, –  самопринятие и эмоциональная комфортность.

Социально-демографические характеристики образуют комплекс 
предикторов социально-психологической адаптивности, но  не  связаны 
с  адаптационной готовностью. Отношение к  неопределенности снижает 
социально-демографическую детерминацию и  играет значительную роль 
в формировании адаптивности личности. Наличие хорошего опыта адаптации 
создает благоприятную картину для формирования адаптационной готов-
ности, которая, в свою очередь обусловливает и готовность к изменениям, 
и отношение к неопределенной ситуации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СТАНОВЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Оксана И. Комолкина1*, Надежда И. Чернецкая 2
1 Саянский медицинский колледж, г. Саянск, Российская Федерация
2 Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Российская 
Федерация
* E-mail: kmlkina@rambler.ru

Введение. Статья посвящена исследованию профессиональных цен-
ностных ориентаций студентов и особенностей их становления в процессе 
обучения в медицинском колледже. Проведен анализ профессиональных цен-
ностных ориентаций медицинского работника в работах отечественных 
исследователей. Теоретический анализ литературы позволил авторам 
определить ведущий компонент системы профессиональных ценностных 
ориентаций медицинских работников –  принятие принципов гуманизма 
и справедливости как высших ценностей.

Методы и материалы исследования. Количественный и качественный 
анализ структуры профессиональных ценностных ориентаций проведен 
по группам терминальных и инструментальных ценностей, которые поз-
воляет выделить методика М. Рокича «Ценностные ориентации». Выборку 
исследования составили студенты 1–4 курсов медицинского колледжа в ко-
личестве 148 человек.

Результаты. При анализе иерархии ценностей внимание обращено на их 
группировку студентами в содержательные блоки на тех или иных основа-
ниях. Определены ведущие ценности в структуре ценностных ориентаций 
студентов разных курсов обучения колледжа, доказаны качественные раз-
личия в ценностных ориентациях студентов различных курсов. Сравнение 
структуры профессиональных ценностных ориентаций студентов меди-
цинского колледжа позволило определить уровень значимости выявленных 
различий. Авторы делают вывод, что наибольшая динамика иерархии 
терминальных ценностей прослеживается от  первого ко  второму курсу 
обучения. Значимые изменения структуры инструментальных ценностей 
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не отмечены. Наибольшая динамика иерархии инструментальных ценностей 
прослеживается от  третьего к  четвертому курсу обучения. При анализе 
иерархии ценностей внимание также обращено на их группировку испыту-
емыми в содержательные блоки на тех или иных основаниях. Рассмотрены 
конкретные, абстрактные, этические, индивидуалистические, альтруи-
стические и другие ценности.

Обсуждение результатов. Определены организационно-педагогические 
условия, которые способствуют становлению профессиональных ценност-
ных ориентаций в медицинском колледже.

Ключевые слова: личность, ценностные ориентации, ценности, сест-
ринское дело, медицинская сестра, трудовая деятельность, профессия, 
становление, медицинский колледж, студент

Основные положения:
ä ведущим компонентом системы профессионально-ценностных ориен-

таций медицинских работников является принятие принципов гуманизма 
и справедливости как высших ценностей;

ä в течение обучения значимые изменения структуры как терминальных, 
так и инструментальных ценностей не выявлены;

ä ценностные ориентации студентов различных курсов имеют качест-
венные различия;

ä становлению профессиональных ценностных ориентаций в медицин-
ском колледже может способствовать ряд организационно-педагогических 
условий.

Для цитирования: Комолкина О. И., Чернецкая Н. И. Профессиональные 
ценностные ориентации студентов и  особенности их становления в  про-
цессе обучения в  медицинском колледже // Российский психологический 
журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 105–117.
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STUDENTS’ PROFESSIONAL VALUE 
GUIDELINES AND THEIR FORMATION WHEN 

STUDYING AT A MEDICAL COLLEGE
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Introduction. The paper provides an overview of domestic studies on professional 
value guidelines in health professionals. The results of a theoretical analysis revealed 
the leading component of professional value guidelines in health professionals –  the 
adoption of the principles of humanism and justice as the highest values.

Materials and methods. This was quantitative and qualitative analysis of the 
structure of professional value guidelines by the groups of ultimate and instrumental 
values revealed by M. Rokeach “Value orientation” technique. The participants 
comprised 148 students of the medical college.

Results. The analysis of the hierarchy of values revealed that students grouped 
them in units on certain grounds. The study revealed the leading values in the structure 
of the medical college students’ value guidelines, as well as qualitative differences in 
value guidelines in students of different years of education. The comparison of students’ 
professional value guidelines determined the significance level of the differences. 
The period between the first and the second year of education is characterized by 
the highest level of dynamics of the hierarchy of ultimate values. The period between 
the third and the fourth year of education is characterized by the highest level of 
dynamics of the hierarchy of instrumental values. The study revealed concrete, 
abstract, ethical, individualistic, altruistic, and other values.

Discussion. Organizational pedagogical conditions contribute to the formation 
of professional values at the medical college.

Keywords: personality, value guidelines, values, nurse business, nurse, labor 
activity, profession, formation, medical college, student

Highlights
ä The adoption of the principles of humanism and justice as the highest values 

is the leading component of professional value guidelines in health professionals.
ä The structure of ultimate and instrumental values didn’t change during the 

training process.
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ä Value guidelines of students of different stages of studying differed.
ä A number of organizational pedagogical conditions contribute to the formation 

of professional values at the medical college.

For citation: Komolkina O. I., Chernetskaya N. I. Students’ professional value 
guidelines and their formation when studying at a medical college. Rossiiskii 
psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2,  
pp. 105–117 (in Russian).

Original manuscript received 10.10.2016

Введение
Актуальность исследования
Вопросы поддержания здоровья населения на высоком уровне актуальны 

в связи с социально-экономическими изменениями в России. В настоящее 
время ведется реформирование системы здравоохранения, в частности, со-
вершенствование подготовки специалистов среднего звена медицинского 
профиля. Деятельность медицинской сестры определяет в  существенной 
степени качество медицинского обслуживания населения.

Значительно возрастают требования к качеству подготовки специалистов 
сестринского дела. Актуальной становится проблема профессионального 
становления студентов средних медицинских учебных заведений, профес-
сионального самосовершенствования, развития общих и профессиональных 
компетенций, формирования личностных качеств и ценностных ориентаций.

Теоретическая значимость исследования
Ценностные ориентации определяют общее отношение человека к миру, 

к человеку, к себе, тем самым придавая смысл и направление личности [1, 2, 
3, 4]. Они также влияют на выбор способов поведения человека, как в по-
вседневной жизнедеятельности, так и  в  стрессовых ситуациях. Таким об-
разом, ценностные ориентации могут определять копинг-стратегии [5, 6, 7].

Основную форму активности человека образует профессионально-тру-
довая деятельность [8]. Успешность трудовой деятельности, в  том числе 
и медицинского работника, зависит от уровня сформированности профес-
сиональной системы ценностей личности.

Ряд авторов отмечает, что профессиональные ценностные ориентации 
являются интегративным личностным образованием и отражают его отно-
шение к профессии [9, 10].

Вопросы становления профессиональных ценностных ориентаций 
у  студентов нашли отражение в  работах М. А. Арвисто, Т. Н. Бозриковой, 
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В. С. Волкова и др. Эти ученые отмечают, что профессиональная направлен-
ность личности возникает как непосредственная форма осознания объектив-
ных ценностей профессии, собственных потребностей и интересов [11, 12].

Профессиональные ценностные ориентации студентов медицинского 
колледжа направляют их на выполнение своей будущей профессиональной 
деятельности, соблюдение определенных профессиональных обязанностей.

Рассмотрим профессиональные ценностные ориентации медицинских 
работников, которые чаще всего выделяются авторами в исследованиях (таб-
лица 1) [13, 14, 15, 16, 17].

Таблица 1.
Анализ профессиональных ценностных ориентаций медицинского 

работника в работах исследователей

Table 1.
Studying professional value guidelines in health professionals

Автор
Author

Профессиональные ценностные ори
ентации медицинского работника

Professional value guidelines in a health 
professional

П. Я. Циткилов
P. Ya. Tsitkilov

Гуманизм и альтруизм, которые характе-
ризуют отношение к пациентам и готов-

ность человека пожертвовать своими 
интересами ради блага других людей

Humanism and altruism towards patients, 
willingness to sacrifice their own interests 

for the good of others

Н. Б. Шмелева
N. B. Shmeleva

Ведущая потребность –  служить своей 
профессией на благо окружающих

The leading need is a dedication to the 
profession for the benefit of others

А. В. Кирьякова
A. V. Kir'yakova

Истина, добро, познание, творчество 
и др.

Truth, good, knowledge, creativity, etc.
Г. М. Перфильева, А. Я. Иванюшкин, 

А. К. Хетагурова, А. Н. Бартко
G. M. Perfil'eva, A. Ya. Ivanyushkin, 

A. K. Khetagurova, A. N. Bartko

Милосердие, сострадание, духовность
Mercy, compassion, spirituality

Е. А. Бобер
E. A. Bober

Гибкость, ценностное отношение к жиз-
ни, достоинству и правам пациента, 

гуманность, милосердие, сдержанность, 
тактичность в общении с пациентом 

и др.
Flexibility, value relation to the patient’s 
life, dignity, and rights; humanity, mercy, 
restraint, tact in dealing with the patient
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Таким образом, профессионально-медицинские ценностные ориентации 
имеют определенную структуру, формирование которой начинается еще 
в период обучения будущих медицинских работников в среднем профессио-
нальном учебном заведении. Ведущим компонентом системы профессиональ-
но-ценностных ориентаций медицинских работников является, на наш взгляд, 
принятие принципов гуманизма и справедливости как высших ценностей.

Методы и материалы исследования
Для выявления профессиональных ценностных ориентаций было прове-

дено обследование студентов Саянского медицинского колледжа. Опрошено 
148 студентов в возрасте от 15 до 24 лет (средний возраст –  18,5 лет). Из них 
58 человек –  студенты первого курса, 34 человека –  студенты второго курса, 
26 человек –  студенты третьего курса, и 30 студентов обучаются на четвер-
том курсе. Все студенты, вошедшие в  выборку, обучаются по  специально-
сти «Сестринское дело», квалификация –  медицинская сестра.

Методика изучения ценностных ориентаций разработана М. Рокичем 
и основана на приеме прямого ранжирования списков ценностей [18, 19]. 
М. Рокич различает два класса ценностей –  терминальные и инструменталь-
ные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в  том, 
что какая-то конечная цель индивидуального существования с  личной 
и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инстру-
ментальные ценности –  как убеждения в том, что какой-то образ действий 
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 
ситуациях [18]. Стимульным материалом в  методике М. Рокича служат два 
списка по  18 ценностей –  терминальных и  инструментальных –  с  краткой 
расшифровкой содержания каждой [20].

Результаты
Данные, полученные при исследовании, были усреднены по  всем сту-

дентам отдельно по  каждому из  курсов обучения и  в  целом, и  средние 
проранжированы.

Из терминальных ценностей в  иерархии преобладающее положение 
занимают здоровье, любовь и  счастливая семейная жизнь. На  последних 
местах оказались развлечения, счастье других, творчество. Из инструмен-
тальных ценностей студенты отдают предпочтение воспитанности, честности 
и аккуратности. Последние места из инструментальных ценностей студенты 
оставляют непримиримости к недостаткам в себе и в других, высоким тре-
бованиям к жизни и высоким запросам.

Проследим динамику ценностных ориентаций от первого к четвертому 
курсу обучения в медицинском колледже. Корреляция между иерархиями 
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терминальных ценностей студентов первого и четвертого курсов статисти-
чески значима и является положительной (rs эмп = 0,83, p ≤ 0,01). Следовательно, 
в течение обучения значимые изменения структуры терминальных ценностей 
не выявлены. Максимальные изменения иерархии терминальных ценностей 
выявлены от первого ко второму курсу (rs эмп = 0,86, p ≤ 0,01). На протяже-
нии первого курса складывается студенческий коллектив, формируются 
навыки и  умения рациональной организации умственной деятельности, 
осознается отношение к  избранной профессии, устанавливается система 
работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значи-
мых качеств личности.

Корреляция между иерархиями инструментальных ценностей студен-
тов первого и четвертого курсов также статистически значима и является 
положительной (rs эмп = 0,65, p ≤ 0,01). Следовательно, в течение обучения 
значимая динамика структуры инструментальных ценностей также не от-
мечена. Самые большие изменения иерархии инструментальных ценностей 
наблюдаются при сравнении данных у  студентов третьего и  четвертого 
курсов обучения  (rs эмп = 0,78, p ≤ 0,01). В соответствии с учебным планом 
колледжа можно проследить увеличение часов, отводимых на  произ-
водственную практику. Производственную практику студенты проходят 
в  лечебных учреждениях города, осваивая виды профессиональной дея-
тельности медицинской сестры по изучаемым профессиональным модулям. 
Производственная практика ориентирует студентов на профессиональное 
выполнение своей будущей профессиональной деятельности, соблюдение 
определенных обязанностей, формируя при этом профессиональные цен-
ностные ориентации будущего специалиста.

При анализе иерархии ценностей внимание также обращено на их группи-
ровку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях [20]. 
Так, по основанию конкретности-абстрактности в структуре терминальных 
ценностей основное предпочтение студентами отдается конкретным цен-
ностям (58 %). Следовательно, такие ценности, как активная деятельная 
жизнь, здоровье, интересная работа и  т. д. для студентов более значимы, 
по сравнению с ценностями абстрактного характера.

Среди конкретных ценностей ведущее место занимают следующие 
ценности: здоровье, счастливая семейная жизнь и  материально обеспе-
ченная жизнь. Такая ценность, как интересная работа, занимает четвертое 
ранговое место.

Из абстрактных ценностей на  первые места студенты выбирают цен-
ности любви, уверенности в  себе и  жизненную мудрость. На  последнее 
место студенты ставят творчество. Между тем, как отмечает Н. И. Чернецкая, 
полноценное развитие личности в  профессиональной среде возможно 
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только в  случае творческого подхода. Особенно это применимо к  людям, 
работающим в  системе «человек –  человек», т. к. по  роду своей деятель-
ности они неизбежно сталкиваются с непрогнозируемыми ситуациями [21].

Динамика конкретных ценностей от первого к четвертому курсу показы-
вает стабильно высокие предпочтения при выборе ценности здоровья. Среди 
абстрактных ценностей такая же стабильность отмечена в отношении любви.

Ценности профессиональной самореализации представлены группой 
из пяти параметров: активная деятельная жизнь, интересная работа, обще-
ственное признание, продуктивная жизнь и развитие. Среди данных ценно-
стей ведущее ранговое место занимает интересная работа, и для студентов 
первого курса отмечена высокая значимость развития. В  целом, для всех 
опрошенных студентов последнее ранговое место занимает продуктивная 
жизнь, однако значимость ее несколько возрастает от первого к четвертому 
курсу обучения в колледже.

Ценности личной жизни включают в себя любовь, наличие хороших и вер-
ных друзей, свободу, счастливую семейную жизнь и удовольствия. Из данных 
ценностей студенты на  первое место ставят счастливую семейную жизнь 
и  любовь. Если сравнить, какие ценности имеют более высокие ранговые 
места: ценности профессиональной самореализации или ценности личной 
жизни, то личная жизнь занимает ведущее место.

Согласно приказу Министерства образования и науки России от 30.12.2013 
№ 1422 «Об  утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств» по  специальностям «Лечебное дело» и  «Сестринское 
дело», обязательным является вступительное испытание, требующее наличие 
определенных психологических качеств. В  связи с  этим, группа инстру-
ментальных ценностей позволяет определить, какой образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в  любой ситуации, в  том 
числе профессиональной.

 Среди этических ценностей ведущие ранговые места занимают такие 
ценности, как ответственность и независимость. Ценности общения пред-
ставлены воспитанностью и  честностью. Терпимость и  чуткость занимают 
средние показатели. Положительным моментом является то, что непри-
миримость к недостаткам других студентами отнесена на последнее место 
в группе этических ценностей.

Среди ценностей дела предпочтительными являются аккуратность и об-
разованность. В динамике к четвертому курсу становится значимой эффектив-
ность в делах, исполнительность же, наоборот, занимает последние позиции. 
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В группе ценностей по данному основанию (этические ценности, ценности 
общения, ценности дела) предпочтительными для студентов являются цен-
ности общения, они занимают более высокие ранговые места.

Среди индивидуалистических ценностей ведущее место занимает независи-
мость. Причем значимость независимости возрастает от первого к четвертому 
курсу обучения. Студенты находятся в юношеском возрасте, а юность –  это 
возраст, с которым связано становление личности. Юноши и девушки форми-
руют свои моральные идеалы и гражданскую позицию, а также учатся быть 
самостоятельными и не зависеть от родителей. Независимость подразумевает 
принятие собственных оценок и регулирование своего поведения. Многие 
студенты учатся именно этому. Они заново переоценивают правила, цен-
ности и ограничения, с которыми имели дело дома и в колледже.

В группе конформистских ценностей на первое место студенты ставят 
воспитанность. И значимость данной ценности остается стабильной во все 
время обучения студентов в колледже.

Альтруистические ценности занимают промежуточное положение 
и  не  занимают ведущие места. Следовательно, такие качества, как тер-
пимость и чуткость, оцениваются студентами как малозначимые. Однако 
положительным моментом является то, что значимость данных качеств 
возрастает в  течение обучения. Так, если на  первом курсе терпимость 
занимала восьмое место, то к четвертому курсу она уже имеет четвертую 
позицию среди всех инструментальных ценностей.

Ценности самоутверждения представлены двумя преобладающими 
качествами –  это независимость и образованность. К третьему курсу по-
является и к четвертому утверждается высокая значимость эффективности 
в делах. Последнюю позицию занимает непримиримость к недостаткам 
в себе и других.

Ценности принятия других связаны с самоконтролем, терпимостью, 
чуткостью, широтой взглядов и честностью. Среди данных ценностей ве-
дущее положение в выборе студентов медицинского колледжа занимает 
честность, причем ее значимость возрастает от  первого к  последнему 
курсу обучения.

Становлению профессиональных ценностных ориентаций в  Саянском 
медицинском колледже способствуют:

 − вовлечение студентов в соразмышление о сущности избранной профес-
сии через активное участие в конкурсах профессионального мастерства, 
в мероприятиях, проводимых на лечебной базе;

 − гуманистический личностно-ориентированный подход при изучении 
дисциплин профессионального цикла;

 − планирование на каждом практическом занятии рефлексивно-оценочного 
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этапа по схеме: были ли достигнуты цели занятия, все ли участники занятия 
чувствовали себя свободно, где могут пригодиться полученные знания, 
удовлетворяет ли вас собственная работа и деятельность сокурсников;

 − применение активных методов обучения;
 − организация воспитательного воздействия на занятиях путем создания 
условий для самореализации студентов;

 − оказание студентам помощи в профессиональном самоопределении;
 − гуманистическая направленность внеаудиторных мероприятий и досуга 
студентов;

 − вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу по актуальным 
медицинским проблемам.

Обсуждение результатов
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. В течение 

обучения значимые изменения структуры терминальных ценностей не вы-
явлены. Наиболее значимые изменения иерархии терминальных ценностей 
выражены от  первого ко  второму курсу обучения. Осознается отношение 
к  избранной профессии, устанавливается система работы по  самообразо-
ванию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.

Выраженные изменения структуры инструментальных ценностей в  те-
чение обучения в медицинском колледже также отсутствуют. Наибольшая 
динамика иерархии инструментальных ценностей выявлена при сравнитель-
ном анализе показателей студентов третьего и четвертого курсов обучения. 
Происходит ориентирование студентов на профессиональное выполнение 
своей будущей профессиональной деятельности.

Среди ценностей профессиональной самореализации ведущее ранговое 
место занимает интересная работа, и для студентов первого курса отмечена 
высокая значимость развития. Среди этических ценностей ведущие ранговые 
места занимают такие ценности, как ответственность и независимость. Ценности 
общения представлены воспитанностью и честностью. Альтруистические цен-
ности занимают промежуточное положение и не занимают ведущие места.

Таким образом, профессиональные ценностные ориентации студентов 
медицинского колледжа получают в процессе обучения стимул для своего 
развития, как личностного, так и  профессионального. При этом важность 
многих профессионально-значимых ценностей постепенно повышается 
в процессе обучения.
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ОБРАЗ СВЕРСТНИКА –  ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА 
У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 

ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Введение. Авторами доказывается актуальность и востребованность 
в  современном обществе изучения проблемы виктимизации подростков. 
Новизна исследования заключается в  том, что впервые описывается об-
раз сверстника –  жертвы буллинга у виктимных и невиктимных учащихся. 
В  статье представлен обзор современных зарубежных и  отечественных 
исследований по проблеме буллинга. Отмечается, что буллинг не является 
изолированной проблемой, уникальной для конкретных стран и  культур, 
а распространен по всему миру. Подчеркивается, что на образовательные 
организации ложится ответственность за  проработку и  устранение 
проблемы буллинга. Описаны особенности буллинга, выделены 5  типов 
адаптации к буллингу подростков.

Методы. В разделе описываются методы исследования (теоретический 
анализ современной психологической литературы, психологическое тестиро-
вание, контент-анализ описаний, статистическая обработка результатов) 
и  методический инструментарий (методика «Склонность к  виктимному 
поведению» О. О. Андронниковой; свободные описания «Сверстник –  жертва 
буллинга», анкета «Мои личностные качества» Ю. В. Обуховой, В. О. Гурьевой).

Результаты. Данный раздел включает описание преобладающих типов 
виктимного поведения, выявленных взаимосвязей между выраженностью 
виктимного поведения и  самооценкой личностных качеств школьников, 
а  также раскрытие особенностей образа сверстника –  жертвы буллинга 
у школьников с разной степенью выраженности типов виктимного поведения.

Обсуждение результатов. У учащихся 10–11 лет, принявших участие 
в исследовании, преобладают активные формы виктимного поведения, а имен-
но: агрессивный и  гиперсоциальный. Образ сверстника –  жертвы буллинга 
различается у  мальчиков и  девочек с  разной выраженностью виктимного 
поведения. В заключение делается вывод о том, что основной стратегией 
методики предотвращения буллинга в образовательном учреждении является 
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привлечение персонала организации, учеников и  их родителей к  решению 
данной проблемы, повышение их осведомленности в ситуации буллинга.

Ключевые слова: образ жертвы, отношение к  жертве, виктимность, 
типы виктимности, буллинг, булли, личностные качества, школьники, 
педагог-психолог, психотехнологии

Основные положения:
ä установлено, что преобладающий тип виктимного поведения об-

условлен половой принадлежностью учащихся;
ä образ сверстника –  жертвы буллинга различается у мальчиков и девочек 

с разной выраженностью виктимного поведения;
ä приведены психотехнологии, которые могут использоваться в работе 

школьного психолога для предупреждения виктимизации подростков.

Для цитирования: Обухова Ю. В., Гурьева В. О. Образ сверстника –  
жертвы буллинга у  школьников с  разной выраженностью виктимного 
поведения  // Российский психологический журнал.  – 2017. –  Т.  14, № 2. –   
С. 118–134.
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THE IMAGE OF A PEER VICTIM OF BULLYING IN 
SCHOOLCHILDREN WITH DIFFERENT DEGREES 

OF VICTIM BEHAVIOR MANIFESTATION
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Introduction. The study of adolescents’ victimization merits special attention. 
This paper is the first report on the image of a peer victim of bullying in victim 
and non-victim students. Bullying is not an isolated problem in some cultures and 
countries; it is widespread. Educational establishments are responsible for resolving 
the problem of bullying. The article (a) presents an overview of modern foreign and 
domestic research on the issue of bullying; (b) describes the characteristics of bully-
ing; (c) highlights 5 types of teenagers’ adaptation toward bullying.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

120

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

Methods. These were the theoretical analysis of modern psychological research, 
psychological testing, content analysis, and statistical analysis. The study techniques 
included the “Tendency to Victim Behavior” technique by O. O. Andronnikova; “A Peer 
Victim of Bullying" free descriptions, “My Personal Qualities” questionnaire by 
Yu. V. Obukhova, V. O. Gur'eva.

Results. The study revealed (a) the predominant types of victim behavior; (b) the 
association between victim behavior manifestation and students’ self-assessment 
of personal qualities; (c) features of the image of a peer victim of bullying in school-
children with different degrees of victim behavior manifestation.

Discussion. The study findings suggest that active forms of victim behavior (ag-
gressive and hypersocial) tend to predominate in 10–11-year-old schoolchildren. 
The image of a peer victim of bullying differs in boys and girls with different degrees 
of victim behavior manifestation. In conclusion: sharpening awareness of bullying 
among teachers, parents, and students, as well as their involvement in resolving this 
problem, is the main strategy for preventing bullying in educational establishments.

Keywords: victim image, relation to victim, victimness, types of victimness, bullying, 
bully, personal qualities, schoolchildren, educational psychologist, psychotechnology

Highlights
ä The students’ gender determines the predominant type of victim behavior.
ä The image of a peer victim of bullying differs in boys and girls with different 

degrees of victim behavior manifestation.
ä Certain psychotechnology is useful in a school psychologist’s work for preventing 

victimization in adolescents.

For citation: Obukhova Yu. V., Gur'eva V. O. The image of a peer victim of 
bully ing in schoolchildren with different degrees of victim behavior manifesta-
tion. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, 
no. 2, pp. 118–134 (in Russian).

Original manuscript received 22.01.2017

Введение
Современное общество имеет потребность, как никогда, в решении задач 

формирования здоровой, активно созидающей и социально адаптированной 
личности. Насилие во все времена сопровождало жизнь человека и явля-
лось непреодолимым барьером на  пути к  формированию и  сохранению 
психологического здоровья поколений. Явление насилия в  подростковой 
среде, наблюдаемое в школах, принимает различные формы: вербальную, 
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заключающуюся в виде проявления вербальной агрессии; игнорирование, 
вытеснение ребенка из коллектива; угрозы, когда жертва буллинга находится 
в постоянном подвешенном состоянии (в тревоге, в ожидании совершения 
над ней каких-либо насильственных действий); физическую. Физическое на-
силие –  самая серьезная форма буллинга, –  когда жертва, выбранный объект 
для издевательств, подвергается физической агрессии. Здесь мы наблюдаем 
получение не только психологической травмы и дискомфорта, но и наноси-
мый вред здоровью, что часто имеет серьезные последствия не только для 
жертвы, но и для агрессоров. По результатам проведенных опросов 10–30 % 
детей и  молодежи испытывают на  себе издевательства. И  эта статистика, 
к  сожалению, увеличивается в  средней школе, гораздо раньше перехода 
детей из стадии детства в подростковый возраст. Более того, издевательства 
не являются изолированной проблемой, уникальной для конкретных стран 
и  культур, а  распространены по  всему миру, что подтверждается крупны-
ми международными научно-исследовательскими базами PsychInfo, ERIH 
PLUS и Medline. Поэтому неспроста 27 января обозначено в календаре как 
Международный день борьбы с буллингом (школьной травлей).

Чаще всего ученые в своих работах делают акцент на изучении преиму-
щественно индивидуальных, личностных свойств булли (bully, обидчиков) 
и их жертв, прибегают к анализу социально-психологических процессов ста-
новления ребенка в качестве жертвы, выделяют макро- и микросоциальные 
закономерности соответствующих групп и сообществ [1].

Как подчеркивает ряд ученых, вовлеченность в процесс буллинга пред-
ставляет собой серьезную угрозу для социально-психологической и  ака-
демической адаптации к  школе как жертв буллинга [2, 3, 4, 5, 6], так и  его 
инициаторов [7, 8], а также свидетелей буллинга [9]. В своем исследовании 
С. Salmivalli отмечает, что в основе буллинга сверстника лежит мотив дости-
жения булли (обидчиками) более высокого статуса и авторитетной позиции 
в  классе [4]. В  исследовании J. Sitsema и  его коллег [10] установлено, что 
вероятность вовлечения в буллинг сверстника в качестве инициатора травли 
имеет прямую связь с фиксируемой у него высокой ценностью статуса, что 
особенно характерно для мальчиков подросткового возраста. В исследова-
нии K. LaFontana и A. Cillessen показано, что задача повышения собственного 
статуса в  группе становится приоритетной задачей у  трети подростков. 
Чаще всего булли выбирают в качестве жертвы того, кто легко подчиняется, 
не уверен в себе, физически слаб и обладает либо низким статусом в группе 
сверстников, либо вообще отвергается ею. Это позволяет обидчикам постоянно 
демонстрировать свою власть в группе и подтверждать свой высокий статус, 
не опасаясь противодействия. Для булли очень важна аудитория, поэтому они 
инициируют нападение на жертву именно в присутствии сверстников [11].
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Как отмечают С. Salmivalli с коллегами [4], для булли наиболее значима 
любая обратная связь (улыбка, кивок, заинтересованный взгляд, удивление) 
со стороны свидетелей буллинга, которая подкрепляет их действия и усили-
вает давление на жертву. Похожие данные были получены и в эксперименте, 
организованном D. L. Hawkins, D. J. Pepler, W. M. Craig. Ими было выявлено, 
что в  случае, когда подростки-свидетели вступаются за  жертву, они резко 
снижают уровень агрессии булли [12]. В  эмпирических исследованиях 
C. Garandeau, А. Cillessen, J. Juvonen, S. Graham, B. Schuster подчеркивается 
некоторое несоответствие между желаемым (стремление защитить жертву 
буллинга) и  реальным поведением подростков (нейтральностью или, на-
оборот, присоединением к булли, подстрекательством или поощрением его 
действий в отношении жертвы). Скорее всего, это связано с характеристиками 
типичных ситуаций буллинга и  социальным статусом обидчика и  жертвы. 
Никто не  чувствует личной ответственности за  происходящее и  ожидает, 
что активные действия примет кто-то другой. Также имеет место эффект 
социального сравнения: дети наблюдают друг за  другом, фиксируют без-
действие других наблюдателей и делают вывод, что ситуация, может быть, 
не настолько серьезна, как ему кажется, поэтому жертве не нужна помощь. 
Имеет место также восприятие буллинга как нормального, неизбежного 
в школьном коллективе явления [13, 14].

В психологической литературе описаны 5 типов адаптации подростков 
к буллингу: активное сопротивление (ориентация на поддержку и постоянные 
попытки самостоятельно договориться с булли), пассивное сопротивление 
(от плача и истерики с попытками самозащиты в случае физического насилия 
до  реакций усиления заикания, невротических тиков, энуреза, энкопреза 
и т. д.), отказ от сопротивления (восприятие ситуации как «потенциально 
неразрешимой» –  такие подростки имеют низкую самооценку, не видят свои 
сильные стороны личности, пессимистично воспринимают окружающую 
действительность, переживают чувство беспомощности или же отрицание 
факта жестокого обращения); бегство от жестокого обращения (избегание 
любых контактов и мест, связанных с буллингом), псевдоактивное сопротив-
ление (провоцирование новых ситуаций буллинга, излишние конфликтность 
и агрессивность) [1].

Отметим, что большую роль в проявлении буллинга в образовательной 
среде играет виктимность, которая характеризует предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных неблагоприятных обстоятельств. 
Виктимность мы будем понимать как системное и динамическое свойство 
личности, которое проявляется во взаимосвязанных личностных подструкту-
рах [15]. Чтобы определить структурную организацию виктимной личности, 
нам необходимо определить, о каких именно подструктурах и свойствах идет 
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речь, а именно: социально-обусловленных свойствах (мотивы, установки, на-
правленность личности); Я-концепции (образ Я, самоотношение, конкретные 
действия, поведенческие реакции, порождаемые Я-образом и самооценкой); 
индивидуальных особенностях сознания и  эмоционально-волевой сферы; 
индивидуальном опыте (навыки, знания, привычки, и др.). Конструирование 
представлений об  окружающем мире и  собственном Я,  как утверждает 
Е. С. Фомина, строится на  основе базисных убеждений личности, которые 
влияют на когнитивное, физическое, эмоциональное, поведенческое и соци-
альное функционирование. Виктимная личность конструирует жизненный 
опыт с позиции враждебности, опасности внешнего мира и собственного 
Я как слабого, некомпетентного, «плохого» [16]. Мы будем опираться на ти-
пологию виктимного поведения, разработанную О. О. Андрониковой. Она 
выделяет следующие типы виктимности: агрессивный, самоповреждающий, 
гиперсоциальный, зависимый, некритичный [15]. С нашей точки зрения, лич-
ность, которая совершает насилие, над которой совершают насилие, а также 
личность, которая принадлежит к наблюдающим насилие со стороны –  это 
актуальные и  интересные ракурсы для более детального рассмотрения, 
особенно через Я-концепцию такой личности.

Предмет исследования: образ сверстника –  жертвы буллинга, а  также 
виктимное поведение. Цель исследования: изучение специфики образа свер-
стника –  жертвы буллинга у учащихся с разной выраженностью виктимного 
поведения. Эмпирический объект: 70 учащихся –  мальчиков и девочек ГБОУ 
«Школа № 417» г. Москвы в возрасте 10–11 лет. Гипотеза исследования: образ 
сверстника –  жертвы буллинга, возможно, будет различаться у  мальчиков 
и девочек с разной выраженностью виктимного поведения.

Методы
В работе использовались следующие методы: теоретические (анализ 

современной психологической литературы); эмпирические (психологическое 
тестирование). Из специальных методов исследования были использованы: 
контент-анализ описательных характеристик сверстника –  жертвы буллинга. 
В работе применялись методы статистической обработки данных (методы 
непараметрической статистики: определение коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена, критерия Фридмана). Методический инструментарий: 
методика «Склонность к  виктимному поведению» О. О. Андронниковой; 
контент-анализ описаний «Сверстник –  жертва буллинга», анкета «Мои 
личностные качества» Ю. В. Обуховой, В. О. Гурьевой [15]. Анкета «Мои 
личностные качества» направлена на  определение уровня самооценки 
школьников следующих личностных качеств: общительность, тревож-
ность, зависимость от  окружающих, уверенность в  себе и  своих силах, 
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самостоятельность, умение произвести впечатление на  окружающих, 
дипломатичность, настойчивость, сдержанность, ответственность. Данная 
анкета является модификацией методики Дембо –  Рубинштейн. Бланк 
методики исследования состоит из  10-ти перечисленных выше качеств 
и  шкал для оценки развитости данных качеств, где 1 –  «менее развито», 
а 10 –  «наиболее развито». От школьника требуется отметить на шкале лю-
бым значком степень развитости у себя каждой личностной характеристики, 
предложенной в  анкете. Цифра, ее значение, отмеченная респондентом, 
приравнивается к количеству баллов.

Свободное описание «Сверстник –  жертва буллинга»
Респонденту необходимо было написать не менее пяти слов или слово-

сочетаний, которые могли  бы охарактеризовать сверстника –  жертву бул-
линга. В результате анализа описаний респондентов, нами были выделены 
следующие контент-аналитические категории: «Эмоции», «Воля», «Интеллект», 
«Внешность», «Социальные роли», «Умения», «Желание», «Социальное окру-
жение», «Инвалидность», «Национальность». В  соответствии с  требовани-
ями к  контент-анализу, за  единицу контент-анализа описания или образа 
было принято слово или словосочетание, в которых отражались суждения. 
Первоначально производилась пилотажная кодировка описаний для со-
ставления словарей индикаторов, соответствующих основному понятию –  
категории. Показателем выраженности категории выступала относительная 
частота их встречаемости в описаниях [17].

Результаты
Принимая во внимание полученные результаты по методике «Склонность 

к виктимному поведению», все респонденты были разделены на четыре груп-
пы: «виктимные девочки» (22 человека) –  девочки с высокими показателями 
по  типологическим шкалам виктимности; «невиктимные девочки»  (15  че-
ловек) –  с  низкими или  же средними показателями; «виктимные мальчи-
ки» (12 человек) –  мальчики с высокими показателями по типологическим 
шкалам виктимности; «невиктимные мальчики» (21 человек) –  с низкими или 
средними показателями по этим же шкалам. Отметим, что преобладающим 
типом виктимного поведения у  девочек является гиперсоциальный тип, 
а у мальчиков –  агрессивный тип виктимности. Такие девочки часто активны, 
добры, внимательны к окружающим их людям, общительны, миролюбивы, 
любознательны и  часто чрезмерно ответственны, для них представляется 
невозможным пройти мимо и не заступиться за человека, попавшего в беду. 
Здесь некритичность играет большую роль –  так, недооценивание ситуации 
и собственных сил приводит таких детей к реализации своего виктимного 
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потенциала. Подростки с агрессивным виктимным поведением достаточно 
конфликтны, упрямы, раздражительны, настойчивы и агрессивны.

По результатам проведенного анкетирования выявлено: 60 % учащихся 
отмечают, что буллинг имеет место в их классе; чаще всего жертвами буллин-
га становится один человек (в 55 % случаев), два человека (в 30 % случаев), 
одновременно более четырех человек (в  5 % случаев), разное количество 
учащихся в зависимости от актуальной ситуации в классе (10 %). Полученные 
нами данные находят подтверждение в исследованиях зарубежных ученых. 
Так, больше 80 % учащихся класса непосредственно или косвенно принимают 
участие в буллинге, поэтому чаще всего объектом буллинга становятся один 
или два учащихся в классе [5, 13].

Девочки с ярко выраженным виктимным поведением испытывали целый 
комплекс чувств по  отношению к  сверстнику –  жертве буллинга, но  чаще 
всего они испытывали жалость. Данная реакция является достаточно адек-
ватной. Так, виктимные девочки, вероятно, уже не  единожды попадавшие 
в ситуации насилия, понимают, принимают те чувства, которые испытывает 
сверстник –  жертва буллинга. Девочки с преобладающим агрессивным типом 
виктимного поведения по отношению к жертве испытывают непреодолимое 
желание оказать помощь. Ведь активная модель виктимного поведения, к ко-
торой относится данный тип, и подразумевает под собой активную позицию, 
активные действия, которые часто и  приводят к  становлению подростков 
в качестве жертв буллинга.

Девочки с  самоповреждающим типом виктимного поведения испыты-
вают к  жертве буллинга чаще всего равнодушие («он сам виноват; лучше 
не вмешиваться; он сам справится; лучше я постою в сторонке и посмотрю, 
буду проявлять нейтральность»). При преобладании гиперсоциального и не-
критичного виктимных типов респонденты-девочки испытывали жалость, что 
обычно и побуждает подростков, относящихся к данному типу, действовать 
необдуманно и импульсивно, что также приводит к реализации виктимности. 
Такие подростки могут мысленно поставить себя на место жертвы, и, понимая, 
что она испытывает, сопереживать ей. Девочки с зависимым типом виктимного 
поведения испытывают желание помочь сверстнику-жертве. Так, девочки 
с  данным типом поведения, часто необщительные, неуверенные в  себе, 
попадая в  подобные ситуации, возможно, имеют потребность в  оказании 
помощи, потому как сами, будучи не в состоянии справиться с ситуацией, 
прекрасно понимают желание жертвы, и у них появляется желание помочь. 
Девочки с  неярко выраженным виктимным поведением испытывают со-
чувствие и желание помочь. С нашей точки зрения, сочувствие и желание 
помочь являются адекватной реакцией. Это свидетельствует об адекватном 
отношении, как к себе, так и к сверстникам, и способности сопереживать.
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Мальчики с ярко выраженным типом виктимного поведения чаще прояв-
ляли сочувствие, которое испытывают по отношению к сверстнику –  жертве 
буллинга («мне искренне жаль данных людей, но это нормальное явление, 
кого-нибудь в классе обязательно обижают; лично я ничего с этим не могу 
поделать, я не могу в одиночку противостоять обидчику»). Как и в группе 
девочек с  ярко выраженным виктимным поведением, мальчики из  по-
зиции «Я-жертва» сочувствуют таким же, как они жертвам. Мальчики с не-
ярко выраженным виктимным поведением (в  частности, с  агрессивным) 
стараются избегать детей, ставших жертвой буллинга («в душе мне жалко 
таких детей, но я вынужден также подсмеиваться над ними, поддерживать 
обидчика, чтобы не  подорвать свой авторитет в  группе»). Из  полученных 
выше результатов становится очевидным, что школьники находятся в  си-
туации социальной дилеммы. С одной стороны, школьники понимают, что 
буллинг –  это неправильно, социально неодобряемо и хотели бы прекратить 
или полностью искоренить это явление в своем классе; с другой стороны, 
они переживают, что, реализуя социально желательное поведение, они по-
теряют статус в группе и безопасность в ней [18].

Для того чтобы минимизировать явление буллинга в  классе, педагогу-
психологу необходимо изменить отношение к буллингу со стороны учащихся, 
способствовать принятию ими существующей проблемы и  осознанию не-
обходимости ее решения совместными усилиями с педагогом-психологом, 
подобрать направления и  способы разрешения проблемы. По  мнению 
V. Poyhonen, J. Juvonen, C. Salmivalli, для повышения эффективности защит-
ного поведения необходимо специально обучать подростков безопасным 
приемам поддержки жертвы и  формировать у  них привычку принимать 
решения с учетом мнения всех учеников в классе [19].

По результатам исследования выявились различия между выраженностью 
виктимного поведения и самооценкой личностных качеств у девочек и маль-
чиков с разной выраженностью виктимного поведения. В группе «виктимные 
девочки» установлено, что девочки с высокими показателями по шкале «само-
повреждающий тип» низко оценивают у себя уровень тревожности (r = –0,576, 
р < 0,039). Так, самоповреждающий тип виктимного поведения представляет 
собой активную форму виктимного поведения и характеризуется неоправ-
данным риском или  же недооценкой угрожающей ситуации, отсутствием 
реальной оценки окружающих обстоятельств. В свою очередь, тревожность, 
или же состояние тревоги как психическое состояние, выражается в эмоци-
ональном переживании острого внутреннего беспокойства, субъективного 
ощущения напряжения, которое тесно взаимосвязано со способностью про-
гнозирования опасности. Мы можем сделать вывод, что девочки в данном 
случае, имея заниженные показатели по  уровню тревожности и  высокие 
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показатели по шкале «самоповреждающее поведение» (имеют уже ярко вы-
раженную форму виктимного поведения), не способны адекватно оценивать 
обстановку, прогнозировать последствия своего поведения.

Что касается девочек, у  которых выявлены завышенные показатели 
по шкале виктимного зависимого поведения (модель пассивного поведе-
ния) –  они характеризуются беспомощностью, отсутствием инициативы, 
конформностью (как было отмечено нами в самоповреждающем типе) и не-
достаточной критичностью. Здесь мы видим взаимосвязь с ответственностью: 
чем выше показатели шкалы «зависимое поведение», тем ниже показатели 
по шкале «самооценка ответственности» (r = –0,576, р < 0,039). Это свиде-
тельствует о безответственном поведении, отсутствии желания брать на себя 
ответственность за  собственные поступки и  переносе ответственности 
на других. Безответственная личность редко принимает вину за собственные 
ошибки, обвиняя всех вокруг, концентрируясь на собственной личности.

В группе «невиктимные девочки» установлено, что чем выше показатели 
по шкале «зависимое поведение», тем ниже показатели по шкале «самооцен-
ка самостоятельности» (r = –0,695, р < 0,037). Девочки с пассивной моделью 
виктимного поведения менее самостоятельны. Здесь мы наблюдаем сходство 
с группой «виктимных девочек» с высокими показателями по шкале «зави-
симое поведение», которые, в свою очередь, безответственны. Что касается 
некритичного типа, то он имеет следующие характеристики: неосмотритель-
ность и неосторожность. Чем выше показатели по шкале «некритичное по-
ведение», тем ниже показатели «самооценка дипломатичности» (r = –0,814, 
р < 0,007) и «самооценка сдержанности» (r = –0,670, р < 0,047).

В группе «виктимные мальчики», в свою очередь, наблюдается взаимосвязь 
между реализованной виктимностью и самооценкой тревожности (r = 0,475, 
р< 0,033). Чем выше уровень реализованной виктимности, тем выше само-
оценка тревожности. Мальчики, часто подвергающиеся насилию, независи-
мо от его вида, на фоне своего предыдущего опыта испытывают опасения 
и  страх, связанный с  возможным повторением травмирующей ситуации. 
Здесь мы имеем дело не с ситуативной тревожностью, а именно с личност-
ной чертой. Нахождение в  состоянии фрустрации, необходимое чувство 
комфорта, часто недостижимое подростком из-за ряда факторов, ранее нами 
перечисленных, приводит к  такому состоянию. Частое нахождение в  нем 
невротизирует и  перерастает в  личностную черту. Состояние фрустрации 
вынуждает индивида провоцировать на себя агрессию, чтобы на какой-то 
отрезок времени отказаться от преследований булли, получающего на не-
которое время разрядку после проявления агрессии.

В группе «невиктимные мальчики» была выявлена взаимосвязь между агрес-
сивным типом виктимного поведения и самооценкой тревожности (r = –0,601, 
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р < 0,017). Тревожность, как результат предыдущего негативного опыта, 
а также следствие неуверенности в себе, у мальчиков снижена, что может 
быть причиной проявления агрессивного поведения. Такие подростки чаще 
всего стремятся унизить других людей для повышения самооценки. Нападение 
может служить лучшей защитой (перехваченная инициатива) или таким за-
щитным механизмом психики, как перенос. Недооценивание ситуации может 
привести к тому, что сам агрессор будет жертвой. Что касается некритичного 
типа, то для мальчиков, имеющих неярко выраженное виктимное поведение 
по  этому типу, характерны уверенность (r  = 0,723, р  <  0,002) и  настойчи-
вость (r = 0,567, р < 0,027). Чрезмерные самоуверенность и настойчивость, 
проявляющиеся в  поведении, являются отличительной чертой мальчиков 
подросткового возраста.

Для девочек с ярко выраженным виктимным поведением характерно: чем 
выше уровень самооценки общительности, тем реже они использовали при 
описании образа сверстника –  жертвы буллинга эмоциональные характери-
стики (r = –0,407, р < 0,006), и чаще –  социальные роли (r = 0,716, р < 0,006). 
Общительные девочки «видят» сверстника-жертву через различные статусные 
характеристики. Например, как члена какой-нибудь группы, ценности и взгляды 
которой не разделяют его сверстники. Также прослеживалась взаимосвязь 
между уровнем выраженности шкалы «самооценка зависимости от других» 
и использованием при описании жертвы буллинга эмоциональных (r = 0,766, 
р < 0,022) и статусных (r = 0,766, р < 0,002) характеристик. Девочки с социально 
зависимым поведением склонны описывать жертву буллинга через личностные 
особенности и социальные роли, которые они занимают в обществе. Девочки 
с ярко выраженным виктимным поведением, чем выше оценивали свою само-
стоятельность, тем реже использовали при описании жертвы эмоциональные 
характеристики (r = –0,811, р < 0,0007), и чаще статусные (r = 0,811, р < 0,007). 
Самостоятельные и впечатлительные девочки с виктимным поведением реже 
при описании жертвы уделяют внимание ее эмоциональности (r  = –0,578, 
р < 0,038). Чем выше девочки оценивали свой уровень настойчивости, тем реже 
использовали эмоциональные характеристики при описании жертвы (r = –0,585, 
р < 0,038). На основании вышеизложенного мы можем констатировать, что 
девочки с виктимным поведением реже использовали эмоциональные ха-
рактеристики при описании образа сверстника-жертвы, чем выше оценивали 
себя как общительных, самостоятельных, впечатлительных и настойчивых. 
Отметим, что такие девочки старались использовать при описании личност-
ные характеристики, противоположные своим. Можно предположить, что они 
подсознательно стараются не относить себя к категории «жертва».

В группе «невиктимные девочки» установлено, что чем выше самооцен-
ка уверенности, тем чаще они описывают жертву через эмоциональные 
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качества (r = 0,787, р < 0,011) и реже –  через волевые качества (r = –0,831, 
р < 0,005). Так, у очень самоуверенных девочек образ жертвы характеризовал-
ся через высокую эмоциональность и отсутствие волевого контроля своего 
поведения. Также, чем выше была впечатлительность у таких девочек, тем 
чаще они использовали эмоциональные характеристики (r = 0,912, р < 0,0005), 
и реже –  характеристики воли (r = –0,716, р < 0,029) и внешности (r = –0,852, 
р < 0,003) при описании жертвы. Жертва с их точки зрения очень эмоцио-
нальна –  постоянно плачет, капризничает и тем самым вызывает раздражение 
и агрессию у окружающих. Также выявилась взаимосвязь между самооценкой 
дипломатичности и использованием эмоциональных характеристик (r = 0,730, 
р < 0,025) и характеристик внешности (r = –0,762, р < 0,016) при описании 
жертвы. Жертва, с их точки зрения, –  неуравновешенный человек с непри-
ятной внешностью и наличием физических изъянов.

Мальчики с ярко выраженным виктимным поведением, которые низко 
оценивают свою общительность, дипломатичность и уверенность, чаще ис-
пользуют статусные характеристики при описании жертвы буллинга. Такие 
мальчики молчаливы, сознательно избегают социальных контактов, не умеют 
находить эффективный выход из ситуаций и, описывая жертву, наделяют ее 
принадлежностью к какой-либо группе людей (чаще всего к бедным или ли-
цам с ОВЗ). Чем выше уровень самоуверенности у мальчиков, тем чаще они 
использовали характеристики воли при описании жертвы буллинга (r = 0,497, 
р < 0,025). Личность, которая оценивает себя как уверенную, также может 
высоко оценивать свои волевые качества, и  здесь мы видим описание 
жертвы через отрицательные волевые характеристики, опять-таки, как 
противоположность себе. Чем выше мальчики оценивают свои способности 
к дипломатичности, тем реже они используют при описании сверстника –  
жертвы буллинга статусные характеристики (r  = –0,495, р < 0,041) и  чаще 
категорию «Национальность» (r = 0,480, р < 0,037). Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что мальчики с ярко выраженным виктимным поведением, 
низко оценивающие свою общительность, дипломатичность и уверенность, 
при описании жертвы выделяют ее национальную принадлежность. Объясняя, 
что не сам ребенок виноват, что его обижают, а то, что он родился в семье, 
где родители принадлежат к определенной национальности.

У мальчиков с  неярко выраженным виктимным поведением просле-
живается взаимосвязь между самооценкой общительности и  характе-
ристиками воли в  описании жертвы (r  = –0,527, р < 0,043). Это говорит 
о том, что общительные мальчики чаще всего игнорируют волевые каче-
ства сверстника –  жертвы буллинга. Чем выше самооценка зависимости 
от  других, тем ярче выражены в  описаниях статусные характеристики 
жертвы (r = 0,561, р < 0,029). Выявлена взаимосвязь между самооценкой 
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сдержанности и интеллектуальными характеристиками в описании жертвы 
буллинга (r = 0,573, р < 0,025).

Гипотеза исследования, о том, что образ сверстника –  жертвы буллинга, 
возможно, будет различаться у мальчиков и девочек с разной выраженностью 
виктимного поведения, нашла свое эмпирическое подтверждение.

Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие 

выводы:
1. У  подростков, принявших участие в  исследовании, преобладают 

агрессивный и гиперсоциальный типы виктимного поведения. Независимо 
от выраженности виктимного поведения, у девочек выявлены: низкие комму-
никативные способности, частое неумение контролировать свою агрессию, 
высокая или же, наоборот, заниженная тревожность, неспособность к адек-
ватной оценке угрожающей обстановки и ситуаций. У мальчиков выявлена 
иная закономерность: чем ярче проявляется виктимность, тем ниже они 
оценивают свои возможности и свою личность в целом, считают себя менее 
ответственными, сдержанными и тревожными.

2. Образ сверстника –  жертвы буллинга различается у мальчиков и де-
вочек с разной выраженностью виктимного поведения. Девочки с ярко вы-
раженным виктимным поведением реже использовали в описании образа 
жертвы эмоциональные характеристики, притом, что они оценивали себя как 
общительных, настойчивых, впечатлительных, что говорит, в свою очередь, 
об  отрицании признания себя жертвой. Девочки с  неярко выраженным 
виктимным поведением, наоборот, описывают сверстника –  жертву буллинга 
через исключительно эмоциональные характеристики, дополняя физиче-
ским изъяном во внешности. Мальчики же с ярко выраженным виктимным 
поведением выделяют статусные характеристики при низкой самооценке 
своих дипломатичности, общительности и уверенности. Невиктимные маль-
чики выделяли статусные и интеллектуальные характеристики в описании 
жертвы буллинга.

3. Для профилактики буллинга в образовательных учреждениях можно 
выделить три группы методов: методы, ориентированные на  конкретных 
детей и подростков; методы, ориентированные на семейные отношения; ме-
тоды, ориентированные на микросоциум. Проведение психокоррекционной 
работы с жертвами буллинга в образовательной среде должно быть направ-
лено на повышение личностных ресурсов совладания с трудной ситуацией 
и основываться на формировании их жизнестойкости, в структуре которой 
особое внимание необходимо уделить компонентам вовлеченности и кон-
троля [20]. С нашей точки зрения, наиболее эффективными психотехниками 
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в работе педагога-психолога по предупреждению буллинга в подростковых 
коллективах будут: проведение психологических тренингов, использование 
упражнений и техник из поведенческой терапии, сказкотерапии, арт-терапии, 
игротерапии и психодрамы, а также ролевых игр на снижение уровня агрес-
сивности и враждебности, развитие коммуникативных навыков и эффективных 
способов реагирования на конфликтную ситуацию.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
применения полученных результатов в индивидуальной работе с учащимися, 
позиционирующими себя жертвой, в  групповой работе –  с  коллективами 
подростков, в которых царят нездоровая психологическая атмосфера и яв-
ление буллинга, в  психологическом консультировании, психологической 
коррекции и психологическом сопровождении учащихся.
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Введение. В статье обсуждаются вопросы, связанные с проблемой психо-
логического сопровождения профессионального становления студентов-психо-
логов на примере студентов, обучающихся в Тольяттинском государственном 
университете. Профессиональное становление личности рассматривается 
с  позиций современных отечественных авторов в  контексте системного 
подхода, как процесс и как целостное явление взаимовлияния человека и про-
фессиональной деятельности.

Методология исследования. Цель исследования заключалась в изучении 
психологического сопровождения как фактора профессионального станов-
ления психологов на  этапе профессионального обучения в  вузе. Новизна 
исследования состоит в  эмпирическом подтверждении эффективности 
авторского подхода к разработке и осуществлению программы психологи-
ческого сопровождения студентов-психологов, обоснованием и  описанием 
ее структурно-функциональной и методической сторон.

Результаты исследования. Описываются три этапа проведенного экс-
периментального исследования. Цель первого этапа состояла в исследовании 
социально-экономической ситуации, спроса на специалистов-психологов, сис-
тематизации должностных функций и обязанностей специалиста-психолога. 
На втором, диагностическом, этапе анализировались требования, предъявля-
емые к должности психолога в различных сферах деятельности, представления 
студентов о профессии «психолог» и трудности, испытываемые начинающими 
психологами; в результате были выделены тематические разделы проблем, 
отмеченные начинающими профессиональную деятельность психологами. 
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На третьем этапе было организовано психологическое сопровождение студен-
тов-психологов ТГУ в учебно-образовательной и воспитательной деятельности 
для дальнейшего успешного трудоустройства.

Обсуждение результатов. В  содержании программы использовались 
личностно-ориентированные технологии профессионального развития 
с целью реализации функций и задач психологического сопровождения профес-
сионального становления студентов. Осуществлена апробация программы 
психологического сопровождения, направленная на личностное и профессио-
нальное развитие и становление будущих специалистов. Установлено, что 
система психологического сопровождения способствует профессиональному 
становлению студентов на этапе профессионального обучения в вузе.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессиональное ста-
новление, профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, 
саморазвитие, компетенции, компетентностный подход, профессионально-
важные качества, психолог, профессионально-психологический потенциал

Основные положения:
ä для успешного психологического сопровождения профессионального 

становления студентов целесообразно использовать системный подход, 
основанный на комплексном анализе основных проблем и препятствий про-
фессионального становления как на этапе обучения в вузе, так и на начальном 
этапе профессиональной деятельности;

ä осуществлена апробация программы психологического сопровождения, 
направленная на личностное и профессиональное развитие студентов посред-
ством личностно-ориентированных технологий профессионального развития: 
профессиональной психодиагностики, тренингов личностного и профессиональ-
ного роста, мониторинга социально-профессионального развития, психологиче-
ского консультирования по проблемам социально-профессионального развития, 
саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самовосстановления личности;

ä установлено, что система психологического сопровождения способству-
ет профессиональному становлению студентов на этапе профессионального 
обучения в вузе.
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Introduction. The article discusses the problem of psychological support of 
psychology students’ professional formation on example of Togliatti State University 
students. The system approach in current domestic research considers professional 
formation as a process and integral phenomenon of mutual influence of a human 
and professional activity.

Methodology. The purpose of the study is to explore psychological support 
as a  factor of psychologists’ professional formation while studying at university. 
The paper (a) presents an empirical confirmation of the effectiveness of the author’s 
approach to the development and implementation of the program of psychology 
students’ psychological support; (b) discusses structural, functional, and methodical 
aspects of this program.

Results. The paper describes three stages of the experimental study. The first 
stage of the study explored a socio-economic situation, the demand for psychology 
specialists, job functions and responsibilities of psychology specialists. The second 
diagnostic stage analyzed requirements for psychologists in various fields, 
students’ representations about the profession, as well as difficulties for beginning 
psychologists. The problems highlighted by beginning psychologists were divided 
into categories. The psychological support of TSU psychology students in training 
and educational activities for their future successful job placement was implemented 
at the third stage.

Discussion. The content of the program included personality-focused techniques 
of professional development for implementing functions and goals of psychological 
support of students’ professional formation. The program of psychological support 
aimed at personal professional development and formation of future specialists gained 
appraisal. The system of psychological support contributes to students’ professional 
development while studying at university.

Keywords: psychological support, professional formation, professional self-
determination, professional development, self-development, competence, competence 
approach, professionally significant qualities, psychologist, professional psychological 
potential
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Highlights
ä The system approach, based on a comprehensive analysis of the main problems 

of professional formation while studying at university and at the initial stage of 
professional activity, is appropriate for successful psychological support of students’ 
professional formation.

ä The program of psychological support is aimed at personal and professional 
development of students through personality-focused techniques of professional 
development: professional diagnostics, trainings of personal and professional growth, 
monitoring of socio-professional development, psychological counseling on socio-
professional development, self-regulation of emotional and volitional sphere, and 
self-recovery of the person.

ä The system of psychological support contributes to the professional development 
of students while studying at university.

For citation: Denisova E. A., Kostakova I. V., Kuz'michev S. A. Psychological 
support of psychology students’ professional formation. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 135–150 (in Russian).

Original manuscript received 30.09.2016

Введение
В современных условиях глобализации, построения единого межкуль-

турного пространства, существенных социально-экономических и  обще-
ственных изменений качественно новым образом встает проблема развития 
и  реализации профессионального потенциала личности. Предъявляются 
более высокие требования к  профессиональной компетентности специ-
алиста, поэтому проблема профессионального становления и  развития, 
а также психологического сопровождения профессионального становления 
личности является весьма актуальной в настоящее время.

Профессиональная жизнь человека является предметом пристального 
исследовательского интереса ученых и практиков различных отраслей науки 
в связи с высокой значимостью обозначенной проблемы.

Относительно профессиональной составляющей жизненного пути лич-
ности приоритет в  психологических исследованиях обычно отдается про-
фессиональному выбору и профессиональному развитию человека. Однако 
вопрос психологического сопровождения профессионального становления 
и реализации профессионального развития до последнего времени оставал-
ся вне поля зрения исследователей, и требует дополнительного изучения.

В настоящий момент быстрыми темпами развивается практическая 
психология в  самых различных сферах человеческой жизнедеятельности. 
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В наибольшей степени задействован потенциал практической психологии 
в сфере образования, проблемы которой активно обсуждаются практиками 
и учеными. Вузовскому образованию в этом ключе уделено меньше внима-
ния. Вместе с тем, организация психологического сопровождения студентов 
в высших учебных заведениях весьма перспективна в таком важнейшем на-
правлении, как трудоустройство и профессиональное становление будущего 
специалиста в процессе получения высшего профессионального образования.

Многолетние исследования показывают, что ни дипломы о высшем образо-
вании, ни опыт работы, ни рекомендации коллег не могут гарантировать, что 
специалист будет успешно выполнять соответствующую профессиональную 
деятельность. Попытка дать точный прогноз качества выполнения работы 
таким специалистом связана с  оценкой его компетенций. В  связи с  этим, 
происходит переориентация оценки результата образования с понятий «зна-
ния», «умения» и «навыки» на понятия «компетенции» и «компетентность» 
обучающихся. Соответственно, актуализируется компетентностный подход 
в образовании, как попытка отказаться от книжно-абстрактного знания как 
центра и смысла образования.

Методология исследования
Понятие «профессиональное становление личности» достаточно широко 

используется в современной психологии многими авторами. Положения о вза-
имном влиянии индивидуальных особенностей человека и профессиональной 
среды, о периодах и кризисах данного процесса, о соотношении личностного 
развития и профессионального становления позволяют объединить различные 
подходы к исследованию профессионального становления как процесса про-
фессионализации (А. А. Бодалёв, Л. И. Божович, А. А. Деркач, Ю. М. Забродин, 
Е. А. Климов, И. С. Кон, С. П. Кряже, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, В. Д. Шадриков и  др.). 
Наличие различных подходов обусловлено неоднозначностью предлагаемых 
названными авторами определений самого понятия «профессиональное 
становление» в  связи с  тем, что они по-разному видят его соотношение 
с такими понятиями, как «профессиональная подготовка», «профессиональ-
ное развитие», «профессиональное формирование», «профессиональная 
направленность», «профессиональное самоопределение», «профессиона-
лизация», «идентификация личности с профессией» и др.

В понятие «профессиональное становление» разные авторы вкладывают 
в качестве ключевых следующие его характеристики: наполнение жизнедея-
тельности человека особым смыслом (А. К. Маркова); собственную активность, 
направленную на самосовершенствование и самоосуществление (Э. Ф. Зеер); 
стремления реализовать свои творческие, потенциальные возможности 
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к пониманию своего призвания (Г. М. Белокрылова); превращение индивида 
в  профессионала (Ю. П. Поваренков); качественное преобразование вну-
треннего мира человека (Н. В. Горнова, Г. И. Железовская); формирование 
профессиональной направленности, компетентности, личностных, социально 
значимых и  профессионально важных качеств, готовности к  постоянному 
профессиональному росту (Н. В. Матолыгина, Э. Ф. Зеер); вхождение в про-
фессию, характеризующееся личностными и профессиональными качествен-
ными преобразованиями (Е. А. Рябоконь) [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Большая группа отечественных авторов проблему профессионального 
становления в настоящее время чаще рассматривает системно: и как процесс, 
и  как целостное явление взаимовлияния человека и  труда. Основаниями 
таких подходов являются: отношение личности к профессии и уровень вы-
полнения деятельности (Е. А. Климов) [6], социальная ситуация и  ведущая 
деятельность (Э. Ф. Зеер) [4], уровень профессионализма (А. К. Маркова) [2]. 
Этапный характер становления человека как субъекта профессионализации 
отмечается отечественными авторами, осуществившими методологический 
анализ познавательной активности и жизнедеятельности (К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов).

Представители отечественной акмеологии связывают процесс профес-
сионального становления не только с усвоением профессионального опыта, 
овладением общекультурными и профессиональными компетенциями, цен-
ностями профессионального сообщества, а также с самореализацией и само-
совершенствованием специалиста (А. А. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
И. Д. Егорычева) [2, 7, 8].

Ряд зарубежных авторов со второй половины прошлого века проявляет 
активное внимание к развитию профессионального потенциала и развитию 
карьеры на  начальном этапе становления специалистов, отмечая такие 
проблемы, как «недостаточное количество и  качество знаний и  умений» 
и «устаревание знаний и умений» [9, 10, 11, 12, 13].

Н. С. Пряжников в  контексте профессионального становления рассма-
тривает профессиональное самоопределение, целью которого является 
формирование «…внутренней готовности самостоятельно и  осознанно 
планировать, корректировать и  реализовывать перспективы своего раз-
вития (профессионального, жизненного и личностного)…» [14, c. 25].

Основными факторами профессионального становления выступают 
такие характеристики личности, как направленность, компетентность, 
эмоциональная и  поведенческая гибкость (Л. М. Митина) [15], а  также до-
профессиональное и  профессиональное общение как значимый фактор 
успешного вхождения в мир профессии –  это касается, прежде всего, про-
фессий с высокой коммуникативной нагрузкой (А. А. Бодалев).
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Э. Ф. Зеер, Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова отмечают тот факт, что 
процесс профессионального становления человека может сопровождать-
ся препятствиями и  затруднениями различной направленности [4, 14, 16]. 
Такие затруднения могут быть вызваны внешними (объективные условия 
жизни и  деятельности) и  внутренними (психологическими, связанными 
с индивидуальными особенностями) факторами. Кризис профессионального 
становления может быть обусловлен: неудовлетворенностью профессио-
нальным образованием и  профессиональной подготовкой; перестройкой 
ведущей деятельности, где ведущей деятельностью для многих студентов 
фактически является не  учебно-профессиональная, а  собственно про-
фессиональная («подрабатывающая»), зачастую не  связанная с  будущей 
профессиональной деятельностью; изменением социально-экономических 
условий жизни и  резко возрастающими материальными потребностями 
студентов. Множество аспектов в комплексе влияют на продуктивность обу-
чения будущих специалистов и, следовательно, актуализацию имеющегося 
у них потенциала не только для овладения будущей профессией, но и для 
построения успешной профессиональной карьеры.

Таким образом, профессиональное становление рассматривается нами 
как процесс прогрессивного преобразования личности, детерминирован-
ный профессиональной деятельностью, социальной средой и собственной 
активностью человека.

В последнее время все чаще встает вопрос о компетентном и продуктив-
ном психологическом сопровождении профессионального становления как 
о движении вместе с личностью студента, своевременном указании возмож-
ных путей, при необходимости –  оказании помощи и поддержки [14, 17, 18]. 
Помогая студенту выбрать правильную траекторию профессионального 
развития, психолог помогает личности наметить направления будущего, 
сформировать ориентационное поле развития, ответственность за действия 
в котором несет он сам. Таким образом, психологическое сопровождение 
представляет собой целостный процесс изучения, формирования, развития 
и коррекции профессионального становления личности, направленный на ре-
ализацию профессионально-психологического потенциала личности [7, 19]. 
Без сомнения, прежде всего в психологическом сопровождении нуждаются 
лица с ограниченными способностями, безработные, а также те, кто имеет 
очень низкий и очень высокий уровни познавательной и профессиональной 
активности [3, 20].

Обобщая концептуальные подходы и положения психологического со-
провождения профессионального становления личности, можно отметить 
следующие аспекты: роль оптимальных социально-экономических условий 
для профессионального самоосуществления личности; необходимость 
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социально-психологического обеспечения и поддержки со стороны обще-
ства; возможности реализации прав личности на  самостоятельный выбор 
способов выполнения своих профессиональных функций; гармонизация как 
психического развития личности, так и  внешних условий социально-про-
фессиональной жизни [3, 16].

При осуществлении психологического сопровождения на первый план 
выходят личностно-ориентированные технологии профессионального 
развития: профессиональная психодиагностика; тренинги личностного 
и профессионального развития и саморазвития; мониторинг социально-про-
фессионального развития; психологическое консультирование по запросам 
и трудностям социально-профессионального развития; ретроспекции про-
фессиональной жизни (метод психобиографии); тренинги самоэффективности, 
принятия решений, самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самовосстановления личности и др. [16]

Результатом психологического сопровождения профессионального ста-
новления, как правило, является профессиональное развитие и саморазвитие 
личности, а также формирование профессионально-психологического потен-
циала, обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность 
трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности [3].

Особенно значимой становится поддержка психолога для всех участников 
образовательного процесса в период реформирования системы образова-
ния. В качестве примера хотелось бы подчеркнуть необходимость наличия 
психологической службы университета, позволяющей создать условия для 
личностного, интеллектуального, социального и профессионального развития 
молодых людей, для сохранения их психологического здоровья.

Психологическое сопровождение, осуществляемое специалистами пси-
хологической службы, необходимо студентам с первых дней обучения в вузе 
и даже раньше, в процессе предпрофильной подготовки, тогда выбор буду-
щей профессии будет носить осознанный и аргументированный характер, 
учитывать интересы, склонности, возможности обучающегося и,  одновре-
менно, изменяющиеся потребности рынка труда. Роль профессиональной 
ориентации важна на  этапе выбора и  планирования профессиональной 
карьеры. На начальных этапах образовательного процесса большое внимание 
должно уделяться процессам адаптации и помощи во вхождении в новую 
социальную среду, условиям и требованиям, предъявляемым системой уни-
верситетского образования. Далее внимание психологов психологической 
службы вуза может быть переориентировано на  поддержание мотивации 
студентов, за счет которой обеспечивается их максимальная включенность 
в  образовательный процесс. Это будет способствовать развитию навыков 
самоорганизации студентов, позволяющих успешно справляться с учебной 
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нагрузкой. Кроме того, психологическая служба может помочь в решении 
межличностных проблем и  индивидуальных проблем, сопровождающих 
этап юношеского развития. На старших курсах работа специалистов психо-
логической службы может быть направлена на  осознание особенностей 
перехода от  учебной к  профессиональной деятельности, поиск ресурсов 
для успешной профессиональной реализации в рамках производственной, 
научно-исследовательской и преддипломной практик.

Эмпирическое исследование
Анализ методологических подходов к изучению психологического сопро-

вождения как фактора профессионального становления студентов позволяет 
выдвинуть гипотезу о том, что разноуровневая система психологического 
сопровождения, включающая комплекс диагностических, просветительских 
и тренинговых мероприятий, будет способствовать профессиональному ста-
новлению студентов на этапе профессионального обучения в вузе.

В эмпирическом исследовании, направленном на изучение психологиче-
ского сопровождения как фактора профессионального становления студен-
тов-психологов, приняли участие студенты-бакалавры и магистры старших 
курсов очной и заочной форм обучения Тольяттинского государственного 
университета, обучающиеся на кафедре «Теоретическая и прикладная пси-
хология» –  общей численностью 95 человек, 40 специалистов-психологов, 
40 руководителей учреждений.

Все экспериментальное исследование условно было разделено на  три 
этапа. Основная цель первого этапа состояла в  исследовании социально-
экономической ситуации, спроса на специалистов-психологов. Был проана-
лизирован рынок труда г. о. Тольятти с целью выделения сфер, организаций 
и должностей, где может работать и востребован будущий специалист-пси-
холог. В ходе сбора информации составлен список организаций и вакансий, 
осуществлены анализ и систематизация должностных функций и обязанностей 
специалиста-психолога.

Второй этап –  диагностический, в  нем приняли участие работодатели, 
практикующие психологи и студенты. В ходе данного этапа анализировались 
требования, предъявляемые к  должности психолога в  различных сферах 
деятельности, представления студентов о  профессии «психолог» и  труд-
ности, испытываемые начинающими психологами. В  результате анализа 
собранной информации нами выделены тематические разделы проблем, 
отмеченные большинством начинающих свою профессиональную деятель-
ность психологов.

Третий этап –  экспериментальный, в  нем участвовали студенты, обуча-
ющиеся на психологическом направлении подготовки. Цель данного этапа 
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состояла в  организации психологического сопровождения студентов-пси-
хологов ТГУ в учебно-образовательной и воспитательной деятельности для 
дальнейшего успешного трудоустройства. Для реализации поставленной цели 
была апробирована программа психологического сопровождения, включаю-
щая комплекс просветительских и тренинговых мероприятий, направленных 
на профессиональное развитие и становление будущих специалистов.

В завершение экспериментального этапа подведены итоги проделанной 
работы, осуществлена корректировка программы, составлены рекомендации 
по  внедрению программы психологического сопровождения студентов-
психологов в учебно-образовательную и воспитательную деятельность вуза.

Результаты исследования
Анализ требований, предъявляемых работодателями к должности 

психолога в различных сферах деятельности
В эмпирическом исследовании приняли участие работодатели организа-

ций, осуществляющих образовательные, просветительские и другие виды ус-
луг различным категориям населения: дошкольные образовательные (детские 
сады), средние общеобразовательные учреждения (школы), муниципальные 
учреждения, частные центры. Было выявлено, что эти организации нуждаются 
в педагогах-психологах, гештальт-терапевтах, психодиагностах, психологах-
консультантах, детских и клинических психологах. Востребованность выше-
указанных специалистов может быть вызвана спросом на психологические 
услуги в области образования и воспитания детей.

Требования к  образованию и  квалификации озвученных выше специ-
алистов сводятся к наличию высшего психологического или психолого-пе-
дагогического образования, также приветствуется наличие сертификатов 
о прохождении спецкурсов, тренингов и обучающих специализированных 
семинаров.

Современный работодатель предъявляет четкие требования к личности, 
претендуемой на должность психолога. К основным профессиональным и лич-
ностным качествам кандидата, необходимым для эффективного выполнения 
работы, работодатель относит следующие: выдержанность, доброжелатель-
ность, коммуникабельность, креативность, лидерство, открытость, порядоч-
ность, профессионализм, стрессоустойчивость, толерантность, трудолюбие, 
эмпатийность. По мнению работодателя, данные качества являются важными, 
т. к. они влияют на положительный результат деятельности. Среди желаемых 
качеств отмечают: активность, исполнительность, конкурентоспособность, 
обаяние, обучаемость, ответственность, рефлексию, целеустремленность; 
приветствуется наличие высокого уровня развития коммуникативных навыков 
и быстрого переключения с одного вида деятельности на другой (гибкость). 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

145

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

При проведении анализа данного перечня качеств личности нами было от-
мечено, что большинство из названных качеств относятся к профессионально 
важным качествам психолога. Все вышеуказанные требования к кандидату 
на должность свидетельствуют о потенциальной эффективности работника 
и  дают положительный прогноз на  долговременную профессиональную 
деятельность.

Представление студентовпсихологов о профессии «психолог»
В результате анкетирования студентов-психологов были выявлены сле-

дующие мотивы поступления на психологическое направление подготовки: 
интерес к психологии (44 %), личностное развитие (17 %), желание работать 
по профессии и самостоятельный выбор профессии (11 %), субъективная лег-
кость поступления на данную специальность по сравнению с другими (11 %), 
поступление по совету друзей (6 %); 11 % студентов не смогли назвать мотив 
поступления. Анализ полученных данных говорит о том, что почти у поло-
вины студентов на момент поступления в вуз нет четкой профессиональной 
направленности и установки на осуществление профессиональной деятель-
ности в соответствии с выбранной специальностью.

На вопрос «В какой сфере Вы видите свою профессиональную реализа-
цию?» 17 % студентов ответили, что хотели бы работать в сфере образования, 
воспитания и развития личности; 28 % –  в кадровых службах; 22 % –  в сфере 
бизнеса; 33 % пока затрудняются с ответом. Полученные данные свидетель-
ствуют о некотором замешательстве и неопределенности студентов. Кроме 
того, существует рассогласованность между вакансиями и выбором студен-
тов. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в сфере образования.

Начинающие психологи и  студенты старших курсов охотно делились 
страхами и  опасениями, связанными со  своей профессией. Это опасения 
по поводу недостаточного уровня знаний, низкой зарплаты, недостаточной 
подготовленности к  практической деятельности; опасения по  поводу не-
востребованности профессии. Лишь пятая часть респондентов заявили, что 
не испытывают никаких страхов и опасений по поводу будущей профессии.

В результате определения перспектив дальнейшего обучения было выяв-
лено, что 56 % респондентов планируют продолжить обучение в магистратуре 
или приобрести другую профессию, 11 % не задумываются о продолжении 
обучения по  специальности, 33 % респондентов не  смогли четко ответить 
на вопрос.

Опрос молодых специалистов позволил выявить трудности, с которыми 
столкнулись психологи в первые годы работы по профессии. Ниже анали-
зируется перечень трудностей, с которыми может столкнуться начинающий 
психолог:
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 − недостаток знаний, недостаточное понимание круга обязанностей, не-
знание особенностей деятельности организации;

 − нехватка практического опыта работы с людьми, недостаток практических 
навыков, в частности навыков проведения тренингов;

 − неготовность педагогического коллектива к взаимодействию с психологом;
 − трудности с написанием интерпретации по результатам обследования;
 − большое количество бумажной работы;
 − трудности с набором клиентской базы;
 − отсутствие наставника и супервизора (или дорогая оплата за професси-
ональную консультацию), трудности с  поиском своей ниши в  психоло-
гическом обществе;

 − отсутствие необходимого в организации инструментария и методической 
литературы, недостаточная материальная база и оснащенность рабочего 
места, низкая оплата труда.
С вышеупомянутыми трудностями начинающие психологи справлялись 

по-разному, большинство из них выбрали свои индивидуальные способы. 
Вот некоторые из них: дополнительное обучение на курсах, семинарах и тре-
нингах для психологов; изучение литературы, самообразование; посещение 
методических объединений и обращения к профессиональному сообществу; 
супервизия; тайм-менеджмент, стресс-менеджмент. Среди качеств, которые 
помогали в процессе профессионального становления, психологи выделяют: 
любовь к детям, к профессии, к психологии; ответственность; настойчивость; 
активность; доброжелательность; заинтересованность; коммуникабельность; 
любознательность; настойчивость; обучаемость; оптимизм; самопрезентацию; 
стрессоустойчивость; терпеливость; трудолюбие; удачливость; умение плани-
ровать; упорство; целеустремленность; экстраверсию; эмпатию; энергичность.

Интересен перечень личностных качеств, особенностей и/или обстоя-
тельств, которые затрудняли профессиональную реализацию по  мнению 
специалистов: доверчивость, стеснительность, замкнутость, застенчивость, 
эмоциональность, лень, неуверенность в своей компетентности или профес-
сиональная самоуверенность, нерешительность, попустительское отношение 
к  документации, неаргументированное расширение круга обязанностей 
психолога организацией, неумение сопереживать клиентам, неразвитое 
чувство эмпатии, стереотипное мышление, страх оценивания, страх не быть 
эффективным для клиента.

Обсуждение результатов
Анализ полученного материала позволил разработать программу с уче-

том требований, предъявляемых работодателями к  должности психолога 
в  различных сферах деятельности, представлений студентов-психологов 
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о профессии «психолог», а также трудностей, с которыми сталкиваются на-
чинающие психологи.

Программа психологического сопровождения профессионального ста-
новления студентов-психологов прошла апробацию и  подтвердила свою 
эффективность и результативность. У студентов повысилась мотивация к обуче-
нию (увеличилось количество студентов, получающих повышенную стипендию 
по результатам экзаменационных сессий), у многих появились научный инте-
рес и активность в этой сфере (увеличилось количество участников научных 
конференций и студенческих публикаций). Студенты участвуют с большим 
желанием в различных тренингах, семинарах и мастер-классах, в программах 
дополнительного обучения техникам в рамках различных направлений практи-
ческой психологии (НЛП, гештальт-психологии и др.). Увеличилось количество 
старшекурсников, желающих вступить в «Сообщество молодых ученых» ТГУ.

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать вывод 
об эффективности выбранных инструментов воздействия. Так, по завершении 
программы увеличилось количество студентов, ориентированных на про-
фессию, и,  как следствие, на  работу по  изучаемой профессии (более 60 % 
участников планируют работать по профессии). Студенты более осознанно 
относятся к процессу обучения в вузе, в том числе к выбору организаций 
для прохождения различных видов практики; более адекватно оценивают 
свои профессиональные качества, навыки, умения и возможности; хорошо 
ориентируются в  требованиях работодателей, знакомы со  спецификой 
должностных инструкций психолога в  разных организациях; правильно 
оценивают профессиональные риски, выражают готовность преодолевать 
трудности на различных этапах профессионального становления.

По результатам исследования установлено, что разноуровневая система 
психологического сопровождения, включающая комплекс диагностиче-
ских, просветительских и тренинговых мероприятий, будет способствовать 
профессиональному становлению студентов на  этапе профессионального 
обучения в вузе.
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Введение. В статье представлены результаты заключительного эта-
па адаптации методики Д. Холланда, Д. Дайжера, П. Пауэра «My Vocational 
Situation» (MVS), нашедшей широкое применение в мировой психологической 
науке и практике. Методика предназначена для определения проблем в трех 
областях: 1) профессиональная идентичность; 2) барьеры в принятии карьер-
ных решений; 3) информированность о  возможностях трудоустройства 
и обучения. Русскоязычный вариант, получивший название «Методика изме-
рения карьерного самоопределения» (МИКС), расширяет уже существующие 
в  отечественной психологии способы оценки профессиональной идентич-
ности и является хорошим дополнением других инструментов и подходов 
к психологическому измерению карьерных процессов.

Методы .  «Методика измерения карьерного самоопределения» 
включает шкалы «Профессиональная идентичность», «Барьеры разви-
тия»,  «Потребность в  информации». В  двух последних шкалах увеличено 
количество пунктов по сравнению с англоязычным вариантом. Приводятся 
показатели внутренней и ретестовой надежности шкал, их конструктной 
и прогностической валидности. С учетом распределения сырых данных, со-
бранных на российских выборках студентов выпускного курса бакалавриата 
и выпускников бакалавриата, имеющих 2-х-4-х летний опыт работы, шкалы 
были подвергнуты процедуре нелинейной стандартизации.

Результаты. Выделены уровни сформированности профессиональ-
ной идентичности и  самооценки барьеров карьерного развития в  стенах 
Кеттелла (объединенные выборки студентов выпускного курса бакалав-
риата и выпускников бакалавриата, n = 720), уровни потребности в инфор-
мации в z-оценках для студентов выпускного курса (n = 363) и выпускников 
бакалавриата (n = 357). В статью включены текст методики и процедура 
подсчета сырых баллов.
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Обсуждение результатов. Завершена русскоязычная адаптация ме-
тодики «My Vocational Situation», включая ее стандартизацию. Получены 
новые психометрические результаты. Они дают основание использовать 
методику в  отечественных научных исследованиях и  консультативной 
практике, в том числе в мониторинговых и сравнительных исследованиях.

Ключевые слова: теория Холланда, карьера, карьерное самоопределение, 
выпускники вуза, профессиональная идентичность, барьеры развития, по-
требность в информации, психодиагностическая методика, стандартизация

Основные положения:
ä завершена адаптация методики Д. Холланда, Д. Дайжера, П. Пауэра «My 

Vocational Situation» (русскоязычный вариант –  «Методика измерения карьер-
ного самоопределения») на российских выборках студентов и выпускников 
бакалавриата;

ä приводятся текст методики, процедура подсчета сырых баллов, 
результаты стандартизации методики.
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Introduction. The My Vocational Situation (MVS) scale by John L. Holland, 
Denise Daiger, and Paul G. Power is widely used in the world psychological theory 
and practice. The article presents the results of the final stage of its modification. This 
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scale reveals problems in the following three areas: (a) vocational identity; (b) bar-
riers in making career decisions; (c) information about employment opportunities 
and training. The Russian version, called The Technique for Measuring Career Self-
Determination (TMCS), expands the ways of assessing professional identity that 
already exist in Russian psychology. This technique is a good supplement to other 
tools and approaches to psychological measuring career processes.

Methods. The Technique for Measuring Career Self-Determination includes the 
following scales: (a) Vocational Identity; (b) Barriers; (c) Occupational Information. 
The last two scales have more items in comparison with the English version. The study 
shows rates of internal reliability, test-retest reliability, their construct and predictive 
validity. The scales were subject to non-linear standardization, taking into account 
the distribution of raw scores in samples of Russian final-year bachelor students and 
bachelor graduates with 2–4 years’ experience.

Results. The study revealed the levels of vocational identity and self-assessment of 
barriers in Cattell’s sten scores (united samples of the final-year bachelor students and 
bachelor graduates, n = 720), the levels of occupational information in the z-scores for 
the final-year bachelor students (n = 363) and bachelor graduates (n = 357). The article 
includes the text of the technique and the calculation of raw scores.

Discussion. The Russian modification of The My Vocational Situation (MVS) scale 
and its standardization have been accomplished. The study presents new psycho-
metric results. The findings suggest that the technique is applicable to domestic 
research and consulting practice, including the monitoring and comparative studies.

Keywords: Holland’s theory, career, career self-determination, university gra-
duates, vocational identity, barriers, occupational information, psychodiagnostic 
technique, standardization

Highlights
ä The modification of The My Vocational Situation (MVS) scale by John L. Holland, 

Denise Daiger, and Paul G. Power (Russian version –  The Technique for Measuring 
Career Self-Determination) in the sample of Russian bachelor students and graduates 
has been accomplished.

ä The study presents the text of the technique, the calculation of raw scores, 
and standardization results.

For citation: Diomin A. N., Sedykh A. B., Sedykh B. R. Standardization of the 
technique for measuring career self-determination. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 151–170 (in Russian).

Original manuscript received 08.11.2016



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

154

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

Введение
Традиционно исследуются не  только отдельные психологические со-

ставляющие карьеры (интересы, притязания, принятие карьерных решений, 
установки на мобильность и др.), но также их комплексы, наделяемые авторами 
соответствующих концепций/подходов важной ролью в формировании карье-
ры. Например, Д. Сьюпер с последователями, оперируя понятием «карьер ная 
адаптивность», предлагал эффективный, но достаточно громоздкий аппарат 
диагностики факторов карьерного развития в  переходные моменты жиз-
ни (отношение к труду как к ценности; способность управлять собственной 
жизнью; рефлексивные умения, предполагающие научение из собственного 
опыта; наличие планов и перспектив в области карьеры; информированность 
о  мире труда и  профессий; особенности принятия решений; способность 
исследовать варианты развития) (см.: [1, 2, 3, 4]).

Способность находить и реализовывать возможности для желательного 
развития карьеры нашла отражение в понятии «способность к занятости». 
Это согласованная комбинация карьерной идентичности, личностной адаптив-
ности, социального и человеческого капитала (имеются в виду социальная 
сеть личности, образование и профессиональный опыт) [5].

В рамках ресурсного подхода используется понятие «карьерный ка-
питал». Это один из  вариантов человеческого капитала, включающий три 
вида знания, важных для карьеры: «знания-как» обеспечивают навыками 
и способностями понимания того, что требуется для достижения высокой 
производительности и продуктивности; «знания-зачем» дает энергию, чув-
ство цели, мотивацию и идентификацию с работой; «знания-кто» отсылают 
к  внешним и  внутриорганизационным профессиональным и  социальным 
связям, т. е. к тому, что можно назвать социальной сетью личности [6, 7].

Г. Готтфредсон –  ближайший последователь Д. Холланда –  предлагал 
диагностировать конгруэнтность личности и  профессиональной среды, 
уровень профессиональной идентичности, склонность к риску: их соотно-
шение позволяет предсказывать принятие карьерных решений и варианты 
карьерного развития работника. Высказывалось предположение о том, что 
неконгруэнтные личности (т. е. имеющие несоответствие между своим типом 
личности и типом профессиональной среды) с высокой профессиональной 
идентичностью, склонностью к риску будут пытаться покинуть текущую про-
фессиональную среду или изменить ее. Напротив, конгруэнтные личности, 
а  также люди с  низкой профессиональной идентичностью и  склонностью 
избегать риска будут демонстрировать стабильность [1, 8].

Еще один пример комплексной оценки карьеры, предложенный в школе 
Д. Холланда, –  разработка методики MVS (My Vocational Situation) [9], предназ-
наченной для определения проблем в трех областях: 1) профессиональная 
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идентичность; 2) барьеры в  принятии карьерных решений; 3) информи-
рованность о  возможностях трудоустройства и  обучения [10]. Методика 
используется для изучения начальных этапов карьеры, она нашла широкое 
применение не только в США, но также в европейских и некоторых азиатских 
странах (соответствующие версии MVS появились совсем недавно). Методика 
сыграла важную роль для включения профессиональной идентичности 
в регулярно обновлявшуюся теорию Д. Холланда [11].

Нами осуществлена русскоязычная адаптация данной методики, назва-
ние –  «Методика измерения карьерного самоопределения» (МИКС). Цель 
статьи: представить результаты заключительного этапа адаптации методики, 
включающего ее стандартизацию.

Полагаем, что методика не только расширит линейку уже существующих 
в отечественной психологии способов оценки профессиональной идентич-
ности, реализующих альтернативный подход Э. Эриксона –  Д. Марсии [12, 13], 
но и станет хорошим дополнением других инструментов и подходов к пси-
хологическому измерению карьерных процессов [14, 15, 16, 17 и др.].

Методы
Согласно Д. Холланду, профессиональная идентичность относится к яс-

ности и стабильности целей и самовосприятия человека в области карье-
ры [18, 19]; она сигнализирует об уровне трудностей в принятии карьерных 
решений и уверенности человека в своей способности принимать правильные 
решения в ситуациях неопределенности [18]. Шкала изначально коррелиро-
вала с такими субъективными составляющими карьеры, как определенность 
профессионального выбора, удовлетворенность профессиональным выбором, 
межличностная компетентность и нерешительность. Результаты исследова-
ний, выполненных на разных выборках, в том числе людей, испытывающих 
трудности в сфере обучения и трудовой занятости, свидетельствуют о том, 
что профессиональная идентичность измеряет не только трудности в при-
нятии карьерных решений; в известном смысле она выступает индикатором 
психологического здоровья и  психологического благополучия личности 
и поэтому может выступать инструментом их измерения [20]. Русскоязычная 
версия шкалы содержит 18 пунктов (как в оригинальной версии).

Оригинальная версия шкалы барьеров включает 4 утверждения, с  по-
мощью которых оценивается восприятие внешних и личностных барьеров 
становления карьеры. В нашем варианте количество пунктов увеличено до 7, 
т. к. дополнительно учитывались: уровень готовности к принятию решений, 
фактор социальных связей и  фактор текущей социально-экономической 
ситуации в  построении карьеры. В  состав МИКС данная шкала включена 
под названием «Барьеры развития».
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Третья шкала (оценка нехватки информации, обучения) в оригинальном 
варианте включает 4 пункта. В русскоязычном варианте добавлен еще один 
пункт. В состав МИКС данная шкала включена под названием «Потребность 
в информации».

Согласно уже опубликованным результатам [10], значения коэффициента 
ά Кронбаха достаточно высокие («Профессиональная идентичность» –  
0.857, «Барьеры развития» –  0.758, «Потребность в информации» –  0.801) 
и  свидетельствуют о  внутренней надежности всех трех шкал МИКС; они 
сопоставимы с опубликованными показателями испанской, португальской, 
латвийской версий методики [21, 22, 23].

В ранее проведенном исследовании была подтверждена высокая 
ретестовая устойчивость диагностируемых показателей (R  = 0.732, 
0.585 и  0.404 соответственно, p < 0.007). Проверка конструктной ва-
лидности свидетельствует о  том, что шкалы в  русскоязычном варианте 
методики тесно связаны (вероятности ошибок находятся в  диапазоне 
от  p  =  0.033 до  p  =  0.0001) с  показателями общей самоэффективно-
сти  (шкала Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации В. Ромека), оценкой 
надежности своего будущего и  настоящего (модификация «Методики 
измерения ненадежности работы» А. Н. Дёмина), уровнем общей интер-
нальности (УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинда), субъективным 
экономическим благополучием  (опросник В. А. Хащенко), показателями 
ожидаемой социальной поддержки  (И. Сарасон и  др.) и  планирования 
будущего (Е. А. Сомова), готовностью к риску («Личностные факторы при-
нятия решения» Т. В. Корниловой) [10].

Также было установлено, что профессиональная идентичность, барье-
ры развития, потребность в информации, измеренные в конце обучения, 
позволяют предсказывать такие характеристики карьеры, как: готовность 
к меж организационной мобильности, удовлетворенность выбором профес-
сии, тревога по поводу настоящего и будущего, наличие планов осваивать 
новую профессию; глубина предсказания –  1  год, вероятности ошибок 
находятся в  диапазоне от  p = 0.05 до  p = 0.01 [19]. Конкретное распре-
деление полученных зависимостей (для показателей профессиональной 
идентичности и барьеров развития вычислялся коэффициент корреляции 
Пирсона, для показателя потребности в информации –  коэффициент кор-
реляции Спирмена) представлено в таблице 1.

Таким образом, установлена прогностическая валидность методики, 
распространяющаяся на  субъективные характеристики карьеры. Если 
говорить о поведенческих характеристиках карьеры, то, вероятно, нужно 
оперировать более длительными интервалами времени.
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Таблица 1.
Связи между показателями МИКС в 1-м опросе и субъективными 

характеристиками карьеры во 2-м опросе через 1 год (n = 58)

Table 1.
The TMCS scores in the 1st survey and subjective career characteristics in 

the 2nd survey after a year (n = 58)
Субъективные характеристики карьеры во 2м опросе 

Subjective career characteristics in the 2nd survey
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идентич ность

Vocational Identity
–0.38*** 0.27** –0.35*** –0.45*** 0.15

Барьеры развития
Barriers 0.12 –0.16 0.28** 0.20* –0.29**

Потребность 
в информации
Occupational 
Information

0.13 0.17 0.15 0.33*** –0.27**

Примечание: * –  p < 0.1, ** –  p < 0.05, *** –  p < 0.01.
Note: * –  p < 0.1, ** –  p < 0.05, *** –  p < 0.01.

Результаты
Остановимся на  той части адаптации методики, которая связана с  ее 

стандартизацией. Она осуществлялась на  выборках студентов последне-
го  (4-го) курса бакалавриата и  выпускников бакалавриата, имеющих стаж 
работы от  2 до  4  лет, т. е. завершающих период полноценной первичной 
адаптации к рынку труда.
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Выборка студентов (n = 363) включала обучающихся по разным естествен-
нонаучным и  социально-гуманитарным специальностям, средний возраст 
опрошенных составил 21,3 года, среди них –  41,9 % мужчин и 58,1 % женщин.

Выборка выпускников бакалавриата (n  = 357), включала работающих 
молодых людей, получивших дипломы по аналогичному со студентами кругу 
специальностей в разных вузах Краснодара. Средний возраст опрошенных 
составил 24,9 года, среди них –  42 % мужчин и 58 % женщин.

С помощью двухвыборочного критерия Колмогорова –  Смирнова было 
проведено сравнение исходных распределений данных в выборках студентов 
и работающих выпускников для определения их однородности, т. е. принад-
лежности к  одной и  той  же генеральной совокупности. В  таблице  2 пред-
ставлены средние и стандартные отклонения, хотя используемый критерий 
чувствителен и к другим характеристикам распределений [26].

Таблица 2.
Сравнение распределений исходных данных в выборках 

студентов (n = 363) и работающих выпускников (n = 357) по шкалам 
МИКС c помощью критерия однородности Колмогорова –  Смирнова

Table 2.
Comparing distribution of the original scores in the samples of 

students (n = 363) and working graduates (n = 357) by the TMCS scales 
by means of Kolmogorov–Smirnov homogeneity criterion
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50.23416 51.25210 9.590093 9.986692 p > 0.1

Барьеры развития 
Barriers 14.36639 14.17647 4.381739 4.570264 p > 0.1

Потребность 
в информации 
Occupational 
Information

15.53444 13.76190 3.598772 4.258093 p < 0.001
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Согласно сделанным расчетам наблюдается достоверное различие между 
выборками только по одной из трех шкал («Потребность в информации»). 
Полученный результат более всего согласуется с моделью Д. Сьюпера, согласно 
которой две обследованные группы попадают в  одну стадию карьеры –  
исследовательскую, а  различие между ними по  параметру потребности 
в информации объясняется переходом от одной фазы (спецификация выбора) 
к другой фазе (апробация сделанного карьерного выбора). Для дальнейшей 
стандартизации методики мы решили объединить выборки по параметрам 
идентичности и барьеров развития, а третий параметр оценивать для каждой 
выборки отдельно.

Следующим шагом была проверка нормальности распределений 
данных, использовался критерий Шапиро –  Уилка (W). Если значение 
критерия W ниже критического значения для принятого уровня значимости, 
то  распределение данных в  исследуемой выборке не  соответствует 
нормальному распределению (таблица 3).

Таблица 3.
Проверка нормальности распределения данных по шкалам МИКС

Table 3.
Checking the normality of data distribution by the TMCS scales

Наименование шкал
Scale

Значение критерия 
Шапиро –  Уилка (W)

Shapiro–Wilk test
Уровень значимости

Significance level

Профессиональная иден-
тичность, n = 720
Vocational Identity

0.991 0.000

Барьеры развития, n = 720
Barriers 0.974 0.000

Потребность в информа-
ции, выборка студентов, 

n = 363
Occupational Information 

(sample of students)

0.919 0.000

Потребность в информа-
ции, выборка работающих 

выпускников, n = 357
Occupational Information 

(sample of working 
graduates)

0.957 0.000

Как видно из таблицы 3, все шкалы достоверно отличаются от нормального 
распределения, поэтому они были подвергнуты процедуре нелинейной 
стандартизации. Первый этап нелинейной стандартизации –  приведение 
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шкалы с  распределением, отличным от  нормального, к  равномерному 
процентильному распределению. Второй этап –  преобразование процен-
тильного распределения в  нормальное на  основании расчетов площади 
частот значений под нормальной кривой и определение значений z-оценок. 
Третий этап –  перевод z-оценок в стандартную шкалу стенов Кеттелла.

Шкалы профессиональной идентичности и барьеров развития прошли все 
три этапа стандартизации (таблица 4); для шкалы потребности в информации 
третий этап стандартизации не осуществлялся, поскольку исходные диапазоны 
сырых баллов являются небольшими (таблица 5).

Таблица 4.
Значения шкал идентичности и барьеров развития в стенах 

Кеттелла на объединенной выборке студентов и работающих 
выпускников (n = 720)

Table 4.
Vocational Identity and Barriers scales in the united sample of students 

and working graduates (Cattell’s sten scores) (n = 720)

Профессиональная идентичность
(Min = 18; Max = 72) 
Vocational Identity

Барьеры развития
(Min = 7; Max = 28)

Barriers

Сырые баллы
Raw scores

Стены
Sten scores

Сырые баллы
Raw scores

Стены
Sten scores

18–30 1 нет данных
No data 1

31–35 2 7 2

36–39 3 8–9 3

40–45 4 10–11 4

46–50 5 12–13 5

51–55 6 14–15 6

56–60 7 16–18 7

61–64 8 19–20 8

65–67 9 21–23 9

68–72 10 24–28 10
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Таблица 5.
Результаты нелинейной стандартизации шкалы потребности 
в информации на выборке студентов (n = 363) и работающих 

выпускников (n = 357)

Table 5.
Nonlinear standardization of the Occupational Information scale in the 

sample of students (n = 363) and working graduates (n = 357)

Потребность в информации, студенты (Min = 5; Max = 20)
Occupational Information, students

Сырые 
баллы

Raw scores
5–6 7–11 12–19 20 нет данных

No data

z-показатель
z-score z ≤-2 -2< z ≤-1 -1< z <1 1≤ z <2 z ≥2

Потребность в информации, работающие выпускники (Min = 5; Max = 20)
Occupational Information, working graduates

Сырые 
баллы

Raw scores
нет данных

No data 5–8 9–18 19–20 нет данных
No data

z-показатель
z-score z ≤-2 -2< z ≤-1 -1< z <1 1≤ z <2 z ≥2

Как следует из  таблицы 5, для студентов выпускного курса удается 
выделить 4 уровня (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего), а для 
работающих выпускников –  3 уровня (ниже среднего, средний, выше среднего) 
потребности в информации. Использование уровневых показателей более 
оправданно при экспресс-диагностике в  ситуациях консультирования, 
а  в  исследованиях можно применять как уровневый подход, так и  сырые 
баллы.

Текст методики измерения карьерного самоопределения (МИКС)
В методике дается следующая инструкция: «Оценивая следующие 

утверждения, выберите тот вариант ответа, который точнее всего отражает 
Ваше мнение в данный момент и обведите соответствующую цифру».
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Таблица 6.
Содержание пунктов МИКС по шкалам «Карьерная идентичность» 

и «Барьеры развития»

Table 6.
The TMCS items by Vocational Identity and Barriers scales

Если говорить о моей карьере, то:

№ п/п Утверждения Да, согла
сен с этим

Скорее 
согласен, 
чем не со

гласен

Скорее 
не согла
сен, чем 
согласен

Нет, 
не со

гласен 
с этим

1
Мне необходимо под-
тверждение того, что 
я сделал правильный 

выбор профессии
1 2 3 4

2
Меня беспокоит, что 
мои нынешние инте-
ресы с годами могут 

измениться
1 2 3 4

3
Я не знаю, какие виды 
деятельности я мог бы 

хорошо выполнять
1 2 3 4

4
Я не знаю своих основ-
ных сильных и слабых 

сторон
1 2 3 4

5

Работы, которые я могу 
выполнять, вряд ли обе-
спечат меня средствами 
для того образа жизни, 
который мне нравится

1 2 3 4

6
Если бы мне пришлось 
выбирать профессию 

сейчас, боюсь, что я сде-
лал бы неудачный выбор

1 2 3 4

7
Я чувствую растерян-

ность, когда думаю над 
тем, как строить буду-

щую карьеру
1 2 3 4

8
Определиться со сво-
ей карьерой –  давняя 

и сложная проблема для 
меня

1 2 3 4

9
В целом проблема при-
нятия решения по пово-
ду карьеры ставит меня 

в тупик
1 2 3 4
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Если говорить о моей карьере, то:

№ п/п Утверждения Да, согла
сен с этим

Скорее 
согласен, 
чем не со

гласен

Скорее 
не согла
сен, чем 
согласен

Нет, 
не со

гласен 
с этим

10
Я не уверен в том, что 
мой нынешний выбор 
профессии –  это точно 

«мое»
1 2 3 4

11
Я недостаточно знаю 

о том, что делают работ-
ники в моей и близких 

ей специальностях
1 2 3 4

12
По-моему, нет работы, 
которая однозначно 

подходила бы мне
1 2 3 4

13
Я не знаю, какой рабо-

той я мог бы заниматься 
с удовольствием

1 2 3 4

14

Я бы хотел расширить 
число профессий, 

которые можно рас-
сматривать в качестве 
вариантов дальнейшей 

карьеры

1 2 3 4

15
Мои оценки собствен-

ных способностей силь-
но меняются из года 

в год
1 2 3 4

16
Я не уверен в себе 
во многих областях 

жизни
1 2 3 4

17

Когда я принимал ре-
шение о выборе про-
фессии, я размышлял 
об этом менее одного 

года

1 2 3 4

18

Я не понимаю, как неко-
торые люди могут быть 

такими уверенными 
относительно того, чем 
они хотят заниматься

1 2 3 4

19
Я не уверен в своей спо-

собности получить не-
обходимую для дальней-
шей работы подготовку

1 2 3 4
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Если говорить о моей карьере, то:

№ п/п Утверждения Да, согла
сен с этим

Скорее 
согласен, 
чем не со

гласен

Скорее 
не согла
сен, чем 
согласен

Нет, 
не со

гласен 
с этим

20

У меня недостаточно 
материальных средств, 
чтобы начать (или про-

должить) ту карьеру, 
которая мне больше 

всего нравится

1 2 3 4

21
Мне не хватает способ-

ностей, чтобы зани-
маться той профессией, 

которую я выбрал
1 2 3 4

22

Человек, имеющий боль-
шое значение в моей 
жизни, не одобряет 

мой профессиональный 
выбор

1 2 3 4

23
Мне не хватает на-

стойчивости для пре-
одоления трудностей 

в карьере
1 2 3 4

24
У меня недостаточно со-
циальных связей и зна-

комств для успешной 
карьеры

1 2 3 4

25

Сложившаяся экономи-
ческая (социальная) си-
туация в стране или ре-
гионе не позволит мне 

реализовать ту карьеру, 
которая мне нравится

1 2 3 4

Для подсчета сырых баллов по  шкале «Карьерная идентичность» 
необходимо суммировать пункты 1–18.

Для подсчета сырых баллов по шкале «Барьеры развития» необходимо 
суммировать пункты 19–25, а полученную сумму вычесть из 35.
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Таблица 7.
Содержание пунктов МИКС по шкале «Потребность в информации»

Table 7.
The TMCS items by Occupational Information scale

Мне нужна следующая информация:

№ 
п/п

Содержание 
информации

Да, согла
сен с этим

Скорее со
гласен, чем 
не согласен

Скорее не со
гласен, чем 

согласен

Нет, не со
гласен 
с этим

26
Как найти рабо-
ту в выбранной 
специальности

1 2 3 4

27
Какие требования 
предъявляют раз-

личные профессии 
к людям

1 2 3 4

28
О возмож-

ных вариантах 
трудоустройства

1 2 3 4

29

Как получить до-
полнительную под-
готовку (опыт, обу-

чение) в выбранной 
профессии

1 2 3 4

30
Какие профессии 

востребованы 
на рынке труда

1 2 3 4

Для подсчета сырых баллов по шкале «Потребность в информации» не-
обходимо суммировать пункты 26–30, а полученную сумму вычесть из 25.

Обсуждение результатов
Таким образом, завершена русскоязычная адаптация методики «My 

Vocational Situation» (русскоязычный вариант –  «Методика измерения карьер-
ного самоопределения») на российских выборках студентов и выпускников 
бакалавриата, включая ее стандартизацию.

Методика измерения карьерного самоопределения достаточно про-
ста и  компактна. Она может найти применение в  научных исследованиях, 
в консультативной практике, при валидизации новых психодиагностических 
инструментов. Стандартизация шкалы профессиональной идентичности 
позволяет включать ее в мониторинговые и сравнительные исследования, 
в том числе используя с другими стандартизованными тестами для их сов-
местной интерпретации.
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Основной объект применения методики –  студенты и выпускники вузов 
и других профессиональных учебных заведений. Безусловно, представляет 
интерес применение данной методики к старшеклассникам и абитуриентам. 
Важно накопление опыта использования данной методики в разных регионах 
России для ее последующей рестандартизации.
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КАРТИРОВАНИЕ ГОМОГЕННОСТИ ГРУППОВЫХ 
ПРОТОТИПОВ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Екатерина В. Бакшутова
Самарский государственный социально-педагогический университет, 
г. Самара, Российская Федерация
E-mail: bakshutova.ekat@pgsga.ru

Введение. Автором доказывается актуальность подхода к изучению со-
циального сознания как к определяющему индивидуальные воззрения, смыслы, 
установки фактору. В статье утверждается, что проникновение в групповое 
сознание через изучение категориального ассоцианизма и функционирования 
категориальных конструктов в подсознании группы не учитывается социаль-
ной психологией, несмотря на очевидность познавательного потенциала 
феномена группового «единомыслия» как гомологической силы поведения. 
Новизна исследования заключается в картировании ассоциативных полей 
социального сознания этнических групп для выявления категориальных 
кодов –  прототипов (стереотипов) и новаций религиозной сферы сознания 
народов Поволжья.

Теоретическое обоснование. В разделе представлено теоретическое 
обоснование релевантности методологии ассоциативного эксперимента 
для изучения социальной когнитивности групп. Автором показано, что 
ассоциативное содержание категорий, сублиминально входящих в  ста-
бильные структурные схемы подсознания (этничность, религиозность, 
национальность, поколенческая принадлежность, гендер, сословность, 
партийность, профессиональная принадлежность, космополитизм и т. д.), 
задает общую форму способов дорефлексивного самопонимания человека 
и его миропонимания, что создает возможность методической дифферен-
циации и структурирования.

Результаты. Данный раздел включает презентацию эксперимента 
по свободному ассоциированию в четырех регионах, позволившего применить 
метод когнитивного картирования.
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Обсуждение результатов. Автор рассматривает ассоциативно-вер-
бальные сети группового генезиса этнорелигиозных групп Поволжья и ана-
лизирует семантику частотных прототипов. В данном разделе показано, 
что картирование основано на расчетах индексов стереотипности, гомо-
генности и диссипативности, направленности и прогнозной вероятности 
базисных категорий.

В заключение делается вывод, что категориальный код группового ре-
лигиозного сознания формируется не церковным каноном, а повседневными 
вербальными контактами, из чего следует, что конфессиональное сознание 
группы представляет собой не целостную структуру, а комплекс атомизи-
рующихся фрагментов бытовой псевдорелигии.

Ключевые слова: групповое номинирование, большая группа, групповые 
категориальные прототипы, категориальное мультиплицирование, когни-
тивные эвристики, коллективные концепты, ассоциативный эксперимент, 
сублиминальные процессы, этноконфессиональные модусы сознания, когни-
тивное картирование

Основные положения:
ä групповое номинирование реальности –  исторически наследуемый 

феномен групповой «ферментации» значений (дорефлексивного синтеза), 
кумулирующей значения объекта сознания по  принципу его «сцепления» 
с базисными категориями языкового подсознания группы;

ä языковое сознание может быть описано как система ассоциативных 
категорий в  различных модусах сознания –  религиозном, этническом, воз-
растном, гендерном, правовом и др.;

ä когнитивное картирование гомогенности –  дискретности религиоз-
ных ассоциатов позволяет говорить о  том, что религиозность групп 
носит гетерономно-автономный характер, т. к. семантика религиозного 
сознания включает и предписанные традицией категории и современные 
новации.

Для цитирования: Бакшутова Е. В. Картирование гомогенности групповых 
прототипов категориальных систем социального сознания  // Российский 
психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 171–184.

Материалы статьи получены 25.09.2016



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

173

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

UDC 159.9.072.43:316.4:130.2                             DOI: 10.21702/rpj.2017.2.10

MAPPING THE HOMOGENEITY OF GROUP PROTOTYPES 
IN CATEGORICAL SYSTEMS OF SOCIAL CONSCIOUSNESS

Ekaterina V. Bakshutova
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian 
Federation
E-mail: bakshutova.ekat@pgsga.ru

Introduction. The approach to defining social consciousness as a factor of 
views, senses, and attitudes has been gaining importance in recent years. Despite the 
cognitive potential of the phenomenon of group “unanimity” as a homologous force 
of behavior, social psychology doesn’t take into account categorical associations and 
categorical constructs functioning in the subconscious of the group when studying 
group consciousness. The novelty of the study lies in mapping associative fields of social 
consciousness of ethnic groups for revealing categorical codes –  prototypes (stereotypes) 
and innovations of the Volga region peoples’ religious consciousness.

Theoretical Basis. The association experiment method is relevant for studying 
social cognition of groups. The associative content of the categories included in 
the stable structural schemes of subconsciousness (ethnicity, religiosity, nationality, 
generational affiliation, gender, class affiliation, party membership, professional 
affiliation, cosmopolitanism, etc.) specifies the general ways of a person’s pre-
reflective self-understanding and his/her world view; this enables methodological 
differentiating and structuring.

Results. The free association experiment carried out in four regions made it 
possible to apply the method of cognitive mapping.

Discussion. The paper analyzes the associative verbal nets of the group genesis 
of the Volga region ethno-religious groups, as well as the semantics of frequency 
prototypes. Mapping rests on calculating indices of rigidity, homogeneity, dissipativity, 
orientation and prognostic probability of base categories.

In conclusion: it is evident that everyday verbal contact, instead of the Church’s 
canon, forms the categorical code of group religious consciousness. Hence, religious 
consciousness of the group is not an integral structure, but a complex of atomizing 
fragments of everyday pseudo-religion.

Keywords: group nomination, large group, group categorical prototypes, 
categorical multiplication, cognitive heuristics, collective concepts, association 
experiment, subliminal processes, ethno-confessional modes of consciousness, 
cognitive mapping
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Highlights
ä The group nomination of reality is a historically inherited phenomenon of 

group “fermentation” of meanings (pre-reflective synthesis), which cumulates meanings 
of the object of consciousness according to its “linkage” with basic categories of 
linguistic subconscious of the group.

ä Language conciseness can be described as a system of associative categories 
in various modes of consciousness –  religious, ethnic, age, gender, legal, etc.

ä As the semantics of religious consciousness includes both traditional categories 
and contemporary innovations, cognitive mapping of homogeneity –  discreteness of 
religious associates suggests that group religiosity is heteronomous and autonomous.

For citation: Bakshutova E. V. Mapping the homogeneity of group prototypes 
in categorical systems of social consciousness. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  
Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 171–184 (in Russian).

Original manuscript received 25.09.2016

Введение
На протяжении многих лет академические исследования посвящались 

описанию разнообразных феноменов социального сознания, либо неко-
торым попыткам более тонкого, психологического изучения «верхнего» 
слоя сознания –  осознаваемых представлений и  пропозициональных 
установок индивидов по отношению к различным сторонам жизни обще-
ства. Групповое сознание больших социальных групп –  исторически на-
следуемый социальный феномен. Его психологическая природа стихийно 
порождается синтезом гносеологических, социокультурных, психических 
образований. Это придает ему в  отличие от  индивидуального сознания 
многосмыслие, полноту и  императивность мировоззрения, тем самым 
снижая рациональный уровень осознанности реальности. В  социальном 
сознании групп фиксируется реальное состояние психологии социальных 
макроструктур (обществ, классов, этносов, наций) с  ее особенностями, 
противоречиями представлений, настроений, ожиданий, предрассудков 
и  предубеждений, обладающих групповой аттрактивностью и  эмпатией. 
В  «мы-группах» веками функционируют самоочевидные «типизирующие 
идеализации», унифицированные воззрения на  мир, которые и  создают 
смысловое поле социальной идентификации (категории, концепты, вер-
бальные сети, ассоциативные стереотипы, атрибутивные схемы, культур-
ные практики): в «мы-группах» бытуют «самоочевидные» (несмотря на их 
противоречивость) максимы и  императивы, идеологемы, гарантируя 
ментальное сходство предков и потомков.
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Теоретическое обоснование
Взаимодействие сознания с  социальным миром протекает как бес-

сознательный процесс концептуализации культурных моделей, схем, 
сценариев, т. к.  культура определяет сам процесс познания, значимость 
или незначимость тех или иных моделей понимания и схем поведения [1]. 
Проникновение культуры в психологические процессы может быть описа-
но в  спектре представлений о  ней как о  процессе –  процессе адаптации 
и  процессе познания: культура –  «это процесс, в  котором участвуют наши 
повседневные культурные практики, интрапсихические и экстрапсихические 
одновременно» [2, 3; 4, с. 356].

В контексте данного представления описывается групповое номиниро-
вание реальности для обмена мыслями, чувствами, знаниями в процессах 
выработки общегруппового взгляда на  вещи, норм взаимных уступок, 
консенсуальной сферы интересов и  поступков. В  языковой когнитив-
ности групп фиксируется реальное состояние психологии социальных 
макроструктур  (обществ, классов, этносов, наций) с  их особенностями, 
противоречиями представлений, настроений, ожиданий, предрассудков. 
И  если коллективные представления людей древних эпох номинированы 
и  оккультны, то  бессознательное современных массовых сообществ ано-
нимно и  интегрально. Оно  латентно осуществляет деиндивидуализацию 
личности массового человека посредством шаблонной вербализации со-
знания. Текстуальное мышление (вербализованная чувственность) мыслит 
там, где печатает. «Все персонажи и места действия в этой книге реальны: 
они сделаны из слов» (эпиграф к классическому постмодернистскому про-
изведению –  книге Р. Федермана «Прими или брось: раздутая подержанная 
история для чтения вслух стоя или сидя») [5, с. 92].

Однако в условиях быстро изменяющихся обществ наука затрудняется дать 
обоснованное объяснение глобальным процессам дезорганизации и дезо-
риентации сознания и поведения больших социальных групп, и предложить 
новые способы объяснения социальной самоорганизации, самоуправления 
и сбоев в поведении [6, 7]. Причин тому несколько.

Во-первых, язык не  вмещает весь бессознательный инструментарий 
переработки (мотивация, эффекты, коннотации). Он, по преимуществу, не-
сет «окаменевшие» в языке формализмы мысли, постепенно сдавая их в архив 
культуры за неупотребительностью [8, 9]. Целостные мыслительные комплексы 
психики генерируются групповым сознанием при условии активизма менталь-
ных «конструкторов» реальности: когнитивного зомбирования, мотивации, 
заражения, имплантирующих скрипты коллективного бессознательного.

Во-вторых, конструирующей средой групповой когнитивной систе-
мы является естественный национальный язык, служащий фундаментом 
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социальной памяти. Категоризация, как указывает Дж. Лакофф, в  значи-
тельной степени «бессознательна и машинальна, и если мы и подозреваем 
о ее существовании, то лишь потому, что она проявляется в некоторых про-
блемных ситуациях. Перемещаясь в материальном мире, мы автоматически 
категорируем людей, животных и физические объекты –  как естественные, 
так и созданные человеком… Мы категорируем события, действия, эмоции, 
пространственные и социальные отношения, а также абстрактные понятия 
самых различных типов…» [10, с. 144]. Концепты группового номинирования 
свидетельствуют в пользу непроизвольной связи сознания с категориаль-
ными прототипами социальной группы, за  которыми стоят коллективный 
жизненный опыт как коллективная память (Л. Нитхаммер, М. Хальбвакс) или 
групповое биографизирование (Х. Буде) и др. [11, 12, 13]. Наряду с групповым 
мультиплицированием категориальных схем коллективного опыта мышление 
субъекта осуществляет реверсию превращения единичных категориальных 
схем во множественные, обеспечивая тем самым гомологию социальной се-
мантики, реализуя тем самым потребность индивида в причастности к группе 
и возможности его идентификации с ее знаниями, эмоциями, действиями [13].

В таком случае ассоциативные ряды категориальных систем языка не пред-
ставляют собой случайные аморфные наборы ментальных реакций. Иначе 
они бы не обеспечивали понимания, т. к. понимание базируется на концептах, 
категориях, правилах и стратегиях. Они организованы интеллектом в связи 
с  латентным смысловым фокусом (коллективным концептом, прототипом) 
в типические комплексы ассоциативных схем, скриптов, сценариев [14, 15, 
16, 17, 18]. Что такое прототип? В семиотическом структурализме Т. ван Дейка 
прототипы рассматриваются как продукты конвенциональной природы, 
способные демонстрировать характерные для социальной общности семан-
тические макроструктуры как правила понимания реальности и отношения 
к  ней [19]. В  связи с  этим обоснованно предположить, что ассоциативные 
комплексы эвристичны для идентификации групповых когнитивных схем, 
прототипов, обеспечивающих понимание реальности, т. к. ассоциации в груп-
повом когнитивном сознании являются смыслопорождающим фактором.

Согласно теории Э. Рош, категоризация сначала основывается на взаимо-
исключающих понятиях с  точкой отсчета в  самом субъекте действия, 
но по мере накопления опыта и представлений о реальности (в частности, 
о  других людях) бинарная оппозиция приобретает характер континуума, 
а сам субъект начинает категорировать многомерные объекты не по одному, 
а по нескольким континуумам сразу. Э. Рош предположила, что мышление 
в целом основывается на прототипах и структурах базового уровня, которым 
свойственны проявления центральности, сходства, приоритетности [20, 21]. 
Ч. Осгуд видел объяснение категориально-прототипического сознания и его 
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концептов в психологической близости к собственному, активно рефлекси-
руемому Я положительно маркированных категорий, которым противопо-
ставлялось «не-Я» со специально сконструированными для него отрицательно 
маркированными категориями [22].

Разрывы, расколы, антагонизмы ассоциативных рядов когнитивных 
структур, а, следовательно, и правил семантического отображения категорий 
в групповом сознании свидетельствуют об изменении в смысловой редукции 
значений как на уровне их линейных отношений семантической связности, 
так и на более высоком уровне концептуальных звеньев [23].

Результаты
Речевое сообщество (speech community) дает возможность оценить 

особенности ассоциирования внутри отдельной социальной группы как 
преломления групповых прототипов. Языковое сознание группы выступает 
при этом комплексом структур знания, связанных с языковыми знаками (ас-
социативные поля и ассоциативные тезаурусы). Эксплицируемые с помощью 
ассоциативного эксперимента категории сознания интегрируют перцептивные 
знания, конструируемые самим субъектом в коммуникативной деятельности. 
Ассоциативный эксперимент позволяет выявить системность содержания 
сознания, стоящего за каждым из стимульных слов в каждой из групповых 
категориальных систем. Наряду с  этим оказывается возможным описание 
языкового сознания как системы социальных ассоциативных категорий (эт-
нический, религиозный, правовой, возрастной, гендерный и другие модусы).

Эксперимент по  свободному ассоциированию в  сфере мироописа-
ния (2014–2016) представляет собой поисковую модель, которая позволяет 
осуществлять прогноз восприятия социальной реальности различными 
этноконфессиональными группами (русские (Самара), татары (Казань), 
мордва (Саранск), марийцы (Йошкар-Ола), N = 400) [24, 25, 26]. Для анализа 
результатов ассоциативного эксперимента нами применен метод когнитивного 
картирования [27, 28], обычно используемый при анализе схем политического 
мышления тех или иных деятелей для прогноза их выбора в конкретных си-
туациях. Анализ «с позиций когнитивного картирования формулируется пре-
имущественно как поиск корреляции между лингвистическими структурами 
текста и структурами содержательных представлений его автора» [29, с. 77]. 
Картирование применялось нами для выявления прототипических категорий, 
которыми оперируют группы, и причинно-следственных связей между ними, 
установление которых структурирует групповые категориальные карты. 
С  этой целью анализируются классификации базисных категорий группы, 
кластерные иерархии категорий, выявляются генеративные тренды прототи-
пической и новационной природы группового номинирования социальной 
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реальности. Многоступенчатая процедура картирования категориальных 
прототипов служит, в  конечном счете, для семантико-обоснованного про-
гноза характера поведенческих интенций группы.

Обсуждение результатов
Ассоциативные пространства групп, которые были получены, дают воз-

можность говорить о сложности структуры социального (в данном случае 
религиозного модуса) сознания, генерирующего топики ассоциаций из воз-
можного семантического поля. Семантический «набор» категорий, сфокусиро-
ванность респондентов на обыденной реальности, с помощью ее признаков 
интерпретирующих религиозные категории, семантические  «сгущения» 
ассоциатов позволяют выявлять базовые и периферийные категориальные 
прототипы социального сознания групп.

Частотность ассоциативных прототипов показывает бессознательную оце-
ночную (аксиологическую) основу мироописаний и направленностей групп 
в различных сферах группового номинирования. Прототипы показывают, что 
десакрализация коммуникации, изъятие из нее трансцендентного –  следствие 
доминирования конфессиональной контактности. В отличие от коммуникации 
личностей конфессиональная контактность обеспечивается лишь игрой но-
минаций, и здесь символическое сакральное избыточно. Десакрализованной 
синонимии (симулякров) религиозных категорий для реализации контакта 
достаточно. «Вновь обращенные», неофиты демонстрируют не интериори-
зированные смыслы веры, а поверхностные практики манипуляций с кате-
гориями повседневного вероисповедания. То  есть религиозное сознание 
псевдорелигиозно, т. к. ассоциативные поля, категории и  категориальные 
прототипы сформированы не церковным каноном и традицией, а вербаль-
ной компетенцией. Наряду с категориальными прототипами, образуемыми 
частотностью ассоциаций, информативна и  сеть единичных ассоциаций, 
на основе которой можно предположить, что вера в Бога как когнитивная 
привычка сравнительно низка, а социальное сознание групп представляет 
собой не целостную структуру, а комплекс автономизирующихся фрагментов 
категорирования.

Ассоциативный уровень социальной психики, репрезентация которого 
получена в эмпирических исследованиях автора, дает возможность утверж-
дать: единой религиозной сети мироописаний в России не существует, т. к. 
фрагменты ее сохраняют, во-первых, денотатную этноконфессиональную 
принадлежность; во-вторых, для них характерны признаки «бедной рели-
гии» (экуменизма), не имеющей символического капитала в виде общегруп-
повых вероисповедных прототипов категоризации, в силу чего они находятся 
в турбулентных процессах мощнейшей энтропии.
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Соотношение уровней гомогенности –  дискретности ассоциативных полей 
групп позволило заключить, что религиозность групп носит гетерономно-авто-
номный характер [напр. 24]. Среди категорий присутствуют как предписанные, 
так и не предписанные религиозными каноном и традицией новации.

Картирование гомогенности прототипов как свойства категории по-
рождать одинаковые (устойчивые) реакции в  диссипативных, рассеянных 
структурах, распределенных, «разлитых» по  лексике в  ассоциативно-вер-
бальной сети, показало, что наиболее гомогенным выступает концепт «ре-
лигия». Он ложится в основу групповой карты. Достаточно гомогенны для 
всех этноконфессиональных выборок категории «обряд», «вера», «человек», 
что обеспечивает относительный «квазиканонизм» смысловой упорядочен-
ности категориальной модели мироописания группы, канонизм коннотатов 
номинации, а значит, карты.

Картирование устойчивости, определенности категориальных систем 
групп (православных и мусульман) позволяет зафиксировать существенные 
различия в  уровнях энтропийных процессов. Они в  наибольшей степени 
характерны для русской православной группы по сравнению с мусульман-
ской татарской.

Базисные категории «обряд», «церковь», «человек» подверглись абсолют-
ной дисперсии в сознании русских православных. В то же время устойчивость 
базисных категорий мусульман не превышает критичный порог энтропии, 
что свидетельствует об устойчивости групповой прототипии.

Феномен религиозного индифферентизма как неспособность ментальной 
карты групп к рациональному оправданию веры, как отсутствие потребностей 
в религиозной рефлексии семантики морально-наставительного характера, 
как догматическое невежество, антиканоническое направление религиозной 
мысли, суеверное сознание в отсутствии рефлексии и критики –  всё это ха-
рактерные признаки ослабления традиционной гетерономной категориаль-
ности современного православного человека. Это и есть маркеры карты.

Заключение
Изучение групповых когнитивных процессов объясняет, посредством 

чего осуществляется субъективация мышления –  подчинения, приводящего 
к  тому, что индивид оказывается связанным собственной идентичностью 
и собственным сознанием и одновременно подчиненным внешнему контролю 
групповой ассоциативно-вербальной сети, т. е. участию языка в  процессе 
мышления, формирования категорий и  концептов, хранения и  передачи 
информации о мире и его целостного отражения в сознании человека.

Православие, оставаясь значительным культурным и  историческим 
феноменом прошлого, не имеет актуального воздействующего потенциала 
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в современности на уровне прототипов мышления. В то же время автоном-
ные категориальные прототипы соответствуют апофатической теологии [30], 
которая отрицает возможность познания Бога или представления его 
в каких-то положительных образах, символах, определениях. Воинствующий 
атеизм, отрицая все конфессии сразу, создал благоприятную среду для за-
рождения «религии вообще», «верующих просто в Бога, одного на всех».

Семантическое описание макроструктур сознания (категорий реальности) 
эксплицируется системами ассоциативного дублирования. Ассоциативное 
содержание категорий, входящих в структурные схемы сознания (этничность, 
религиозность, национальность и др.) задает общую форму способов самопо-
нимания и миропонимания и при этом воспроизводит доконвенциональную 
природу групповых прототипов.
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№ 16-06-00564, «Коммуникативно-ролевая стратегия противодействия 
ложным слухам»

Введение. В  статье подчеркивается, что сосредоточение на  подборе 
конкретных приемов в  ущерб стратегическому планированию приводит 
к несистемности и непредсказуемости информационных кампаний по борьбе 
с влиянием ложных слухов.

Теоретическое обоснование. Впервые анализируются три стратегии 
противодействия ложным слухам, соответственно, ориентированные 
на минимизацию факторов распространения неподтвержденных сведений, 
уменьшение их функционального потенциала и учет основных коммуника-
тивных ролей в  ситуациях многократных обсуждений. Обосновывается, 
что предлагаемая авторами коммуникативно-ролевая стратегия способ-
на обеспечить понимание психологических аспектов организации борьбы 
с влиянием слухов.

Подробно раскрывается содержание стратегии противодействия 
ложным слухам, предусматривающей вмешательство в  диалогические 
процессы, сопровождающие распространение неподтвержденных сведений. 
На основе авторской модификации концепций Т. Шибутани и Ж.-Н. Кэпферера 
выделяются пять перспективных направлений, а  именно: а) блокировка 
готовности «вестников» передавать сообщения; б) масштабное опережа-
ющее воздействие на  «интерпретаторов» сведений; в) информационная 
поддержка  «скептиков» в  ролевом противостоянии со  «сторонниками» 
слухов; г) приписывание характеристик гипотетическим авторам изве-
стий –  «конфабуляторам»; д) стимулирование пассивности определившихся 
под влиянием слухов «акторов».

Обсуждение результатов. В статье утверждается, что комплексные 
ориентиры для выстраивания кампании по противодействию ложным слухам 
обеспечивает каждая из  рассматриваемых стратегий. Однако добиться 
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соотнесения используемых на  практике конкретных приемов с  каким-то 
одним фактором возникновения слухов, определенной социальной функцией 
или единственной коммуникативной ролью не представляется возможным. 
В этом авторы видят причину недооценки специалистами теоретических 
основ противодействия ложным слухам. В то же время сугубый «эмпиризм» 
в  деле борьбы со  слухами чреват недостаточной эффективностью пред-
принимаемых информационных воздействий.

Ключевые слова: слухи, ложные слухи, противодействие слухам, стра-
тегии противодействия, факторы распространения, социальные функции, 
обсуждение слухов, диалогическое общение, коммуникативные роли, комму-
никативно-ролевая стратегия

Основные положения:
ä кампании по борьбе с ложными слухами могут быть ориентированы 

на планирование усилий в отношении факторов их возникновения, выпол-
няемых слухами социальных функций или предполагать вмешательство 
в  диалогический дискурс, сопровождающий распространение неподтверж-
денных сведений;

ä в процессе обсуждения слухов выделяются коммуникативные роли, как 
реальные –  «вестник», «интерпретатор», «скептик», «сторонник», «актор», 
так и номинальные –  «конфабулятор», «типичный распространитель»;

ä коммуникативно-ролевая стратегия противодействия слухам 
включает: блокировку «вестников», воздействие на  «интерпретаторов», 
информационную поддержку «скептиков», приписывание характеристик «кон-
фабуляторам», стимулирование к пассивности «акторов»;

ä такая стратегия обладает определенным преимуществом перед 
конкурирующими, выражающимся в  возможности более продуманного 
подбора приемов борьбы со  слухами при учете психологических аспектов 
происходящих процессов.

Для цитирования: Горбатов Д. С., Байчик А. В. Стратегии противодей-
ствия ложным слухам: теоретический анализ // Российский психологический 
журнал. – 2017. –  Т. 14, № 2. –  С. 185–201.
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("Communicative role-playing strategy to counteract false rumors")

Introduction. The article emphasizes that the concentration on specific techniques 
to the detriment of strategic planning leads to non-systemacy and unpredictability 
of the informational campaigns countering false rumors.

Theoretical Basis. This paper is the first theoretical analysis of three strategies for 
countering false rumors. These strategies minimize factors of spreading unconfirmed 
information, reduce its functional potential, and consider the main communicative roles 
in situations of multiple discussions. The communicative and role strategy is able to 
provide understanding of the psychological aspects of countering the influence of rumors.

The study provides the content of the strategy for countering false rumors invol-
ving intervention in dialogic processes which accompany spreading unconfirmed 
information. On the basis of the author’s modification of the concepts of T. Shibutani 
and J.-N. Kapferer, the study presents the following five prospective areas: a) block-
ing the readiness of “messengers” to communicate; b) a large-scale influence on 
the “interpreters” of information; c) informational support of the “skeptics” in role 
confrontation with “protagonists” of rumors; d) attributing features to the hypotheti-
cal authors of the news –  “confabulators”; e) encouraging passivity of the “actors” 
determined under the influence of rumors.

Discussion. Each of the considered strategies provides the integrated guidelines 
countering false rumors. However, it is impossible to correlate concrete techniques used 
in practice with any factor of the emergence of rumors, a certain social function, or the 
only communicative role. This is the result of the experts’ underestimation of theoretical 
foundations for countering false rumors. At the same time, pure “empiricism” in counter-
ing false rumors is fraught with the lack of the effectiveness of the information influence.

Keywords: rumors, false rumors, countering rumors, strategies for countering, 
factors of spreading, social functions, discussion of rumors, dialogic communication, 
communicative roles, communicative and role strategy
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Highlights
ä The campaigns countering false rumors can be focused on the factors of their 

occurrence, social functions of rumors or intervention in the dialogic discourse that 
accompanies the spread of unconfirmed information.

ä In discussing the rumors there are real communicative roles (“messenger”, 
“interpreter”, “skeptic”, “protagonist”, “actor”), as well as nominal ones (“confabulator”, 
“typical distributor”).

ä The communicative and role strategy for countering rumors includes blocking 
the “messengers”, influencing the “interpreters”, supporting the “skeptics”, attributing 
features to the “confabulators”, and encouraging passivity of the “actors”.

ä This strategy has a certain advantage over competing ones; this advantage 
consists in a more well-thought-out selection of techniques for countering rumors 
taking into account psychological aspects of the processes.

For citation: Gorbatov D. S., Baychik A. V. Strategies for countering false rumors: 
a theoretical analysis. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological 
Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 185–201 (in Russian).

Original manuscript received 28.09.2016

Введение
Эффективность используемых в  настоящее время процедур противо-

действия влиянию ложных слухов не  является предсказуемой. Во  многом 
это связано с тем, что вместо научно обоснованных стратегий применяются 
апробированные на практике наборы тактических приемов, не обеспечива-
ющие комплексного решения проблемы [1]. То, что такие приемы нередко 
подбираются с учетом эмпирических наработок по установлению целевых 
групп информационного воздействия, оптимальных каналов передачи дан-
ных, релевантных технологий аргументации, не дает достаточных оснований 
к тому, чтобы говорить о системности предпринимаемых усилий.

Описание стратегий противостояния ложным слухам предполагает кон-
кретизацию цели информационной кампании. Вопрос о том, на что именно 
должны быть ориентированы действия по  преодолению их негативного 
влияния, на сегодняшний день имеет, как минимум, три теоретически обос-
нованных решения.

Согласно первому, получившему наиболее отчетливое выражение в книге 
Г. Олпорта и  Л. Постмэна [2], слухи представляют собой то, что передает-
ся от  одного индивида другому в  случаях, характеризуемых сочетанием 
определенных факторов. Соответственно, борьба с  их влиянием предпо-
лагает изменение этих факторов, прежде всего, уменьшение значимости 
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распространяемых сведений для аудитории и  степени неопределенности 
сложившейся информационной ситуации.

Второй подход, предпосылки к которому обнаруживаются в публикациях 
ряда исследователей 40-х гг. XX в. [2, 3, 4 и др.], также описывает слухи как то, 
что передается, но лишь до тех пор, пока выполняет определенные социаль-
ные функции. Вытекающая отсюда стратегия ориентирована на предотвра-
щение реализации таких функций путем альтернативного объяс нения проб-
лемной ситуации, воспрепятствования попыткам развлечения посредством 
слухов, демонстрации их непригодности для социального объединения и т. д.

В русле третьего подхода, базирующегося на идеях Т. Шибутани [5], слухи 
рассматриваются как то, что обсуждается индивидами при их распростра-
нении. При этом борьба с ложными слухами, согласно предлагаемой нами 
стратегии, предусматривает вмешательство в  диалогические процессы 
посредством информационного воздействия на  носителей определенных 
коммуникативных ролей –  «вестников», «интерпретаторов», «скептиков» и др.

Рассмотрим особенности стратегий, выделяемых в  контексте каждой 
из обозначенных парадигм.

Теоретическое обоснование
Стратегия минимизации факторов возникновения слухов
Исследовательский подход к слухам как к информации передаваемой от-

четливо проявился уже в известном эксперименте Г. Олпорта и Л. Постмэна, 
от участников которого требовалось пересказать другим описание слайда [2]. 
Авторы считали приравнивание подобных пересказов к слухам приемлемой 
платой за возможность проследить последовательное накопление искажений 
исходного материала. Тот факт, что слухи не предполагают сохранения тож-
дественности некоему изначальному оригиналу и возникают в специфичных 
социальных ситуациях, при этом игнорировался [6, 7].

Позже Г. Олпорт и  Л. Постмэн под наименованием «основного закона 
слуха» представили сочетание двух факторов распространения неподтверж-
денной информации по каналам неформальной коммуникации: важности, 
значимости (importance) сообщения для аудитории и  неясности, неодно-
значности (ambiguous) имеющихся сведений. Между факторами постулиро-
валась мультипликативная связь, при которой отсутствие какого-то одного 
означало нулевую выраженность и  конечного результата –  «количества 
слуха в обращении».

С научной точки зрения описываемая концепция не являлась подлинно 
оригинальной. Своими корнями она уходит в исследование, посвященное 
иному феномену –  субъективному прогнозированию социальных событий. 
Его автор Д. Макгрегор сформулировал принцип, по  которому «влияние 
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субъективных факторов на предсказания ограничено степенью неясности 
стимульной ситуации, но  также это влияние зависит и  от  важности для 
предсказателя касающихся [его] проблем» [8, с. 192].

Критики [5, 9, 10 и др.] отмечали, что данные факторы в отношении слухов 
не могут считаться исчерпывающими, эмпирически вполне подтвержденными 
и сформулированными с достаточной конкретностью. Однако это не помешало 
специалистам по борьбе со слухами в дальнейшем ориентироваться на не-
обходимость уменьшения значимости сведений для их распространителей 
и,  одновременно, на  увеличение ясности и  определенности проблемной 
ситуации [11]. Первая из  этих задач на  практике достигается, к  приме-
ру, усилиями по  дискредитации гипотетических авторов сообщений как 
не внушающих доверия в силу специфики своих мотивов или аутгрупповой 
принадлежности, а вторая –  посредством транслирования противоречащих 
слухам свидетельств очевидцев, заключений экспертов или опровержений 
официальных лиц.

Проблема в том, что в ходе дальнейших исследований слухов было об-
наружено большее количество факторов их возникновения. В  настоящее 
время выделяют следующие факторы:

 − общая неуверенность (general uncertainty) или повсеместная атмосфера 
неизвестности, неопределенности, когнитивной дезориентации в  сути 
событий;

 − вовлеченность в значимые последствия (outcome-relevant involvement), 
переживание личной связи с прогнозируемыми итогами происходящего;

 − индивидуальная тревога, беспокойство (personal anxiety), острое или 
хроническое эмоциональное состояние, обусловленное предчувствием 
неутешительных последствий;

 − легковерие (credulity) или доверие (trust) сообщению, убеждение в его пол-
ном или, по крайней мере, частичном соответствии действительности [10].
Как следствие, стратегическим ориентиром для подбора конкретных 

приемов противодействия ложным слухам теперь может служить лишь 
совокупность перечисленных факторов, а не каждый из них в отдельности. 
Трудно представить тот прием, который был  бы нацелен на  уменьшение 
беспокойства населения, но  не  затрагивал его представлений о  степени 
вовлеченности в значимые последствия, или был бы рассчитан на редукцию 
общей неопределенности вне контекста преодоления легковерия аудитории.

Например, во время распространения слухов об использовании франчай-
зинговой сетью KFC генетически модифицированных цыплят с чрезмерным 
числом крыльев и ног (КНР, май–июнь 2015 г.) президент китайского отделения 
иронично заявил о том, что если бы такой цыпленок существовал, то появи-
лись  бы основания для заявки на  Нобелевскую премию по  биологии [12]. 
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Как нетрудно заметить, в данном случае ирония стала средством уменьшения 
сразу нескольких факторов из перечня Р. Росноу. То же самое можно сказать 
и о других приемах, использованных в рамках упомянутой кампании, –  опо-
вещения общественности о судебном процессе против инициаторов слухов, 
приписывания им мотивов недобросовестной конкуренции, проведения 
параллели в СМИ с общеизвестными историями о фарше из дождевых чер-
вей или зажаренной «по-кентуккийски» крысе, расследования подлинного 
происхождения фотографии «мутантов», категорического опровержения 
со стороны будто бы причастного к проекту университета Нью-Хэмпшира, 
заявления пресс-службы о том, что сеть не занимается выращиванием птиц, 
а закупает их у местных поставщиков.

Стратегия уменьшения функционального потенциала слухов
В прошлом слухи нередко воспринимались как продукты социального 

фантазирования чуть ли не невротического свойства [13], однако по мере 
изучения массовых коммуникаций исследователи все чаще стали наделять 
их функциями, не имеющими негативных коннотаций.

В первую очередь, следует упомянуть функцию осмысления ситуации [2, 4, 
5, 9, 10, 14, 15 и др.]. По замечанию А. Л. Журавлева [16], слухи, с одной сторо-
ны, удовлетворяют социальную потребность в познании окружающего мира, 
но, с другой –  сами стимулируют эту потребность, способствуя созданию той 
проблемной ситуации, которая позже потребует объяснения.

Другая издавна выделяемая функция, предполагающая проявление ка-
тарсического эффекта, была обозначена как эмоциональная экспрессия [4], 
уменьшение эмоционального напряжения [2], выражение эмоционально 
насыщенных отношений [17]. Согласно Л. Фестингеру [18], слухи не только 
сопровождаются выражением чувств аудитории и способствуют усилению 
имеющихся переживаний, но подчас возникают для того, чтобы послужить 
оправданием чрезмерных эмоциональных реакций.

Если бы в деле борьбы со слухами можно было ограничиться теми функ-
циями, на  которые ориентировались исследователи 40-х гг. XX  в., то  соот-
несение конкретных приемов с  каждой из  них представлялось решаемой 
задачей. Однако к  настоящему времени перечень социальных функций 
слухов увеличился. Изучение научной литературы, посвященной данной 
проблематике, дало нам основания к  тому, чтобы выделить совокупность 
следующих функций:

 − когнитивную (информационную), обеспечивающую понимание актуальной 
проблемы сообщества;

 − экспрессивную (аффективную), связанную с  совместным выражением 
переживаний и отношений для эмоциональной разрядки;
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 − менеджментную (манипулирующую), отражающую аспект социального 
влияния в диапазоне от косвенного воздействия на ближнее окружение 
до попыток дестабилизации общественной жизни;

 − интегрирующую (аффилирующую), выражающую тенденцию к социаль-
ному объединению;

 − идентифицирующую (категоризирующую), устанавливающую отличия «сво-
их» от «чужих» и границы групповой принадлежности;

 − регулирующую (активирующую), определяющую порядок дальнейших 
действий членов сообщества;

 − релаксирующую (игровую), предполагающую элемент развлечения, 
удовольствия зрителей от шоу или участников от общего драйва [19].
Однако такой перечень не может считаться бесспорным или исчерпыва-

ющим. Дело в том, что его содержание –  скорее, предмет рассуждений, чем 
эмпирических исследований. Тем не менее, применение стратегии противо-
стояния слухам, ориентированной на  уменьшение их функционального 
потенциала, представляется вполне возможным.

В качестве примера обратимся к действиям, предпринятым в отношении 
ложных слухов о новых терактах после взрыва на станции метро (Беларусь, 
апрель 2011 г.). Стремясь пресечь поток «новостей», власти довольно 
быстро объявили о  задержании трех и  об  установлении личности десяти 
активных распространителей, обвинив их в  стремлении посеять панику 
и дестабилизировать ситуацию. Препятствуя реализации функции манипу-
лирующей, они одновременно обозначили слухи как заведомо ложные, тем 
самым продемонстрировали их непригодность для понимания проблемы, 
социального объединения, планирования дальнейших действий, а  также 
однозначно указали на опасность их использования в качестве развлечения. 
Не  обошлось и  без приписывания мотивов и  личностных характеристик. 
Если власти объяснили слухи умыслом немногочисленных авторов, а пред-
ставитель МЧС –  следствием напуганности горожан, неверно интерпрети-
ровавших факт самовозгорания автобуса, то  независимый эксперт смогла 
связать склонность к распространению домыслов с проблемами в социаль-
ной реализации и попытками привлечь к себе внимание из-за недостатка 
родительской любви [20]. Так или иначе, декларируя то, что данные слухи 
не  могут выполнить для обычных граждан идентифицирующую функцию, 
организаторы противодействия при этом попутно затронули почти весь 
их спектр. Если распространение слухов –  дело тех, кто столь разительно 
отличается от нас групповой принадлежностью, душевным состоянием или 
спецификой социализации, то вряд ли эта информация окажется релевантной 
для осмысления ситуации, обеспечения эмоциональной разрядки, влияния 
на окружение, выстраивания определенной линии поведения.
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Коммуникативноролевая стратегия противодействия слухам
Т. Шибутани [5] описал неформальные массовые коммуникации как по-

пытку совместного выстраивания субъективно рациональной и достоверной 
интерпретации проблемы посредством объединения интеллектуальных ре-
сурсов. Таким образом, индивиды не просто передают информацию другим, 
но каждый раз входят в состав коммуникативных объединений (диад и клик) 
на время, достаточное для участия в осмыслении, уточнении и изменении 
поступившей информации [21].

Подчеркивая значимость для понимания феномена слухов процессов 
диалогического взаимодействия, он выделил семь характерных ролей. В ис-
ходный перечень вошли «вестник» (messenger), передающий сообщение 
в воспринятом виде или собственной трактовке; «интерпретатор» (interpreter), 
пытающийся соотнести новость с  социальным контекстом, понять в  свете 
прошлых событий и последствий; «скептик» (skeptic), сомневающийся в до-
стоверности информации и призывающий к осторожности суждений; «сто-
ронник»  (protagonist), выражающий убеждение в  соответствии слухов 
действительности; «агитатор» (agitator), как одна из  разновидностей  «сто-
ронника», в силу личной заинтересованности активно выступающий в под-
держку слухов; пассивный «слушатель» (auditor), влияющий на ход беседы 
лишь своим присутствием; а также «принимающий решение» (decision-maker) 
относительно дальнейших действий [5].

Ж.-Н. Кэпферер [22] пришел к  весьма похожему ролевому репертуа-
ру, но  уделил особое внимание идее дополнительных ролей. Например, 
к  числу  «приверженцев» (apostles) он отнес закулисного «выгодоприо-
бретателя»  (profiteer), озабоченного влиянием на  окружение «соглашате-
ля» (opportunist), легкомысленно настроенного «развлекающегося» (flirter), 
а  также  «пассивно ретранслирующего» (passive relay), одновременно вос-
приимчивого и скептичного, передающего услышанное с оттенком сомнений.

Надо заметить, что на данный момент концепция коммуникативных ролей 
получила применение лишь при объяснении процессов изменения слухов [23]. 
Согласно П. Донован, критично настроенные «разрушители»  (debunker) 
в  ролевом конфликте с  «распространителями» (promulgator) вносят свой 
вклад в  появление все новых, субъективно более достоверных трактовок 
событий. Ее использование в качестве концептуальной основы для разра-
ботки стратегии противодействия влиянию слухов требует существенных 
преобразований.

Для того чтобы очертить ключевые коммуникативные роли в контексте 
построения такой стратегии, обратимся к этапам обсуждения неподтверж-
денной информации. На первом из них –  восприятия новости –  «вестник» 
взаимодействует с «интерпретаторами», пытающимися определиться с тем, 
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что именно произошло, могло ли такое случиться в действительности и, на-
конец, связано ли произошедшее с их жизнью и близких. На этапе обсуждения 
информации «интерпретаторы» переходят к выполнению иных ролей –  «сто-
ронников» и «скептиков», выражающих разные мнения относительно того, 
насколько правдиво сообщение, каким образом развивались события, в чем 
их причины, кто несет ответственность, как получить дополнительные све-
дения, что надо бы всем предпринять. На этапе принятия решения «акторы» 
определяются с тем, что, когда и как лично им делать далее, а также кто еще 
должен узнать об этом [1].

За пределами круга непосредственного взаимодействия остались свое-
корыстный «конфабулятор» –  предполагаемый сочинитель заведомо ложных 
слухов [24], а  также идущий у  него на  поводу, неспособный к  критичным 
суждениям и  легко впадающий в  панику «типичный распространитель». 
Указанные роли номинальны. Они влияют на обсуждение потому, что прочно 
закрепились в социальных представлениях о причинах появления слухов [1]. 
Тем не менее, выразители амплуа хитреца и простака упоминаются настолько 
часто, что должны быть приняты во внимание.

Следует сделать несколько сопутствующих замечаний. Во-первых, 
в  предлагаемом перечне нет «принимающего решение» [5] или «лидера 
мнений»  [22]. Вследствие своего авторитета такое лицо способно оказать 
влияние на  других, убедительно поддержать или опровергнуть «вестни-
ка», «интерпретатора», «сторонника» и «скептика». Оно отличается особой 
эффективностью при выполнении каждой из ролей, но не вносит какого-либо 
иного вклада в процесс обсуждения [1]. Во-вторых, граница между «сторон-
ником» и «скептиком» бывает весьма условной. К какой категории следует 
отнести того, кто убежден, что обсуждаемое событие имело место, но его 
последствия преувеличены паникерами? Или как быть с тем, кто допускает, 
что некий инцидент мог произойти, однако не уверен, что он действительно 
произошел? Будем иметь в  виду, что «сторонник» и  «скептик» выступают 
в  качестве полюсов континуума, между которыми располагаются те, чьи 
суждения не столь категоричны [25]. В-третьих, в конкретной ситуации воз-
можно физическое отсутствие «актора» (коммуникатор не смог определиться 
с решением), а также кого-то из пары «сторонник» / «скептик», но не «вест-
ника» и «интерпретатора». Что касается «конфабулятора» и «типичного рас-
пространителя», то, повторим, что это, скорее, социальные представления 
о ролях, чем собственно роли. Если и существовали какие-то лица, предна-
меренно  «запустившие» слухи в  обращение, то, однажды выступив  «вест-
никами», они остались где-то вдалеке. И, наконец, для отражения различий 
в  мотивации и  стиле общения возможно выделение неопределенного 
множества ролей дополнительных. Так, среди «сторонников» могут быть 
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«алармисты», «бенефициары», «шоуфилы» и т. п., а в ряду «скептиков» –  «не-
гативисты», «полемисты», «стигматизаторы» и проч.

В качестве первого направления борьбы со слухами в рамках коммуника-
тивно-ролевой стратегии выделим противодействие «вестникам», стремление 
удержать их от передачи сообщений.

Редкий коммуникатор пойдет на риск дискредитации в глазах окружа-
ющих, если будет ожидать обвинений в легковерии, внушаемости, эмоцио-
нальной нестабильности. Поэтому эффективным представляется создание 
вокруг «вестников» атмосферы осуждения и насмешек, что происходит при 
отнесении их к уничижительной категории «типичного распространителя», 
паникера и простака. Согласимся, одно дело, когда «вестнику» приписыва-
ются альтруистические соображения или стремление к проверке сведений, 
и  совсем другое, когда за  этим видится навязчивое самовыражение или 
элементарное непонимание сути событий.

Этот способ не является единственным. Минули времена «железных нар-
комов», но и сейчас деятельность лиц, активно распространяющих ложные 
слухи, скажем, посредством СМС-рассылок, нередко пресекается правоох-
ранительными органами. Сложилась и практика предъявления «вестникам» 
судебных исков со стороны потерпевших финансовый или моральный ущерб.

Второе направление предполагает воздействие на «интерпретаторов». 
Следует учесть, что продолжительность выполнения этой коммуникативной 
роли невелика. При обсуждении слухов нередки ситуации, когда «вестник» 
не успевает изложить сообщение, а реакция слушателей уже дает понять, 
что переход к «сторонникам» или «скептикам», фактически, произошел [21]. 
Поэтому задача состоит в том, чтобы действовать на опережение, предо-
ставляя информацию, прямо или косвенно опровергающую приближаю-
щиеся слухи.

Однако не получится ли так, что «интерпретаторы», получившие опро-
вержение раньше слухов, решат, что «дыма без огня не бывает»? Безусловно, 
эффективность опровержений бывает различной. Но если информационная 
кампания развернута быстро и  последовательно, ее инициаторы заранее 
озаботились формированием позитивного образа в глазах общественности, 
а материалы опровержений сформулированы понятно и аргументированно, 
без очевидной лжи и  уверток, то  опережающее воздействие приобретает 
все шансы на успех [1].

Важно отметить, что в процессе распространения слухов по сети комму-
никативных объединений индивиды, как правило, становятся «интерпрета-
торами» неоднократно. При встрече с изменившимся вариантом сообщения, 
равно как и с новым приемом организаторов кампании по противодействию 
слухам, они вновь обращаются к реконструкции произошедшего, оценивают 
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степень собственной вовлеченности в ход событий и делают выводы об ис-
тинности или ложности воспринятой информации.

Третье направление следует обозначить как вмешательство в ролевой 
конфликт «скептиков» и «сторонников». Имеется в виду снабжение «скептиков» 
аргументами, способными уменьшить число и активность их оппонентов.

Проблема в том, что «скептики» не менее остальных склонны опираться 
на искаженные данные и делать необоснованные выводы. В условиях «инфор-
мационного взрыва» чрезмерно оптимистично полагать, что лица, по разным 
соображениям усомнившиеся в достоверности слухов, смогут обойтись без 
экспертной поддержки [25]. Конкретные научные факты, характеристики 
технологических приемов, общие принципы работы устройств, ссылки 
на специфику общественной организации –  все это будет востребовано для 
достижения позиционного перевеса «скептиков».

Четвертое направление предусматривает наделение носителя номи-
нальной роли «конфабулятора» неприемлемыми мотивами и негативными 
личностными чертами. В практике борьбы со слухами ему привычно при-
писываются характеристики злонамеренности и эгоистичности, коварства 
и расчетливости.

Ситуация социального стресса усиливает склонность аудитории слухов 
к поиску тех, кому это выгодно. В итоге «обнаруживаются» обезличенные тай-
ные структуры или неуловимые персонажи, преследующие собственные цели 
в ущерб другим. Даже если лица, избранные на роль «виновных», в действи-
тельности не при чем, их идентификация способствует опровержению слухов.

Пятое направление –  побуждение к  пассивности «акторов», тех, кто 
принял решение и занялся его реализацией, –  существует в двух формах.

При одной из них пассивность «акторов» достигается ограничительными, 
запретительными или даже репрессивными мерами. Так, например, по-
ступил в марте 1933 г. Ф. Д. Рузвельт, когда, борясь с паникой вкладчиков, 
на  несколько дней ввел «банковские каникулы». Последствием этих мер 
стало принудительное возвращение «акторов» к ролям «вестников» и «ин-
терпретаторов», «сторонников» и «скептиков». Интенсивность обсуждений 
ложных слухов увеличилась, но ущерб от их влияния был предотвращен [25].

Другая форма воздействия на «акторов» предполагает убеждение повре-
менить с реализацией решений, ссылаясь на неблагоприятные последствия. 
Это не угроза, а предупреждение, предполагающее описание того, что про-
изойдет независимо от чьей-то воли, в силу объективного порядка вещей. 
Впрочем, под предупреждение подчас маскируется и фактическая угроза, 
принимая вид заботы о тех, кто попал в сети слухов [1].

Проследим выделенные направления коммуникативно-ролевой стра-
тегии на  примере кампании против ложных слухов о  банкротстве трех 
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банков (Казахстан, февраль 2014 г.). Представители кредитных учреждений, 
ассоциация финансистов республики немедленно объявили слухи ложны-
ми и  обратились в  правоохранительные органы, тем самым воздействуя 
на  «интерпретаторов». Более эффективным, видимо, оказалось обещание 
поддержки с  предоставлением ликвидности главы национального банка 
страны –  «скептиков» снабдили аргументом, усилившим их позиции. Кроме 
того, один из банков объявил о награде за сведения, позволяющие установить 
инициаторов «провокации». Судя по  обилию жаждущих вознаграждения, 
прием, ориентированный на демонстрацию ложности слухов напоминанием 
о «конфабуляторах», повлиял на представителей остальных ролей: часть «вест-
ников» умерила активность, избегая возможных изветов, «интерпретаторы» 
сделали очевидные выводы, а «скептики» получили еще один аргумент для 
ролевого противостояния. Добавим, что в  отношении «конфабуляторов» 
использовалась дополнительная тактика ссылок на  «планы» одной из  со-
предельных стран расчистить поле для массовой экспансии бизнеса [26], тогда 
как некоторые блогеры высказали версии, что подлинными виновниками 
стали те, кто не  пожелал платить проценты по  вкладам. И  наконец, пред-
ставители полиции предупредили «акторов», что массовое снятие средств 
неминуемо спровоцирует рост преступлений [27].

Обсуждение результатов
Каждая из рассмотренных стратегий способна предоставить свои ориен-

тиры для подбора приемов при выстраивании кампании по противодействию 
ложным слухам. Проблема в том, что нельзя добиться четкого соотнесения 
применяемого на практике приема с единственной составляющей в преде-
лах стратегии –  конкретным фактором возникновения слухов, их той или 
иной социальной функцией или определенной коммуникативной ролью. 
Во многих случаях при этом окажутся затронуты прочие факторы, остальные 
социальные функции и другие роли. Возможно, этим объясняется недооцен-
ка специалистами по борьбе со слухами теоретических основ собственной 
деятельности. На  практике подобный «эмпиризм» подчас оборачивается 
несистемностью применяемых процедур.

Предлагаемая нами коммуникативно-ролевая стратегия обладает тем 
преимуществом, что принимает во  внимание аспект обсуждения слухов 
при их распространении в  социальной среде. Это придает планируемым 
действиям более продуманный и последовательный характер. Исходя из ее 
положений, при подборе приемов противодействия влиянию ложных слухов 
и  уточнении специфики их реализации представляется целесообразным 
ориентироваться на решение следующих задач [1, 25]: а) блокировку готов-
ности  «вестников» передавать сообщения; б) масштабное опережающее 
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воздействие на  «интерпретаторов» сведений, в) информационную под-
держку «скептиков» в их противостоянии со «сторонниками» слухов; г) при-
писывание характеристик гипотетическим авторам известий –  «конфабуля-
торам»; д) стимулирование к пассивности определившихся под влиянием 
слухов «акторов».
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Введение. Интерпретация внешнего облика, его оценок и самооценок 
с позиций социальнопсихологического подхода. В статье развивается 
социально-психологический подход к  внешнему облику, его оценкам 
и  самооценкам. С  позиций данного подхода внешний облик трактуется 
как конструируемая форма объективизации внутреннего мира личности, 
как феномен, отражающий различные этапы жизненного пути на  основе 
динамичных, вариабельных взаимосвязей трех компонентов: 1) физического, 
2) социального облика, 3) экспрессивного поведения. В  статье в  рамках 
социально-психологического подхода к  внешнему облику представлена 
трактовка оценок и самооценок как результатов социально-перцептивной 
деятельности, направленной на установление взаимосвязей между внешним 
обликом и психологическими, социально-психологическими особенностями 
личности. В  ней отмечается, что оценки и  самооценки внешнего облика 
молодыми людьми являются значимыми, эмоционально-насыщенными 
феноменами, включенными в ценностно-смысловую сферу, регулирующими 
переживания и взаимоотношения молодых людей.

Социокультурные, социальнопсихологические факторы оценок 
и  самооценок внешнего облика. В  статье подчеркивается, что оценки 
и самооценки внешнего облика зависят от большого числа разнообразных 
факторов. В ней акцент сделан на рассмотрении социально-психологических 
факторов оценок и самооценок внешнего облика: значимых Других, семьи, 
группы, которые во  многих случаях реализуют функцию «социального 
давления» на отношение молодых людей к своему внешнему облику. В статье 
выделяются интегральные социально-психологические, личностные 
факторы  (самоотношение, жизненные стратегии, удовлетворенность 
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жизнью, перфекционизм, нарциссизм) динамики самооценок и  оценок 
внешнего облика.

Обсуждение и  обоснование «многофакторной социальнопсихоло
гической модели изучения отношения к  внешнему облику». В  статье 
на основе социально-психологического анализа проблемы оценок и самооценок 
внешнего облика сделан вывод о преобладании в работах корреляционного 
подхода. В  ней предлагается перейти от  одно-, двух-, трехфакторных 
моделей изучения оценок внешнего блика к  «многофакторной социально-
психологической модели изучения отношения к  внешнему облику». В  дан-
ную модель в  качестве факторов включены: компоненты внешнего обли-
ка (физический, социальный облик, экспрессивное поведение) и их интегральные 
характеристики; совокупность групповых, межличностных, личностных, 
субъектных факторов, воздействие которых опосредовано социокультурными 
условиями бытия человека.

Ключевые слова: социально-психологический подход, внешний облик, 
оценка, самооценка, социальное давление, социально-психологические 
факторы, личностные факторы, субъектные факторы, многофакторная 
модель, молодежь

Основные положения:
ä в рамках социально-психологического подхода внешний облик является 

конструктом, состоящим из динамичных, вариабельных взаимосвязей трех 
компонентов (физический; социальный облик; экспрессивное поведение), 
структура которых соответствует этапу жизненного пути человека;

ä оценки и самооценки внешнего облика –  это результат интерпретации 
взаимосвязей между внешним обликом и  психологическими, социально-
психологическими особенностями личности;

ä в изучении социально-психологических факторов оценок и самооценок 
внешнего облика необходим переход от одно-, двух-, трехфакторных моделей 
к «многофакторной социально-психологической модели изучения отношения 
к внешнему облику», включающей социокультурные условия бытия человека.
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Introduction. The interpretation of appearance, its assessment and self
assessment in terms of sociopsychological approach. The paper develops 
a socio-psychological approach to appearance, its assessment, and self-assessment. 
Appearance is the constructed form of objectification of the inner world of a person. 
This is the phenomenon that reflects various stages of a life path in  accordance 
with dynamic and variable interrelations among the following three components: 
(a) physical; (b) social appearance; (c) expressive behavior. The socio-psychological 
approach to appearance treats assessment and self-assessment as results of the socio-
perceptual activity that establishes associations among appearance, psychological, 
and socio-psychological characteristics of the person. Young people’s assessment and 
self-assessment of appearance are significant, emotionally saturated phenomena, which 
enter the sense-value sphere and regulate experiences and relations of young people.

Sociocultural and sociopsychological factors of assessment and selfas
sessment of appearance. Assessment and self-assessment of appearance depended 
on a great number of various factors. The study examined socio-psychological factors 
of assessment and self-assessment of appearance of significant others, a family, and 
a group, which often exert “social pressure” on young people’s attitude towards their 
own appearance. The findings highlighted the integral socio-psychological, personal 
factors (self-relation, life strategies, life satisfaction, perfectionism, narcissism) of the 
dynamics of assessment and self-assessment of appearance.

Discussion and justification for the “multifactor sociopsychological model 
for studying attitudes towards appearance”. On the basis of the socio-psycholog-
ical analysis of the problem of assessment and self-assessment of appearance the 
study concludes that the correlation approach predominates in the studies. In the 
study of assessment of appearance, one-, two-, and three-factor models should be 
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changed by a “multi-factor socio-psychological model for studying the attitude 
towards appearance”. This model includes the following factors: (a)  components 
of appearance (physical, social appearance, expressive behavior) and their integral 
characteristics; (b) group, interpersonal, personal, and subjective factors mediated 
by socio-cultural conditions of a person’s being.

Keywords: socio-psychological approach, appearance, assessment, self-assess-
ment, social pressure, socio-psychological factors, personal factors, subjective factors, 
multi-factor model, young people

Highlights
ä The socio-psychological approach treats appearance as the construct that 

consists of dynamic variable interrelations among three components (physical; social 
appearance; expressive behavior); the structure of these components corresponds to 
the person’s life stage.

ä Assessment and self-assessment of appearance are the result of the interpreta-
tion of the relationship among appearance, psychological, and socio-psychological 
features of the person.

ä In the study of socio-psychological factors of assessment and self-assessment 
of appearance, one-, two-, and three-factor models should be changed by a “multi-
factor socio-psychological model for studying the attitude towards appearance”, 
which includes socio-cultural conditions of a person’s being.

For citation: Labunskaya V. A., Drozdova I. I. A theoretical and empirical analy-
sis of the influence of socio-psychological factors on young people’s assessment 
and self-assessment of appearance. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian 
Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 202–226 (in Russian).
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Введение. Интерпретация внешнего облика, его оценок и само-
оценок с позиций социально-психологического подхода
В основе социально-психологического подхода к  изучению оценок, 

самооценок внешнего облика лежат идеи психологии социального 
познания  [1], которая рассматривает особенности познания социального 
мира «обыденным» человеком, в том числе самые разнообразные феномены, 
сопряженные с внешним обликом и включенные в контекст его повседневной 
жизни. До настоящего времени проблема восприятия, интерпретации, оценок 
и  самооценок внешнего облика разрабатывается в  рамках исследований 
межличностного взаимодействия и социальной перцепции. Одна из главных 
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проблем, обсуждаемых в русле социальной психологии внешнего облика, –  это 
проблема значимости и ценности внешнего облика в современном обществе, 
а также проблема факторов, обуславливающих сензитивность к внешнему 
облику, его оценки и  самооценки. Многие исследователи [2, 3, 4, 5, 6, 7] 
считают, что значимость и эмоциональная оценка внешнего облика могут 
актуализировать переживания обеспокоенности своим внешним обликом, что 
оценки внешнего облика могут приводить к возрастанию тревоги, депрессии, 
к формированию особого феномена «страха перед оценкой внешнего облика», 
если ему придается особая инвестиционная сила  [8]. В  этом контексте 
широко обсуждается феномен, получивший название  «Appearance Based 
Rejection Sensitivity», или «Appearance Based R. S.» [9, 10, 11]. В исследованиях 
подчеркивается, что отрицательный вклад внешнего облика в  Я-схему 
приводит к увеличению чувствительности к отклонениям во внешнем облике 
по отношению к некой норме, меняет стиль и образ жизни. Одновременно 
отмечается, что связь образа внешнего облика с  оценкой субъективного 
благополучия, например, подвержена влиянию этнокультурных, гендерных 
факторов и типу школьного образования [12, 13].

В социально-психологическом плане значимость внешнего облика 
раскрывается прежде всего в том, что на его основе формируются различные 
впечатления о человеке, образы, представления о нем. Весь спектр социально-
перцептивной деятельности людей, межличностного познания обеспечивается 
тем, что внешний облик объективирует внутренний мир личности, делает его 
доступным для восприятия. Как известно, внешний облик является «знаково-
символическим носителем» внутреннего содержания человека [14], в процессе 
межличностного познания его участники выделяют друг в друге на основе 
внешнего облика важные для их общения свойства и качества [15], стремятся 
к  избирательному и,  одновременно, к  целостному восприятию партнера 
по  взаимодействию. Социально-психологическое определение внешнего 
облика человека представлено в  наших работах [4, 16] в  соответствии 
с  пониманием природы и  функций внешнего Я  личности. Внешний облик 
рассматривается как форма объективизации внутреннего мира личности 
и  характеризуется динамичностью, вариабельностью конструируемой со-
вокупности трех взаимосвязанных подсистем: физического, социального 
облика, экспрессивного поведения. В целом, внешний облик предстает как 
развивающийся феномен, сопряженный с возрастными этапами, с этапами 
жизненного пути. В каждой возрастной группе осуществляется такое констру-
ирование внешнего облика, которое соответствует, с одной стороны, принятым 
в обществе гендерно-возрастным стандартам, а, с другой стороны, отражает 
личность, ее индивидуально-психологические особенности. Как  в  наших 
работах [4, 16, 17], так и в других исследованиях [3, 18, 19, 20, 21, 22] внешний 
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облик наделяется большим количеством функций, ему приписываются 
не только индикативные, регулятивные функции, но также функции укрепления 
самооценки, повышения аттрактивности, получения одобрения, уважения, 
увеличения влияния на  других, выстраивания властных отношений. Эти 
функции внешнего облика отмечаются [23, 24, 25] в процессе рассмотрения 
роли внешнего облика в  молодежной среде, в  которой распространены 
предубеждения: привлекательный внешний облик может обеспечить большим 
количеством друзей, с его помощью легче получить одобрение и т. д. [26]. 
Существуют такие предубеждения не  только в  молодежной среде. Они 
характерны и для других социальных групп [18, 19, 20, 21]. С самооценкой 
внешнего облика связывают оценку своих качеств личности, например, 
общительности, отзывчивости, честности, доброты [3]. Основной проблемой 
является проблема принятия молодыми людьми своего внешнего облика [27].

Значительное место в изучении внешнего облика отводится рассмотрению 
такого феномена, как привлекательный внешний облик [29, 30, 31, 32]. В этом 
контексте ставится проблема лукизма –  преследования человека на основе его 
внешнего облика, поднимается вопрос о привилегиях человека, наделенного 
привлекательным внешним обликом [21, 29, 30, 31, 32]. В указанных работах 
еще раз подчеркивается, что привлекательные люди воспринимаются 
как общительные, обладающие социальными навыками. Они отличаются 
более здоровой психикой, являются более сексуальными и влиятельными, 
оценивают себя как более компетентных. Суждения о  привлекательности 
внешнего облика другого человека обусловлены степенью привлекательности 
внешнего облика субъекта оценки [29].

Традиционно, в психологии внешнего облика исследователи обращаются 
к изучению оценок и самооценок различных компонентов внешнего облика. 
Интерес именно к  этим феноменам психологии внешнего облика можно 
объяснить прежде всего тем, что в  современном мире сформировалось 
устойчивое представление о «самооценке как важнейшем психологическом 
ресурсе человека», а само стремление к высокой самооценке приравнивается 
к стремлению быть здоровым, свободным, обладать благосостоянием [33, с. 54]. 
Оценки и самооценки, наряду с другими феноменами психологии социального 
познания, характеризуются многозначностью и зависят от эмоционального 
отношения оценивающего человека к самому себе и к другому человеку [34]. 
Оценкам и  самооценкам подвергаются определенные индивидуальные 
качества, соответствие их выраженности тем или иным эталонам [33]. 
В  этой связи оценки, самооценки могут выражать меру принятия или 
непринятия индивидом как самого себя, так и Другого, свидетельствовать 
о положительном или отрицательном отношении к себе и к Другому [24, 33], 
они отражают степень самоценности, самоуважения [35].
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В контексте социально-психологического подхода к изучению внешнего 
облика его оценки рассматриваются нами [4, 36] и рядом других авторов [37, 38] 
как результат интерпретации взаимосвязей между внешним обликом 
и  психологическими, социально-психологическими особенностями лич-
ности. Интерпретация внешнего облика, как любой вид интерпретации, 
включает отношение к человеку. В этой связи, отношение молодых людей 
к своему внешнему облику и внешнему облику другого человека является 
интегральным социально-психологическим феноменом, значимым, эмо-
ционально-насы щенным компонентом ценностно-смысловой сферы, регу-
лирующим пере живания молодых людей, взаимоотношения с социальной 
реальностью, влияющим на удовлетворенность собой, своей жизнью. Оценки 
и самооценки внешнего облика придают процессу интерпретации внешнего 
облика «временную» завершенность и, вместе с этим, они отличаются под-
вижностью, которая фиксирует приближение или удаление, как от  инди-
видуальных идеалов, так и от культурных стандартов [30].

В ряде работ [23, 27, 40, 41, 42] рассматривается такое явление, 
как  «индивидуальная концепция внешнего облика». Социально-психо-
логический подход предполагает включение в  «индивидуальную кон-
цепцию внешнего облика» не только совокупности представлений о своем 
внешнем облике, но и его субъективную значимость, оценки, самооценки, 
удовлетворенность, обеспокоенность им. Эти компоненты индивидуальной 
концепции внешнего облика опосредуют взаимосвязи между отношением 
к своему и чужому внешнему облику и определяют «социальное давление» 
внешнего облика на  различные сферы бытия человека. Сила «давления» 
будет обусловлена сочетанием значимости внешнего облика с  оценками, 
самооценками и  социокультурными конструктами внешнего облика. 
Социально-психологическая проблема заключается в  определении сово-
купности факторов, влияющих как на  значимость внешнего облика, так 
и на его оценки, самооценки.

Социокультурные, социально-психологические факторы оценок 
и самооценок внешнего облика
В современной психологии внешнего облика представлено большое 

количество работ, в  которых рассматривается влияние на  оценки и  само-
оценки внешнего облика различных групп факторов. Прежде всего, иссле-
дователи подчеркивают сильнейшее воздействие социокультурных факторов 
на  негативное/позитивное восприятие собственной внешности. Они 
обращают внимание на  то, что для объяснения различных феноменов 
психологии внешнего облика недостаточно анализировать индивидуальный, 
семейный опыт, личностные особенности как субъекта, так и объекта оценки, 
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а  необходимо обращать внимание на  социокультурное пространство 
жизнедеятельности молодых людей. В  современном мире роль такого 
пространства во многом выполняют СМИ. Именно они реализуют функцию 
трансляции эталонов привлекательного внешнего облика. В работах [2, 28, 
31, 40, 41, 42] подчеркивается сильнейшее влияние различных эталонов 
внешнего облика, которое приравнивается к социокультурному давлению, 
актуализирующему различные оценки и  самооценки внешнего облика, 
приводящему к формированию «ригидного образа идеальной внешности», 
к повышению социальной тревоги [5].

Социокультурное давление, осуществляемое посредством СМИ, опреде-
ляется авторами работ [напр. 2], как агрессивное воздействие, поскольку 
навязываемые эталоны внешнего облика не могут быть достигнуты многими 
людьми, следовательно, несоответствие внешнего облика эталонам ведет 
к переживанию сильнейшего когнитивно-аффективного диссонанса. Чаще 
всего обозначенный выше диссонанс переживают женщины, т. к., по мнению 
исследователей, именно они «…являются прицельным объектом давления 
разнообразных риторик социокультурного поля: моды и рекламы, стандартов 
гламура…» [49, с. 68].

Выводы о  влиянии средств массовой информации на  восприятие че-
ловеком собственной внешности и  внешнего облика другого человека 
не  являются новыми. В  работах приводятся, например, сведения о  том, 
что оценки внешнего облика изменяются в результате определенной пос-
ледовательности (до или после) просмотра телесериалов, в которых играли 
актеры с  привлекательным внешним обликом [29]. Снижается оцен ка 
девушек своего внешнего облика в  результате просмотра журналов мод, 
и  повышается у  них стремление быть похожими на  модели [43]. В  кол-
лективном труде «Психология красоты» [29] приводятся данные о  нега-
тивном влиянии просмотра рекламы и  популярных женских журналов 
на  самооценку внешнего облика. В  работах уточняется направление 
воздействия журналов на  социальную тревожность по  поводу внешнего 
облика [44]. В  последнее время в  поле зрения исследователей находится 
Facebook, который рассматривается как инструмент социального сравнения 
и  воздействия на  обеспокоенность молодых женщин образом внешнего 
облика, воздействия на их настроение [45]. В целом, в исследованиях [46] 
констатируется, что образы идеального внешнего облика, транслируемые 
СМИ, повышают, как у девочек, девушек, так и у взрослых женщин уровень 
неудовлетворенности своим внешним обликом. Вместе с этим, необходимо 
подчеркнуть, что влияние СМИ приводит к «давлению групп», к «давлению 
внутри групп» на членов своей и чужой группы, выражающимся в требовании 
соответствовать социально принятым стандартам [27, 30, 48]. Исследования 
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показывают, что в современном обществе распространены определенные 
ассоциации, связанные с  внешним обликом. Так, со  словом «стройность» 
ассоциирует «молодость, счастье, высокий социальный статус, жизненный 
успех». На словосочетание «избыточный вес» появляются такие характеристики, 
как «лень, слабость, безвольность, несостоятельность, слабохарактерность 
и пассивность» [58, с. 54].

Таким образом, социокультурное пространство, включающее образы, 
ассоциации, эталоны внешнего облика, выступает в  качестве фактора, 
приводящего к  далеко идущим последствиям: непринятию, отвержению 
молодежью людей с  нестандартным внешним обликом; деструктивным 
гендерным, межличностным, деловым взаимоотношениям; дискриминации 
людей на основе их внешнего облика. В целом, складывается впечатление, что 
в современном обществе «искусственно» завышается значимость внешнего 
облика, захватывающая все больше молодежную среду.

К социально-психологическим факторам восприятия, оценки, самооценки 
внешнего облика прежде всего следует отнести влияние семьи, значимых 
Других, группы, которые выполняют функцию социального давления [7, 10, 
11, 28, 41, 50, 51, 52, 53, 54]. Такое понятие, как «приятное давление» появ-
ляется в работах [11], в которых изучается влияние на самооценки, оценки 
внешнего облика сверстников и  родителей. Они, как значимые Другие, 
могут определить на  долгие годы отношение к  своему внешнему облику. 
В  современных исследованиях также отмечается, что когда окружающие 
не  обращают внимания на  внешний облик, его особенности не  вызывают 
сильных переживаний у  молодых людей [27]. Наряду с  этим, внимание 
окружающих к  «отклонениям» во  внешнем облике ведет к  эскалации 
сравнений себя с другими, что увеличивает негативность оценок внешнего 
облика и  повышает уровень озабоченности им [48]. На  оценки внешнего 
облика оказывает влияние рассогласование между позитивностью «прошлого» 
образа внешнего облика и неопределенностью меры позитивности внешнего 
Я в будущем [57].

Развивая положение о  влиянии значимых Других на  оценки внеш-
него облика, нами совместно с  Е. В. Капитановой было выполнено иссле-
дование [36, 56], в котором с помощью специально разработанной социо-
метрической процедуры были выделены в студенческой группе те ее члены, 
мнение которых о  внешнем облике является значимым. Такие студенты 
были названы «значимые оценщики внешнего облика». Главным вопросом 
данного исследования был вопрос о том, какие социально-психологические 
особенности члена группы превращают его в «значимого оценщика внешнего 
облика». Акцент был сделан на изучении оценок, самооценок внешнего облика 
тех, кто является и не является «значимым оценщиком внешнего облика».
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В процессе выполнения исследования было установлено, что члены 
группы, которые имеют статус «значимого оценщика внешнего облика», 
намного выше оценивают различные компоненты и характеристики своего 
внешнего облика, особенно привлекательность своего внешнего облика 
для противоположного пола, выраженность маскулинности/феминности, 
его сексуальность. Самооценки таких компонентов внешнего облика, как 
телосложение, оформление и  выразительное поведение также намного 
выше у  «значимых оценщиков внешнего облика» по  сравнению с  теми 
членами группы, которые не имеют данного статуса. Для значимых Других 
является характерным оценивать более позитивно компоненты внешнего 
облика членов группы по сравнению с «незначимыми оценщиками внешнего 
облика». Одновременно, групповая оценка компонентов и характеристик 
внешнего облика членов группы, которые имеют статус «значимого оцен щика 
внешнего облика», намного выше, чем у тех, которые этого статуса не имеют. 
Особенно отличается групповая оценка таких компонентов внешнего 
облика «значимых оценщиков», как лицо, оформление внешнего облика, его 
сексуальность, феминность или маскулинность. Исследование, выполненное 
нами, дополняет выводы А. А. Бодалева [15] о факторах, влияющих на вос-
приятие и оценку внешнего облика. В частности, в нем в качестве фактора 
рассматривается особый статус члена группы –   «значимый/незначимый 
оценщик внешнего облика», который, в  свою очередь, опре деляется 
тем, насколько позитивными/негативными являются само оценки, оценки 
внешнего облика других членов группы и групповая оценка компо нентов 
и характеристик их внешнего облика.

Наряду с теми социально-психологическими факторами, которые были 
рассмотрены выше, исследователи уделяют внимание изучению влияния 
семьи, в частности, типов привязанности к матери, на восприятие и отношение 
к своему внешнему облику [59]. Были получены данные, указывающие на то, 
что только молодые люди с надежным типом привязанности к матери имеют 
положительные оценки своего внешнего облика. С  этим утверждением 
совпадают выводы работы [58], свидетельствующие о  том, что негативная 
оценка, неудовлетворенность собственным внешним обликом обусловлена 
детским опытом взаимодействия с родителями, особенно в том случае, когда 
родители акцентируют внимание детей на каких-либо дефектах их внешности 
и  заставляют бороться с  ними. У  молодых людей могут сформироваться 
представления «о наличии дефекта» во  внешнем облике в  результате 
постоянной фрустрации ценности внешнего облика значимыми Другими, 
к которым относятся родители.

Восприятие «впечатлений», которые порождает внешний облик и которые 
представлены в  оценках Другого, а  также переживаний, изменяется 
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в  результате воздействия стрессогенных факторов, в  качестве которых 
выступают негативные оценки внешнего облика различными партнерами 
по взаимодействию. Данные исследования [55] указывают на то, что уровень 
негативных переживаний, агрессии увеличивается, если негативные оценки 
внешнего облика дают деловые партнеры, люди, принадлежащие к одному 
полу и  т. д. Оценка внешнего облика другими людьми выступает в  роли 
мотивационного фактора изменения внешнего облика.

Наряду с влиянием групповых, семейных факторов, в психологии внешнего 
облика изучается воздействие на  оценки, самооценки внешнего облика 
личностных параметров, которые фиксируют особенности взаимосвязей 
с  другими людьми, самоотношение, выстраивание жизненных стратегий 
и т. д. [19, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64]. Так, сочетание социальной зависимости/
независимости и социальных достижений влияет на отношение женщин к своему 
внешнему облику, изменяет их сензитивность к фрустрационным оценкам 
внешнего облика [20]. Удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью 
может повышать или снижать оценку внешнего облика [19, 57]. Выраженность 
чувства вины и стыда имеет различные взаимосвязи с образом физического 
Я у женщин [64]. Влияние нарциссических тенденций [62] на удовлетворенность 
своим внешним обликом будет изменяться в  зависимости от  телесной 
организации субъекта оценки. Такая личностная особенность, как «физический 
перфекционизм», различные виды перфекционизма в зави симости от уровня 
их развития как повышают, так и снижают самооценки, удовлетворенность 
внешним обликом, становятся причиной негативного отношения к любым 
критическим замечаниям по поводу внешнего облика [58, 61].

В целом, повышение значимости социальных, межличностных отношений 
в  молодежной среде [42] приводит к  некритическому приписыванию 
внешнему облику «инвестиционной силы», ответственности за благополучие 
либо неблагополучие. Акцент на  внешнем облике в  молодежной среде, 
зависимость оценок и  самооценок внешнего облика молодыми людьми 
от  социокультурных и  социально-психологических факторов являются 
характерными чертами данного возраста.

Обсуждение и обоснование «многофакторной социально- 
психологической модели изучения отношения к внешнему облику»
Таким образом, анализ социокультурных, социально-психологических, 

личностных факторов оценок и  самооценок внешнего облика приводит 
к выводу о том, что их влиянию подвержены люди различных возрастных групп, 
но в большей мере молодые люди, а среди них девушки. Они оказываются 
в поле «давления» социокультурных стандартов, эталонов привлекательного 
внешнего облика, которые тиражируются различными СМИ. Именно молодые 
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люди включают в восприятие своего внешнего облика оценки их внешнего 
облика ближайшим окружением, значимыми Другими, членами их семей. 
Как  показало исследование Е. В. Капитановой [56], самооценки внешнего 
облика, его оценки значимыми Другими, представления молодых людей 
о том, как оценивался родителями, друзьями их внешний облик являются 
сильнейшими факторами удовлетворенности юношей и  девушек своим 
внешним обликом.

В процессе рассмотрения проблемы отношения к  своему внешнему 
облику [4, 16, 17, 19, 20, 36, 37, 38, 56], в  том числе оценок и  самооценок, 
удовлетворенности и  обеспокоенности внешним обликом, нами было 
обнаружено фундаментальное противоречие: большое количество иссле-
дований влияния разнообразных факторов на восприятие, оценку внешнего 
облика и малочисленные попытки рассмотреть феномены познания внешнего 
облика как зависимые от сочетания, интеграции разноуровневых факторов. 
Зарубежные исследователи [45, 53], осуществляя метаанализ исследований 
отношения к внешнему облику, также приходят к выводу о преобладании 
в  работах корреляционного подхода, легко обнаруживающего связи 
между самооценками, удовлетворенностью, обеспокоенностью внешним 
обликом и  отдельными факторами, предикторами. Учитывая данный 
факт, нами предлагается «многофакторная модель изучения отношения 
к  внешнему облику». В  основе создания данной модели лежит принятая 
в отечественной психологии трактовка «отношения» [1, 16, 65, 66] и пред-
ставления о  совокупной детерминации отношений. В  «многофакторной 
модели изучения отношения к  внешнему облику» оценки и  самооценки 
внешнего облика предстают в  качестве когнитивно-эмоционального 
компонента отношения; внешний облик человека рассматривается как 
целостное образование, включающее взаимосвязанные компоненты 
и  инте гральные характеристики, отражающие его основные функции; 
совокупность взаимодействующих групповых, межличностных, личностных 
факторов опосредована социокультурными условиями познания себя 
и Другого. Данная модель была частично апробирована в диссертационном 
исследовании Е. В. Капитановой [56], выполненном под нашим руководством. 
В  нем были выявлены взаимосвязанные совокупности межличностных 
и  групповых факторов, оказывающих различное влияние на  отношение 
к своему внешнему облику.

Перспективы применения «многофакторной модели изучения отношения 
к внешнему облику» мы видим во включении в данную «модель» субъектных 
факторов, поскольку именно они определяют преобразовательную активность, 
связанную с внешним обликом, ведут к усилению индивидуальности человека, 
а  вместе с  ней к  трансформации всей системы отношений  [4,  16,  20]. 
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Сов мещение субъектных факторов с  социально-психологическими, инди-
видно-личностными, а  также дополнение опосредующих их воздействие 
социокультурных факторов экономическими, гендерно-стратификационными 
позволит получить эмпирические ответы на вопросы о взаимосвязи внешнего 
облика и жизненных перспектив человека, выявить феномены психологии 
внешнего облика, характерные для молодежной среды, показать сходство 
и  отличие основных параметров феноменов от  тех, которые описаны 
в зарубежной психологии. Межкультурные, межэтнические, межрегиональные 
сравнительные исследования [67, 68, 69, 70, 71, 72] факторов оценок и само-
оценок внешнего облика до настоящего времени недостаточно представлены 
в  отечественной социальной психологии внешнего облика. В  зарубежных 
сравнительных исследованиях также не рассматриваются выборки различных 
российских возрастных групп. В этой связи необходима организация срав-
нительных исследований на  основе «многофакторной модели изучения 
отношения к внешнему облику».
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Введение. Автором доказывается актуальность новых методов повы-
шения учебной мотивации школьников за счет систематического получе-
ния информации о достижениях. Смена парадигмы контрольно-оценочной 
деятельности на всех уровнях системы образования и смещение оценочного 
процесса в  сторону активного внедрения в  образовательную практику 
средств и  методов стандартизированного тестирования происходят 
не  только на  итоговой аттестации, но  и  в  процессе обучения. Новизна 
исследования заключается в  обосновании влияния результатов внешнего 
объективного контроля на активизацию образовательной деятельности 
обучающихся за  счет повышения доверия к  оценкам, развития навыков 
рефлексии и самооценки.

Теоретическое обоснование. В  разделе описываются особенности 
традиционного оценивания учебных достижений и контрольно-оценочной 
деятельности, проводимой внешними специализированными структурами, 
использующими стандартизированные оценочные средства. Обосновывается 
необходимость системности независимого оценивания для создания усло-
вий надежной обратной связи и формирования учебной мотивации. Одним 
из способов оценки, не зависимой как от образовательной организации, так 
и от структур управления в сфере образования, предложен образовательный 
аудит, обеспечивающий дополнительную подготовку обучающихся к мето-
дам и технологиям государственной итоговой аттестации. Данный раздел 
включает описание опыта центра оценки качества обучения школьников. 
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Отражено влияние результатов независимого оценивания учебных до-
стижений на повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 
Такое оценивание во взаимодействии с внешним центром школы осущест-
вляют для активизации учебной деятельности школьников и корректировки 
образовательного процесса. Мотивационный аспект независимого оцени-
вания обеспечивается за  счет доверия школьников к  оценкам и  сравнения 
своих результатов со статистическими нормами и результатами других 
участников, получения детализированной информации об индивидуальных 
достижениях.

Обсуждение результатов. Автор рассматривает возрастающую по-
требность развития независимых форм оценивания учебных достижений 
для адаптации обучающихся к технологиям стандартизированного тести-
рования, широко используемого, в том числе, и на итоговой аттестации. 
В  заключение делается вывод, что одним из  способов повышения учебной 
мотивации может стать надежное оценивание широкого спектра обра-
зовательных достижений обучающихся.

Ключевые слова: учебные достижения, контроль, независимое оцени-
вание, педагогические измерения, функции оценки, качество образования, 
анализ результатов, рефлексия, самооценка, мотивация

Основные положения:
ä независимая оценка качества образования в форме образовательного 

аудита рассматривается как организационно-методическая помощь педа-
гогам и обучающимся при контрольно-оценочной деятельности;

ä обеспечивая доверие школьников к результатам внешнего контро-
ля, систематический аудит учебных достижений в  школьной практике 
способствует развитию навыков самооценки и  повышению мотивации 
обучения;

ä опыт работы со стандартизированными оценочными материалами 
в процессе обучения помогает школьникам осваивать современные оценоч-
ные технологии при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Для цитирования: Ефремова Н. Ф. Мотивационный аспект независимого 
оценивания достижений обучающихся // Российский психологический жур-
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Introduction. New methods for increasing academic motivation in schoolchildren 
by means of systematic acquiring information about academic achievement have 
gained importance in recent years. The shift of the paradigm of monitoring and 
evaluating activities at all the levels of the education system and active implementation 
of means and methods of standardized testing in the educational practice takes 
place not only in final examination, but also in the learning process. The paper 
presents an innovative view on the influence of the objective assessment of academic 
achievement on schoolchildren’s educational activities by increasing confidence in 
marks, reflection, and self-assessment.

Theoretical Basis. The study describes features of the traditional assessment of 
academic achievement and monitoring and evaluating activities of external specialized 
structures with the use of standardized assessment tools. The systematic assessment which 
creates a reliable feedback and stimulates academic motivation is necessary. Educational 
audit provides schoolchildren’s additional preparation to the techniques of the state final 
examination. Educational audit can be a form of assessment which depends on neither 
educational establishments nor educational management structures. The study presents 
the experience of the center for assessing the quality in school education. The results 
of the independent assessment of academic achievement increase schoolchildren’s 
academic motivation. Along with a school’s external center this assessment enhances 
schoolchildren’s learning activity and adjusts the educational process. Schoolchildren are 
confident in marks, can compare their own results with statistical norms and results of 
other pupils, and acquire detailed information on individual achievement. This provides 
the motivational aspect of independent assessment.

Discussion. Independent forms of the assessment of academic achievement are 
important for schoolchildren’s adaptation to techniques of the standardized testing. 
In conclusion: the reliable assessment of a wide spectrum of schoolchildren’s academic 
achievement can be a technique for increasing academic motivation.
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Highlights
ä The independent assessment of the quality of education in the form of 

educational audit is an organizational methodical help to teachers and schoolchildren 
in monitoring and evaluating activities.

ä By providing schoolchildren’s confidence in the results of external control, the 
systematic audit of academic achievement contributes to the development of self-
appraisal skills and increases academic motivation.

ä The experience of work with standardized assessment materials in the 
educational process helps schoolchildren to master modern techniques of assessment 
when preparing for the state final examination.
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Введение
Мотивация достижения является одной из потребностей индивида до-

биваться успеха и избегать неудач; чаще всего она проявляется в желании 
достичь поставленных целей и в самовыражении. Впервые понятие «мотив 
достижения» введено Г. Мюрреем в  30-х гг. прошлого столетия [1]. Позже 
Д. Макклелланд все потребности высших уровней человека разделил на три 
основные группы: власти, успеха и  причастности. Его модель мотивации 
основной упор делает на  стремление человека к  самоутверждению и  до-
стижение успеха [2]. Потребность в  успехе выступает как мотивация про-
дуктивной деятельности и характерна для большинства людей.

Проблемам формирования и  развития мотивации посвящены многие 
работы зарубежных и  отечественных ученых, среди них можно выделить 
исследования Дж. Адамса [3], А. Анастази [4], Б. Г. Ананьева [5], Б. Вайнера [6], 
Б. П. Манделя [7], А. К. Марковой [8], Э. Скиннера [9], Х. Хекхаузена [10], 
В. Д. Шадрикова [11] и  др. В  них отмечается, что понимание человеком 
окружающего мира и своего места в нем зависит от степени ориентировки 
во внешнем пространстве на основе усвоенной информации. Именно система 
знаний определяет уровень мотивации при обучении, способы и принципы 
практической и духовной деятельности, а также сферу жизненных интересов 
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и потребностей, моральных взглядов и убеждений, мировоззрения лично-
сти  [12]. Личностный подход к  успеху в  учебе рассматривается как опора 
на мотивационные уровни и сформировавшиеся установки в стремлении до-
стижения планируемых результатов. От этого в значительной степени зависит 
результативность деятельности в любой сфере, в том числе и в обучении.

Общая тенденция многих исследований проблем оценивания успешно-
сти обучающихся состоит в том, что функция оценки является важнейшим 
фактором активизации деятельности при усвоении знаний и  приобрете-
нии умений. Так, Б. Г. Ананьев выделяет три основные функции оценки: 
ориентирующую, воздействующую на  интеллектуальную сферу личности; 
стимулирующую с  побудительным воздействием оценки на  аффективно-
волевую сферу личности посредством переживания успеха или неудачи; 
воспитательную, связанную с  влиянием оценки на  самооценку и  учебную 
мотивацию [5]. Знание объективных результатов обучения –  обязательное 
условие самооценки возможностей, повышения мотивации и дальнейшего 
развития обучающихся.

Однако следует отметить, что в последнее время имеет место заметный 
дефицит когнитивного и  исследовательского компонентов, нацеленности 
обучающихся на инновационность, творчество, реализацию своего потенци-
ала, развитие механизмов мышления [13]. Поэтому во всем мире актуальна 
потребность в поиске новых методов повышения мотивации обучения –  она 
сегодня из национальной превратилась в международную проблему.

Целью данной статьи является анализ воздействия независимого оцени-
вания учебных достижений на повышение мотивации учебной деятельности 
обучающихся.

Теоретическое обоснование
Формирование мотивации обучающихся в  процессе оценивания 

учебных достижений
К настоящему времени существует множество педагогических приемов 

для формирования различных компонентов мотивации учебной деятель-
ности. В теории управления повышение качества любой деятельности, в том 
числе и мотивации, связывается с необходимостью установления надежной 
обратной связи, объективностью контроля и  надежностью результатов 
оценивания через развитие механизмов рефлексии достигнутого и  вы-
работки перспективного планирования следующих этапов. Поэтому любая 
деятельность, в  том числе и  учебная, должна оцениваться и  выражаться 
в оценках качественно или количественно, в первую очередь, в интересах 
обучающихся. Дж. Биггс указывает, что в хорошо спроектированном обра-
зовательном процессе методы обучения, учебная деятельность и  система 
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оценивания достигнутых результатов обеспечивают обучающимся посто-
янную поддержку при освоении образовательной программы [14]. Учебная 
мотивация зависит от очень многих причин, но в данном исследовании 
остановимся на мотивационном аспекте при независимом оценивании 
предметной подготовленности обучающихся.

Повышение мотивации обучения при независимом тестировании по-
является в том случае, если данные об учебных достижениях обучающихся 
оперативно переданы участникам контроля, преобразованы в  доступные 
пользователям форматы, грамотно структурированы, понятны для анализа 
достижений и  проанализированы. Такое эффективное использование об-
разовательной статистики имеет важное значение для управления учебной 
деятельностью [15]. Отметим, что традиционная деятельность по  оценке 
учебных достижений, доминирующая на всех уровнях системы образования, 
являясь, безусловно, важным и  нужным компонентом учебного процесса, 
имеет ряд недостатков. В первую очередь это субъективность экспертных 
оценок и отсутствие в общеобразовательных организациях адекватных со-
временным требованиям оценочных средств, обоснованных показателей 
и  критериев достижения необходимого уровня обучения. Имеет место 
недостаточное использование информационно-коммуникационных си-
стем доставки пользователям (учащимся, педагогам, администрации школ, 
родителям, органам управления в сфере образования) необходимой и до-
статочной образовательной информации, отсутствие обоснованных норм до-
стижений для проведения сравнительного анализа и методов интерпретации 
индивидуальных результатов испытуемых. А без надежности и доступности 
результатов контроля, их рефлексии при сопоставлении с нормами, трудно 
сформировать устойчивую мотивацию продуктивного обучения и стремление 
прилагать усилия добиваться более высоких результатов.

Одним из  условий воздействия на  учебную мотивацию является ис-
пользование результатов надежного аутентичного оценивания учебных 
достижений, вызывающего доверие обучающихся к полученным оценкам. 
Именно самоанализ объективных оценок освоения содержания предметной 
области чаще всего у обучающихся повышает мотив к приобретению знаний 
и проявляется как аспект личностного развития.

Однако следует отметить, что оценивание становится развивающим и мо-
тивирующим, если оно выполняет ряд важных функций: помогает находить 
ошибки и учиться на них; понимать, что получается, а над чем надо работать; 
обнаруживать проблемы в учебной деятельности; отслеживать прогресс в ос-
воении содержания и развитии за счет надежной обратной связи. При этом 
повышается интерес к взаимодействию с педагогом. При такой организации 
контрольно-аналитической деятельности педагог становится необходимым 
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консультантом и  помощником, в  то  же время в  какой-то степени являясь 
и сам соучастником в прохождении внешнего контроля. Постоянное внима-
ние к деятельности обучающегося со стороны педагога положительно влияет 
на активизацию учебной работы и желание действовать самостоятельно, обес-
печивает условия для рефлексии значимости получаемых знаний и умений, 
для самоутверждения и повышения уверенности в возможности успеха.

Существующие формы и  методы оценочной деятельности в  сис
теме образования

Для надежной оценки результатов учебной деятельности сегодня созда-
ются стандартизированные педагогические измерители, разрабатываются 
статистически обоснованные нормы и сравнительные шкалы, в рамках ко-
торых задаются пороговые уровни, указывающие обучающимся требования 
к освоению содержания по этапам обучения.

В образовательной политике нашей страны приоритетным в последнее 
десятилетие является создание общероссийской системы оценки качества 
образования (ОСОКО) [16]. Независимая система оценки качества образова-
ния (НСОКО) и независимая оценка предполагают отсутствие прямой связи 
оценивающей организации с объектом оценки [17]. К настоящему времени 
в структуру ОСОКО и НСОКО отнесены различные контрольно-оценочные 
проекты: единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников среднего 
общего образования, основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 
основной школы, национальные исследования качества образования (НИКО), 
всесоюзные проверочные работы (ВПР), региональные исследования качества 
образования (РИКО) и др. В этих проектах оценочный процесс проводится 
с использованием стандартизированных контрольно-измерительных материа-
лов (КИМ) на основе широкого применения теории и практики педагогических 
измерений и методов математического моделирования тестов [18, 19, 20].

К базовым характеристикам оценочных средств и процедур предъявля-
ется ряд требований: обязательный контроль качества педагогического кон-
трольно-оценочного инструментария для обеспечения высокой надежности, 
валидности и возможности сопоставимости оценок;  обеспечение четкости 
проведения оценочных процедур и выполнения требований информационной 
сохранности материалов; наличие статистически обоснованных показателей 
и критериев пороговых уровней достижений с использованием методологии 
и результатов национальных и международных сопоставительных исследо-
ваний в области образования [21, 22].

Однако важно отметить, что все перечисленные выше формы оценки 
достижений инициируются «сверху» системой управления в сфере образо-
вания, а  результаты такой оценки, как правило, используются в  основном 
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для управления образовательными системами, а не для оказания помощи 
педагогам и школьникам. Проблемы педагогов связаны с тем, что пока не раз-
работаны контрольно-измерительные материалы под новые образовательные 
результаты; в  школьной практике, как правило, используются неапроби-
рованные и  нестандартизированные оценочные материалы; отсутствуют 
научное обоснование и должное методическое обеспечение методов сбора 
валидной и надежной информации, квалифицированные кадры в области 
оценки [23]. Чаще всего данные таких оценочных процедур не являются пред-
метом содержательного анализа индивидуальных результатов обучающихся, 
а поэтому не обладают свойством существенного воздействия на мотивацию 
обучения школьников. В то же время в образовательной практике появляет-
ся потребность подготовки выпускников к внешним независимым формам 
и технологиям итоговой аттестации.

Эти проблемы отражены в Федеральной целевой программе развития 
образования на  2016–2020 гг., где отмечается, что в  России до  сих пор 
не  сформировано единое концептуально-методологическое понимание 
проблем качества образования и подходов к его измерению.

Глубинный смысл развития надежной контрольно-оценочной системы 
связан не со стихийно организованным оцениванием настандартизирован-
ными оценочными средствами, а с созданием целостной системы обучения 
и  контроля, анализа и  интерпретации аутентичных результатов учебных 
достижений для совершенствования образовательного процесса на  всех 
стадиях обучения школьников. Систематическое проведение различных 
видов обучающего внешнего (независимого) оценивания в форме стандар-
тизированного тестирования обеспечивает как закрепление учащимися 
содержания учебного материала, так и освоение современных технологий 
проведения оценочных процедур, расширяет возможности практической 
реализации методов самооценки, самоанализа, самоподготовки и  само-
управления, выявления проблемных областей личностных достижений.

Однако стандартизированные формы контроля пока еще медленно про-
никают в образовательную практику школ. Это связано с тем, что без специ-
ально подготовленных специалистов в области конструирования надежных 
оценочных материалов, организаторов проведения стандартизированных 
оценочных процедур, аналитиков образовательной статистики и  интер-
претаторов результатов не  может быть обеспечена надежная и  валидная 
оценочная деятельность в школьной практике, а, следовательно, не будет 
полезным и  эффективным использование невалидных результатов оцен-
ки. Поэтому сегодня практически во  всех регионах страны формируются 
профессиональные центры оценки качества образования. Их важнейшей 
задачей становится разработка надежного оценочного инструментария 
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в  соответствии с  меняющимися концептуальными основами построения 
образовательных программ, с автоматизированной обработкой материалов 
контроля, с  практическими подходами к  образовательным потребностям 
личности и управленческих структур в сфере образования.

Независимое оценивание в форме образовательного аудита
В последнее время формируется и развивается контроль качества под-

готовленности обучающихся в форме образовательного аудита по запросам 
пользователей и  в  целях заказчика [24, 25]. Отличительная особенность 
образовательного аудита от других форм контроля заключается в том, что 
контрольно-оценочный процесс проводится по инициативе самих образо-
вательных организаций, результаты контрольно-аналитической деятель-
ности предоставляются только заказчикам оценочного процесса, а  они 
сами решают, как использовать эти результаты, кому их предоставлять или 
не  предоставлять никому. Задача такой формы контроля –  помочь школе 
решать ее собственные проблемы.

Система контроля в  форме аудита –  это последовательность взаимо-
связанных, преемственных и  согласованных диагностических действий 
профессиональных оценочных центров, обеспечивающих систематическое, 
полное и надежное выполнение объективного оценивания по потребностям 
образовательных организаций. Потребителями такой образовательной ин-
формации преимущественно являются педагоги, обучающиеся и родители, 
оперативно получающие данные о качестве усвоения школьниками знаний 
в  количественном выражении в  виде тестовых баллов. Такая система об-
ладает высокой эффективностью.

По мнению М. Кларк, эффективными являются такие системы оценки 
качества образования, которые могут предоставлять надлежащего качества 
информацию в необходимом количестве и удовлетворять информационные 
потребности всех заинтересованных групп и  тех, кто принимает решения 
с целью повышения качества обучения [26, 27]. Обеспечение эффективности 
оценки может быть достигнуто за счет привлечения к оцениванию результатов 
обучения независимых профессиональных центров, специализирующихся 
в вопросах оценки качества образования, которые могут выступать в качестве 
экспертов [28]. Такая оценка должна проводиться надежными и валидными 
педагогическими измерителями, научно-обоснованными методами и проце-
дурами, сопровождаться оперативным анализом результатов и корректной 
интерпретацией данных. Формирование авторитетных и  дееспособных 
общественных организаций, способных качественно проводить независимую 
оценку качества образования, является важным и нужным, но длительным 
и кропотливым процессом.
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С 2003 г. на базе нашего вуза действует независимый центр оценки качества 
учебных достижений школьников. В основе разработки оценочных средств 
заложены требования стандартов и рабочих программ дисциплин, теория 
и практика педагогических измерений. Используются технологии стандарти-
зированного тестирования и программно-инструментальные средства авто-
матизированной проверки результатов, статистические методы обоснования 
критериев достижений и обоснованные методы шкалирования результатов. 
Более сотни школ региона систематически в течение учебного года в форме 
аудита проводят проверку подготовленности учащихся на разных стадиях 
обучения в разных предметных областях, в соответствии со своими целями 
и задачами, используют данные для внутреннего мониторинга и управления 
образовательным процессом.

Влияние результатов независимого оценивания на мотивационную 
сферу обучающихся

Определение качества освоения обучающимися содержания образо-
вательных программ и их личностного развития является важным и обяза-
тельным, без этого невозможно достижение планируемых результатов при 
обучении. Однако при традиционных формах контроля у  педагогов, как 
правило, существуют трудности выявления латентных характеристик пред-
метной подготовленности обучающихся и невозможность дать объективную 
оценку. Такие оценки не  дают надежные результаты и  часто порождают 
неопределенность и  сомнения в  ее объективности. При отсутствии их 
корректного обоснования результат обучающимися часто воспринимается 
негативно, а спектр отрицательных эмоций смещается на педагога при по-
лучении более низкой оценки, чем ожидалось, снижая заинтересованность 
в результатах и процессе обучения.

Как отмечал Б. Г. Ананьев, чтобы обучающиеся овладели средствами 
осуществления учебной деятельности, необходимо создать такие условия 
в  обучении, «которые  бы позволяли ученику проигрывать в  совместной 
деятельности с другими разные функциональные позиции» [5, с. 44].

Независимый стандартизированный контроль, исключая педагога 
из  оценочного процесса, создает одинаковые условия для всех испытуе-
мых. Автоматизированная проверка бланков ответов позволяет каждому 
учащемуся дать детальный анализ выполненных и невыполненных заданий. 
Детализированная индивидуальная информация в  сравнении с  нормами 
и результатами других участников заставляет при анализе  результатов об-
ратить внимание на себя: как и все, был в одинаковых условиях, но не полу-
чил ожидаемого результата, а,  следовательно, имеются личные проблемы 
в уровне подготовленности. Здесь роль играет особое отношение к результату 
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оценивания как к некой ценности, вызывая потребность в повышении до-
стижения. Оценивание, проводимое в  одинаковых для всех испытуемых 
условиях и независимо от педагога, действует как конструктивная обратная 
связь, обеспечивающая улучшение самостоятельной учебной работы обуча-
ющегося, а через это –  определение проблемных зон с целью перевода их 
в зоны учебного опыта обучающихся и корректирующих действий педагогов. 
При этом формируются ответственность за собственные результаты обуче-
ния, а  через нее и  такие личностные характеристики, как саморегуляция, 
самоорганизация, самооценка, самомотивация.

Существует значительный объем эмпирических исследований междуна-
родного уровня, которые показывают преимущества стандартизированного 
тестирования при обучении учащихся, когда тестирование проводится в со-
ответствии с теорией и практикой педагогических измерений, а результаты 
используются корректно [29, 30]. Использование таких результатов может 
проводиться на уровне образовательной системы, группы и на индивидуаль-
ном уровне. Отмечается, что при этом необходимо предпринимать усилия 
по сокращению или смягчению возможных негативных последствий.

Возможность систематического получения объективной оценки учебных 
достижений и уверенность в ее достоверности обеспечивают субъекту об-
разования условия для сравнения своих результатов с достижениями других 
участников оценочного процесса и с объективным критерием, поэтому в про-
цессе такого анализа могут быть выявлены новые проблемы и возможности 
личностного развития, а уже известные приобрести новое контекстное понима-
ние и оформление. Это позволяет обучающимся определить по определенным 
показателям свой рейтинг в однотипной среде, наметить план актуальных 
действий, выявить и мобилизовать возможности для его выполнения в со-
ответствии с личными установками и системой ценностей [12]. Результаты 
самоанализа становятся импульсом к самокоррекции и самообразованию.

В многолетней практике организации и проведения независимого оце-
нивания достижений школьников в форме образовательного аудита нами 
замечено, что при системном независимом оценивании учебных достижений 
школьники, проводя интерпретацию оценок на  индивидуально-личност-
ном уровне, изменяют отношение к своей образовательной деятельности. 
Латентные процессы в самооценке, самокоррекции, самовыражении и це-
леполагании обучающегося становятся итогом самоанализа достигнутых 
результатов. Все это повышает активизацию познавательной деятельности 
и учебную мотивацию с целью достижения более высокого результата при 
следующем оценивании.

А. К. Маркова отмечает, что мотивы могут проходить в своем становлении 
ряд таких этапов, как развитие уже имеющихся мотивов, их актуализация для 
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достижения новых целей, положительное влияние оценок при реализации 
этих целей, формирование на этой основе новых мотивов, структурирование 
разных мотивов и  выстраивание их по  иерархии значимости, появление 
новых мотивационных качеств (самостоятельности, устойчивости и др.) [8].

Объективность оценочного процесса в  форме стандартизированного 
тестирования предопределяет развитие нескольких личностных характери-
стик обучающихся: памяти и способности сохранять информацию длитель-
ное время; воображения как способа в  сознании воспроизводить образы 
объектов ответов; выносливости как свойства продуктивно трудиться дли-
тельное время; внимательности при работе с тестом и сосредоточенности 
на выделенном объекте. Появляется ряд очень важных качеств: способность 
приводить разрозненные мысли в  систему; умение организованно и  про-
дуктивно работать с  тестом; навыки отвечать за  принимаемые решения 
и поступки, действия и результаты учебной деятельности; самостоятельность 
как способность актуализировать и включать свои внутренние возможности, 
желания и интересы в сферу интеллектуальной, поведенческой и предметной 
деятельности; самонаблюдение и  самовоспитание, непосредственно свя-
занные друг с другом, образуют ядро самосовершенствования [12]. Умения 
поставить цели обучения являются показателем зрелости мотивационной 
сферы обучающегося.

Все это изменяет взаимодействие педагога и обучающегося. Анализ ре-
зультатов объективного контроля с развернутой информацией достижений 
помогает обучающемуся понять образовательные цели педагога. Влияние 
оценочно-аналитической деятельности выражено в  категориях: контроль, 
оценка, мониторинг, анализ состояния и деятельность по активизации об-
учения, мотивация к  сотрудничеству с  педагогом. При этом переживания 
обучающегося связаны с  последовательностью процессов: объективный 
контроль –  сравнение результата и рефлексия –  самооценка достижений –  
самоидентификация –  самоподготовка –  потребность работы с педагогом –  
готовность к следующей объективной оценке.

Результативное обучение ведет к удовлетворению и повышению интереса 
к новой информации. В процессе ее накопления в сознании обучающегося, 
как правило, происходят качественные изменения, а необходимый объем 
таких изменений обеспечивает его переход к новому уровню развития при 
повышении мотивации, повышает уверенность в успехе и усиливает желание 
добиваться еще большего успеха. Активируемая объективным оценивани-
ем результатов мотивация приводит к поиску новых смыслов в обучении, 
формирует компетенции целеустремленности, настойчивости, обоснования 
и доказательности тех или иных утверждений при выполнении контрольных 
заданий, анализа собственных действий и достижений.
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При этом, следует отметить, что в целом меняется психологическая ситуа-
ция в образовательной организации: снижается степень администрирования; 
выявляются потребности в повышении квалификации педагогических кадров; 
между различными субъектами образовательного процесса исключаются 
характерные для традиционных опросов и экзаменов причины конфликтов 
при неудовлетворенности отметкой. Меняются мотивация и  готовность 
к самосовершенствованию, индивидуально-личностный подход субъектов 
образования к  результатам учебной деятельности. Сочетание анализа не-
зависимых оценок и  результатов традиционного контроля обес печивает 
смещение акцентов с подтверждения соответствия достижений стандартам 
к преимущественной оценке их прироста в процессе обучения, что является 
положительным стимулом для повышения мотивации. Следует также отме-
тить и  возрастающую культуру квалиметрической грамотности педагогов, 
что проявляется в  снижении различий между значениями независимых 
и традиционных отметок.

Практика показывает, что без предварительной подготовки к  стандар-
тизированным оценочным процедурам, несмотря на  высокий уровень 
предметной подготовленности, желаемого результата при прохождении вы-
пускниками ОГЭ и ЕГЭ может и не быть, если не сформированы устойчивые 
навыки работы с различными по форме заданиями контрольных оценочных 
материалов. Замечено, что у школьников, получивших опыт работы со стан-
дартизированными оценочными материалами, отмечается психологическая 
готовность выполнять максимально возможное число заданий и стремление 
улучшить результат. Вырабатываются общеучебные компетенции как спо-
собности наиболее универсально применять знания и навыки, полученные 
при изучении не  только конкретной предметной области, но  и  из  других 
учебных дисциплин. Это отмечают и педагоги и родители, что, собственно, 
и обусловливает их обращение к аудиту как к внешней независимой оценке.

Обсуждение результатов
Система образовательного аудита пока еще в практике отечественного 

общего образования не получила широкого распространения, она практи-
чески отсутствует в профессиональном образовании. Однако необходимость 
этого вида поддержки учебной деятельности становится все заметнее. 
В последние годы практически все ведущие национальные системы образо-
вания переживают период обновления содержания образования, включая 
образовательные результаты и  методы их оценивания. Международный 
опыт показывает, что лучшие образовательные практики опираются на объ-
ективные оценочные системы. Как отмечает А. Г. Багдасарян, «наряду с между-
народными исследованиями в области оценки качества образования есть 
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необходимость проведения исследований на более узкой целевой группе, 
связанной достаточной общностью культурных и исторических особенностей, 
где нет значительных различий в программах обучения, традициях и при-
оритетах отношения к предмету и способу исследования» [31, с. 40]. При этом, 
разумеется, важно учитывать и возрастные особенности школьников [32].

В нашей стране ситуация в оценке достижений обучающихся за последние 
годы изменяется в лучшую сторону, развиваются и внедряются в образова-
тельную практику новые технологии независимого контроля, результаты 
которого существенно влияют на повышение учебной мотивации. Введение 
практики педагогических измерений и  независимого оценивания дости-
жений в образовательный процесс становится важным и востребованным 
в системах образования XXI в.

Однако философии использования надежной образовательной информа-
ции в управлении качеством обучения на различных уровнях образования 
еще предстоит стать базовой. В  мировом образовательном пространстве 
усиливающаяся конкуренция требует ускоренного перехода отечественной 
образовательной системы на эффективные технологии обучения и контроля 
его качества с опорой на фундамент отечественной и зарубежной педаго-
гики, теории и практики педагогических измерений, объективные методы 
оценивания широкого спектра образовательных достижений и компетенций 
обучающихся.
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