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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.922.76                                                                         DOI: 10.21702/rpj.2018.4.1

Экспертная оценка социально-психологической 
компетентности подростков с отклонениями 
в развитии

Юлия А. Королева
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург,  
Российская Федерация
* E-mail: koroleva-y@yandex.ru

Аннотация
Введение. Автором доказывается актуальность изучения социально-психологической 
компетентности (СПК), обеспечивающей эффективность субъект-субъектного 
взаимодействия. Повышение требований современного общества к умениям 
и навыкам межличностного взаимодействия и снижение способности к взаимо-
действию у подростков с разными вариантами отклонений в развитии позволяют 
считать настоящее исследование актуальным и перспективным.
Новизна исследования заключается в разработке авторской методики, позволяю-
щей целостно изучить специфику социально-психологической компетентности, 
и в проведении компаративного экспериментального исследования компетентности 
у подростков с нормативным развитием и подростков с различными вариан тами 
отклонений в развитии: с умственной отсталостью, с нарушением зрения и с на-
рушением слуха.
Методы. В разделе описываются критерии к определению выборки и ее характе-
ристики, а также обосновываются достоинства использованного в исследовании 
метода экспертной оценки для изучения личностных конструктов у подростков 
с отклонениями в развитии.
Результаты. В данном разделе представляется содержание авторской методики, 
поэтапно описывается процедура ее разработки, включая определение надеж-
ности отдельных шкал и всей методики, нормирование результатов по шкалам 
для выделения уровней. Автором приводятся результаты экспертного оценивания 
социально-психологической компетентности подростков, позволяющие подтвер-
ждать, что интеллектуальные возможности лиц с сенсорными нарушениями обес-
печивают условия для развития у них способности к взаимодействию, а сниженные 
интеллектуальные возможности подростков с умственной отсталостью затрудняют 
формирование социально-психологической компетентности.
Обсуждение результатов. Автор описывает специфику когнитивно-эмоционального, 
эмоционально-регулятивного, инструментально-операционального компонентов 
СПК и их личностно-ресурсной организации у подростков. Результаты исследования 
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позволяют констатировать недостаточную гибкость и незрелость поведения, сни-
жение способности к самоконтролю и к ориентации в ситуациях межличностного 
взаимодействия подростков с умственной отсталостью в сравнении с подростками 
с сенсорными нарушениями.
В заключение делается вывод о возможности использования методики изучения 
социально-психологической компетентности, основанной на экспертной оценке.

Ключевые слова
социально-психологическая компетентность, личностно-ресурсная организация, 
субъект-субъектное взаимодействие, отклонения в развитии, дизонтогенез, эксперт-
ная оценка, критерий валидности, надежность методики, сенсорные нарушения, 
умственная отсталость

Основные положения
► социально-психологическая компетентность представляет собой систему 
когнитивно-эмоционального, эмоционально-регулятивного, инструменталь-
но-операционального компонентов, опосредованных личностно-ресурсной 
организацией;
► разработанная методика экспертной оценки позволяет получить достоверные 
данные о социально-психологической компетентности подростков с различными 
отклонениями в развитии, что подтверждается результатами других исследований;
► ресурс сохранных интеллектуальных возможностей обеспечивает заметно более 
высокий уровень социально-психологической компетентности подросткам с сен-
сорными нарушениями и с нормативным развитием в сравнении с подростками 
с умственной отсталостью.
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Abstract
Introduction. Modern society places increased demands on skills and abilities in inter-
personal interaction. However, adolescents with various developmental disabilities 
demonstrate a reduced ability to interact with others. This paper: (a) concentrates on 
studying socio-psychological competence that ensures the effectiveness of subject-sub-
ject interaction; (b) introduces the original technique developed by the authors which 
studies the specific characteristics of socio-psychological competence; and (c) presents 
an experimental study that compares socio-psychological competence of adolescents 
with normative development and of those with such developmental disabilities as mental 
retardation, visual impairment, and hearing impairment.
Methods. This section describes the criteria for determining the sample and its charac-
teristics and explains the advantages of expert evaluation method used for studying 
personality constructs in adolescents with developmental disabilities.
Results. This section presents the content of the technique developed by the author and 
describes the stepwise procedure for its development including verification of reliability 
of the technique and its individual scales and standardization of results by individual 
sub-scales for determining their corresponding levels. The results of expert assessment 
of adolescents’ socio-psychological competence confirm that intellectual ability in 
individuals with sensory impairments enables the development of their ability to inte-
ract, while low intellectual ability in adolescents with mental retardation complicates 
formation of their socio-psychological competence.
Discussion. The author identifies and describes cognitive-emotional, emotional-regu-
latory, and instrumental-operational components of the socio-psychological compe-
tence in adolescents and the system of their personal resource organization. The results 
suggest that compared to adolescents with sensory impairments, those with mental 
retardation demonstrate the lack of flexibility, behavioral immaturity, and low capacity 
for self-control and orientation in interpersonal interactions. The proposed technique 
for studying socio-psychological competence based on expert assessment has a great 
applied potential.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              11

CORRECTIONAL PSYCHOLOGY

Keywords
socio-psychological competence, personal-resource organization, subject-subject 
interaction, developmental disabilities, dysontogenesis, expert assessment, validity 
criterion, reliability of technique, sensory impairments, mental retardation

Highlights
► Socio-psychological competence is a system of cognitive-emotional, emotional-
regu latory, and instrumental-operational components mediated by personal-resource 
organization.
► The technique of expert assessment developed by the author has a capacity of 
obtaining reliable data on socio-psychological competence of adolescents with vari-
ous developmental disabilities – the findings that are in line with the previous research.
► Compared to adolescents with mental retardation, the resource of intellectual ability 
provides a noticeably higher level of socio-psychological competence for those with 
sensory impairments and normative development.
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Введение
Увеличение роли социальных интеракций в жизнедеятельности личнос-

ти, обнаруживающееся на современном этапе, эскалирует вопрос о спо-
собностях к взаимодействию с социальным миром лиц с отклонениями 
в развитии. Актуализация проблем субъект-субъектного взаимодействия, 
переосмысление отношения к личности в современном обществе, приня-
тие новой гуманистически ориентированной парадигмы образования лиц 
с отклонениями в развитии переводят в разряд первостепенных задач поиск 
путей преодоления трудностей, испытываемых подростками этой категории 
на пути психосоциального взросления ввиду возрастных преобразований, 
специфики нарушений и особой социальной ситуации развития. Всё это эска-
лирует проблему изучения и развития у подростков с разными вариантами 
дизонтогенеза таких личностных образований, которые в силу их взаимосвязи 
с социально-психологической адаптацией и интеграцией в общество обеспе-
чивают эффективность взаимодействия человека в социуме.

К таким образованиям мы относим социально-психологическую компетент-
ность (далее СПК) как один из видов социальной компетентности. Исследования 
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социальной компетентности достаточно широко отражены в отечественных 
и зарубежных работах, в которых рассматриваются не только сам феномен 
и его структура, но и возможности экспериментального изучения, условия 
развития и методы коррекции [1, 2, 3, 4].

В зарубежных исследованиях структура феномена социальной компе-
тентности представлена внутриличностными и межличностными навыками, 
навыками преодоления и навыками суждения [5]. Другие авторы в социальную 
компетентность включают социальные навыки, социальную коммуникацию 
и межличностное общение [6].

В отечественной психологии структура социальной компетентности также 
зачастую представлена когнитивными, эмоциональными и социальными на-
выками, а также эмоционально-ценностной (система установок и позиций), 
когнитивной (знания) и операциональной (умения, навыки, способности) 
подсистемами [7]. Наиболее развернутую структуру социальной компе-
тентности встречаем в концепции В. Н. Куницыной, которая включает в нее 
коммуникативную, вербальную, социально-психологическую компетентности, 
а также межличностную ориентацию, эго-компетентность и оперативную 
социальную компетентность [8].

Теоретический анализ позволяет заметить, что социальная компетентность 
имеет отношение к социальному взаимодействию в целом и претендует на ста-
тус некоей метакомпетентности, однако именно социально-психологическая 
компетентность обнаруживает более четкую направленность на эффективность 
в конкретной деятельности – в межличностном взаимодействии, обеспечивая 
адаптацию и самореализацию в обществе, и имеет ощутимую связь с разными 
личностными характеристиками: с рефлексией, самооценкой и т. д.

Методологической основой к рассмотрению феномена СПК является 
субъектный подход, в котором рассматриваются три важнейшие реальности 
проявления субъекта: познание (мира, себя, Других), отношение (к миру, 
к себе, к Другим), преобразование (мира, себя, Других) [9]. Это позволяет 
в структуре многих социально-психологических феноменов выделять соот-
носящиеся с этими реальностями компоненты, как правило, обозначаемые 
когнитивным, эмоциональным и поведенческим. Опираясь на данную идею, 
а также на принцип детерминизма психических явлений, ориентируемся 
на трехкомпонентную парадигму структуры СПК, но с выделением допол-
нительного важнейшего внутреннего фактора. Таким фактором является 
опосредование этого конструкта личностно-ресурсными характеристиками, 
к которым мы относим рефлексивно-оценочные, адаптивные и субъект-
ные. Свою целостность феномен СПК приобретает благодаря взаимосвязи 
всех компонентов и благодаря этой организующей на личностном уровне. 
Так, структура СПК начинает обретать свою форму на основе взаимосвязи 
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когнитивно-эмоционального, эмоционально-регулятивного, инструментально- 
операционального компонентов, консолидированных личностно-ресурсной 
составляющей.

Динамика развития СПК может прослеживаться на различных этапах, однако 
достижение компетентности во взаимодействии сопряжено с определенным 
уровнем зрелости личности, развитием ее самосознания, что обращает наше 
внимание на подростковый этап, в процессе которого крепнут внутренние 
ресурсы, позволяющие осознавать себя, принимать решения, соотносить 
реальное и нереальное, осмысливать социальную реальность, ориентиро-
ваться в процессе взаимодействия. Подростковый период – это сензитивный 
период для развития СПК не только в связи с совершенствованием внутренних 
ресурсов, но и с «увеличением коммуникативных практик на основе расши-
рения сфер взаимодействия и вхождения в группу сверстников…» [10, с. 26].

По мнению Х. Ремшмидта, между 11-м и 15-м годами жизни в когнитивной 
области происходят существенные структурные изменения, выражающиеся 
в переходе к абстрактному и формальному мышлению [11]. Продолжают свое 
формирование познавательные психические процессы, включающие разви-
тие дифференциальных функций, действий с разнообразными операциями 
и мотивацией; расширяется словарь эмоций и возможность выражать их адек-
ватным образом (когнитивно-эмоциональный компонент). Совершенствуется 
когнитивное опосредование, характеризующее использование человеком 
инструментов эмоционально-регулятивной сферы: саморегуляции, само-
контроля, самопроверки и самооценки [12]. Однако развитие когнитивных 
механизмов регуляции поведения еще не отличается высоким уровнем, 
а значит, и не может создать устойчивой базы для реализации поведенческой 
составляющей. Наращивается способность дифференциации эмоциональных 
и личностных особенностей, закрепляются навыки эмоциональной регуля-
ции (эмоционально-регулятивный компонент). По мнению ряда авторов, 
именно к подростковому возрасту развивается «способность к более сложному 
осознанному саморегулированию своей произвольной активности» [13, с. 34]. 
Переход саморегуляции в подростковом возрасте на личностный уровень, 
позволяющий самостоятельно выстраивать процесс межличностного взаимо-
действия с учетом мотивационных, смысловых, ценностных, самооценочных 
и других структурно-функциональных компонентов системы, осуществляется 
на уровне неких тенденций, а не устойчивой характеристики [14].

Осознанная саморегуляция, по мнению А. К. Осницкого, всё же приобре-
тает «структурную и функциональную оформленность и дальнейшие неогра-
ниченные возможности совершенствования…» [15, с. 26]. Старший подросток 
способен на приемлемом уровне показывать владение средствами органи-
зации своего поведения, умения самостоятельно строить свои отношения 
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с окружающими, в том числе и в конфликте (инструментально-операцио-
нальный компонент). На основе развивающейся рефлексии, самосознания 
проявляется субъектность, совершенствуется саморегуляция, возникает 
осознанное стремление к совершенствованию навыков субъект-субъектного 
взаимодействия и проявлению себя в социально-одобряемой деятельнос-
ти, готовность к изменениям. Характерно прогрессирование сенсорных, 
сенсомоторных, интеллектуальных и регуляторных функций, что обуслов-
ливает развитие СПК как за счет усложнения ее когнитивно-эмоциональных 
и эмоционально-регулятивных аспектов, так и за счет совершенствования 
и качественного преобразования личностно-ресурсной организации.

Таким образом, исследования социально-психологической компетентности, 
а чаще – ее отдельных компонентов, у подрастающего поколения достаточно 
представлены в психолого-педагогическом аспекте в отечественной психо-
логии, тогда как изучение этого личностного образования при отклонениях 
в развитии носит единичный характер. Между тем известно, что у подростков 
с отклонениями в развитии способности к взаимодействию ослаблены ввиду 
когнитивных, эмоциональных и других особенностей, и вкупе с недостаточным 
опытом взаимодействия с социальной реальностью эти особенности вносят 
свои коррективы в развитие таких интегративно-личностных конструктов, 
как социально-психологическая компетентность. При разных отклонениях 
в развитии характерными особенностями социально-психологической ком-
петентности являются «недостаток активной социальной позиции, нарушение 
мотивов и механизмов установления социальных связей со средой, снижение 
направленности на речевое общение и взаимодействие» [16, с. 46].

Экспериментальное исследование СПК или отдельных ее компонентов 
при разных отклонениях в развитии, как правило, осуществляется при по-
мощи комплекса методик, оценка параметров которых имеет совершенно 
разные подходы и типы измерений. Это затрудняет получение информации 
о целостном феномене социально-психологической компетентности и ак-
туализирует вопрос разработки валидного инструментария, позволяющего 
преодолеть эту проблему.

Таким образом, актуальным является разрешение противоречия между 
наличием потребности в изучении способности к взаимодействию личности, 
в получении достоверных данных о своеобразии этого феномена у подрост-
ков с разными вариантами дизонтогенеза и отсутствием инструментария, 
позволяющего целостно оценить феномен социально-психологической 
компетентности подростков с отклонениями в развитии. Отсюда целью 
нашего исследования становятся обоснование, разработка и апробация 
методики оценки социально-психологической компетентности подростков 
с отклонениями в развитии.
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Методы
Вопрос о выборке в нашем исследовании решался исходя из критерия 

валидности. Критерий внешней валидности (критерий репрезентативно-
сти): выборка представляет генеральную совокупность с определенным 
набором качественных и количественных характеристик. Возраст испытуе-
мых от 12 до 15 лет, все респонденты с отклонениями в развитии обучаются 
в системе специального образования, группы гомогенны по полу и схожи 
по социальным характеристикам. Труднее всего в исследованиях с лицами 
с ОВЗ решается проблема внутренней валидности (эквивалентности испы-
туемых), что обусловлено разнообразием патогенеза и структуры дефекта. 
Экспериментальная группа 1 (n = 84) – подростки с легкой степенью умствен-
ной отсталости (далее УО). Все испытуемые имеют диагноз F70, зрение и слух 
сохранны. Экспериментальная группа 2 (n = 70) – подростки с нарушением 
зрения (слабовидящие) с остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05 
до 0,2, с сохранным цветоощущением и способностью к цветовосприятию. 
Основные диагнозы: миопия, косоглазие, астигматизм, амблиопия, нистагм, 
атрофия зрительного нерва, гипоплазия сетчатки. Экспериментальная груп-
па 3 (n = 60) – подростки с нарушением слуха (слабослышащие), с диагно-
зом «двусторонняя сенсоневральная тугоухость», преимущественно II или 
II–III, или III степени, редко IV степени. Контрольная группа (n = 80) – подростки 
с нормативным развитием.

Особую сложность представляет подбор инструментария для проведения 
компаративного исследования СПК подростков разных дизонтогенетических 
групп: с интеллектуальным нарушением, с нарушением зрения, с нарушением 
слуха. Как было сказано выше, применение комплекса методик, направлен-
ного на изучение одного интегративно-личностного феномена, не всегда 
оправдывает себя. В связи с этим возникает необходимость разработки 
методики, охватывающей разные стороны СПК и позволяющей произвести 
ее целостную оценку.

Известно, что для исследования личностных конструктов часто используют 
личностные опросники, которые зачастую не отвечают требованиям валидности 
и надежности в работе с испытуемыми, имеющими отклонения в развитии. Так, 
Е. Л. Инденбаум считает, что применение стандартизированных опросников для 
оценки личности детей и подростков с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности «представляется… недостаточно целесообразным» [17, с. 4].

Затруднения в понимании инструкций и содержания вопросов, невалид-
ность многих опросников и некорректность их использования в традиционной 
форме по отношению к лицам с умственной отсталостью и с сенсорной депри-
вацией приводят к необходимости применения метода экспертной оценки, 
построенного на субъективном анализе исследуемого объекта экспертами 
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из ближайшего окружения респондентов, т. е. специалистами, работающими 
с подростками (педагоги, воспитатели, психологи), ввиду не только знания 
ими респондентов, чья СПК оценивается, но и с наличием необходимой ква-
лификации для проведения квалитативной оценки. Как отмечает В. А. Ясвин, 
объективность экспертной оценки определяется именно подбором квали-
фицированных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, их про-
фессиональным уровнем, личностными качествами, а также организацией 
самой процедуры [18].

Экспертный подход к оценке СПК предполагает реализацию нескольких 
функций: традиционной оценочной; рефлексивной, позволяющей специалистам 
понять содержание, проблемы и значение компетентности во взаимо действии 
у подростков; программирующей, основанной на признании экспертами необ-
ходимости дальнейшей психокоррекционной, коррекционно-педагогической 
работы с подростками. Экспертный подход приобретает особое значение 
в случае оценки СПК в группе подростков с отклонениями в развитии, харак-
теризующихся неразвитым самосознанием, снижением критичности, неадек-
ватным уровнем самооценки и т. д. В связи с этим в исследовании принимали 
участие педагоги образовательных организаций в количестве 34 человек.

Результаты
С целью определения характеристик целостного феномена СПК на основе 

метода экспертной оценки нами была разработана методика «Социально-
психологическая компетентность подростка» с включенными шкалами по струк-
турным компонентам самого феномена. Методика, построенная на принципе 
семантического дифференциала Ч. Осгуда, служит для качественной и коли-
чественной оценки социально-психологической компетентности подростков. 
В качестве ориентира для разработки методики был взят алгоритм, предло-
женный В. П. Серкиным [19].

На первом этапе разработки методики по принципу шкалированного 
семантического дифференциала был проведен теоретический анализ лите-
ратуры, разработан первичный набор из 52 утверждений, определяющих 
основной смысл и распределенных в 4 шкалы. Содержание утверждений, вхо-
дящих в шкалы «когнитивно-эмоциональная компетентность», «эмоционально-
регулятивная компетентность», «инструментально-операциональная ком-
петентность» и «личностно-ресрусная организация СПК», определено на основе 
сущностных характеристик наполняемости каждого компонента.

Шкала «когнитивно-эмоциональная компетентность» предполагает 
оценку знаний подростков о социальных ролях, способность ориентироваться 
в социальном и межличностном контексте ситуаций взаимодействия, пони-
мать эмоциональное состояние и учитывать интересы партнера по общению.
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По шкале «эмоционально-регулятивная компетентность» эксперты 
оценивают уровень развития саморегуляции (умение принимать решения, 
выдвигать и удерживать цель в процессе деятельности, составлять план 
и придерживаться его, стремление соблюдать принятые нормы в обще-
нии и взаимодействии) и самоконтроль (способность контролировать 
эмоции, речь в ситуациях взаимодействия, не поддаваться на провокации 
в общении).

По шкале «инструментально-операциональная компетентность» оцени-
ваются: способность к разрешению конфликтной ситуации, стиль поведения 
в конфликте, владение доступными невербальными средствами общения, 
способность инициировать общение и направленность на взаимодействие, 
степень зрелости/инфантильности поведения.

Шкала «личностно-ресурсная организация СПК» позволяет оценить реф-
лексивно-оценочные характеристики: способность разобраться в себе, 
понять и осознать свои возможности, обдумывать, размышлять, осознавать, 
осмысливать свои проблемы в межличностном взаимодействии, адекватно 
оценивать свои возможности в межличностном взаимодействии, способность 
осознавать свою неправоту; адаптивные характеристики: гибкость в общении, 
способность менять свое поведение при его неэффективности, активность 
в общении; субъектные характеристики: проявлять самостоятельность в ре-
шении своих проблем.

На втором этапе списки утверждений анализировались тремя экспер-
тами (педагогами и педагогами-психологами коррекционных школ) с целью 
уточнения их содержания, упрощения формулировок и отсеивания наименее 
важных из них.

На третьем этапе к работе с методикой привлекалась большая группа 
экспертов (34 человека) для оценивания социально-психологической компе-
тентности 294 подростков экспериментальных и контрольной групп. Первичная 
обработка результатов осуществлялась на основе факторного анализа 
с вари макс-вращением. Это позволило на основе исключения утверждений, 
не входящих в факторы разных групп, сократить их число до 33 и построить 
рабочий вариант методики (таблица 1). Каждое из оставленных утверждений 
в одной из групп имеет вес более 0,65.

На четвертом этапе для подтверждения надежности всей методики «Со-
циально-психологическая компетентность подростка», а также меры вну-
тренней согласованности отдельных ее шкал, использовался метод альфа 
Кронбаха (таблица 2).
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Таблица 2. Показатели надежности методики и ее шкал

Table 2. Reliability of the technique and its individual sub-scales

Сред
нее
Mean 
score

Ст. 
откл.

Stan dard 
devia tion

Альфа 
Кронбаха
Cron bach's 

alpha

Стандар
тизован
ная альфа
Standar
dized 
alpha

Средняя меж
позиционная 
корреляция
Mean inter
position 

correlation

Общее 
по мето-
дике
Overall

140 22,3584 0,968830 0,972378 0,53751

Шкала 1
Scale 1 34,7 5,84916 0,91614 0,927835 0,624828

Шкала 2
Scale 2 29,25 6,00127 0,883528 0,899386 0,595931

Шкала 3
Scale 3 38,1 6,00127 0,883528 0,899386 0,523781

Шкала 4
Scale 4 37,95 6,61012 0,890723 0,900764 0,519427

Показателем надежности являются величины от 0,8 до 1, т. е. чем ближе 
величина к единице, тем выше внутренняя согласованность шкал и методики 
в целом. Сравнение величин альфа Кронбаха для шкалы в целом и для каждого 
отдельного пункта (если он удален) позволило определить высокую степень 
надежности всей методики, а также достаточную внутреннюю согласованность 
каждой шкалы. Заметим, что целостность феномена СПК и интегративность 
его свойств подтверждается наиболее высокой надежностью всей методики.

Таким образом, в итоговом варианте методики каждая шкала содержит от 7 
до 9 парных утверждений, оценка которых осуществляется по пятибалльной 
шкале: от 2 до –2, которые при первичной обработке переводятся в пятизнач-
ную систему оценки (от 1 до 5) и суммируются внутри каждой шкалы.

На следующем этапе были разработаны нормы по отдельным шкалам 
методики. Нормирование шкал позволило разделить результаты на 5 уров-
ней, каждому из которых соответствует свой диапазон баллов. Учитывая, что 
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подростки с умственной отсталостью, нарушение у которых носит тотальный 
характер, находятся в неравновесных условиях по сравнению с подростками 
с сохранным интеллектом, нормирование проводилось по результатам, объе-
диненным в две разные группы: для подростков с легкой умственной отстало-
стью и подростков с нормативным развитием и с сенсорными нарушениями.

Частота встречаемости уровней каждой шкалы представлена в таблице 3.

Таблица 3. Частоты встречаемости уровней по шкалам методики (в %)

Table 3. Frequency of occurrence of the levels in the sub-scales (percent reporting)

Уровни
Levels

Шкала 1
Scale 1

Шкала 2
Scale 2

Шкала 3
Scale 3

Шкала 4
Scale 4

По
др

ос
тк
и 
с 
С
Н 
и 
НР

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 S
I a

nd
 N
D

По
др

ос
тк
и 
с 
УО

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 M

P

По
др

ос
тк
и 
с 
С
Н 
и 
НР

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 S
I a

nd
 N
D

По
др

ос
тк
и 
с 
УО

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 M

P

По
др

ос
тк
и 
с 
С
Н 
и 
НР

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 S
I a

nd
 N
D

По
др

ос
тк
и 
с 
УО

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 M

P

По
др

ос
тк
и 
с 
С
Н 
и 
НР

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 S
I a

nd
 N
D

По
др

ос
тк
и 
с 
УО

Ad
ol
es
ce

nt
s 
w
ith
 M

P

Низкий
Low

1 11,9 5,2 4,7 3,3 9,5 4,3 4,7

Ниже 
сред него
Below 
ave rage

5,2 14,3 6,6 26,2 11 40,5 14,7 40,5

Сред ний
Ave rage

19 23,8 22,4 31 22,4 21,4 18,5 31

Выше 
сред него
Above 
ave rage

41 35,7 41,4 33,3 37,6 19 35,7 21,4

Высо кий
High

33,8 14,3 24,3 4,7 25,7 9,5 26,7 2,3

Примечание: СН – сенсорные нарушения, НР – нормативное развитие, УО – умственная отсталость.
Note: SI – sensory impairments, ND – normative development, MR – mental retardation.
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Обсуждение результатов
Анализ результатов экспертного опроса позволяет обнаружить, что большая 

часть подростков с сохранным интеллектом (более 62 % по каждой шкале) 
имеют уровни развития выше среднего и высокий по каждой шкале методики, 
что отличается от результатов подростков с легкой умственной отсталостью, 
у которых на данные уровни приходится от 24,7 % до 50 %. Различия по всем 
шкалам в исследуемых группах оказались достоверно значимыми на уровнях 
p < 0,01 и p < 0,001.

Наибольшая специфика в развитии когнитивно-эмоционального ком-
понента СПК подростков с умственной отсталостью, по мнению экспертов, 
заключена в снижении способности понимать и учитывать эмоциональное 
состояние и интересы партнера по общению, ориентироваться в контексте 
различных ситуаций межличностного взаимодействия, ставить себя на ме-
сто Другого. Недоразвитие высших вербально-логических форм мышления, 
характерное для лиц с умственной отсталостью, приводит к трудностям 
осмысления ситуации общения в целом. Особенности когнитивной сферы 
подростков с умственной отсталостью влияют на процессы социализации 
и адаптации [20]. Проблемы в восприятии и понимании личности другого 
человека, социальном ориентировании и реагировании в ситуациях взаимо-
действия возникают не только из-за недостатков когнитивно-эмоциональных 
процессов, но и из-за недоразвития и специфики эмоционально-волевой 
сферы подростков с умственной отсталостью. Затрудненность понимания 
эмоций и эмоциональных состояний лицами с умственной отсталостью, 
стремление упростить сложные переживания, низкий уровень идентифи-
кации экспрессивных знаков, ограниченный эмоциональный опыт, наличие 
ошибок в дифференциации из-за смешения мимических выражений при их 
распознавании подтверждается и в других исследованиях [21, 22].

Уровень развития эмоционально-регулятивного компонента СПК, вклю-
чающего способность самоконтроля (контролировать свои эмоции и речь 
в ситуациях взаимодействия, не поддаваться на провокации в процессе об-
щения) и осознанной произвольности (умение принимать решения, выдвигать 
и удерживать цель в процессе деятельности, составить план и придерживаться 
его) у подростков с сохранным интеллектом достоверно выше в сравнении 
с уровнем подростков с умственной отсталостью.

Подростки с умственной отсталостью, по мнению экспертов, больше всего 
затрудняются принимать решения, выдвигать и удерживать цель в процессе 
деятельности, придерживаться плана (саморегуляция), а также контроли-
ровать себя в процессе напряженных ситуаций взаимодействия (самокон-
троль). Это подтверждается и в других исследованиях. Основной «рисунок 
взаимодействия» подростков с умственной отсталостью, по свидетельству 
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О. А. Бажуковой, Д. М. Маллаева, П. О. Омаровой, определяют аффективная 
возбудимость со склонностью к агрессии, активный негативизм и эгоцен-
тризм, слабость внутренних побуждений и регуляции собственного поведе-
ния [23, 24, 25]. Для подростков этой группы характерны частые аффективные 
состояния, «застревания» на негативных переживаниях, инфантильность, их 
поведение отличается недостаточной саморегуляцией, слабостью волевых 
процессов, безынициативностью, несамостоятельностью [26].

По шкале инструментально-операциональной компетентности наиболее 
низкие баллы у подростков с умственной отсталостью обнаружены по спо-
собностям конструктивного взаимодействия в конфликте, а также по характе-
ристике зрелости поведения в целом, его соответствия возрасту. Подростков 
с нормативным развитием и подростков с сенсорными нарушениями отли-
чают способность к сотрудничеству, способность предвидеть последствия 
своих поступков и более зрелое поведение. Сценарии поведения подростка 
с умственной отсталостью, основанные на фиксации опыта, образуют клише 
его поведения в похожих ситуациях, обеспечивая снятие напряжения. Тем 
не менее, их сценарии поведения отличаются крайней примитивностью, а пе-
реработка социального опыта, зачастую являющегося отражением негативного 
сценария взаимодействия, замедляется в связи со свойственными мышлению 
подростка с умственной отсталостью ригидностью и тугоподвижностью. Это 
подтверждается и в других исследованиях, в которых отмечается характерное 
для подростков с умственной отсталостью «фиксированное, однообразное, 
ригидное поведение, ограниченный поведенческий репертуар» [27, с. 57]. 
В. Г. Печерский отмечает эмоциональную незрелость межличностных отноше-
ний, узость коммуникативной сферы, повышенную конформность подростков 
с умственной отсталостью [28].

По шкале личностно-ресурсной организации СПК подростки с сохранным 
интеллектом в сравнении с подростками с умственной отсталостью про-
являют достаточную гибкость и самостоятельность при решении проблем 
во взаимодействии. А у подростков с умственной отсталостью наиболее 
низкие баллы получили рефлексивно-оценочные характеристики: способ-
ность разобраться в себе, понять и осознать свои возможности, обдумывать, 
размышлять, осмысливать свои проблемы и адекватно оценивать свои 
возможности в межличностном взаимодействии. Многие авторы отмечают 
неадекватность самооценки в сторону устойчивого завышения, ее поверх-
ностность, неустойчивость, упрощенность и зависимость показателей 
оценки от критичности, внешних обстоятельств [29, 30], а также недораз-
витие механизмов самоанализа, основанного на рефлексии. Недоразвитие 
волевой сферы, снижение способностей к самоконтролю определяют 
траекторию нерелевантно-ситуационного реагирования подростков этой 
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группы, проявляющегося в неадаптивных действиях в напряженных инте-
рактивных ситуациях.

Таким образом, в процессе экспериментального исследования получаем 
доказательство того, что интеллектуальные возможности подростков с сенсор-
ными нарушениями и с нормативным развитием обеспечивают более высокий 
уровень социально-психологической компетентности в сравнении с подрост-
ками с умственной отсталостью. Данные, полученные при помощи методики 
экспертной оценки, подтверждаются ранее проведенными исследованиями, 
что свидетельствует о возможности ее использования для решения задач 
изучения целостного феномена социально-психологической компетентности – 
как подростков с нормативным развитием, так и с отклонениями в развитии.

Исходя из выявленных особенностей социально-психологической ком-
петентности подростков с отклонениями выделяем практические задачи 
по развитию этого личностного конструкта: совершенствование диффе-
ренцированности и осознанности эмоций, развитие адекватного оценива-
ния своих возможностей и ориентирования в ситуациях межличностного 
взаимодействия; повышение осознанной саморегуляции, формирование 
эмоционально-экспрессивных средств языка; совершенствование умений 
и навыков субъект-субъектного взаимодействия, развитие самостоятельности, 
стимулирование конструктивных стратегий взаимодействия.

Литература
1. Калинина Н. В. Психологическое сопровождение развития социальной 

компетентности школьников: дисс. … д-ра психол. наук. Самара, 2006. 
460 с.

2. Марасанов Г. И., Рототаева Н. А. Социальная компетентность: психоло-
гические условия развития в юношеском возрасте. М.: Когито-Центр, 
2003. 171 с.

3. Linden M., Hautzinger M. Verhaltenstherapiemanual: Techniken, Einzelver-
fahren und Behandlungsanleitungen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
2000. 536 s. DOI: 10.1007/978-3-662-10777-5

4. Fetro J. V., Rhodes D. L., Hey D. W. Perceived Personal and Social Competence: 
Development of Valid and Reliable Measures // The Health Educator. 2010. 
Vol. 42, № 1. P. 19–26. URL: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/view-
content.cgi?article=1045&context=kine_fac (Accessed 29 September 2018).

5. Children and Social Competence: Arenas of Action / I. Hutchby, J. Moran-
Ellis (Eds.). London, Washington, D.C.: Falmer Press, 1998. 245 p.

6. Singh G. Social Competence of Adolescents in Relation to Emotional Intel-
ligence and Home Environment // International Journal of Science and 
Research (IJSR). 2015. Vol. 4, Issue 9. P. 649–651.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              25

CORRECTIONAL PSYCHOLOGY

7. Беляева Т. Б. Модель социальной компетентности // Вестник Новгород-
ского государственного университета. Серия: Психология. Педагогика. 
Социология. 2005. № 31. С. 8–12.

8. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. 
СПб.: Питер, 2001. 544 с.

9. Вачков И. В. Полисубъектное взаимодействие в образовательной среде // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 11, № 2. С. 36–50.

10. Королева Ю. А. Роль социальных потребностей в развитии социаль-
но-психологической компетентности подростков с отклонениями 
в развитии // Дефектология. 2016. № 3. С. 26–36.

11. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы станов-
ления личности / пер. с нем. Г. И. Лойдиной; под ред. Т. А. Гудковой. М.: 
Мир, 1994. 319 с.

12. Рождественская Н. А. Способы межличностного познания: психоло-
го-педагогический аспект. М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2004. 282 с.

13. Моросанова В. И., Фомина Т. Г., Ованесбекова М. Л. Возрастная специфика 
взаимосвязи осознанной саморегуляции, академической мотивации 
и личностных особенностей учащихся // Теоретическая и эксперимен-
тальная психология. 2017. Т. 10, № 3. С. 34–45.

14. Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, 
механизмы, закономерности. М.: ПЕР СЭ, 2005. 352 с.

15. Осницкий А. К. Психологические механизмы самостоятельности. М.; 
Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2010. 232 с.

16. Королева Ю. А. Социально-психологическая компетентность и жиз-
неспособность лиц с отклонениями в развитии: факторный анализ // 
Специальное образование. 2015. № 4 (40). С. 43–51.

17. Инденбаум Е. Л. Об информативности опросников в диагностике 
личности детей и подростков с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности (Сообщение 2) // Дефектология. 2013. № 5. С. 3–13.

18. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектирова-
нию. М.: Смысл, 2001. 365 с.

19. Серкин В. П. Алгоритм разработки и бланки специализированных се-
мантических дифференциалов для оценки работы, профессии и про-
фессионала // Психологическая диагностика. 2007. № 5. С. 11–29.

20. Proskurniak О. Diagnostic Methodology of Communicative Activity De-
velopment Levels in Adolescents With Mental Retardation // Science and 
Education, 2017, Issue 3. P. 90–96. DOI: 10.24195/2414-4665-2017-3-17

21. Хлыстова Е. В. Развитие перцептивной чувствительности у подростков 
с интеллектуальной недостаточностью // Специальное образование. 
2009. № 2 (14). С. 50–59.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4

26                                                                                             CC BY 4.0

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

22. Садыкова Г. Р. Проблема идентификации эмоций подростками с ин-
теллектуальными нарушениями // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». 2014. № 6. С. 111–115. URL: http://e-koncept.
ru/2014/14159.htm (дата обращения: 30.10.2018).

23. Бажукова О. А. Коррекция дезадаптивного поведения подростков 
с интеллектуальной недостаточностью: диcс. … канд. психол. наук. 
Махачкала, 2006. 218 с.

24. Маллаев Д. М., Омарова П. О., Бажукова О. А. Психология общения 
и поведения умственно отсталого школьника: монография. СПб.: Речь, 
2009. 159 с.

25. Gresham F. M., MacMillan D. L. Social Competence and Affective Characte-
ristics of Students With Mild Disabilities // Review of Educational Research. 
1997. Vol. 67, Issue 4. P. 377–415. DOI: 10.3102/00346543067004377

26. Королева Ю. А., Матасов Ю. Т. Взаимосвязь социально-психологической 
компетентности и жизнеспособности подростков с интеллектуальным 
недоразвитием // Вестник Челябинского государственного педагоги-
ческого университета. 2015. № 10. С. 128–133.

27. Бажукова О. А. Девиантное поведение умственно отсталых подростков 
как предмет психологического исследования // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 
2006. Т. 3, № 20. С. 89–92.

28. Печерский В. Г. Интраиндивидуальный контекст межличностного взаимо-
действия подростков и юношества с психическим недоразвитием // 
Вестник ТГУ. 2008. Вып. 5 (61). С. 354–362.

29. Назаревич О. С. Психологические особенности взаимосвязи формиро-
вания личностной самооценки и интеграции в социум у учащихся с ум-
ственной отсталостью: дисс. … канд. психол. наук. Н. Новгород, 2004. 234 с.

30. Смирнова С. И. Особенности самооценки у детей и подростков с от-
клонениями развития в исследованиях по специальной психологии // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. 
№ 2 (1). С. 131–135.

References
1. Kalinina N. V. Psikhologicheskoe soprovozhdenie razvitiya sotsial'noi kompe-

tentnosti shkol'nikov [Psychological support for the development of students’ 
social competence]. Diss. Dr. Sci. (Psych.). Samara, 2006. 460 p.

2. Marasanov G. I., Rototaeva N. A. Sotsial'naya kompetentnost': psikhologicheskie 
usloviya razvitiya v yunosheskom vozraste [Social competence: Psychological 
conditions for development in adolescence]. Moscow, Kogito-Tsentr Publ., 
2003. 171 p.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              27

CORRECTIONAL PSYCHOLOGY

3. Linden M., Hautzinger M. Verhaltenstherapiemanual: Techniken, Einzelver-
fahren und Behandlungsanleitungen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
2000. 536 s. DOI: 10.1007/978-3-662-10777-5

4. Fetro J. V., Rhodes D. L., Hey D. W. Perceived personal and social competence: 
Development of valid and reliable measures. The Health Educator, 2010, V. 42, 
no. 1, pp. 19–26. URL: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1045&context=kine_fac (Accessed 29 September 2018).

5. Hutchby I., Moran-Ellis J. (eds.) Children and social competence: Arenas of 
Action. London, Washington, D.C., Falmer Press, 1998. 245 p.

6. Singh G. Social competence of adolescents in relation to emotional in-
telligence and home environment. International Journal of Science and 
Research (IJSR), 2015, V. 4, Issue 9, pp. 649–651.

7. Belyaeva T. B. Model of social competence. Vestnik Novgorodskogo gosudarst-
vennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya. Pedagogika. Sotsiologiya – Vestnik 
of Novgorod State University: Series: Psychology, Pedagogy, and Sociology, 
2005, no. 31, pp. 8–12 (in Russian).

8. Kunitsyna V. N., Kazarinova N. V., Pogol'sha V. M. Mezhlichnostnoe ob-
shchenie [Interpersonal communication]. St. Petersburg, Piter Publ., 2001.  
544 p.

9. Vachkov I. V. Poly-subject interaction in the educational environment. 
Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki – Psychology: Journal of the 
Higher School of Economics, 2014, V. 11, no. 2, pp. 36–50 (in Russian).

10. Koroleva Yu. A. The role of social needs in the development of socio-
psychological competence in adolescents with developmental disabilities. 
Defektologiya – Defectology, 2016, no. 3, pp. 26–36 (in Russian).

11. Remschmidt H. Adolescence and early adulthood: Problems of personality for-
mation (Russ. ed.: Remshmidt Kh., T. A. Gudkova (ed.) Podrostkovyi i yunosheskii 
vozrast: Problemy stanovleniya lichnosti. Moscow, Mir Publ., 1994. 319 p.).

12. Rozhdestvenskaya N. A. Sposoby mezhlichnostnogo poznaniya: psikhologo-
pedagogicheskii aspekt [Types of interpersonal cognition: A psycho-peda-
gogical perspective]. Moscow, PER SE-Press Publ., 2004. 282 p.

13. Morosanova V. I., Fomina T. G., Ovanesbekova M. L. Age characteristics of 
the relationships among conscious self-regulation, academic motivation, 
and personal traits of schoolchildren. Teoreticheskaya i eksperimental'naya 
psikhologiya – Theoretical and Experimental Psychology, 2017, V. 10, no. 3, 
pp. 34–45 (in Russian).

14. Prokhorov A. O. Samoregulyatsiya psikhicheskikh sostoyanii: fenomenologiya, 
mekhanizmy, zakonomernosti [Self-regulation of mental states: phenomeno-
logy, mechanisms, and regularity patterns]. Moscow, PER SE Publ., 2005. 
352 p.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4

28                                                                                             CC BY 4.0

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

15. Osnitskii A. K. Psikhologicheskie mekhanizmy samostoyatel'nosti [Psycho-
logical mechanisms of independence]. Moscow; Obninsk, IG–SOTsIN Publ., 
2010. 232 p.

16. Koroleva Yu. A. Socio-psychological competence and vitality in individuals 
with developmental disabilities: Factor analysis. Spetsial'noe obrazovanie – 
Special Education, 2015, no. 4 (40), pp. 43–51 (in Russian).

17. Indenbaum E. L. Informativeness of inventories in the diagnosis of persona-
lity of children and adolescents with mild intellectual disabilities (Report 2). 
Defektologiya – Defectology, 2013, no. 5, pp. 3–13 (in Russian).

18. Yasvin V. A. Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Edu-
cational environment: From modeling to engineering]. Moscow, Smysl 
Publ., 2001. 365 p.

19. Serkin V. P. Algorithm for working out and forms of specialized semantic dif-
ferential for assessing work, profession, and professionals. Psikhologicheskaya 
diagnostika – Psychological Diagnostics, 2007, no. 5, pp. 11–29 (in Russian).

20. Proskurniak О. Diagnostic methodology of communicative activity develop-
ment levels in adolescents with mental retardation. Science and Education, 
2017, Issue 3, pp. 90–96. DOI: 10.24195/2414-4665-2017-3-17

21. Khlystova E. V. Development of perceptual sensitivity in adolescents with 
intellectual disabilities. Spetsial'noe obrazovanie – Special Education, 2009, 
no. 2 (14), pp. 50–59 (in Russian).

22. Sadykova G. R. The problem of identification of emotions by adolescents with 
intellectual disabilities. Koncept: Scientific and Methodological e-magazine, 
2014, no. 6, pp. 111–115. Available at: http://e-koncept.ru/2014/14159.htm 
(Accessed 30 October 2018).

23. Bazhukova  O.  A. Korrektsiya dezadaptivnogo povedeniya podrostkov 
s intellektual'noi nedostatochnost'yu [Correction of maladaptive behaviour 
in adolescents with intellectual disabilities]. Diss. Cand. Sci. (Psych.). 
Makhachkala, 2006. 218 p.

24. Mallaev D. M., Omarova P. O., Bazhukova O. A. Psikhologiya obshcheniya 
i povedeniya umstvenno otstalogo shkol'nika [Psychology of communication 
and behavior of mentally retarded schoolchildren]. St. Petersburg, Rech' 
Publ., 2009. 159 p.

25. Gresham F. M., MacMillan D. L. Social competence and affective characteristics 
of students with mild disabilities. Review of Educational Research, 1997, V. 67, 
Issue 4, pp. 377–415. DOI: 10.3102/00346543067004377

26. Koroleva Yu. A., Matasov Yu. T. The relationship between socio-psychological 
competence and resilience in adolescents with intellectual disabilities. Vestnik 
Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Herald of 
Chelyabinsk State Pedagogical University, 2015, no. 10, pp. 128–133 (in Russian).



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              29

CORRECTIONAL PSYCHOLOGY

27. Bazhukova O. A. Deviant behavior of mentally retarded adolescents as 
a subject of psychological research. Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University 
Journal of Humanities & Science, 2006, V. 3, no. 20, pp. 89–92 (in Russian).

28. Pecherskii V. G. Intraindividual context of interpersonal interaction of 
adolescents and youths with mental retardation. Vestnik TGU – Vestnik TSU, 
2008, V. 5 (61), pp. 354–362 (in Russian).

29. Nazarevich O. S. Psikhologicheskie osobennosti vzaimosvyazi formirovaniya 
lichnostnoi samootsenki i integratsii v sotsium u uchashchikhsya s umstvennoi 
otstalost'yu [Psychological features of the relationship between self-appraisal 
and integration into society in schoolchildren with mental retardation]. Diss. 
Cand. Sci. (Psych.). N. Novgorod, 2004. 234 p.

30. Smirnova S. I. Characteristics of self-appraisal in children and adolescents 
with developmental disabilities in special education researches. Vestnik 
Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Vyatka 
State Humanities University, 2009, no. 2 (1), pp. 131–135 (in Russian).



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

30                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.072.533                                                                    DOI: 10.21702/rpj.2018.4.2

Диагностические возможности методики  
дихотического прослушивания в клинике локальных 
поражений головного мозга

Мария С. Ковязина1,2, Тамара С. Муромцева1*, Анастасия Н. Черкасова1,2

1  Московский государственный университет имени М.  В.  Ломоносова, г.  Москва, 
Российская Федерация
2  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр 
неврологии», г. Москва, Российская Федерация
* E-mail: startamara92@mail.ru

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             31

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

32                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             33

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

34                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             35

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

36                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             37

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по просьбе 
авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

38                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             39

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

40                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             41

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

42                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             43

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

44                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             45

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

46                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             47

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

48                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              49

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4

50                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              51

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4

52                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             53

MEDICAL PSYCHOLOGY

Статья ретрагирована по 
просьбе авторов

24.02.2018



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 4 

54                                                                                             CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.99                                                                               DOI: 10.21702/rpj.2018.4.3

Временные установки современных мужчин 
и женщин

Ирина А. Ральникова*, Яна К. Смирнова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация
* E-mail: irinaralnikova@yandex.ru

Аннотация
Введение. В статье рассмотрены предикторы временных установок мужчин и жен-
щин в возрасте от 25 до 45 лет. На теоретическом уровне становление проблемы 
времени в психологической науке проанализировано в контексте классического, 
неклассического и постнеклассического идеалов рациональности. Осмыслена 
категория времени в психологии с позиций постнеклассики, которая решает 
противостояние объективного и субъективного, предполагая, что во взаимодейст-
вии субъекта с объектом время рождается как качественно новая реальность, 
не сводимая ни к субъективному, ни к объективному.
Методы. В качестве методов сбора научной информации выступили метод опроса 
и метод тестов; математико-статистическими методами стали расчет Т-критерия 
Стьюдента для независимых выборок и регрессионный анализ с применением 
метода пошагового отбора.
Результаты. Посредством применения трансспективного анализа к проблеме 
времени в психологии зафиксировано основное содержание становления вре-
менной проблематики на классическом, неклассическом, постнеклассическом 
этапах. Выявлены временные установки мужчин и женщин. Определены предикторы 
временных установок в контексте половых различий.
Обсуждение результатов. Впервые выявлены различия временных установок 
мужчин и женщин в контексте определения предикторов, их обусловливающих. 
Оригинальными являются научные результаты о наличии и характере зависимости 
временных установок и параметров личностно-субъектного функционирования, 
в частности самоактуализации, психологического благополучия, копинг-страте-
гий, психологических защит. Показано, что не столько отдельные ценности как 
таковые, сколько подсистемы ценностей, принадлежащих к различным сферам 
жизни (семьи, увлечений, профессиональной деятельности, быта и т. д.) участвуют 
в формировании временных установок мужчин и женщин. Ценности определяют 
специфику регуляции времени жизни женщин и мужчин. Выявлены различия мужчин 
и женщин в отношении характера взаимосвязи ценностных выборов и фиксирован-
ности установки временной перспективы. Доказана важная роль копинг-стратегий 
в личностной организации времени.
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Основные положения
► определены ценностные основания временных установок современных мужчин 
и женщин;
► показано, что разный набор ценностей лежит в основе оценки временных этапов 
жизни (прошлого, настоящего и будущего);
► доказана приоритетная роль копинг-стратегий в личностной организации вре-
мени наряду с функционированием психологических защит, самоактуализацией, 
психологическим благополучием.
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Abstract
Introduction. This paper investigates predictors of time attitudes in men and women aged 
25–45 years. A theoretical analysis concentrates on the concept of time in the context 
of classical, non-classical, and post-non-classical ideals of rationality. In the process of 
individuals’ interaction with objects, time is born as a qualitatively new reality that is 
reducible neither to the subjective nor to the objective perspective. The psychological 
category of time is interpreted within the framework of post-non-classical approach 
that is capable of solving that contradiction.
Methods. The survey method was employed in the study for data collection. Mathematical 
and statistical analyses included Student’s t-test for independent samples and step-wise 
regression analysis.
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Results. The transspective analysis of the problem of time in psychology enabled authors 
to describe its dynamics at classical, non-classical, and post-non-classical stages. The 
study examined time attitudes in men and women and determined their predictors in 
the context of gender differences.
Discussion. This is the first study that examines the predictors of time attitudes in men and 
women. Its original findings suggest that there is a dependency between time attitudes 
and parameters of personal and subjective functioning, including self-actualization, 
psychological well-being, coping strategies, and psychological defenses. Not so much 
certain values, as the subsystems of values belonging to various aspects of life (family, 
hobby, profession, household, etc.) participate in the formation process of time attitudes 
in men and women. Personal values determine the specific character of regulation 
of the time of life in women and men. Coping strategies are important for personal 
organization of time. The study showed the differences in interrelationships between 
value choices and time attitudes in men and women.

Keywords
non-classical ideal of rationality, post-non-classical ideal of rationality, time attitudes, 
value preferences, psychological defenses, coping strategies, psychological well-being, 
self-actualization, youth, adulthood

Highlights
► The study examined value foundations of time attitudes in contemporary men and 
women.
► Different sets of values determine the evaluation of time periods of life (the past, the 
present and the future).
► Along with psychological defenses, self-actualization, and psychological well-being, 
coping strategies play a major role in the personal organization of time.
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Введение
Возрастание темпов жизни, ускорение общественных преобразований, 

увеличение степени экстремальности и неопределенности современных 
условий существования человека задают новую актуальность изучения 
проблемы времени в психологии. Судьба человека во многом зависит от его 
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временной установки [1, 2]. Сегодня психология ставит вопросы и ищет ответы 
относительно закономерностей трансформаций развертывания жизненного 
пути человека [3, 4, 5, 6, 7, 8], особенностей осмысления им событий прошлого, 
восприятия актуального отрезка времени, представлений о будущем [9, 10, 
11, 12, 13, 14]. Современные условия бытия достраиваются дополнительными 
требованиями общества к человеку, связанными с активностью жизненного 
выбора, проектированием личных достижений, управлением временем соб-
ственной жизни [15, 16, 17, 18, 19]. Вместе с этим, не на все вопросы в лоне 
данной проблематики есть окончательные ответы. Недостаточно изученной 
остается проблема опосредованности характера временных установок че-
ловека особенностями его личностного функционирования.

Опираясь на научные взгляды В. Е. Клочко [20, 21], мы определяем статус 
временных установок как той новой реальности, возникающей во взаимо-
действии среды и субъекта, имеющей принципиальные отличия от субъек-
тивного и от объективного, и не сводимой ни к одному, ни к другому. На ос-
нове данных научных размышлений рождается идея о том, что временные 
установки человека в современном мире обусловлены характером «встречи» 
объективного и субъективного в сознании человека. В свою очередь, та-
кая «встреча» объективирует себя в индивидуально-личностных, эмоциональ-
ных, ценностно-смысловых, мотивационных особенностях, поведенческих 
проявлениях человека.

Цель
В статье представлены результаты исследования предикторов временных 

установок мужчин и женщин. Показана содержательная специфика обуслов-
ленности данных установок системой личностных ценностей в зависимости 
от половой принадлежности. Временные установки изучены в контексте их 
взаимосвязи с самоактуализацией, психологическим благополучием, спосо-
бами копинга, психологическими защитами.

Методы
С целью определения временных установок применялся «Опросник вре-

менной перспективы» (Ф. Зимбардо) в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, 
О. В. Митиной [22]. Для выявления мотивационно-ценностной структуры лично-
сти использовался «Морфологический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, 
Л. В. Карпушина) [23]. В целях диагностики механизмов психологической 
защиты Я применялся опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, 
Г. Келлерман) [24]. Способы преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности выявлялись посредством «Опросника по выявле-
нию способов копинга» (Р. Лазарус, С. Фолкман) в адаптации Т. Л. Крюковой, 
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Е. В. Куфтяк [25]. Актуальное психологическое благополучие диагностиро-
валось с помощью «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) [26]. 
С целью определения степени самоактуализации личности использовался 
самоактуализационный тест (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Латинская) [27].

Методы математико-статистической обработки данных представлены 
процедурами расчета Т-критерия Стьюдента для независимых выборок, 
регрессионным анализом, выполненными с помощью компьютерного ста-
тистического пакета «SPSS» 22.0.

В эмпирическом исследовании приняли участие 108 человек в возрасте 
от 25 до 45 лет, из них 39 мужчин и 69 женщин.

Результаты
Категория времени в психологии
Время представляет собой фундаментальную характеристику человеческого 

бытия. В понимании И. Канта восприятие и мышление о мире формируются 
и управляются именно субъективным чувством времени. В современных фи-
лософских работах содержится идея о том, что время определяет специфику 
субъективности, задает проблему смысла [28].

Изучение проблемы времени получило широкое распространение в оте-
чественной и зарубежной психологии (Б. Г. Ананьев [29], С. Л. Рубинштейн [30], 
К. А. Абульханова-Славская [1], В. И. Ковалев [31], Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник [32], N. Fieulaine [6], J. McGrath [5], T. Milfont [17] и др.). На современном 
этапе развития психологической науки временная проблематика осмыслена 
с разных сторон. Становление временной проблематики в психологии можно 
отследить на этапах ее развития, которые принято обозначать как классичес-
кий, неклассический, постнеклассический [33].

Время в качестве фактора человеческой психики стало рассматриваться 
в классический период психологической науки. В данную эпоху осмысление 
временной проблематики основывалось на идее постижения объективных 
законов природы [34]. В данной логике был обозначен масштаб исследования 
психологического времени – ситуативный, когда научный интерес направлен 
на изучение непосредственного восприятия человеком коротких временных 
интервалов, несоизмеримых со временем жизни человека. Вместе с этим 
было выявлено наличие субъективной составляющей переживания времени, 
которая стала предметом исследования на неклассическом этапе развития 
психологии. Классический этап развития осмысления категории времени 
психологией науки доказал, что психологическое время имеет место быть 
наряду с физическим временем. Смена идеалов рациональности классического 
на неклассический подготовила условия научного исследования субъектив-
ного, психологического, внутреннего времени человека [35].
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Неклассическая парадигма фокусировалась на субъективности наблю-
дателя и роли субъективности в конструировании картины жизни. В период 
неклассического этапа развития науки формируется биографический масштаб 
осмысления категории времени, предполагающий изучение времени жизни 
человека от рождения до смерти [20].

Неклассическая парадигма представлена научными идеями в отношении 
субъективного времени человека (Б. Г. Ананьев [12], С. Л. Рубинштейн [13], 
В. И. Ковалев [31] и др.). На данном этапе психологическая наука делает важ-
ный шаг в направлении необходимости интеграции объективных временных 
требований и субъективных процессов переживания времени в качестве вну-
тренних условий его организации [20]. Неклассический идеал рациональности 
также определяет важный аспект познания времени человека, связанный 
с его ценностно-смысловой обусловленностью, которая занимает здесь цен-
тральное место [36]. К. А. Абульханова-Славская и В. И. Ковалев подчеркивают 
невозможность осмысления переживания времени человеком изолированно 
от ценностей и личностных смыслов [1, 31]. Определив границы исследования 
времени в психологии, его детерминанты, динамику, факторы саморегуляции, 
обусловленность ценностно-смысловыми переменными, эпоха некласси-
ческой науки не смогла до конца преодолеть дихотомию субъективного 
и объективного [20, 35]. Решение данной проблемы, по мнению В. Е. Клочко, 
возможно в эпоху становления постнеклассического мышления, которое 
способно разрешить это противостояние [20]. Попадая в «зону перекрытия 
парадигм» (В. Е. Клочко), проблема времени получила сегодня возможность ее 
осмысления с позиций системного подхода. Не претендуя на окончательный 
вариант трактовки времени, мы, опираясь на основные положения антропо-
логической психологии [21], сформулировали рабочее определение времени 
как новообразования, порождаемого системой «человек». Время предстает 
перед человеком как качественно новая сверхчувственная реальность, воз-
никающая в ответ на «встречу» объективного и субъективного.

Результаты эмпирического исследования временных установок 
мужчин и женщин

На основе анализа описательных статистик, полученных по результатам 
диагностики временной перспективы, мы можем охарактеризовать временные 
установки мужчин и женщин.

У мужчин преобладает выраженность установки на позитивное прош-
лое (3,67 ± 0,61) и на будущее (3,59 ± 0,62). Незначительно ниже у мужчин выра-
жена установка на гедонистическое настоящее (3,03 ± 0,55). Наименьшую вы-
раженность у мужчин имеет установка фаталистическое настоящее (2,47 ± 0,65) 
и негативное прошлое (2,45 ± 0,79).
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На выборке женщин обнаружена похожая тенденция. Как и у мужчин, у жен-
щин преобладает выраженность установки на позитивное прошлое (3,59 ± 0,65) 
и на будущее (3,66 ± 0,55), гедонистическое настоящее (3 ± 0,57). Наименьшую 
выраженность у женщин также имеет установка на фаталистическое настоя-
щее (2,63 ± 0,64) и негативное прошлое (2,51 ± 0,66).

Мужчины и женщины характеризуются близкими временными установками, 
среди которых доминируют временные установки на позитивное прошлое 
и будущее. Такие временные предпочтения свидетельствуют о принятии рес-
пондентами собственного прошлого, при котором «встреча» с различными 
жизненными событиями, как позитивными, так и негативными осмыслива-
ется с позиций извлечения опыта, способствующего развитию личности. 
Временная установка на будущее свидетельствует о целенаправленности 
жизни исследуемых мужчин и женщин, важности для них планировать свое 
будущее, ставить цели. Вместе с этим респонденты склонны воспринимать 
свою жизнь как последовательную смену временных этапов – от прошлого 
к настоящему и будущему. Несмотря на близость временных установок в груп-
пах мужчин и женщин, предикторы таких установок продемонстрировали 
существенные различия.

Предикторы временных установок женщин
При помощи регрессионного анализа было выявлено, что на выборке 

женщин временная установка на будущее будет зависеть (R2 = 0,616, p = 0,001) 
от выраженности: поиска социальной поддержки (β = –0,605, p = 0,0001), защит-
ного механизма компенсации (β = –0,299, р = 0,037), принятия ответственно-
сти (β = 0,488, р = 0,003), планирования решения проблемы (β = 0,304, р = 0,027).

Временная установка на негативное прошлое будет зависеть (R2 = 0,727, 
p = 0,0001) от выраженности: ориентации во времени (β = –0438, p = 0,001), 
ценности развития себя в сфере увлечения (β = –0,536, р = 0,0001), ценности 
собственного престижа в сфере образования (β = 0,268, р = 0,028), защитного 
механизма реактивного образования (β = 0,371, р = 0,003).

Далее было выявлено, что у женщин временная установка на гедонисти-
ческое настоящее (R2 = 0,855, p = 0,0001) зависит от выраженности: конфрон-
тационного копинга (β = 0,461, p = 0,0001), интеллектуализации (β = –0,496, 
р = 0,0001), ценности собственного престижа в сфере образования (β = 0,396, 
р = 0,004), ценности духовного удовлетворения в образовании (β = 0,510, 
р = 0,0001), материального положения в общественной сфере (β = –0,301, 
р = 0,015), достижений в сфере увлечений (β = 0,261, р = 0,018), материального 
положения в физической сфере (β = –0,244, р = 0,047).

Временная установка на позитивное прошлое у женщин будет зави-
сеть (R2 = 0,900, p = 0,0001) от выраженности: ценности развития себя в сфере 
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увлечений (β = 0,397, p = 0,0001), личностного роста (β = 0,396, р = 0,0001), 
принятия ответственности (β = 0,440, р = 0,0001), достижений в сфере ув-
лечений (β = –0,650, р = 0,0001), ценности сохранения индивидуальности 
в образовании (β = 0,468, р = 0,0001), самоуважения (β = 0,465, р = 0,016), цели 
в жизни (β = 0,767, р = 0,027).

Установка на фаталистическое настоящее зависит (R2 = 0,866, p = 0,0001) 
от выраженности: автономии (β = –0,360, р = 0,001), защитного механизма 
проекции (β = 0,327, р = 0,001), ценности духовного удовлетворения в обра-
зовании (β = –0,336, р = 0,001), синергии (β = –0,301, р = 0,002), социальных 
контактов в физической сфере (β = 0,283, р = 0,004), сохранения индивиду-
альности в общественной сфере (β = –0,200, р = 0,042).

Предикторы временных установок мужчин
На выборке мужчин выявилась иная тенденция. При помощи регрессион-

ного анализ было обнаружено, что временная установка на будущее у мужчин 
будет зависеть (R2 = 1, p = 0,0001) от выраженности: планирования решения 
проблемы (β = 1,6139, p = 0,0001), духовного удовлетворения в физической 
сфере (β = –0,631, р = 0,0001), достижений в сфере увлечений (β = 0,304, 
р = 0,0001), креативности в общественной сфере (β = –0,195, р = 0,0001), 
материального положения в общественной сфере (β = –0,180, р = 0,0001), 
защитного механизма вытеснения (β = –0,076, р = 0,003).

Временная установка на негативное прошлое будет зависеть (R2 = 1, 
p = 0,0001) от: креативности в семейной сфере (β = 0,569, p = 0,0001), социаль-
ных контактов в сфере образования (β = 0,871, р = 0,0001), развития себя 
в сфере увлечений (β = 0,029, р = 0,001), ориентированности на самоприня-
тие (β = 0,446, р = 0,0001), достижения в профессиональной сфере (β = –0,965, 
р = 0,0001), ценности креативности в сфере увлечений (β = –0,286, р = 0,0001), 
актуализации защитного механизма замещения (β = –0,166, р = 0,0001), лич-
ностного роста (β = –0,106, р = 0,0001).

На мужской выборке временная установка на гедонистическое настоя-
щее (R2 = 0,994, p = 0,0001) зависит от выраженности: ценности достижений 
в сфере увлечений (β = 1,183, p = 0,0001), поддержки (β = 0,316, р = 0,0001), 
актуализации защитного механизма компенсации (β = –0,588, р = 0,0001).

Временная установка на позитивное прошлое у мужчин будет зави-
сеть (R2 = 0,784, p = 0,007) от выраженности положительных отношений с дру-
гими (β = 0,784, p = 0,007).

Установка на фаталистическое настоящее зависит (R2 = 1, p = 0,0001) 
от: выраженности спонтанности (β = –0,360, p = 0,001), принятия ответ-
ственности (β = –0,244, p = 0,001), ценности материального положения 
в сфере семьи (β = 0,384, p = 0,001), защитного механизма «реактивное 
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образование» (β = 0,242, p = 0,001), собственного престижа в сфере увле-
чений (β = –0,217, p = 0,002), самоконтроля (β = –0,075, p = 0,003), ценности 
сохранения индивидуальности в сфере семьи (β = 0,029, p = 0,007), ценности 
социальных контактов в профессиональной сфере (β = 0,010, p = 0,029).

Обсуждение результатов
Полученные результаты показывают, что у женщин на фиксированность 

временных установок большее влияние оказывают такие ценности, как: 
ценности развития себя, ценности собственного престижа, сохранения ин-
дивидуальности и духовного удовлетворения. У мужчин на фиксированность 
временных установок чаще оказывают влияние ценности социальных кон-
тактов, материального положения, креативности и достижений.

При этом временную установку будущего у женщин ценности не опре-
деляют, и будущее связано с принятием ответственности и планированием 
решения проблем как копингом. Однако у мужчин временная установка 
на будущее определяется ценностями достижения, материального благопо-
лучия и снижением ценностей духовного удовлетворения и креативности.

Важно, что наблюдается неравнозначное ценностное влияние на вре-
менную установку. Например, у женщин ценности социальных контактов 
обуславливают установку на фаталистическое настоящее, а ценности духов-
ного удовлетворения и сохранения индивидуальности ее снижают. У мужчин 
именно ценности материального положения, сохранения индивидуальности, 
социальных контактов повышают установку на фаталистическое настоящее.

Видно, что и у мужчин, и женщин ценности напрямую участвуют в форми-
ровании представления о своем психологическом времени. Ценности ока-
зывают влияние на временную установку личности, определяя особенности 
женщин и мужчин в регуляции времени жизни.

При этом если временная перспектива может быть осмыслена как выраже-
ние собственной системы личностных ценностей и смыслов, которая позволяет 
создать согласованную или дисбалансированную систему координат для 
жизни, то важно учитывать не просто приоритет ценностей, а определение 
сферы реализации этих ценностей. Так, у женщин на временную установку 
чаще влияют ценности, определенные в сфере увлечений и образования, т. е. 
ценности, связанные с личностным ростом. У мужчин – это чаще ценности сфер 
семьи, увлечений и профессиональной деятельности. Полученные различия 
отображают, что именно ценностная «насыщенность» сферы жизнедеятель-
ности определяет специфику переживания временной перспективы.

Исследование временных установок современных мужчин и женщин позво-
лило подтвердить известный в психологической науке факт ценностно-смыс-
ловой обусловленности представлений человека о времени своей жизни. 
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Именно ценности как категории, размещенные во временной перспективе, 
помогают упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать ей смысл. 
Ценности объективируют себя во временных установках, задавая «призму» 
анализа событий прошедшего, настоящего и грядущего отрезков жизни, а также 
из взаимозависимости. Осмысление человека в качестве психологической 
системы позволяет рассмотреть ценностные предпочтения как основание 
построения целостной картины времени жизни человеком. Вместе с этим, 
важно отметить, что значительную роль играет не только иерархия ценност-
ных ориентаций, но и учет изменения данной иерархии в различных сферах 
жизнедеятельности. Выявлено, что существует специфика данного влияния 
у женщин и мужчин, что уточняет специфику переживания временных ин-
тервалов жизненного пути в зависимости от пола.

Выявлено, что ценностная обусловленность психологического време-
ни имеет половые различия, а именно: взаимосвязь ценностных выборов 
и фиксированности установки временной перспективы у мужчин и женщин 
отлична.

Эмпирические данные убедительно демонстрируют ведущую роль 
стратегий преодоления трудностей в личностной организации времени. 
Полученные результаты доказали, что разные временные установки будут 
не одинаково фиксироваться – в зависимости от различий в эффективных 
либо неэффективных способах преодоления трудностей в различных сфе-
рах психической деятельности и оценки собственных ресурсов. Фиксация 
переживания на разных временных установках зависит от когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих стратегий, которые используются в со-
владании со стрессом мужчины и женщины. Подтверждается наличие 
трансформации переживания интервалов времени в зависимости от инди-
видуального способа восприятия и оценки ситуации жизнедеятельности, 
а именно от копинг-стратегии как оценки собственных ресурсов совлада-
ния с жизненной ситуацией. Выявлено, что проблемно-фокусированные 
стратегии и эмоционально-фокусированные стратегии по-разному влияют 
на трансформацию временных установок у мужчин и женщин. На времен-
ные установки и у мужчин и у женщин влияют копинги, сфокусированные 
на проблеме (принятие решений и совершение конкретных действий для 
преодоления стресса). Именно стратегии способа видения проблемы, из-
менения проблемы могут способствовать фиксации переживании того или 
иного временного интервала. При этом влияние на временную установку 
будущего оказывают именно продуктивные копинги: поиска социальной 
поддержки, принятия ответственности, у женщин, и планирования решения 
проблемы у мужчин.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена обсуждению роли Я-релевантной информации 
в формировании представлений субъекта о себе. Я-релевантная информация 
определяется как вид социальной информации, содержащей сведения о субъек-
те: мнения о нем, оценки и отношение к нему окружающих. Рассматриваются 
концепции восприятия субъектом Я-релевантной информации, обобщаются из-
вестные свойства Я-релевантной информации.  Критическая оценка современных 
представлений показывает необходимость получения новых знаний об отношениях 
между Я-релевантной информацией и представлением субъекта о себе, в частности 
на русскоязычной выборке. Описывается организация и результаты эмпирического 
исследования, направленного на получение данных знаний. 
Методы. Методом исследования выступает социально-психологический экспери-
мент. Методами сбора данных – стандартизированные самоотчеты и интервью, 
методами обработки – контент-анализ и повторный дисперсионный анализ. Выборка 
исследования: n = 129; средний возраст 19,3 года; 49 % – мужчины.
Результаты. Установлено, что социальная информация распознается как Я-ре-
левантная, если в ней содержатся: а) указания на субъекта в прямых или косвенных 
обращениях к нему; б) информация, важная для выполнения действий, удовлет-
ворения потребностей; в) указания на социальные объекты, ассоциированные 
с субъектом. Определено, что Я-релевантная информация влияет на самооценку 
и точность представлений субъекта о себе. Выявлено, что негативная Я-релевантная 
информация побуждает субъекта к поиску новой социальной информации, ее 
верификации путем социального сравнения.
Обсуждение результатов. Новизна исследования заключается в уточнении пред-
ставлений о восприятии Я-релевантной информации на русскоязычной выборке. 
Определено влияние Я-релевантной информации на искажение знаний субъекта 
о себе. Установлены критерии, используемые субъектом для селекции информации 
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на Я-релевантную и нерелевантную. Результаты могут использоваться для исследо-
ваний трансформаций социальной идентичности участников интернет-сообществ, 
оценки угроз интернет-коммуникации разновозрастных групп населения.

Ключевые слова
представление о себе, образ Я, самооценка, социальное взаимодействие, 
Я-релевантная информация, негативное самопредставление, трансформация 
представлений о себе, социальная перцепция, самопознание, социальное 
поведение

Основные положения
► Я-релевантная информация – разновидность социальной информации, сооб-
щающей субъекту мнения и оценки окружающих;
► Я-релевантная информация влияет на самооценку, самоотношение и пред-
ставления субъекта о себе;
► Я-релевантная информация, не соответствующая представлениям субъекта 
о себе, стимулирует социально-перцептивную активность субъекта.
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Abstract
Introduction. This paper discusses the role of self-relevant information in individuals’ 
representations of the self. Self-relevant information is defined here as a type of social 
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information that contains such data about an individual as other people’s opinions, judge-
ments, and attitudes about that person. Critical assessment of the existing knowledge 
on the relationship between self-relevant information and individuals’ representations 
of the self shows its insufficiency, especially concerning Russian samples. This paper: 
(a) considers various concepts of individuals’ perception of self-relevant information, 
(b) focuses on the known properties of self-relevant information, and (c) describes the 
procedure and results of an empirical study of the relationship between self-relevant 
information and individuals’ representations of the self.
Methods. The authors undertook a socio-psychological experiment that employed 
standardized self-reports and interviews as the means for data collection. Content 
analysis and repeated measures ANOVA were the data processing methods. The sample 
consisted of 129 individual participants with a mean age of 19.3 years, 49 % of whom 
were men.
Results. The respondents perceived social information as self-relevant if it contained 
a) direct or indirect reference to them; b) information important for their actions and 
meeting their needs; and c) references to social objects associated with them. The study 
showed that self-relevant information affects individuals’ self-appraisal and the accu-
racy of their representations of the self. Negative self-relevant information encourages 
individuals to seek new social information and to verify it by social comparison.
Discussion. This study, carried out on the Russian sample, enriches our knowledge of 
individuals’ perception of self-relevant information and our understanding of how self-
relevant information may lead to distorting individuals’ representations of the self. The 
findings offer some criteria for distinguishing self-relevant information from the irrelevant 
one. The results can be used to further study social identity transformations among 
participants of Internet communities and to assess threats of online communications 
in different age groups.

Keywords
self-representation, self-image, self-appraisal, social interaction, self-relevant information, 
negative self-representation, transformation of self-representations, social perception, 
self-knowledge, social behavior

Highlights
► Self-relevant information is a kind of social information that apprises individuals about 
opinions and judgments of those around them.
► Self-relevant information affects individuals’ self-appraisal, self-perception, and 
self-representation.
► Self-relevant information that does not correspond to individuals’ representations of 
the self stimulates their socio-cognitive activity.
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Введение
Влияние социального окружения на становление и изменение пред-

ставлений о себе является одним из интересных вопросов, ждущих своего 
окончательного научного разрешения. Важность его изучения определя-
ется ролью субъективных представлений в деятельности и отношениях 
с окружающими. Адекватные представления способствуют правильным 
решениям, верным поступкам, а искаженные – делают планы недостижи-
мыми, приводят к просчетам и ошибкам, ухудшают отношения с окружаю-
щими [1]. Понимание механизма формирования представлений позволяет 
корректировать их, избегая последствий несоответствующих реальности 
самоотношения и самомнения.

В современной социальной психологии представление субъекта о себе 
ставится в зависимость от социального окружения. Следуя идее социаль-
ного конструкционизма, то, каким видит себя субъект, что он знает о себе 
и как оценивает себя, не только возникает, но и меняется в социальном 
взаимодействии [2]. При этом социальное окружение не только побуждает, 
но и предлагает средства для множества трансформаций, которые претерпева-
ет представление о себе. Как уверяют социальные философы, представление 
субъекта о себе опосредовано социальным окружением в языковом и роле-
вом, семантическом и ценностном контекстах [3]. Несмотря на аргументацию 
влияния на представления в глобальном виде, вопрос о трансформации 
представлений остается открытым в его краткосрочном периоде. Что изменяет 
представление субъекта о себе в рутинном, повседневном взаимодействии? 
Что выступает средством для изменения, и каким образом оно осуществляется?

В статье рассматривается один из источников формирования и транс-
формации представлений субъекта о себе – Я-релевантная информация. 
Структура статьи отражает последовательность и логику изложения, включает 
введение, теоретическую и эмпирическую части, обсуждение результатов 
и общее заключение.

Для описания влияния Я-релевантной информации авторы обращаются 
к современным концепциям представлений субъекта о себе. Посредством их 
обобщения выявляется специфическая роль социальной информации в ор-
ганизации структуры представлений субъекта и их содержания. Выясняется, 
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что субъект чувствителен к информации, содержащей мнения и оценки 
окружающих относительно его самого и его действий. Благодаря получению 
данной информации субъект уточняет либо преобразует собственное пред-
ставление о себе. Однако особенность социальной информации заключается 
в ее неоднородности и, как следствие, необходимости выполнения соот-
ношения ее содержания с представлениями субъекта. Изучению вопросов 
о субъективных критериях выделения Я-релевантной информации, оценке 
ее влияния на представления субъекта о себе, стратегии поиска информации 
при наличии ее искажений посвящена эмпирическая часть статьи.

Теоретическое введение
Взгляды современной социальной науки на трансформацию представлений 

субъекта о себе многомерны: известны философские (K. Gergen [4]), социо-
логические (R. Leary [5]) и культурологические (S. Kitayma [6]) подходы к их 
исследованию. В психологических исследованиях изменение представлений 
изучается преимущественно на основе когнитивного подхода. В соответствии 
с ним, представление субъекта о себе определяется информацией, посту-
пающей из окружающего мира – социальной информацией. Формирование 
представлений ставится в зависимость от различных факторов: нейрофизио-
логической организации памяти [7], стратегий мышления [8], особенностей 
возрастного развития [9], социально-культурных условий [10].

Вместе с тем во всех концепциях социальная информация представляется 
необходимым условием образования и изменения представлений субъекта. 
Однако ее роль в формировании представлений определяется по-разно-
му. Влияние социальной информации на представление субъекта условно 
можно описать посредством двух различающихся моделей: директивной 
и опосредованной.

В директивной модели информация не анализируется субъектом, а сразу 
ложится в основу его самооценки, дополняет или уточняет знание о себе. 
Подобная ситуация возникает в отношениях между родителями и детьми, 
учителями и учениками, консультантом (ментором) и консультируемым и иных 
контекстах, в которых субъект считает собеседника важной персоной, а его 
мнение о себе представляет точным и надежным. Эмпирические исследова-
ния директивной модели воздействия подтверждают влияние информации 
на самооценку и модели поведения.

В опосредованной модели социальная информация анализируется и интер-
претируется субъектом. Соответственно, субъект оценивает необходимость, 
целесообразность ее применения. Как правило, социальная информация 
используется для планирования, принятия решения, сознательной коррек-
ции поведения, а ее влияние на самооценку и знание о себе определяется 
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отношением к ней субъекта. Моделью опосредованного типа описываются 
разновидности социального взаимодействия, в которых информация ис-
пользуется субъектом для регуляции представлений о себе и самооценки.

Рассмотренные модели представляют закономерности отношений между 
социальным окружением и субъективными представлениями. В них раскры-
вается внешняя сторона отношений субъекта с социальным окружением, 
образующая процесс получения социальной информации и ее восприятия. 
Под другим углом зрения влияние социальной информации рассматривают 
концепции организации представлений субъекта о себе. Они уделяют больше 
внимания структуре представлений субъекта о себе, считая организацию 
представлений основным фактором изменений, а социальную информацию – 
дополнительным, выступающим в качестве ресурса.

Влияние социальной информации на представление субъекта о себе
Вопрос формирования представлений о себе для социальной психологии 

не является новым. В основании его разработки лежат идеи У. Джемса о соот-
ношении Я-реального и Я-социального, взгляды Ч. Кули о влиянии общества 
на самооценку субъекта и его знание о себе, описанная Л. Фестингером 
роль несоответствий между представлениями субъекта и социальной ин-
формацией. В этих работах определены основания современных взглядов 
на представления субъекта о себе. Конечно, современное воплощение этих 
идей отличается от изначальных представлений. Концептуальные взгляды 
на образ Я усложняются. На смену гомогенным моделям приходят гетероген-
ные, в которых образ Я имеет сложную структуру (например, «индивидуальное 
и коллективное измерения Я», предложенные H. C. Triandis [11]). Статические 
модели заменяются динамическими, точнее характеризующими формирова-
ние представлений о себе [12], определяются детерминационные отношения 
между субъектными и социальными основаниями представлений субъекта 
о себе [13], вводятся имплицитные и эксплицитные факторы, опосредующие 
формирование образа Я [14, 15]. В целом, разработка классических идей 
приводит к появлению новых объяснительных моделей, сложных по своей 
структуре и функциональным отношениям, но более адекватных процессам 
формирования представлений субъекта о себе. Накопление знаний приводит 
к расширению предметных областей исследования, представлений и появ-
лению самостоятельных направлений.

Появляются концепции, показывающие роль социальной информации в ста-
новлении представлений субъекта о себе. В большинстве все они относятся 
к социально-когнитивной парадигме, считающей социальную информацию 
ключевым условием развития субъекта. Данные концепции являются неодно-
родными – при общем объекте исследования их теоретические предпосылки 
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вытекают из разных социальных наук, а положения и инструментарий иссле-
дования методологически несопоставимы друг с другом. Этим объясняется 
своеобразный «параллелизм» взглядов на природу представлений субъекта, 
приводящий к существованию различных предметных областей. Фактически 
внутри когнитивной парадигмы существуют три области исследования, об-
разованные нейрофизиологическими, социологическими и социально-пси-
хологическими подходами. Рассмотрим их более подробно.

Представление о себе, определенное организацией памяти. Данная концепция 
разрабатывается на основе нейрофизиологических исследований памяти. В них 
процессы памяти представляются ключевым условием существования субъекта, 
поскольку именно память хранит все знание субъекта о себе. Соответственно, 
представление о себе формируется на основе механизмов памяти, запечатле-
вающих и воспроизводящих любую разновидность информации о субъекте. 
В данных исследованиях показано, что знание субъекта о себе воплощается 
средствами двигательной, образной, символической и иных видов памяти.

Механизмы, участвующие в работе с разными видами информации, незави-
симы друг от друга и, в то же время, не являются специфическими, поскольку 
обеспечивают сохранение любой воспринимаемой субъектом информации. 
По мнению J. F. Kihlstrom и N. Cantor, представление о себе образовано двумя 
видами знания о себе – семантическим и эпизодическим [16]. Семантическое 
знание является целостным, основывается на осмыслении субъектом своих 
уникальных, ключевых характеристик. Эпизодическое знание дискретно, 
оно состоит из воспоминаний о событиях, поступках, ярких эмоциональных 
переживаниях и других разобщенных, но связанных с субъектом элементах 
жизненного опыта.

Семантическая и эпизодическая информация накапливается посредством 
работы памяти в течение всей жизни. Представление субъекта о себе изменя-
ется и модифицируется при получении новой информации или размышлении 
над прошлым опытом. Нейропсихологические исследования субъективных 
представлений о себе, проведенные S. B. Klein, определили виды знания о себе, 
необходимые для формирования комплексного представления о себе [17]. 
Ими являются: воспоминания об отдельных эпизодах собственной жизни; 
представления о своих личностных особенностях и чертах; знание субъектом 
конкретных фактов своей жизни; представление о временной протяженности 
собственной жизни – факты о Я в разные временные промежутки; представ-
ление о собственном авторстве и участии в различных социальных событиях; 
способность к саморефлексии, выраженная в возможности объяснять свои 
действия социально-приемлемым способом. Нарушения и дефекты памяти, 
как показывают клинические исследования, сказываются на полноте и согла-
сованности самопредставлений [18].
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Представление о себе как схема Я. Данная концепция базируется на идее 
обобщения субъектом своих ключевых атрибутов (черт, свойств, установок, 
моделей поведения) в виде схемы (когнитивной структуры), сохранении ее 
в памяти и использовании в повседневной жизни [19]. Субъект схематизирует 
представление о себе, анализируя свой опыт, оценки и суждения окружаю-
щих. Эмпирически зафиксированы схематические описания, соотносящие 
представление о своем теле, себе в общении с другими людьми, себе в учебе, 
труде, спорте и пр. Кроме того, к схемам относят представление субъекта о себе 
в будущем – ожидаемом (потенциальном) состоянии. Самооценка в рамках 
данной концепции также рассматривается в виде схемы.

Глобальная схема, определяющая общее представление субъекта о себе, 
основывается на трех типах знания: семантическом (абстрактном обобще-
нии «Кто Я есть?»), занимающем вершину представления и задающем дальней-
шую организацию всей информации о себе; эпизодическом (автобиографиче-
ских представлениях о себе, располагающихся в основании представления); 
процедурном – воспоминаниях о своих способностях, навыках, достигнутых 
целях в различных областях социального взаимодействия: учебе, работе и пр.

Схематизированные представления о себе рассматриваются составляю-
щими частями глобальной Я-концепции субъекта. Способность к схематиза-
ции считается когнитивным навыком, которым субъект либо обладает, либо 
обучается. Количество схематических представлений у субъекта, по мнению 
представителей этого подхода, индивидуально и очень сильно варьируется. 
По модальности схемы делятся на позитивные и негативные. Функционально 
схемы упрощают поведение, ускоряют обработку информации, повышают 
готовность к типичным действиям, но затрудняют адаптацию к быстро ме-
няющимся условиям [20]. Субъект сравнивает имеющиеся представления 
с социальной информацией, оценивая, к какому из вариантов он прибли-
жается. В зависимости от результата сравнения субъект регулирует свою 
социальную активность.

Процесс формирования, уточнения или изменения схемы обусловлен посту-
пающей социальной информацией. Так, оценка коллег заставляет сотрудника, 
считающего себя опытным водителем, анализировать стиль своего вождения. 
Кроме того, актуализированные схемы регулируют перцепцию данной ин-
формации. Например, отличник, ожидающий положительной оценки, будет 
дольше воспринимать информацию о плохой оценке, сомневаться и не до-
верять ей, чем известию о хорошей оценке. Наконец, изменение схем из-за 
социальной информации влияет на социальное поведение. Противоречащая 
информация замедляет темп и снижает качество, а согласующая – напротив, 
повышает темп и эффективность.

Парциальные и интегральные концепции представлений о себе. Данная 
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группа концепций базируется на идеях социального интеракционизма, под-
чиняющих самосознание субъекта влиянию структур и институтов общества. 
Разрабатываемые на его основе концепции можно разделить на группы, ис-
ходя из характера использования социальной информации для организации 
Я – парциальные и интегративные.

Парциальные концепции предполагают, что источники социальной ин-
формации формируют изолированные, несвязанные представления субъекта 
о себе. Например, подросток в ходе дворового футбольного матча получает 
информацию о своих вратарских способностях. Эта информация не влияет 
на другие его представления о себе и забывается за пределами футбольного 
поля. Таким образом, представления субъекта о себе отделены друг от друга 
и актуализируются в ходе социальных отношений. Соответственно, само-
представление зависит от источников социальной информации – родителей, 
братьев и сестер, других членов семьи, близких друзей и коллег. Их взгляды, 
оценки, а также сравнения с ними выступают основанием для определения 
себя и самоописания. Ряд эмпирических исследований подтверждает по-
ложения парциальных концепций. К примеру, люди часто не отличают свое 
мнение от мнения окружающих, приписывают себе качества людей из своего 
окружения [21]. Нередко представление о себе выражается терминами межлич-
ностных качеств (общительный, дружелюбный, честный), т. е. воспроизводит 
оценки окружающих. Наконец, социальный характер самопредставлений 
прослеживается через неосознанное указание на близость и наличие от-
ношения принадлежности «мнение моих родителей…», «мой руководитель 
говорит», «мои друзья считают» [22].

В парциальных концепциях социальные категории и описания трансфор-
мируются в знания субъекта о себе путем «встраивания» или дополнения уже 
имеющегося представления новым. Интегративные концепции построены 
на идее о том, что субъект обобщает социальную информацию для построения 
комплексного и целостного представления о себе. К примеру, A. R. McConnell 
определяет представление о себе разнородным по содержанию и зависимым 
от контекста социальных отношений [23]. По его мнению, субъекты определяют 
себя, используя множество источников информации – социальные ситуации, 
отношения с другими людьми, роли, социальные оценки своего поведения 
и т. д. Данная информация не является согласованной и, к примеру, получив 
задачу на самоопределение, субъект обозначает себя несоотносимыми, 
по мнению источников данных понятий, категориями. Снижение противо-
речий обеспечивается зависимостью самопредставлений от социального 
контекста – в разных ситуациях задействуются согласованные представления 
о себе. Таким образом, часть представлений субъекта о себе изменяется тогда, 
когда он находится в определенном социальном окружении.
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В контексте интегративного подхода объяснение отсутствия конфликта 
между различающимися по содержанию представлениями осуществляется 
посредством идеи об уровнях их организации. Так, иерархическая организа-
ция представлений субъекта определяется тремя контекстами социального 
взаимодействия – внутриличностным, межличностным и коллективным [24]. 
Субъект объединяет получаемую от них информацию таким образом, чтобы 
в совокупности разнородного знания вычленить собственную уникальность. 
Соответственно, в рамках интегративного подхода информация подверга-
ется фильтрации и переработке самим субъектом, стремящимся снизить ее 
противоречивость.

В целом интегративный подход, в сравнении с парциальными моделями, 
обладает определенным эвристическим потенциалом. К примеру, он объ-
ясняет разнообразие представлений о себе у субъектов, оказывающихся 
в гомогенных социальных условиях, не допускающих индивидуализации 
поведения (работники, чьи трудовые функции детально регламентированы, 
военнослужащие и пр.). В моделях парциального типа данное невозможно, 
поскольку они устанавливают прямые отношения между социальными усло-
виями и самоопределением субъекта.

Проведенный анализ концепций формирования представлений субъекта 
о себе позволяет сделать некоторые выводы о роли социальной информации.

Механизмы переработки и сохранения социальной информации опреде-
ляют организацию представлений субъекта о себе, задавая их специфическую 
иерархию. Семантические, т. е. подвергнутые осмыслению, представления 
о себе занимают высший уровень, фактологические и автобиографические – 
низший. Знание о себе формируется в процессе обобщения социальной ин-
формации, представление о себе воспроизводится в социальных понятиях, 
раскрывающих черты, свойства, навыки субъекта.

Новая социальная информация соотносится с имеющимися представ-
лениями субъекта. При этом она может согласовываться с ними, а может 
противоречить. Представление субъекта строится на основе полученной 
информации. Оно сохраняет содержание информации, становясь противоре-
чивым или недостаточно конкретным, если информация содержит неточности. 
Интерпретация социальной информации определяется свойствами субъекта: 
его индивидуальными особенностями (чертами личности и характера), жиз-
ненным опытом социального взаимодействия, социальными отношениями.

Все концепции учитывают роль информации в изменении представлений 
субъекта о себе, однако ее содержание не всегда становится предметом оцен-
ки. Указывается, что информация дополняет, преобразует или конфликтует 
с уже имеющимися представлениями. Однако информация не является одно-
родной: какая-то содержит оценку решений и действий субъекта, сообщает 
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об отношении окружающих, а другая – не содержит ее, либо не сообщает 
ничего нового. Целесообразно сфокусироваться на информации, содержащей 
знание, способствующее формированию представлений субъекта о себе.

Я‑релевантная информация
Социальная информация, содержащая сведения о субъекте, обознача-

ется как Я-релевантная (self-relevant). Воспринимая ее, субъект получает 
оценки и мнения окружающих людей о собственных действиях, решениях 
и поступках. Я-релевантная информация растворена в потоке коммуникации, 
поскольку в повседневном взаимодействии люди часто оценивают друг друга 
или выражают свое отношение. В определенных ситуациях Я-релевантная 
информация выделяется в качестве отдельного предмета коммуникации. 
Например, высказывания учителя школьнику содержат оценку его действий, 
характеристику проявленных им личностных свойств.

Научное представление о Я-релевантной информации достаточно одно-
родно. Областями ее изучения выступают процессы социального взаимодей-
ствия в обучении и труде, творчестве и спортивном соперничестве, поведе-
нии потребителей. Во всех них она представляется средством воздействия 
на поведение субъекта, облегчающим обучение, достижение результатов. 
Близкими по смыслу понятиями выступают понятия «социальная оценка» 
и «обратная связь» (feedback) [25]. Как и оценка, обратная связь представля-
ет вид информации, предназначенной субъекту и выражающей отношение 
окружающих [26]. При этом отличие Я-релевантной информации заключается 
в необходимости определения принадлежности (отношения) информации 
субъекту. Оценка, критика или обратная связь не требуют атрибуции релевант-
ности, поскольку содержат указание на адресата. Вместе с тем безадресная 
социальная информация может восприниматься субъек том как релевантная.

Вне зависимости от ее адресации, субъект чувствителен к Я-релевантной 
информации. Как показывают эмпирические исследования, релевантная 
информация воспринимается быстрее и точнее нерелевантной [27], кроме 
того, она легче запоминается и воспроизводится [28].

Атрибуция релевантности зависит от способности субъекта осознавать 
информацию и связывать ее с собой [29]. В этом процессе большое значение 
имеют когнитивные способности субъекта, обеспечивающие восприятие 
информации, селекцию и интерпретацию. Эмпирически установлено, что 
скорость обработки Я-релевантной информации зависит от ее содержания, 
и, как указывают исследователи, соответствует U-образной кривой [30]. Центр 
кривой соответствует максимальной схожести информации с ожиданием, 
а ее края – расхождению. Соответственно, соответствующая представлениям 
субъекта информация обрабатывается медленнее, чем отличающаяся от них.
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Влияние на атрибуцию оказывает содержание информации (например, 
упоминание имени как указание на ее принадлежность субъекту), ясность – 
доступность информации пониманию, источник информации, ситуация ком-
муникации, личностные особенности субъекта, а также другие факторы. 
В случае непонимания информации либо недооценки субъект может не от-
нести ее к себе, и, как следствие – не использовать. С другой стороны, частое 
приписывание информации, излишнее внимание к оценкам окружающих 
дезорганизуют деятельность субъекта.

Функционально Я-релевантная информация влияет на деятельность 
субъек та. Она мотивирует, регулирует, влияет на эффективность деятельности, 
подтверждает его представления о себе, расширяет и изменяет их. В исследо-
ваниях учебной, спортивной или профессиональной деятельности значение 
Я-релевантной информации раскрывается в самоуправлении активностью. 
Благодаря ей корректируются ошибки в действиях, устраняются расхождения 
между планируемыми целями и реальными результатами.

Подводя итоги анализа, отметим, что в современных социально-психо-
логических исследованиях изучается влияние Я-релевантной информации 
на поведение и деятельность субъекта. Рассматриваются вопросы атрибуции 
информации, определяются стимулирующий и регулирующий эффекты воз-
действия информации на деятельность. Связь Я-релевантной информации 
с представлениями субъекта о себе рассматривается по отношению к отдель-
ным видам представления – самоуважению, самооценке. К тому же, измерению 
подвергается не социально-перцептивный этап, а последствия воздействия: 
изменение самопредставлений, снижение самооценки и пр. Как следствие, 
знаниевый компонент Я-релевантных представлений не всегда оказывается 
предметом изучения, в отличие от самооценки или самоотношения.

Экспериментальные ситуации часто имеют ограничения, сказывающи-
еся на характере результатов. Например, изучается влияние информации, 
целенаправленно передаваемой субъекту, а не полученной им в результате 
собственной поисковой активности. Как следствие, неясными остаются 
механизмы атрибуции, показывающие селекцию информации субъектом.

В исследованиях зачастую задаются контексты получения информации, 
которыми выступают виды деятельности либо конкретные ситуации. В резуль-
тате получаемая информация соотносится с отдельными представлениями 
о себе и связывается с конкретной социальной ролью. Как следствие, изуча-
ются изолированные, контекстно-зависимые, а не глобальные представления.

В этой связи важным является восполнение пробелов в научном пред-
ставлении об Я-релевантной информации. К их числу относятся – опре-
деление показателей, используемых субъектом при селекции социаль-
ной информации на релевантную и нерелевантную, выявление влияния  
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Я-релевантной информации на знаниевую составляющую представлений субъ-
екта о себе и, наконец, изучение последствий несоответствия Я-релевантной 
информации представлениям субъекта о себе.

Для решения данных вопросов нами было проведено исследование 
процесса восприятия и интерпретации Я-релевантной информации. Его 
результаты приводятся в данной статье.

Методы
Цель эмпирического исследования – изучение особенностей использования 

Я-релевантной информации при трансформации представлений субъекта о себе.
Гипотезами исследования выступили три предположения:
1) Я-релевантная информация извлекается из поступающей социальной 

информации благодаря содержанию в ней вербальных и невербальных 
указаний на субъекта;

2) Я-релевантная информация изменяет уровень самооценки, влияет на  
определенность знаний субъекта о себе;

3) несоответствие Я-релевантной информации представлениям субъекта 
о себе побуждает к поиску новой социальной информации.

Основным методом исследования выступал социально-психологический 
эксперимент. Посредством эксперимента изучались способы экспликации  
Я-релевантной информации, воздействие Я-релевантной информации на пред-
ставление о себе, стратегии поиска Я-релевантной информации в ситуации 
ее несоответствия представлениям субъекта о себе.

Методами сбора данных выступали: специально разработанное интер-
вью, опросник измерения самооценки Дембо – Рубинштейн в модификации 
А. М. Прихожан, опросник «Оценка представлений субъекта о себе» [31].

Методика «Оценка представлений субъекта о себе» является стандар-
тизированным самоотчетом. Включает 33 утверждения, сгруппированные 
в четыре блока представлений субъекта о себе. Изучаются: а) представление 
об уникальности и отличии от окружающих; б) представление о компетент-
ности и эффективности социального взаимодействия; в) представление 
о соответствии социальным ролям; г) представление о поддержке, помощи 
окружающих. Каждое утверждение имеет четыре варианта ответа. Выбор 
ответа осуществляется на основе оценки обследуемым определенности (яс-
ности, конкретности) представления о себе. Оценивались показатели опре-
деленности/неопределенности представления субъекта о себе в каждом 
из описанных областей.

Методика Дембо – Рубинштейн является классической методикой из-
мерения самооценки. Измерялись семь показателей самооценки. Их ре-
зультаты приводились к одному значению, посредством усреднения. Для 
оценки самооценки использовалась шкала в диапазонах, приведенных 
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по П. В. Яньшину «“чрезмерно высокая” – “чрезмерно низкая”» [32].
Интервью использовалось для сбора качественных данных о восприятии, 

переработке и поиске Я-релевантной информации. Оно включало вопросы 
в открытой форме. Вопросы были сгруппированы в три блока.

Первый блок: определение критериев селекции Я-релевантной информации. 
Задавались вопросы: «Как Вы поймете, что информация действительно о Вас? 
Что именно указывает на это?»; «Как другие люди поймут, что говорится о Вас»; 
«Какую информацию Вы всегда принимаете на свой счет?».

Второй блок. Влияние Я-релевантной информации о себе на представление 
о себе. Использовались вопросы: «Как на Вас влияет информация, несоответ-
ствующая Вашему мнению о себе?»; «Что Вы ощущаете, если получили нега-
тивную либо несоответствующую информацию о себе?»; «Какую информацию 
такого рода Вы переживаете чувствительнее всего?».

Третий блок. Последствия получения Я-релевантной информации. Задавались 
вопросы: «Как Вы относитесь к информации о Вас, которую обсуждают друзья 
и коллеги?», «Если Вас считают не таким, каким Вы себя представляете, что 
обычно Вы предпринимаете?», «Как Вы считаете необходимым поступить 
с распространителем (источником) несоответствующей информации о Вас?».

Методы обработки. Результаты интервью обрабатывались методом 
контент-анализа. Высказывания реципиентов переводились в текстовый 
вид и кодировались, названные обследуемыми признаки Я-релевантной 
информации группировались в соответствии с единицами контент-анализа.

При проведении контент-анализа использовались четыре вида кате-
горий. Первая категория, «вербальные указания на субъекта», включала 
лексические единицы, описывающие вербальные признаки: личные место-
имения («меня», «мое», «мой», «моя» и пр.). Вторая категория, «невербальные 
указания на субъекта», обобщала поведенческие проявления лиц, взаимодей-
ствующих с субъектом («посмотрел на меня», «показал на меня» и пр.). Третья 
категория, «социальные характеристики субъекта», содержала указания на пер-
сональные данные субъекта (имя, фамилия, отчество, прозвище (никнейм), 
вид занятий, социальный статус). Четвертая категория, «внешние признаки», 
характеризовала характеристики внешности (особенности внешнего вида, 
телосложения и пр., которые субъект ассоциировал с собой).

Методы статистической обработки применялись при анализе различий меж-
ду измерениями самооценки и представлений субъекта о себе. Использовался 
дисперсионный анализ повторных измерений (repeated measurement analysis 
of variance), а не t-критерий Стьюдента, поскольку изучалось различие дис-
персий между представлениями о себе, подвергнувшихся воздействию 
Я-релевантной информации.
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Ход эксперимента
Эксперимент проводился индивидуально, в форме собеседования. Участнику 

исследования предлагалось заполнить бланки измерения уровня самооценки 
и опросника представлений о себе, затем объявлялась фабула эксперимента, 
и проводилось повторное измерение самооценки и представлений субъекта 
о себе посредством опроса. В завершение эксперимента проводилось интервью.

Фабулой эксперимента являлось сообщение о том, что кто-то распростра-
няет личную информацию об участнике эксперимента. Факт распространения 
информации представлялся неточным, содержание информации участни-
ку не раскрывалось. Показывалось лишь, что распространитель хорошо 
осведомлен, являясь, по-видимому, кем-то из числа друзей или знакомых. 
Подчеркивалось, что распространение информации может ухудшить пред-
ставление окружающих об участнике. Обсуждались социальные последствия 
распространения искаженной информации.

После доведения информации каждого из участников интервьюировали 
в соответствии со специально разработанным набором вопросов. Интервью 
проводилось без ограничения времени на ответы.

Выборка исследования. В исследовании принимали участие студенты 
очной формы обучения, обучающиеся по программам психологического 
и юридического направления, уровень бакалавриата и специалитета; n = 129; 
средний возраст 19,3 года; 49 % – мужчины.

Результаты
Восприятие и извлечение субъектом Я‑релевантной информации
Посредством контент-анализа интервью были определены признаки, 

используемые для экспликации Я-релевантной информации. 89 % признаков, 
свидетельствующих об отношении информации к субъекту, выступают как 
прямые указания на субъекта (например, «когда меня называют», «про меня 
говорят»), 8 % – невербальные указания (например, «показал рукой», «кивает 
на меня»), 2 % признаков содержат косвенные признаки субъекта (напри-
мер, «называют по увлечению», «по одежде», «по группе»). В числе прямых 
описаний, наряду с указанием персональных данных (63 % опрошенных 
судят по присутствию имени, фамилии), фигурируют его идентификаторы 
в интернет-сообществах (22 % – «никнейм», «ник»).

Полученные результаты выходят за пределы поставленной гипотезы 
о релевантности информации, содержащей вербальные и невербальные 
указания на субъекта. Установлено, что социальная информация считается 
Я-релевантной, если она представляет ценность для субъекта. Ценность 
определяется степенью соответствия информации: состоянию субъек-
та (на что указывают 41 % участников, например «понимаю, что как бы для 
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меня говорят», «прислушиваюсь, если важно»); актуальной деятельности 
(33 % – например, «когда я тем же занят», «как услышал, так и делаю»). Помимо 
этого, информация считается релевантной, если она сообщает об угрозе 
(18 % – например, «об опасности говорят», «информацию про погоду или 
пожар») либо близких людях, знакомых (6 %, например «про друзей говорят», 
«запоминаю, а потом подруге пересказываю»).

Влияние Я‑релевантной информации на представления субъекта 
о себе измерялось посредством статистического сопоставления результа-
тов измерений самооценки и представлений субъекта о себе до прочтения 
экспериментальной фабулы и после завершения ее обсуждения. Сведения 
об изменении этих показателей под влиянием Я-релевантной информации 
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Изменение самооценки и субъективных представлений о себе под 
влиянием Я-релевантной информации

Table 1. Influence of self-relevant information on changes in self-appraisal and 
self-concept

№ п/п
No.

Измеряемые 
показатели
Measured 

characteristics

Количественные 
характеристики

Quantitative characteristics
Значения 
статис
тической 
оценки 
различий
Statistical 
differences

До предъяв
ления 

инфор мации
Before 

presen tation 
of infor mation

После за
вершения 

предъявления
After pre
sentation of 
information

1

Уровень самоо-
ценки (по Дембо – 
Рубинштейн)
Level of self-ap-
praisal (in Dembo-
Rubinstein 
technique)

M = 69,7; 
SD = 12,5

M = 54,3; 
SD = 16,6

Fкрит = 2,14; 
p < 0,05

2

Представления 
субъекта об уни-
кальности, отличии 
от окружающих
Individuals’ ideas 
about their unique 
distinguishing 
features

M = 9,6; 
SD = 2,4

M = 9,1; 
SD = 2,2

Fкрит = 0,49; 
p > 0,21 

(не значимы)
(not 

significant)
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№ п/п
No.

Измеряемые 
показатели
Measured 

characteristics

Количественные 
характеристики

Quantitative characteristics
Значения 
статис
тической 
оценки 
различий
Statistical 
differences

До предъяв
ления 

инфор мации
Before 

presen tation 
of infor mation

После за
вершения 

предъявления
After pre
sentation of 
information

3

Представления 
субъекта о ком-
петентности 
и эффективно-
сти социального 
взаимодействия
Individuals’ ideas 
about their com-
petence and ef-
ficiency in social 
interactions

M = 12,3; 
SD = 2,7

M = 10,7; 
SD = 2,9

Fкрит = 2,18; 
p < 0,05 

(значимы)
(significant)

4

Представления 
субъекта о соот-
ветствии социаль-
ным ролям
Individuals’ ideas 
about their corre-
spondence to social 
roles

M = 13,7; 
SD = 3,1

M = 12,5; 
SD = 2,9

Fкрит = 2,55; 
p < 0,05 

(значимы)
(significant)

5

Представления 
субъекта о под-
держке, помощи 
окружающих
Individuals’ ideas 
about support and 
help of others

M = 10,4; 
SD = 3,3

M = 10,6; 
SD = 3,7

Fкрит = 0,57; 
p > 0,55 

(не значимы)
(not 

significant)

Примечание: M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Fкрит – критерий Фишера, отра-
жающий величину различия между показателями; p – показатель статистической значимости; 
значения показателей округлены до одного знака после запятой.
Note: M – mean score; SD – standard deviation; Fcrit – Fisher criterion; p – statistical significance; values are 
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rounded down to the first digit after the comma.

Дисперсионный анализ показателей самооценки выявил статистически 
значимое снижение ее уровня под влиянием Я-релевантной информа-
ции (Fкрит = (6, 112) = 2,14; p < 0,05). В значениях шкалы снижение составило 
в среднем 10 пунктов и фактически не являлось критичным.

Установлено статистически значимое снижение определенности пред-
ставлений о компетентности и эффективности социального взаимодей-
ствия (Fкрит = (8, 119) = 2,18; p < 0,05) и представлений о соответствии социаль-
ным ролям (Fкрит = (8, 119) = 2,55; p < 0,05). Представление об уникальности 
и непохожести на окружающих изменялось, но статистически значимого 
уровня не достигло (p > 0,25).

Стратегии поведения в случае несоответствия Я‑релевантной 
информации представлениям субъекта о себе изучались посредством 
анализа результатов интервьюирования.

Установлены три типичные стратегии реагирования на несоответст-
вующую представлениям Я-релевантную информацию: а) уточнение ин фор-
мации (83 % опрошенных – «уточнить подробности», «разобраться», «выяс-
нить»); б) поиск источника негативной информации (62 % опрошенных – «по-
дойти к этому человеку», «спросить зачем», «поговорить, чтобы перестал»); 
в) действия по получению позитивной информации о себе (44 % опрошен-
ных – «поговорить о хорошем», «поговорить с родителями», «повеселиться 
с друзьями»).

Определены две модели обращения за Я-релевантной информацией, 
условно названные нами «интровертивной» и «экстравертивной». Отличия 
между ними – в источниках информации, к которым обращается субъект для 
восстановления или изменения информации о себе.

Интровертированная модель основывается на «внутренних» источниках 
информации: опыте («так всегда говорят», «завидуют, вот и обсуждают») 
уверенности в себе («я себя знаю», «не верю, что я такая»), социальном срав-
нении («у других так же», «я ничем не отличаюсь»).

Экстравертированная модель поиска Я-релевантной информации исполь-
зует «внешние» источники информации. С их помощью субъект проверяет 
негативную либо искажающую информацию («все знают, что я не такая», «ни-
кто в это не поверит»), ищет источники информации («спрошу, кто это гово-
рит», «узнаю, откуда он это взял»).

Обсуждение результатов
Исследование показало, что Я-релевантная информация извлека-

ется из социальной информации посредством оценки ее формальной 
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и содержательной составляющих. При селекции информации на Я-релевантную 
и Я-нерелевантную испытуемые руководствуются признаками, указывающими 
на отношение информации к ним лично. Проведенный нами контент-анализ 
самоописаний позволил выделить наиболее часто используемые.

Первая группа признаков представляет собой коммуникативные маркеры, 
которые содержат: а) прямое указание на субъекта и его социальные призна-
ки (имя, внешность, социальную роль); б) косвенное указание – обращение 
к субъекту в вербальной (например, формулы приветствия) и невербаль-
ной (паралингвистические) формах.

Вторая группа признаков определяется содержанием информации. Опре-
делено, что Я-релевантной испытуемые считают информацию, связанную с: 
а) потребностями, б) выполняемыми или планируемыми действиями, а также 
в) объектами или субъектами, которые субъект ассоциирует с собой. В ходе 
исследования ими выступали друзья, родственники, имущество – например, 
телефон, одежда и пр. Показано, что информация об искажении потребно-
сти (угрозы) рассматривается в качестве Я-релевантной.

По-видимому, коммуникативные маркеры и содержание информации высту-
пают наиболее очевидными признаками, получая которые субъект атрибутирует 
принадлежность информации к себе. При этом их значение в распознавании 
может варьироваться. В проведенном нами исследовании основную роль 
играли маркеры коммуникации. Так, наличие в информации имени, указания 
на социальный статус или черты внешности приводило обследуемых к выво-
ду об отношении информации к ним лично. Содержание информации лишь 
дополняло маркеры, усиливая убежденность обследуемых в принадлежности 
информации к ним. Однако наличие маркеров может не играть ведущей роли. 
Зачастую информация, предназначенная неопределенному адресату, атри-
бутируется как Я-релевантная, если она связана с потребностями субъекта. 
К примеру, сообщает об угрозе или невозможности их удовлетворения.

В целом, в исследовании нашло подтверждение то, что субъект чувстви-
телен к информации, ассоциируемой с ним. Я-релевантная информация 
воспринимается быстрее и точнее, сохраняется дольше.

Я-релевантная информация способствует изменению представлений 
субъекта о себе. В исследовании изучалось влияние информации негатив-
ного и заведомо искажающего характера на представления субъекта о себе. 
Статистическая обработка результатов показала, что негативная Я-релевантная 
информация снижает самооценку, а искажающая информация ухудшает 
точность самопредставлений. Выявленные статистические закономерности 
согласуются с описанными фактами влияния Я-релевантной информации 
на самооценку и самоуважение субъекта [33]. Однако полученные результаты 
дополняют их, поскольку показывают, какие именно представления субъекта 
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о себе модифицируются негативной Я-релевантной информацией.
Нами зафиксировано статистически значимое изменение двух разно-

видностей представлений: о компетентности и эффективности собственных 
действий и представление о выполнении социальной роли. Эти представления 
искажались следующим образом. Представление о собственной компетентно-
сти и готовности к эффективным действиям преобразовывалось в представ-
ление о неготовности действовать, необходимость в поддержке и помощи. 
Наконец, представление о поддержке окружающих искажалось настолько, 
что выражало изоляцию, отчуждение и отсутствие помощи.

Конечно, описанные нами искажения представлений имели реактивный 
характер – вызывающие их стимулы были заданы условиями эксперимента. 
Вместе с тем даже на краткий промежуток времени Я-релевантная инфор-
мация трансформировала имеющиеся у субъекта представления о себе. 
Исходя из этого можно полагать, что влияние социальной информации и ее  
Я-релевантных составляющих на представления субъекта о себе недооценено 
и нуждается в более глубоком и систематизированном изучении.

Полученные результаты расширяют представление о компенсации само-
оценки, высказанные L. A. Rudman с соавторами [34], показывая, что угрозы 
искажения знания субъекта о себе также стимулируют к их восстановлению. 
В частности, несоответствующая Я-релевантная информация стимулирует 
поиск новой информации. В ходе исследования нами была установлена связь 
между несоответствующей Я-релевантной информацией, ее значимостью для 
субъекта и усилиями по ее верификации. На основе контент-анализа высказы-
ваний установлено, что негативная Я-релевантная информация стимулирует 
субъекта к поиску новой информации. В ходе эксперимента испытуемые по-
средством поиска стремились устранить несоответствия между имеющимся 
представлением и содержащимся в информации. Подчеркнем, что готовность 
искать информацию статистически зависит не только от уровня искажения 
представлений, но и опосредовалось несколькими внешними переменными. 
Выявленные в исследовании интровертированная и экстра вертированные 
модели поиска Я-релевантной информации, по-видимому, не являются строго 
дифференцированными. В ходе эксперимента обследуемые комбинировали 
действия, которые мы относили к разным моделям. Так, наиболее часто со-
четались действия по социальному сравнению и верификации информации, 
отнесенные нами к разным моделям. Конкретизация описанных моделей, 
оценка их способности представлять Я-релевантную информацию нуждаются 
в дальнейшей разработке.

Изучение моделей поведения участников эксперимента выявило три веду-
щие цели поиска информации: а) уточнение ранее полученной информации; 
б) поиск позитивной Я-релевантной информации для дополнения негативной; 
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в) опровержение негативной Я-релевантной информации. Как правило, они 
комбинировались друг с другом – т. е. субъект стремился уточнять, а затем 
опровергать, либо уточнять и дополнять. Интересно, что в стратегии опровер-
жения объектом воздействия выступал источник негативной информации. 
Обследуемые стремились получить объяснения, добиться извинений или 
прекратить распространение информации. Стратегия поиска позитивной 
информации предполагала обращение к друзьям, родственникам и не за-
трагивала объект негативной информации.

Заключение
Представленное в статье обсуждение теоретических идей, результатов 

эмпирических исследований указывает на роль Я-релевантной информации 
в формировании представления субъекта о себе. Она представляет собой часть 
информации, получаемой субъектом в ходе социального взаимодействия, 
включает мнения окружающих людей о субъекте и оценке его деятельности. 
Восприятие и интерпретация Я-релевантной информации имеют признаки 
атрибутивного процесса и зависят от социально-перцептивных и когнитивных 
способностей субъекта. В результате проведенного авторами эмпирического 
исследования установлено, что Я-релевантная информация эксплицируется 
из потока социальной информации благодаря признакам, позволяющим 
субъекту соотнести ее с собой. Ими выступают прямые и косвенные указания 
на субъект и его социальные характеристики, а также содержание информации, 
релевантное состоянию, действиям субъекта, его отношениям с окружающими.

Я-релевантная информация связана с представлениями субъекта о себе. 
Она влияет на его самооценку, обуславливает конкретность представлений 
о собственной компетентности и способности выполнять социальные роли. 
Негативная социальная информация влияет на представление субъекта о себе, 
искажает самоотношение, вторгается в самооценку, изменяя ее критерии 
и стандарты. Кроме того, несоответствующая представлениям субъекта о себе  
Я-релевантная информация побуждает субъекта к поиску дополнительной 
информации о себе, выражаясь в действиях по социальному сравнению, 
обращениям к окружающим за уточнением и верификацией информации.

В свете полученных результатов, дальнейшие исследования процессов и ме-
ханизма изменения представлений субъекта о себе под влиянием Я-релевантной 
информации представляются продуктивными и целесообразными.
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Аннотация
Введение. Авторами доказывается актуальность рассмотрения потенциала 
игровой деятельности для развития различных высших психических функций в до-
школьном возрасте. Подчеркивается особое значение игры как символического 
пространства, через которое ребенок познает окружающий мир и овладевает 
своими психическими процессами.
Теоретическое обоснование. В разделе описываются компоненты регуляторных 
функций (рабочая память, сдерживающий контроль и когнитивная гибкость), 
и показано, как они задействованы в игровой деятельности.
Результаты. Раздел включает описание корреляционных исследований связи 
саморегуляции и игры, а также формирующих экспериментов, в которых 
игровая деятельность использовалась для развития регуляторных функций. 
Корреляционные исследования показывают, что свободная игра со сверстни-
ками имеет сложную структуру и включает разные аспекты (принятие роли, 
игровое замещение предметов и действий, взаимодействие со сверстниками), 
которые по-разному связаны с показателями развития регуляторных функций 
у дошкольников. Отдельно описываются исследования, показывающие наличие 
связи использования детьми воображения в игровой ситуации и развития регу-
ляторных функций. Результаты формирующих экспериментов показывают, что 
для осуществления игровой деятельности необходим определенный уровень 
развития регуляторных функций, при этом она является механизмом их развития.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают ограничения проанализи-
рованных исследований. Наиболее значимое ограничение связано с тем, что 
в большинстве рассмотренных исследований изучение игровой деятельности 
ограничивается анализом только одного из ее аспектов (игровое замещение, 
принятие роли, воображаемая ситуация). Проведенный обзор показывает 
необходимость выделения целого ряда параметров и проведения длительно-
го наблюдения для описания игровой деятельности каждого ребенка. Авторы 
отмечают сложность организации развития регуляторных функций в рамках 
формирующих исследований с использованием игровой деятельности: важно, 
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чтобы игровая деятельность не использовалась лишь как контекст эмоцио-
нальной вовлеченности ребенка, и чтобы выбранная символическая ситуация 
была близка интересам ребенка. Делается вывод о перспективности данного 
направления исследований.

Ключевые слова
дошкольный возраст, игра, регуляторные функции, рабочая память, когнитивная 
гибкость, сдерживающий контроль, саморегуляция, воображение, игровое заме-
щение, символические средства

Основные положения
► такие показатели игры, как принятие роли, игровое замещение и взаимодейст-
вие со сверстниками, неразрывно связаны с развитием регуляторных функций 
у дошкольников;
► для осуществления игровой деятельности необходим определенный уровень 
развития регуляторных функций, однако она также является механизмом их 
развития;
► воображаемая, символическая ситуация, эмоциональность которой задается 
присутствием воображаемого персонажа, позволяет выйти ребенку на новый 
уровень развития регуляторных функций, который недоступен ему в реальной 
ситуации;
► наделение привычных объектов окружающей среды игровыми контекстами 
кардинально меняет произвольное поведение ребенка: процесс целеполагания 
носит ярко выраженный творческий характер, что требует от ребенка другого 
уровня когнитивной регуляции своей деятельности.
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Abstract
Introduction. Play is a symbolic space through which children cognize the world around 
them and master their mental processes. This study considers the potential of play activity 
for the development of various higher mental functions in preschool-age children.
Theoretical Basis. This section describes working memory, inhibition, and cognitive flex-
ibility as components of executive functions and demonstrates how they are involved 
in play activity.
Results. This section summarizes: a) correlation studies on the relationship between 
self-regulation and play; and b) formative experiments that used play activity for 
the development of executive functions. Correlation studies showed that free play 
with peers has a complex structure and includes various aspects (role-taking, play 
substitution of objects and actions, and interaction with peers), which are differently 
related to the development of executive functions in preschool children. Attention is 
also given to studies that establish the relationship between children’s imagination in 
a play situation and the development of executive functions. Formative experiments 
indicated that a certain level of the development of executive functions is important 
for the implementation of play activities. At the same time, play activity is a mechanism 
for the development of executive functions.
Discussion. The authors concentrate on limitations of the analyzed studies. The major drawback 
they identified is that previous studies of play activity examined its certain components in 
isolation (object substitution, role-taking, and imaginary situation). This review calls for further 
research that would identify a number of parameters and undertake a long-term obser-
vation to describe play activity of every individual child. Play activity is not simply a context 
for children’s emotional involvement; it is also important for the symbolic situations of the 
play to be close to their interests. Thus, the authors establish the complexity of organizing 
the development of executive functions within formative experiments using play activity. 
The study emphasizes the great potential of this direction of research.

Keywords
preschool age, play, executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibition, 
self-regulation, imagination, object substitution, symbolic tools
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Highlights
► Role-taking ability, object substitution, and interaction with peers in play are inseparably 
linked to the development of executive functions in preschool-age children.
► A certain level of the development of executive functions is instrumental for the 
implementation of play activities. In turn, play activity is a mechanism for the development 
of executive functions.
► An imaginary symbolic situation, which is emotionally loaded by the presence of an 
imaginary character, enables a child to achieve a new level of the development of 
executive functions.
► Attributing play contexts to common objects of the environment radically changes 
a child’s arbitrary behavior. Goal-setting in play is a creative process that requires 
a different level of children’s cognitive regulation of their activity.
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Введение
Игра представляет собой символическое пространство, которое выстраи-

вается ребенком и служит познанию сложного окружающего мира. Выступая 
в качестве ведущей деятельности, согласно А. Н. Леонтьеву [1], игровая форма 
познания предоставляет ребенку преимущества в сравнении, например, 
со знаковой формой.

В психологической науке накоплен огромный массив данных, который 
показывает потенциал игровой деятельности для развития мышления [напри-
мер, 2, 3], воображения [3], памяти [например, 4] и других психических функ-
ций [5]. Так, в игровой ситуации дети 4–6 лет способны решать силлогизмы, что 
вызывает у них трудности в ситуации реальной. Если спросить ребенка о том, 
какие будут последствия игры в футбол мамы, то большинство детей ответит, 
что мама не играет в футбол. Если же спросить, что будет, если в футбол будет 
играть игрушечный дракон, то дети дадут верный ответ, согласно которому 
дракон испачкается, устанет и т. д. [2]. Игровая деятельность является более 
эффективной для организации запоминания дошкольниками. Как показали 
исследования З. М. Истоминой [4], успешность запоминания в игровой де-
ятельности превышает в 3–7 раз успешность запоминания в лабораторной 
ситуации, что подчеркивает значимость связи мотива запоминания с игровым 
мотивом. Проведенный метаанализ более 40 исследований показал, что уровень 
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развития игровой деятельности положительно связан с развитием дивергент-
ного мышления и креативности ребенка. В лонгитюдном исследовании С. Расс 
и коллег [5] на протяжении четырех лет проводилось наблюдение за игрой 
детей. Оказалось, что дети с высоким уровнем развития фантазии в игре могли 
предложить больше способов совладания со стрессовой ситуацией.

Эти и многие другие исследования подчеркивают важность игрового про-
странства как особого пространства, в котором, по мнению Л. С. Выготского [6], 
ребенок действует с объектом одновременно и как с реальным и как с вооб-
ражаемым, что способствует развитию произвольной регуляции.

Теоретическое обоснование
Регуляторные функции рассматриваются как высшие процессы, которые 

позволяют контролировать поведение, делая его более адаптивным и целе-
направленным. Среди наиболее важных когнитивных процессов, которые 
включены в регуляторные функции, выделяют рабочую память, сдерживающий 
контроль и когнитивную гибкость [7].

Одним из основных компонентов игровой деятельности является принятие 
ребенком различных ролей. Принимая на себя роль, дошкольник, с одной 
стороны, следует тем правилам и предписаниям, которые несет роль, а с дру-
гой – в любой момент времени может быть осуществлен выход из роли, т. е. 
смена игровой ситуации на ситуацию реальную. В игровой деятельности задей-
ствованы все компоненты регуляторных функций: когнитивная гибкость (пе-
реключение с одной роли на другую, с игровой деятельности на деятельность 
реальную), сдерживающий контроль (использование игрового замещения, 
т. е. сдерживание отношения к игровой ситуации как к ситуации реальной 
и действие по правилам игры), рабочая память (предполагающая удержание 
игровых правил и др.). Кроме того, в игре осуществляется взаимодействие 
ребенка со сверстниками, в результате чего дети начинают учитывать желания 
и действия другого ребенка, контролировать свое поведение и реализовывать 
совместные планы. В этой связи игровая деятельность традиционно рассма-
тривается как важная для развития произвольности ребенка [8].

В связи с этим, целью данного обзора было проанализировать иссле-
дования, направленные на изучение взаимосвязи регуляторных функций 
и игровой деятельности дошкольников за последние 15 лет.

Результаты
Корреляционные исследования взаимосвязи РФ и игры в дошкольном 

возрасте
В ряде корреляционных исследований было показано наличие связи 

уровня развития игры и саморегуляции у дошкольников [9, 10, 11].
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Так, в исследовании П. Слот и коллег [9] развитие игровой деятельности 
сопоставлялось с саморегуляцией детей. При этом авторы выделили когнитив-
ный, поведенческий и эмоциональный компоненты саморегуляции, которые 
проявлялись в игре. Когнитивная саморегуляция проявлялась в планировании, 
эмоциональная – в осведомленности о собственных эмоциях, поведенческая – 
в умении следовать правилам и установленным договоренностям. Развитие 
игровой деятельности оценивалось по таким показателям, как принятие роли, 
игровое замещение предметов и действий, взаимодействие со сверстниками. 
Были обнаружены значимые взаимосвязи между уровнем развития игровой 
деятельности и уровнем когнитивной саморегуляции, демонстрируемым 
в ней. На наш взгляд, данное исследование ставит вопрос о внутренней свя-
зи между развитием игры и саморегуляции: такие показатели, как принятие 
роли, игровое замещение и взаимодействие со сверстниками, неразрывно 
связаны с регуляцией собственного поведения ребенком.

В исследовании А. Ивренди [12] проводилось сопоставление развития 
игровой деятельности и развития саморегуляции у 148 детей в возрасте 5 лет. 
В рамках измерений игра была разделена на игру низкого уровня (одиноч-
ную, параллельную), интерактивную игру (предполагающую глазной контакт 
с партнером, простое социальное взаимодействие) и компетентную игру, 
предполагающую полноценное взаимодействие. Результаты показали устой-
чивую связь между уровнем развития игры и уровнем регуляторных функций.

Исследование Дж. Фантуззо и коллег [13] также было направлено на изуче-
ние взаимосвязи саморегуляции у детей в возрасте от 3 до 6 лет и особенностей 
их взаимодействия со сверстниками в игре. Дети, демонстрировавшие более 
развитые навыки общения со сверстниками во время свободной игры (спо-
собные эффективно разрешать возникающие противоречия, не склонные 
к агрессивному поведению), обладали также более высоким уровнем развития 
эмоциональной регуляции. Исследование также показало, что дети, которые 
свободно вступали в игру со сверстниками, проявляли креативность в раз-
витии игровых сюжетов и больше инициативности и автономии во время 
учебных занятий.

В работе C. Элиас и Л. Берк [11] исследователи наблюдали за детьми 
дваж ды: вначале были изучены навыки саморегуляции детей и развитие 
игровой деятельности, а спустя полгода повторно осуществлялось наблюде-
ние за саморегуляцией детей. Оказалось, что присутствует положительная 
взаимо связь развития навыков саморегуляции детей (которые проявлялись, 
например, в умении убирать игрушки) с уровнем развития игры. При этом 
данная взаимо связь прослеживалась относительно второго замера само-
регуляции, что говорит, по мнению авторов, о прогностичном характере 
показателя развития игры. Обнаруженная закономерность была сильнее для 
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высокого уровня развития игры-драматизации, а не самого факта наличия 
или отсутствия игры у детей.

Таким образом, результаты нескольких корреляционных исследований 
показали устойчивую связь между уровнем взаимодействия детей в игре 
и уровнем регуляторных функций [12, 13, 14]. Вместе с тем, в исследовании 
R. Kelly и коллег [15] связь между выполнением детьми методик на диагностику 
регуляторных функций и наблюдением за свободной игрой не была выявлена. 
Существующие исследования показывают, что игра имеет сложную структу-
ру и включает разные аспекты (игровое замещение предметов и действий, 
взаимо действие со сверстниками, принятие роли), которые по-разному связаны 
с показателями развития регуляторных функций у дошкольников. При этом 
в ряде исследований показана связь между использованием воображения 
в игровой ситуации и развитием регуляторных функций [16, 17, 18, 19, 20].

Исследования взаимосвязи использования детьми воображения в игре 
и регуляторных функций в дошкольном возрасте

Установление границ между реальностью и воображаемой ситуацией, 
начиная с исследований Л. С. Выготского, выступало основой для появления 
подлинной игровой деятельности. И. Сигель [21] был использован термин «пси-
хологическое дистанцирование», под которым понималось поведение или 
событие, которое в когнитивном плане отделяло ребенка от его непосред-
ственного окружения, что приводило к развитию репрезентации. В данной 
традиции развитие игровой деятельности тесно связывалось со становлением 
двойного кодирования.

В наших исследованиях было показано, что использование символичес-
кого пространства в решении познавательных задач выступает как зона 
ближайшего развития для детей, которые испытывают сложности в освоении 
знаковых средств [22]. При этом движение в зоне ближайшего развития, 
по выражению А. Лиллард [23], происходит фактически самостоятельно, без 
активного участия взрослого.

В классической экспериментальной ситуации отложенного поощрения, 
когда дети были вынуждены длительное время сидеть непосредственно перед 
привлекательным и съедобным стимулом (зефирки) для того, чтобы впослед-
ствии получить от взрослого его большее количество, более успешными были 
дети, которые смогли в воображаемой ситуации представить зефирки как 
некоторые абстрактные объекты (например, облака) [16].

Результаты исследования Дж. Перуччи и коллег [24] показали, что мысли 
детей, связанные с работой их фантазии (например, наличие вообража-
емых друзей, вовлечение в воображаемую игру или другие проявления 
воображаемого мира), значимо связаны с развитием когнитивной гибкости 
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и сдерживающего контроля. Однако игровые действия, такие как действия 
с воображаемой игрушкой или действия в процессе воображаемой игры, были 
негативно связаны с этими показателями регуляторных функций. Авторы ин-
терпретируют полученные данные, акцентируя важность когнитивных аспектов 
фантазии для развития саморегуляции, но не поведенческих ее проявлений.

В работе С. Карлсон и коллег [18] была показана устойчивая положитель-
ная связь регуляторных функций и выполнения воображаемых действий 
детьми в возрасте четырех лет. Полученные результаты подтвердили выводы 
предыдущих исследований, полученных на более развернутой выборке [17]. 
С точки зрения авторов, данное обстоятельство иллюстрирует необходимость 
определенного уровня развития регуляторных функций для осуществления 
воображаемых действий и впоследствии развертывания игровой деятельно-
сти. Безусловно, определенный уровень развития регуляции для выполнения 
игровых действий необходим. Однако именно развитие игры является мощным 
мотивационным фактором развития регуляции.

В работе Р. Келли и С. Хаммонд [15] была получена значимая связь сдер-
живающего контроля со структурированной символической игрой на отно-
сительно небольшой выборке в 20 детей в возрасте 4–6 лет. Чем выше был 
уровень развития игры (использование объектов-заместителей, воображение 
отсутствующих объектов, приписывание объектам воображаемых свойств, 
принятие роли ребенком), тем выше был уровень развития указанного по-
казателя регуляторных функций. Небольшая выборка детей, к сожалению, 
не позволяет сделать уверенных выводов об обнаруженной взаимосвязи, 
однако задает направление исследований, представляющее несомненный 
интерес.

Использование игровой деятельности для влияния на развитие 
регуляторных функций

Перед описанием исследований, в которых были предприняты попытки 
развития регуляторных функций с помощью вовлечения детей в игровую 
деятельность, остановимся на исследовании, в котором воображаемая ситуа-
ция была использована для активизации потенциала развития регуляторных 
функций детей. Подтверждение продуктивности данного подхода можно найти 
в относительно недавнем исследовании Р. Е. Уайт и коллег [19], посвященном 
изучению влияния роли, которую берет на себя ребенок, на успешность 
выполнения заданий, направленных на изучение регуляторных функций. 
Задания предъявлялись в трех вариантах: традиционном, в ситуации, когда 
ребенок представлял другого ребенка, который выполнял задание («Как 
Джон считает, куда относится эта карточка?»), и когда ребенок выполнял 
задание от лица вымышленного персонажа («Теперь ты Бэтмен! Куда Бэтмен 
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положит эту карточку?»). Результаты исследования показали, что выполнение 
заданий от третьего лица значимо повышает правильность их решения. При 
этом выполнение детьми заданий в ситуации с вымышленным персонажем 
было успешнее в сравнении с ситуацией, когда речь шла о другом ребенке. 
Авторы интерпретируют полученные результаты как показывающие важность 
психологического дистанцирования детей и его связь с демонстрируемым 
уровнем развития саморегуляции.

Возвращаясь к описанному выше исследованию С. Карлсон и коллег [18], 
полученные данные говорят в пользу того, что игровая деятельность не только 
нуждается в определенном уровне развития регуляторных функций, но и яв-
ляется механизмом их развития. Нам представляется важным то обстоятель-
ство, что воображаемая символическая ситуация, эмоциональность которой 
задается присутствием воображаемого персонажа, позволяет ребенку выйти 
на новый уровень развития регуляторных функций, который недоступен ему 
в реальной ситуации.

В исследовании Р. Тибодо и коллег [20] приняли участие 110 детей в возрасте 
3–5 лет. В рамках претеста изучалось развитие трех основных компонентов 
регуляторных функций у детей. Затем дети были разделены на три группы: 
группу, в которой осуществлялась воображаемая игра, группу, в которой 
осуществлялась игра без воображения, и контрольную группу, в которой 
распорядок дня и активности не менялись. Воображаемая игра представляла 
собой разворачивание фантастических сюжетов, которые задавал взрослый (на-
пример, прогулка на Луне), а развивали их дети. В группе, где игры не были 
связаны с воображением, детям предлагались игры с мячом, раскраски, песни 
и другие активности, которые целенаправленно не задействовали регулятор-
ные функции. Эксперимент длился на протяжении 5 недель, в рамках которых 
с детьми занимались в мини-группах по 5–6 человек ежедневно в течение 
15 минут. По окончании эксперимента был проведен посттест, направленный 
на измерение развития регуляторных функций. Результаты показали, что дети, 
которые были вовлечены в воображаемую игру, значимо повысили уровень 
рабочей памяти и когнитивной гибкости в сравнении с детьми из других 
групп. Авторы утверждают, «что действие переключения между реальностью 
и воображением… это то, что ведет за собой достижения в развитии регуля-
торных функций, подобно когнитивным достижениям, наблюдаемым в случае 
переключения между языками в билингвальном окружении» [20, с. 135].

Заметим, что фактор времени, которое уделяется развитию игровой дея-
тельности, является важным при планировании интервенции. Так, в исследо-
вании Л. Ку и коллег [25] дошкольников обучали игре-драматизации на протя-
жении четырех встреч. Однако никаких эффектов на развитие регуляторных 
функций это не оказало. В то же время, хотя длительный опыт использования 
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образовательных программ для детей дошкольного возраста, в которых 
игровой деятельности и развитию регуляторных функций уделяется большое 
внимание, и показывает позитивные изменения в развитии саморегуляции, 
структура программ не позволяет выделить вклад фактора игровой деятель-
ности среди других факторов [26].

Обсуждение результатов
В описанных нами экспериментальных исследованиях результаты говорят 

о положительной взаимосвязи регуляторных функций и игры у дошкольников. 
При этом данная связь прослеживается не только на уровне корреляционных ис-
следований, но и оказывается ярко выраженной в исследованиях формирующих.

Представленные исследования не лишены ограничений. Во-первых, как 
правило, в них речь идет об относительно небольших выборках детей, от-
носящихся к различным возрастным группам в диапазоне от 3 до 6 лет, что 
затрудняет сопоставление полученных норм и прослеживание закономер-
ностей на протяжении 2–3 лет.

Во-вторых, в рассмотренных исследованиях в большинстве случаев изучение 
игровой деятельности ограничивается анализом одного из ее аспектов (игровое 
замещение, принятие роли, воображаемая ситуация). К тому же используемые 
в исследованиях методические приемы помогают констатировать наличие 
или отсутствие выполнения воображаемого действия, принятие роли и т. д. 
в экспериментально заданной ситуации. Однако осуществление подобных 
процедур в лабораторных условиях, с точки зрения теории игры в рамках 
культурно-исторической психологии и теории деятельности, не поз воляет 
говорить о подлинном разворачивании полноценной игровой деятельности, 
предполагающей соответствующую мотивацию, взаимодействие со сверстни-
ками и т. д. [27]. Наблюдения за игровой деятельностью в группе, описанные 
в рамках анализируемых исследований, также не затрагивают все существенные 
ее компоненты, а сводятся или к наличию, или отсутствию игрового взаимо-
действия. Очевидно, что для описания игровой деятельности каждого конкрет-
ного ребенка требуется выделение целого ряда парамет ров и, что наиболее 
важно, длительное наблюдение за его игрой. Данные требования к оценке 
игры у дошкольников являются причиной того, что при высокой актуальности 
рассматриваемой проблемы ее решению посвящено не так уж много работ.

Говоря о формирующих исследованиях, необходимо также отметить 
сложность организации развития регуляторных функций в рамках игровой 
деятельности. Важно, чтобы, с одной стороны, игровая деятельность не ис-
пользовалась лишь как контекст эмоциональной вовлеченности ребенка, 
а с другой – чтобы подобранная символическая ситуация была близка инте-
ресам ребенка. Как показали наши исследования, подобрать символ, который 
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оказал бы развивающий эффект на формирование, например, двигательного 
навыка, представляет достаточно сложную специальную задачу [28].

Полученные авторами результаты мы рассматриваем как следствие слож-
ной организации игровой деятельности. Дело в том, что мир взрослых для 
маленького человека выступает в своей тотальной неопределенности. Как 
было показано в целом ряде исследований, оказавшись в ситуации нео-
пределенности, дети начинают применять символические средства [29, 30]. 
Их основная особенность, в отличие от знаковых средств, заключается в двой-
ной предметности. Игровая ситуация характеризуется тем, что окружающие 
ребенка объекты вовлекаются в игру только в том случае, если они, помимо 
основных значений, характерных для повседневной жизни, приобретают еще 
и игровые контексты. Наделение объектов игровыми контекстами карди-
нально меняет произвольное поведение ребенка. Прежде всего, по-другому 
протекает процесс целеполагания. Цель игрового действия определяется 
не непосредственными желаниями дошкольника, а другими детерминанта-
ми: особенностями разворачиваемого на данный момент игрового сюжета 
и возможностью использования объектов, которые находятся вокруг ребенка 
в адекватных игровых контекстах. Важно отметить, что объект вовлекается 
в игру только в том случае, если он приобретает новый игровой контекст. 
В процессе целеполагания ребенок должен не только удерживать уровень 
развития сюжета и осуществлять постоянное «примеривание» контекстов 
к окружающим объектам, но и осуществлять поиск новых вариантов движения 
игровой деятельности, задающих возможности новых контекстов. Другими 
словами, процесс целеполагания носит ярко выраженный творческий ха-
рактер, что требует от ребенка другого уровня регуляции. Кроме того, вводя 
новые предметы-заместители, ребенок должен распределять внимание между 
старыми объектами (уже имеющими игровые контексты) и анализировать 
возможности вовлечения новых объектов в игру. Удержание приобретенных 
контекстов требует развития рабочей памяти детей.

Очевидно, что относительно небольшое количество исследований, рас-
смотренных в предложенном обзоре, говорит как о трудностях, так и о пер-
спективности данного направления исследований. Популярность подхода 
Л. С. Выготского к образованию применительно к дошкольному детству [31] 
позволяет ожидать появления новых работ, направленных на раскрытие 
развивающего потенциала игровой деятельности.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается проблема кризиса идентичности с точки 
зрения устойчивости и изменчивости ее основных компонентов. Новизна исследо-
вания заключается в анализе стабильности отдельных компонентов идентичности 
на протяжении подросткового и юношеского возраста, выраженных в устойчиво-
сти отдельных самоописаний, при репрезентации своего прошлого и будущего, 
а также при разработке конструктов.
Методы. Авторы используют методики: «Двадцать утверждений» М. Куна и Т. Мак-
Партленда, «Твоя линия жизни» А. Кроника, тест личностных конструктов Дж. Келли.
Результаты. У подростков снижается доля личностного и экзистенциального ком-
понентов идентичности, а доля учебного компонента возрастает. У испытуемых 
юношеского возраста при росте семейной идентичности снижаются идентичность, 
связанная с членством в неформальных группах, и деятельностный компонент. 
В субъективной репрезентации своей жизни у подростков и юношей основными 
являются такие компоненты, как полоролевой, учебно-профессиональный, семейный 
и личностный. Основная динамика субъективной репрезентации прошлого прису-
ща подросткам. У подростков наиболее устойчивы самоописания, относящиеся 
к личностной идентичности, а у юношей – к ее социальному компоненту. Показано, 
что устойчивыми компонентами субъективной картины прошлого и будущего 
в подростковом и юношеском возрасте являются события, относящиеся к учебной, 
семейной сферам, а также к членству в неформальных группах. Наконец, выяс-
нено, что у испытуемых юношеского возраста устойчивы конструкты, относящиеся 
к качествам личности, своему семейному статусу, межличностным отношениям 
и учебно-профессиональной деятельности.
Обсуждение результатов. Авторы сравнивают полученные им результаты с рабо-
тами как отечественных (Г. Б. Мазилова, А. В. Микляева, Т. В. Румянцева и др.), так 
и зарубежных (E. Crocetti, W. Meeus, Z. Abdukeram) авторов. Анализируются раз-
личия в полученных результатах, обусловленные разницей в выборках, культурных 
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аспектах, а также подходах к изучаемой проблеме (использование трехкомпо-
нентной модели зарубежными авторами).

Ключевые слова
идентичность, устойчивость идентичности, изменчивость идентичности, кризис 
идентичности, социальная идентичность, динамика идентичности, гендерная иден-
тичность, подростки, юношество

Основные положения
► у испытуемых подросткового возраста, наряду с тенденцией к снижению доли 
характеристик личности, используемых для самоописания, происходит рост доли 
самоописаний, связанных с учебной деятельностью;
► в подростковом возрасте, чем большую долю занимает тот или иной компонент 
идентичности, тем более дифференцированным он оказывается и тем менее 
склонен испытуемый к повторному использованию самоидентификаций; при 
этом наиболее устойчивы самоописания, относящиеся к личностной идентичности;
► у испытуемых юношеского возраста семейная идентичность устойчиво растет 
на всем протяжении студенчества, а деятельностный компонент и членство в нефор-
мальных группах снижаются; наиболее устойчивые идентификации на всем протя-
жении юношеского возраста относятся к социальному компоненту идентичности;
► у испытуемых юношеского возраста основные конструкты связаны с гендерной 
идентичностью, качествами личности и межличностными связями; при этом самыми 
устойчивыми оказываются конструкты, относящиеся к качествам личности, своему 
семейному статусу, межличностными отношениями и учебно-профессиональной 
деятельности;
► при репрезентации своего прошлого и будущего наиболее устойчивыми компо-
нентами являются события, связанные с учебно-профессиональными, семейными 
аспектами или с принадлежностью к различным малым группам.
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Abstract
Introduction. This paper considers identity crisis from the viewpoint of stability and varia-
bility of its main components. To that end, an exploratory study has examined a rela-
tively unexplored issue of stability of certain components of identity in schoolchildren 
and university students when they represent their past and future in self-descriptions.
Methods. The study used the following techniques: (a) the Twenty Statements Test by 
Kuhn and McPartland, (b) Your Lifeline by Kronik, and (c) the Test of Kelly Personal 
Constructs (a modified version).
Results. The study discovered that schoolchildren use educational component of iden-
tity in their self-descriptions more often than personal and existential ones. In student 
respondents, the increase in the level of family identity is typically accompanied by 
the reduced level of identity related to membership in informal groups and activity 
component. Gender, educational-professional, family, and personal identity compo-
nents are prevalent in both schoolchildren and students’ subjective representations 
of their lives. However, schoolchildren demonstrate a greater dynamics of subjective 
representations of the past. Self-descriptions related to personal identity are the most 
stable in students, whereas in schoolchildren the most stable are self-descriptions rela-
ted to the social component. Events related to education, family, and membership in 
informal groups are stable components of the subjective image of the past and future 
in schoolchildren and students. Finally, the findings suggest that students have stable 
constructs related to personality traits, family status, interpersonal relationships, and 
educational and professional activities.
Discussion. The authors compare their findings with the works of Mazilova, Miklyaeva, 
Rumyantseva, Crocetti, Meeus, and Abdukeram. The paper analyzes and discusses 
the difference in findings of studies that exercised different conceptual approaches 
to the identity issue (e. g., a heavy reliance on a three-component model in the wes-
tern researcher tradition) and were based on different samples with diverse cultural 
backgrounds.
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Highlights
► Schoolchildren’s self-descriptions provide fewer personality characteristics, whereas 
the number of self-descriptions related to educational activities increases.
► In students, a higher proportion of any individual component of identity determines its 
higher differentiation. In such a case individuals are less inclined to engage in re-self-iden-
tification. Meanwhile, self-descriptions related to personal identity are the most stable.
► Family identity steadily increases throughout student life, while the activity compo-
nent and membership in informal groups decrease. Students’ most stable identities are 
related to their social component.
► Student respondents’ main constructs are related to gender identity, personality traits, 
and interpersonal relationships. The most stable constructs are those related to personality 
traits, family status, interpersonal relationships and educational and professional activities.
► Events related to educational-professional and family aspects and membership in 
various small groups are the most stable components in self-representations of the past 
and future.
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Введение
Проблема кризиса идентичности в современной отечественной психологии 

продолжает привлекать внимание ведущих отечественных исследователей. 
Одной из причин этого является неодинаковая трактовка самого понятия кри-
зиса идентичности. Как указала Е. П. Белинская, вопрос проблематики идентич-
ности – вопрос ее изменчивости/устойчивости – исторически разрешается, ско-
рее, в пользу ее изменчивости [1]. Если первоначально (начиная с У. Джеймса, 
затем у Ч. Кули и Дж. Г. Мида, завершая Э. Фроммом и Э. Эриксоном), идея 
Я и идентичности рассматривалась как априорно интегрирующая «инстанции» 
личности, то постепенно такая точка зрения уступила место представлениям 
о ее изменчивости и вариативности (например, в теории Г. Брейкуэлл [2], 
работах Х. Маркус [3], Н. Л. Ивановой [4] и т. д).

Вместе с тем, на наш взгляд, изучение идентичности только как подвижной 
системы ведет к выхолащиванию как отдельных понятий, связанных с ней, так 
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и самой ее сути. Становится затруднительным определение понятия «кризис 
идентичности», поскольку не ясно, какие именно изменения в ее структуре 
признавать кризисными.

Одним из способов решения данной проблемы, по нашему мнению, явля-
ется выделение устойчивых компонентов идентичности для того или иного 
возрастного этапа. Попытки выделить такие компоненты предпринимались 
как в отечественных, так и в зарубежных работах. Можно указать исследова-
ния T. A. Klimstra et al. (изучалась устойчивость идентичности в подростковом 
возрасте) [5], работу W. Meeus, (метаанализ лонгитюдных исследований 
стабильности отдельных статусов идентичности у подростков) [6], E. Crocetti 
et al. (изучение коррелятов стабильности статусов идентичности у подростков 
и испытуемых юношеского возраста) [7]. Г. Б. Мазилова выделила компонен-
ты, более подверженные социальным изменениям в подростковом возрас-
те (этнические, гражданские, рефлексивные, физические характеристики 
идентичности) и практически стабильные (статусно-ролевые, полоролевые 
и глобальные показатели) [8].

На наш взгляд, изучение особенностей структур идентичности, которые, 
с одной стороны, являются ведущими для того или иного возрастного этапа, 
а, с другой стороны, отличаются устойчивостью, позволит определить «ядро» 
идентичности, выделить идентификации, определяющие успешное прохож-
дение нормативных кризисов и оберегающие идентичность от разрушения 
в ситуации радикальных социальных катаклизмов. Отсюда целью нашего 
исследования стало рассмотрение устойчивых компонентов идентичности 
у испытуемых подросткового и юношеского возраста. Для этого на первом 
этапе мы уточнили особенности динамики компонентов идентичности 
у испытуемых подросткового и юношеского возраста. На втором этапе мы 
выявляли конкретные самоописания, относящиеся к отдельным компо-
нентам идентичности, и их устойчивость на протяжении подросткового 
и юношеского возраста.

Методы
Изучение устойчивости тех или иных компонентов идентичности сопря-

жено с рядом проблем. Отчасти устойчивость компонентов идентичности 
можно отследить, учитывая ранги, присваиваемые испытуемым тому или 
иному самоописанию (используется, например, в модификации методики 
Т. В. Румянцевой [9]). Этот подход, по-видимому, использовался Г. Б. Мазиловой, 
отмечавшей стабильность соответствующего компонента в целом – без анали-
за конкретных характеристик, приписываемых испытуемым самому себе [8]. 
Однако в этом случае может быть утрачено конкретное содержание, которым 
испытуемый наполняет соответствующий компонент идентичности.
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На наш взгляд, для изучения устойчивости тех или иных компонентов иден-
тичности следует использовать не только ранги, присваиваемые понятиям, 
отражающим соответствующую идентичность. Плодотворным может быть 
также анализ того, насколько стабильны сами самокатегоризации, которые 
использует испытуемый: повторяются ли они по мере взросления испытуемых, 
в каких обстоятельствах меняются.

Таким образом, для изучения стабильности идентичности мы использовали 
методику «Двадцать утверждений» М. Куна и Т. МакПартленда [10], обработка 
которой осуществлялась рядом способов:

 − при помощи авторского классификатора рассчитывались компоненты 
идентичности в зависимости от частоты упоминаний относящихся к ним 
характеристик. Это позволяет, с одной стороны, определить, является ли 
сам по себе компонент устойчивым, доминирующим, а, с другой стороны, 
определить направление его развития;

 − сравнивались сами характеристики, используемые испытуемым для 
самоописания. Это позволяет, исходя из числа совпадений, рассчитать 
устойчивость идентичности, к которой относились данные характеристики.
Совмещение данных способов, на наш взгляд, позволяло проанализировать 

различные аспекты идентичности. Если подсчет отдельных самоидентифика-
ций отражает содержательный аспект идентичности, то изучение повторного 
использования отдельных идентификаций – устойчивость представлений 
о самом себе.

Кроме того, мы использовали методику «Твоя линия жизни» А. Кроника 
в его бланковом варианте [11] для определения устойчивости и изменчивости 
временного компонента идентичности испытуемых, а также – на выборке 
студентов – тест личностных конструктов Дж. Келли [12] для анализа устой-
чивости сложившейся системы конструктов личности.

Полученные данные обрабатывались при помощи корреляционного 
анализа, t-критерия Стьюдента, нормализованного z-критерия, углового 
коэффициента Фишера с привлечением пакета SPSS21.

Результаты
Исследование проводилось на выборке из 500 испытуемых, включающих 

испытуемых подросткового и юношеского возраста (таблица 1) в период 
с 2012-го по 2017-й год на базе ФГБОУ ВО «ИГУ» (выборка юношей), МАОУ 
ЦО № 47 (г. Иркутск) и МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» (с. Максимовщина, 
Иркутская область) (выборка подростков). Первоначальный состав выборки 
включал 250 испытуемых подросткового и 250 испытуемых юношеского 
возраста. Анализ состава испытуемых в выборке на разных этапах пред-
ставлен в таблице 1.
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Таблица 1. Состав выборки испытуемых на начальном и заключительном 
этапах

Table 1. Sample composition at the initial and final stages of the study

Этап
Stages

Пол
Gender

Возраст
Age

Подростки
Schoolchildren

Юноши
Students

Итого
Overall

Началь ный 
этап
Initial 
stage

Мужской
Male

Число n 119 112 231

% 23,8 % 22,4 % 46,2 %

Женский
Female

Число n 131 138 269

% 26,2 % 27,6 % 53,8 %

Заклю-
читель ный 
этап
Final stage

Мужской
Male

Число n 113 99 212

% 24,8 % 21,8 % 46,6 %

Женский
Female

Число n 122 121 243

% 26,8 % 26,6 % 53,4 %

Анализ динамики идентичности в подростковом возрасте
Прежде всего мы проанализировали динамику отдельных компонентов 

идентичности подростков в период с 2012-го по 2017-й год (соответствует 
обучению учащихся в 5–9 классах образовательной школы).

Таблица 2. Динамика отдельных компонентов идентичности подростков

Table 2. Dynamics of components of identity in schoolchildren

Компо
ненты
Compo
nents

5й
5th form

6й
6th form

7й
7th form

8й
8th form

9й
9th form

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Полоро-
левой
Gender

70 4,6 % 119 6,3 % 69 4,0 % 96 5,1 % 112 5,7 %

Учеб ный
Educa-
tional

80 5,3 % 107 5,7 % 116 6,7 % 143 7,6 % 166 8,5 %
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Компо
ненты
Compo
nents

5й
5th form

6й
6th form

7й
7th form

8й
8th form

9й
9th form

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Чис

ло

n

%

Семей ный
Family

132 8,7 % 232 12,3 % 243 14,1 % 227 12,1 % 257 13,1 %

Этни-
ческий
Ethnic

27 1,8 % 49 2,6 % 45 2,6 % 79 4,2 % 75 3,8 %

Личност-
ный
Perso nal

753 49,4 % 842 44,7 % 820 47,5 % 817 43,5 % 805 41,0 %

Коммуни-
кативный
Commu-
nicative

42 2,8 % 84 4,5 % 82 4,8 % 77 4,1 % 80 4,1 %

Деятель-
ностный
Activity

66 4,3 % 144 7,7 % 79 4,6 % 86 4,6 % 106 5,4 %

Перспек-
тивный
Prospec tive

9 0,6 % 4 0,2 % 11 0,6 % 3 0,2 % 6 0,3 %

Группо вой
Group

130 8,5 % 83 4,4 % 96 5,6 % 183 9,7 % 201 10,2 %

Экзистен-
циаль ный
Existential

214 14,1 % 218 11,6 % 164 9,5 % 169 9,0 % 156 7,9 %

Согласно полученным данным, можно выделить следующие особенности 
динамики компонентов идентичности:

 − в самом начале подросткового возраста увеличивается выраженность 
как в  абсолютных, так и  в  относительных значениях практически всех 
компонентов идентичности: полоролевого (рост с 4,6 % до 6,3 %, Z = 4,32, 
p < 0,01), семейного (рост с  8,7 % до  12,3 %, Z = 2,7, p < 0,01), этничес-
кого (рост с  1,8 % до  2,6 %, Z = 2,84, p < 0,01), коммуникативного (рост 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                              121

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

с 2,8 % до 4,5 %, Z = 3,1, p < 0,01), деятельностного (рост с 4,3 % до 7,7 %, 
Z = 3,97, p < 0,01). Наоборот, выраженность идентичности с различными 
неформальными группами снижается (с 8,5 % до 4,4 %, Z = 2,15, p < 0,03);

 − к середине подросткового возраста рост основных компонентов иден-
тичности замедляется. Хотя в  процентном соотношении происходит 
рост выраженности семейного (с  12,3 % до  14,1 %), учебного (с  5,7 % 
до 6,7 %) компонентов, однако значимых различий обнаружить не удалось. 
Наоборот, значимо снижается выраженность полоролевого (снижение 
с  6,3 % до  4 %, Z = –4,1, p < 0,01), деятельностного (снижение с  7,7 % 
до  4,6 %, Z = –2,4, p < 0,01) и  экзистенциального (снижение с  11,6 % 
до 9,5 %, Z = –3,4, p < 0,01) компонентов;

 − между 7-м и  8-м классами происходят дальнейшее сокращение доли 
идентификации себя через различные личностные качества и  рост 
идентификаций с малыми группами (с 5,6 % до 9,7 %, Z = 4,04, p < 0,01) 
и этнического (с 2,6 % до 4,2 %, Z = 3,9, p < 0,01) компонентов идентич-
ности. Также вновь наблюдается рост полоролевого компонента иден-
тичности (с 4 % до 5,1 %, Z = 2,25, p < 0,03);

 − наконец, к концу подросткового возраста основные изменения приходят-
ся на учебный (рост с 7,6 % до 8,5 %, Z = 2,84, p < 0,01), семейный (рост 
с 12,1 % до 13,1 %, Z = 2,61, p < 0,01), деятельностный (рост с 4,6 % до 5,4 %, 
Z = 2,1, p < 0,05) компоненты. Доля остальных компонентов меняется 
незначительно.
Таким образом, можно констатировать, что изменения в структуре иден-

тичности в ходе подросткового возраста являются противоречивыми. Наряду 
с тенденцией к снижению доли характеристик личности, используемых для 
самоописания и экзистенциального компонента идентичности, происходит 
рост доли самоописаний, связанных с учебной деятельностью. При этом 
изменения деятельностного, семейного, полоролевого, коммуникативного 
компонентов идентичности не являются столь же линейными. Выраженность 
семейной идентичности резко увеличивается к середине подросткового воз-
раста и затем практически стабилизируется. Выраженность коммуникативной 
идентичности также увеличивается к середине подросткового возраста и затем 
остается стабильной. Полоролевой и деятельностный компоненты имеют 
схожую динамику: достигают локального пика в первой трети подросткового 
возраста и затем снижаются.

Анализ динамики идентичности в юношеском возрасте
Далее мы проанализировали динамику отдельных компонентов идентич-

ности в юношеском возрасте в период с 2013-го по 2017-й год (соответствует 
курсу обучения студентов в рамках программы бакалавриата).
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Таблица 3. Динамика отдельных компонентов идентичности юношей

Table 3. Dynamics of components of identity in university students

Компоненты
Components

1 курс
1st grade

2 курс
2nd grade

3 курс
3rd grade

4 курс
4th grade

Чис
ло
n

%
Чис
ло
n

%
Чис
ло
n

%
Чис
ло
n

%

Полоролевой
Gender

214 4,8 % 209 5,1 % 229 5,2 % 235 5,3 %

Учебно-
профес-
сиональный
Educa tional-
profes sional

280 6,3 % 301 7,3 % 219 5,0 % 312 7,0 %

Семейный
Family

421 9,5 % 464 11,2 % 537 12,3 % 567 12,7 %

Этнический
Ethnic

98 2,2 % 134 3,2 % 123 2,8 % 113 2,5 %

Личностный
Personal

2127 49,0 % 1914 46,2 % 2028 47,4 % 2021 45,4 %

Коммуни-
кативный
Communicative

195 4,4 % 175 4,2 % 183 4,2 % 170 3,8 %

Деятель-
ностный
Activity

236 5,3 % 187 4,5 % 177 4,1 % 173 3,9 %

Перспек тивный
Prospective

40 0,9 % 28 0,7 % 39 0,9 % 89 2,0 %

Групповой
Group

152 3,4 % 142 3,4 % 138 3,2 % 119 2,7 %

Экзистен-
циальный
Existential

621 14,0 % 593 14,3 % 657 15,0 % 649 14,6 %

Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие серьезных изме-
нений в структуре идентичности в целом на всем протяжении обучения 
в вузе. Изменения затрагивают только часть компонентов. Так, выраженность 
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учебно-профессионального компонента значимо снижается к 3-му курсу (с 7,3 % 
до 5 %, Z = 2,89, p < 0,01), однако затем резко повышается (с 5 % до 7 %, Z = 2,91, 
p < 0,01). Выраженность перспективного компонента идентичности также пер-
воначально снижается, однако к окончанию вуза значимо возрастает (с 0,9 % 
до 2 %, Z = 3,54, p < 0,01). При этом семейная идентичность устойчиво рас-
тет на всем протяжении студенчества (с 9,5 % до 12,7 %, Z = 3,84, p < 0,01). 
Наоборот, описание себя в терминах членства в различных неформальных 
группах больше свойственно первокурсникам, чем выпускникам (снижение 
с 3,4 % до 2,7 %, Z = 2,77, p < 0,01).

В целом можно заключить, что динамика компонентов идентичности 
у юношей-студентов не является столь же характерной, как у подростков. 
На временном периоде в один год различия могут отсутствовать вовсе. Между 
тем, на более широких промежутках можно говорить об определенных тен-
денциях в идентичности. Так, семейная идентичность устойчиво растет на всем 
протяжении студенчества, а идентичность, связанная с неформальными 
группами и деятельностная идентичность, наоборот, снижаются; экзистен-
циальный компонент идентичности незначительно меняется как в сторону 
увеличения доли, так и в сторону ее снижения.

Анализ динамики субъективной картины прошлого и будущего 
у подростков и юношей

В ходе анализа особенностей идентичности в подростковом и юношеском 
возрасте мы обнаружили, что такой компонент идентичности, как «перспек-
тивная идентичность» оказывается фактически не выраженным. В связи 
с этим мы проанализировали содержание событий, субъективно выделяемых 
испытуемыми в своем прошлом, а также возможные события, которыми испы-
туемые наполняют свое будущее при помощи методики «Твоя линия жизни».

Во-первых, мы обнаружили преобладание в субъективной картине прош-
лого событий, связанных с учебной и учебно-профессиональной идентич-
ностью, как у подростков, так и у испытуемых юношеского возраста. На этот 
компонент идентичности в разные периоды приходится от 34,3 % до 42,86 % 
всех событий, связанных с прошлым у испытуемых подросткового возраста, 
и от 27,12 % до 35,58 % всех событий у юношей. Столь же значимым оказы-
вается и семейный компонент: до 23,22 % у подростков и до 21,49 % всех 
событий в юношеском возрасте приходятся на данный компонент. В целом 
доминирующими у испытуемых являются только четыре компонента идентич-
ности – полоролевой, учебно-профессиональный, семейный и личностный. 
На них приходится более 80 % всех ответов.

Во-вторых, основная динамика субъективных представлений о своем 
прошлом оказывается свойственна именно испытуемым подросткового 
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возраста. В период с середины подросткового возраста до его завершения 
у испытуемых происходит значимое снижение выраженности учебно-про-
фессионального («пошел в школу», «перешел в другой класс» – с 42,86 % 
до 34,30 %, Z = 2,04, p < 0,05), личностного («сломал руку», «понял, что рисова-
ние – не мое» – с 27,86 % до 7,98 %, Z = 2,68, p < 0,01) компонентов. Наоборот, 
чаще указываются события, связанные с семейным («родился брат», «развод 
родителей» – с 13,57 % до 23,22 %, Z = 2,25, p < 0,03), групповым («пошел 
в хоккей», «приз на танцевальном конкурсе» – с 7,01 % до 18,60 %, Z = 2,14, 
p < 0,05) компонентами. Также отметим появление такого компонента, как 
экзистенциальный («переосмысление себя», «новый духовный опыт» – с 0,13 % 
до 3,57 %, Z = 3,14, p < 0,01).

В то же время у испытуемых юношеского возраста содержание выделяе-
мых в прошлом наиболее значимых событий значимо не меняется от курса 
к курсу. Это можно интерпретировать в смысле большей устойчивости субъ-
ективной картины прошлого по сравнению с подростками. Можно отметить 
лишь отсутствие упоминаний событий, относящихся к экзистенциальному 
компоненту, у испытуемых 3-го курса по сравнению с 1-м.

В ходе анализа событий, выделяемых в своей субъективной картине буду-
щего испытуемыми подросткового и юношеского возраста, мы обнаружили 
следующее. Во-первых, было выявлено преобладание в субъективной кар-
тине будущего событий, связанных с учебной и учебно-профессиональной 
идентичностью как у подростков (43,3 % всех событий), так и у испытуемых 
юношеского возраста (32,72 % всех событий). Не менее значимым компонентом, 
чем при субъективном восприятии своего прошлого, оказывается семейный – 
он доминирует как у подростков (25,86 %), так и юношей (35,21 %). Из других 
сфер, значимых для будущего испытуемых, следует отметить личностную, 
групповую, а также полоролевые сферы.

Во-вторых, динамика субъективных представлений о своем будущем 
оказывается не выраженной ни у подростков, ни у испытуемых юношеского 
возраста. Исключением является только снижение выраженности полороле-
вого компонента («стану популярной девушкой», «заведу роман» – с 13,73 % 
до 5,41 %, Z = 2,28, p < 0,03) и деятельностного компонента («буду делать, что 
захочу, «совершу кругосветное путешествие» – с 0,36 % до 3,76 %, Z = 4,75, 
p < 0,01) у подростков и снижение экзистенциального компонента («пойму 
смысл жизни», «найду себя» – с 4,29 % до 0,50 %, Z = 5,28, p < 0,01) у испытуе-
мых юношеского возраста.

Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с субъективным 
восприятием прошлого субъективное восприятие своего будущего оказы-
вается у испытуемых подросткового и юношеского возраста гораздо более 
стабильным и неизменным.
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Анализ используемых конструктов и их динамики в юношеском 
возрасте

Наконец, используя теорию личностных конструктов Дж. Келли, мы про-
вели анализ того, при помощи каких конструктов испытуемые юношеского 
возраста интерпретируют окружающие их социальные события, а также 
насколько данные конструкты являются стабильными. В целом нами были 
выделены два крупных типа решеток, не пересекающихся друг с другом. 
Первый мы определили как «индивидуально-личностный». Туда вошли испы-
туемые, использующие конструкты, в которых выражены признаки культуры, 
взаимоотношения, общения. Такие испытуемые сравнивали Других, используя 
какие-либо качества личности, культурные особенности и т. п.

Второй тип решеток, который можно определить как «групповой», был 
характерен для испытуемых, в основе системы конструктов которых преобла-
дают признаки, близкие полоролевой, семейной, учебно-профессиональной 
субкультурам (родственные отношения, внешнее сходство). Они связаны 
с отнесением себя к определенной группе, близкой испытуемому по признаку 
родства, психофизиологической природы (одного с ним пола, родственники, 
земляки и т. п.), а также и по неформальным группам.

Данные типы решеток отчасти совпадают с теми, которые выделила 
Н. Л. Иванова [13]. Однако в ее случае речь шла о трех типах решеток.

На следующем этапе мы провели анализ идентификационных характеристик 
как в целом по испытуемым за различные периоды их обучения, так и в каждой 
группе. Прежде всего, мы обнаружили, что наиболее существенными темами 
конструктов, позволяющих дифференцировать испытуемым свое окружение, 
являются личностный аспект (дифференцирование окружающих по наличию 
либо отсутствию у них определенных качеств), коммуникативный (приятно 
или неприятно общение с конкретным испытуемым, является или не явля-
ется он другом/подругой), полоролевой аспект (принадлежность к одному 
с испытуемым полу). Гораздо реже для дифференцирования испытуемых 
используется его принадлежность к тому или иному этносу, профессии, семье 
или иное основание.

Во-вторых, соотношение ведущих оснований для создания конструктов 
существенно не меняется у студентов от первого курса к третьему. По-прежнему 
на первом месте находится личностное основание, далее следуют коммуни-
кативное и полоролевое.

Вместе с тем значение личностного основания к третьему курсу снижает-
ся (с 44,7 % до 30,8 %, Z = 2,11, p < 0,05). Наоборот, вырастает роль учебно-про-
фессионального компонента (с 4,9 % до 8,4 %, Z = 2,38, p < 0,01) и группового 
компонента (с 0,9 % до 2,4 %, Z = 2,85, p < 0,01) идентичности. Получается, 
что к третьему курсу испытуемым оказывается привычнее использовать для 
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создания конструктов принадлежность к одной и той же профессии, учебной 
группе или неформальным объединениям, чем на первом курсе.

Таким образом, в целом у юношей наиболее популярны конструкты, 
в основе которых лежат гендерный аспект, личностные качества и межлич-
ностные отношения.

Устойчивость компонентов идентичности в подростковом возрасте
Если на первом этапе мы изучали доминирующие компоненты идентичности 

у испытуемых подросткового и юношеского возраста, то на втором этапе мы 
выявляли устойчивые самоописания на каждом из возрастных этапов. Для 
выявления устойчивых компонентов идентичности мы обратились к анализу 
конкретных характеристик, используемых испытуемыми подросткового 
возраста для самоописания, и их стабильности во времени. Для этого мы 
проанализировали, какая доля характеристик используется испытуемыми 
повторно на интервалах в один год. Фиксировались повторные указания 
на те или иные качества своей личности, свои действия или социальные роли, 
и то, как долго они использовались для самоописания.

Таблица 4. Устойчивость различных самоидентификаций у подростков

Table 4. Stability of various self-identifications in schoolchildren

Компоненты
Components

Между 
5м и 6м 
классом

Between 5th 
form and 6th 

form

Между 
6м и 7м 
классом

Between 6th 
form and 7th 

form

Между 
7м и 8м 
классом

Between 7th 
form and 8th 

form

Между 
8м и 9м 
классом

Between 8th 
form and 9th 

form
Число

n
%

Число
n

%
Число

n
%

Число
n

%

Полоро левой
Gender

30 6,8 % 48 9,4 % 32 10,3 % 12 4,9 %

Учебный
Educational

33 7,4 % 51 10,0 % 16 5,1 % 15 6,1 %

Семей ный
Family

60 13,5 % 78 15,3 % 64 20,5 % 36 14,6 %

Этнический
Ethnic

3 0,7 % 3 0,6 % 0 0,0 % 3 1,2 %

Личностный
Personal

222 50,0 % 198 38,8 % 148 47,4 % 114 46,3 %
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Компоненты
Components

Между 
5м и 6м 
классом

Between 5th 
form and 6th 

form

Между 
6м и 7м 
классом

Between 6th 
form and 7th 

form

Между 
7м и 8м 
классом

Between 7th 
form and 8th 

form

Между 
8м и 9м 
классом

Between 8th 
form and 9th 

form
Число

n
%

Число
n

%
Число

n
%

Число
n

%

Коммуни-
кативный
Communi-
cative

12 2,7 % 9 1,8 % 8 2,6 % 18 7,3 %

Деятель-
ностный
Activity

9 2,0 % 12 2,4 % 8 2,6 % 15 6,1 %

Перспек-
тивный
Prospec tive

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Груп повой
Group

15 3,4 % 12 2,4 % 16 5,1 % 18 7,3 %

Экзистен-
циальный
Existential

60 13,5 % 99 19,4 % 20 6,4 % 15 6,1 %

Согласно полученным данным, можно выделить следующие особенности 
устойчивости отдельных самоидентификаций:

 − в начале подросткового возраста (5–6 класс) число испытуемых, у которых 
самоописания повторяются по сравнению с предыдущим периодом, доста-
точно небольшое – только 27 % испытуемых используют прежние самоопи-
сания; среднее число повторов – 21,3 %. При этом наиболее стабильными 
оказываются характеристики, относящиеся к тем или иным личностным 
качествам испытуемых (50 %), к представителям определенного пола (6,8 %), 
социального статуса («ученик» – 7,4 %), социальной роли в семье (13,5 %), 
а также к представителям человечества (экзистенциальные) (13,5 %);

 − к середине подросткового возраста число испытуемых, у которых са-
моописания повторяются, возрастает до 41 %, однако среднее число 
повторов уменьшается до 17 %. По сравнению с началом подросткового 
возраста более устойчивыми оказываются идентификации, относящиеся 
к полоролевому (Z = –2,44, p < 0,014), учебному (Z = –2,01, p < 0,05) и эк-
зистенциальному (Z = –2,05, p < 0,05) аспектам;
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 − ближе к концу подросткового возраста (7–8 класс) происходит резкое 
падение числа повторяющихся идентификаций на всей выборке под-
ростков (с 510 до 312 повторов на всю выборку в целом). Это снижение 
затрагивает, прежде всего, идентификации, относящиеся к учебному про-
цессу (снижение с 10 % до 5,1 %, Z = –3,58, p < 0,01) и экзистенциальный 
компонент идентичности (снижение с 19,4 % до 6,4 %, Z = –4,11, p < 0,01). 
Происходит рост числа повторов идентификаций, связанных с неформальны-
ми группами (с 2,4 % до 5,1 %), однако в абсолютных величинах он не велик;

 − наконец, к окончанию подросткового возраста (8-й и 9-й классы) можно 
констатировать дальнейшее снижение числа испытуемых, у которых 
самоописания повторяются – до 17 %. При этом характерно постепенное 
снижение процентной доли повторов, связанных с полоролевой, семейной 
идентичностей и экзистенциальным компонентом при одновременном 
росте числа повторов идентификаций, связанных с коммуникативным 
аспектом, деятельностью и указаниями на принадлежность к различным 
неформальным группам.
Таким образом, можно констатировать, что число характеристик, повтор-

но используемых для самоописания, уменьшается от года к году на всем 
протяжении подросткового возраста. При этом происходит изменение до-
лей повторно используемых самоописаний, относящихся к тому или иному 
аспекту идентичности. Если первоначально наибольшее число самоописаний 
приходится на такие компоненты, как полоролевой, учебный, семейный 
экзистенциальный и личностный, то затем с ними равняются такие компо-
ненты, как коммуникативный, деятельностный, и идентификации, относя-
щиеся к членству в неформальных группах. Наиболее повторяемыми на всем 
протяжении подросткового возраста оказываются такие характеристики, 
относящиеся к личностной идентичности, как «добрый», «умный», «краси-
вый», «дружелюбный»; относящиеся к экзистенциальному компоненту – «чело-
век»; относящиеся к семейному компоненту – «сын» или «дочь»; относящиеся 
к полоролевому компоненту – «мальчик/девочка»; относящиеся к учебной 
идентичности – «ученик/ученица».

При этом в ходе сопоставления изменения отдельных компонентов иден-
тичности подростков и использования ими одних и тех же характеристик для 
самоописания была выделена их несовпадающая динамика. Так, при неизменной 
доле семейного компонента доля повторно используемых характеристик сни-
жалась (r = –0,67, p < 0,01); рост доли учебного компонента не сопровождался 
ростом повторно используемых характеристик в середине-конце подросткового 
возраста (r = –0,72, p < 0,05); при относительной устойчивости личностного 
компонента в целом число повторно используемых характеристик к концу 
подросткового возраста также снижалось (r = –0,36, p < 0,01).
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Таким образом, можно заключить следующее. Чем большую долю за-
нимает тот или иной компонент идентичности, тем более дифференциро-
ванным он оказывается, и тем менее склонен испытуемый к повторному 
использованию самоидентификаций. Если рассматривать число упоминаний 
как показатель значимости для испытуемых того или иного компонента 
идентичности, то получается следующее: повторное использование одних 
и тех же самоописаний спустя год свидетельствует скорее о том, что данная 
идентификация не развивается, чем о том, что она является принципиально 
важной для испытуемого.

Вместе с тем даже и при расширении репертуара используемых само-
идентификаций меняются далеко не все. Часть из них стабильно встречается 
в ответах испытуемых на протяжении всего подросткового возраста. Поэтому 
мы проанализировали характеристики использованных повторно испытуе-
мыми два и более раз (т. е. стабильно встречавшихся в ответах на протяжении 
трех лет и больше), а затем сопоставили их с тем, какое количество повторов 
в среднем допускали испытуемые в каждом из компонентов идентичности.

Согласно полученным данным, устойчивым у подростков оказывался 
только личностный компонент идентичности. Хотя в среднем доля повторно 
использованных характеристик составляла для этого компонента 45,6 %, доля 
характеристик, использованных дважды и чаще, была равна 59,1 % (φ = 2,91, 
p < 0,01). Наоборот, доля дважды и чаще используемых самокатегоризаций, 
относимых к семейному и групповому компонентам идентичности, оказалась 
меньше, чем доля повторов на меньшем промежутке времени у них же (φ = 2,92, 
φ = 1,7 соответственно, p < 0,01). Это можно интерпретировать в том смысле, 
что в ходе развития идентичности содержание данных компонентов сущест-
венно изменилось, и большинство характеристик перестали использоваться 
повторно.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее устойчивые идентифи-
кации на всем протяжении подросткового возраста относятся к личностному 
компоненту идентичности. Хотя к концу подросткового возраста увеличивается 
разнообразие самоидентификаций, относимых к данному компоненту, тем 
не менее, доля характеристик, используемая два раза и чаще, выше именно 
в личностной идентичности.

Устойчивость компонентов идентичности в юношеском возрасте
На данном этапе для выявления устойчивых компонентов идентич-

ности мы обратились к анализу конкретных характеристик, используемых 
испытуемыми в юношеском возрасте для самоописания, и их стабиль ности 
во времени. Результаты представлены по конкретным компонентам иден-
тичности в таблице 5.
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Таблица 5. Устойчивость различных самоидентификаций в юношеском возрасте

Table 5. Stability of various self-identifications in university students

Компоненты
Components

Между 1м 
и 2м курсом
Between 1st 

grade and 2nd 
grade

Между 2м 
и 3м курсом
Between 2nd 
grade and 3rd 

grade

Между 3м 
и 4м курсом
Between 3rd 
grade and 4th 

grade

Число
n

%
Число

n
%

Число
n

%

Полоро левой
Gender

130 11,6 % 138 12,3 % 130 11,6 %

Учебно-профес-
сиональный
Educational-
professional

145 12,9 % 160 14,3 % 66 5,9 %

Семейный
Family

190 16,9 % 195 17,4 % 124 11,1 %

Этнический
Ethnic

25 2,2 % 29 2,6 % 24 2,1 %

Личностный
Personal

280 25,0 % 295 26,3 % 315 28,1 %

Коммуни  кативный
Communi cative

40 3,6 % 38 3,4 % 30 2,7 %

Деятель ностный
Activity

88 7,9 % 90 8,0 % 40 3,6 %

Перспек тивный
Prospective

5 0,4 % 7 0,6 % 20 1,8 %

Групповой
Group

58 5,2 % 52 4,6 % 54 4,8 %

Экзистен циальный
Existential

160 14,3 % 148 13,2 % 155 13,8 %
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Во-первых, обращает на себя внимание структура повторно используемых 
характеристик. Так, только четверть из них приходится на личностный ком-
понент идентичности (от 25 % до 28,1 %). В основном повторно используются 
характеристики, относящиеся к семейному (от 11,1 % до 17,4 %), учебно-про-
фессиональному (от 5,9 % до 14,3 %), экзистенциальному (от 13,2 % до 14,3 %), 
полоролевому (от 11,6 % до 12,3 %) компонентам.

Во-вторых, следует отметить резкое снижение числа повторно исполь-
зуемых характеристик в различные периоды обучения. Так, между 3-м и 4-м 
курсом происходит резкое снижение повторно используемых характеристик, 
относящихся к учебно-профессиональному (снижение с 14,3 % до 5,9 %, 
Z = 5,66, p < 0,01), семейному (снижение с 17,4 % до 11,1 %, Z = 4,58, p < 0,01) 
деятельностному (снижение с 8 % до 3,6 %, Z = 4,19, p < 0,01) компонентам.

Как и в случае с подростками, мы отметили несовпадающую динамику 
выраженности компонентов и числа повторно используемых характеристик: 
по семейной идентичности в целом и повторно используемым характерис-
тикам (r = –0,44, p < 0,01), по учебному компоненту в целом и повторно исполь-
зуемым характеристикам в конце периода студенчества (r = –0,48, p < 0,05), 
по деятельностному компоненту в целом и повторно используемым характе-
ристикам к концу студенчества (r = –0,36, p < 0,05). Получается, что у юношей 
к концу обучения в вузе рост выраженности отдельных компонентов иден-
тичности оказывается связан с большей дифференциацией используемых 
характеристик; испытуемые реже используют отдельные самоидентификации 
повторно. Вместе с тем, как и в случае с подростками, даже и при расширении 
репертуара используемых самоидентификаций последние меняются далеко 
не все. Часть из них стабильно встречается в ответах испытуемых на протя-
жении всего юношеского возраста. Поэтому далее мы проанализировали 
характеристики, использованные повторно испытуемыми два раза и чаще (т. е. 
стабильно встречавшиеся в ответах на протяжении трех лет и больше).

Согласно полученным данным, устойчивым у испытуемых юношеского 
возраста оказывался только перспективный компонент идентичности. Хотя 
в среднем доля повторно использованных характеристик составляла для 
этого компонента 0,9 %, доля характеристик, использованных дважды и чаще, 
была равна 3,2 % (φ = 2,93, p < 0,01). При этом интересен состав характерис-
тик. В абсолютном большинстве случаев это были указания на будущие се-
мейные («будущая жена», «будущая мама» и т. п.) и профессиональные («бу-
дущий “представитель профессии”») роли. Заметим, что никаких различий 
в средней частоте использования различных характеристик и в частоте их 
использования дважды и чаще ни в семейном, ни в учебно-профессиональ-
ном компонентах мы не обнаружили. Это можно интерпретировать в том 
смысле, что в ходе развития идентичности содержание данных компонентов 
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существенно изменилось, и большинство характеристик перестали исполь-
зоваться повторно.

Анализ устойчивости субъективной картины прошлого и будущего 
у подростков и юношей

В этой связи рассмотрим, какую долю составляют повторно указываемые 
события при репрезентации своего прошлого и будущего испытуемыми 
подросткового и юношеского возраста.

Анализ повторно указываемых событий при репрезентации своего прош-
лого испытуемыми подросткового и юношеского возраста показал, что наи-
большая доля из них приходится на учебно-профессиональный (42,17 %) 
и семейный (41,1 %) компоненты. В совокупности на них приходится более 
80 % всех повторно используемых характеристик испытуемыми подросткового 
возраста и более 75 % – испытуемыми юношеского возраста (39,15 % и 37,4 % 
соответственно). При том, что личностный компонент идентичности оказывался 
достаточно выражен как у подростков, так и у испытуемых юношеского воз-
раста, на него приходится только 3,19 % и 7,1 % всех повторов соответственно.

Анализ повторно указываемых событий при репрезентации своего 
будущего подростками и юношами оказался аналогичен распределению 
соответствующих компонентов в ответах испытуемых в целом. Как мы ука-
зали выше, репрезентация будущего как подростками, так и испытуемыми 
юношеского возраста оказывается практически неизменной. Ее основу 
составляют планы испытуемых закончить учебное заведение (школу и вуз 
соответственно), продолжить учебу или начать трудовую деятельность, 
в перспективе жениться / выйти замуж и завести детей.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 − во-первых, субъективная картина прошлого в  подростковом возрасте 
оказывается гораздо более изменчивой, чем в юношеском. Хотя и в том 
и в другом случае основными компонентами данной картины являются 
события недавнего прошлого (связанные, прежде всего, с учебно-профес-
сиональными, семейными аспектами или с принадлежностью к различ-
ным малым группам), однако в подростковом возрасте их субъективная 
значимость оказывается более лабильной, чем в юношеском;

 − во-вторых, субъективная картина будущего в подростковом, так и в юно-
шеском возрасте оказывается более устойчивой во времени. Во многом 
это связано с  тем, что ее основу составляют общие для подростков 
и юношей предполагаемые в будущем события (начало семейной жизни, 
начало трудовой деятельности);

 − в-третьих, устойчивую основу как репрезентации своего прошлого, 
так и  своего будущего, составляют события, относящиеся к  учебной 
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и семейной сферам. Как у подростков, так и у школьников их доля ока-
зывается максимальной (до 80 %) среди повторно указываемых событий, 
как прошлого, так и предполагаемого будущего.

Анализ устойчивости используемых конструктов у юношей
Анализируя понятия, повторно используемые для построения конструк-

тов испытуемыми юношеского возраста, отметим следующие особенности. 
Во-первых, наибольшее число повторов (34 % от общего их числа) пришлось 
на личностные характеристики. При этом в основу конструктов брались 
наиболее общие понятия – «приятный/неприятный», «хороший/плохой» 
человек. Во-вторых, до 22 % и до 23 % всех повторов пришлись на харак-
теристики, связанные с семьей и с приятельскими отношениями, главные 
из которых – «родной/неродной» человек либо «друг (приятель) / незнакомый 
человек (не друг)». Наконец, до 17 % всех повторов пришлись на компо-
ненты, связанные с учебой либо профессией («вместе учимся / не учимся», 
«коллега / посторонний человек», «одной со мной специальности / учится 
на другой»).

Таким образом, хотя юноши, в основном, используют конструкты, связан-
ные с гендерной принадлежностью, качествами личности и межличностными 
связями, однако наибольшей устойчивостью во времени обладают конст-
рукты, связанные с наиболее общими качествами личности («приятный/
неприятный», «хороший/плохой» человек), связанные с семьей и с приятель-
скими отношениями («родной/неродной», «друг (приятель) / незнакомый 
человек (не друг)») и с учебой либо профессией («вместе учимся / не учим-
ся», «коллега / посторонний человек», «одной со мной специальности / учится 
на другой»).

Обсуждение результатов
В целом, с точки зрения доминирования тех или иных компонентов в под-

ростковом и юношеском возрасте, следует отметить ведущее место личностной 
идентичности; среди компонентов социальной идентичности – учебно-про-
фессионального, семейного, полоролевого, группового (у подростков). При 
некоторых различиях в динамике данные компоненты оказывались достаточно 
выраженными вне зависимости от возраста. Эти выводы согласуются с ранее 
полученными результатами [14, 15, 16] на более коротких возрастных периодах.

Полученные нами результаты согласуются и с выводами других иссле-
дователей. А. В. Микляева и П. В. Румянцева отмечали, что в подростковом 
и в более зрелом возрасте испытуемые прежде всего идентифицируют себя 
с ролью «ученика» (студента), а также с гендерными и возрастными роля-
ми [17]. По Г. Б. Мазиловой, на долю профессиональной, ролевой позиции 
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приходилось 13,9 %, восприятия себя членом семьи – 8,2 %, рефлексивной 
самоидентичности – от 17 % до 29,9 % [8].

Выявленная нами динамика идентичности в ряде аспектов соответству-
ет и данным зарубежной психологии. По данным ряда авторов (например, 
H. Bosma [18]), E. Crocetti et al., учебная идентичность является ключевым 
аспектом самоопределения и основой будущего планирования своей жизни 
у подростков и юношей [7].

Сложнее обстоит дело с другими компонентами. В исследованиях Z. Abdu-
keram et al. [19], Ch. Tanti et al. [20] фиксируется рост межличностного компо-
нента идентичности (relational) в подростковом возрасте. Согласно данным 
E. Crocetti, у этого компонента идентичности весьма сложная структура, отлича-
ющаяся от возраста к возрасту [7]. Так, по мнению C. Sherif & M. Sherif [21], I. De 
Goede et al. [22], M. Helsen et al. [23], в подростковом возрасте его основу состав-
ляют отношения с лучшими друзьями. В то же время, при переходе к ранней 
взрослости характерно доминирование либо идентификация со своей ролью 
романтического партнера [24], либо семейного компонента идентичности. 
Мы не зафиксировали доминирования коммуникативного компонента иден-
тичности в подростковом возрасте (именно туда мы относили самоописания, 
связанные с приятельскими отношениями). Однако такой выделенный нами 
компонент идентичности, как интегральная идентичность с неформальными 
группами, может совпадать с указанным межличностным (relational) компо-
нентом, о котором писали Z. Abdukeram, Ch. Tanti. Данное предположение 
мы высказывали в нашем предыдущем исследовании [16].

Говоря об устойчивости отдельных компонентов идентичности, отметим 
следующее. В отечественной психологии достаточно мало работ, с кото-
рыми мы можем соотнести полученные нами результаты. В исследовании 
Н. В. Писаренко сопоставляются наиболее характерные для юношей и де-
вушек роли, однако не приводятся конкретные самоидентификации [25]. 
В работе В. Л. Ситникова представлен подробный обзор характеристик, 
которые используют для самоописания школьники различного возраста. 
Согласно полученным им данным, для старшеклассников наиболее востре-
бованными являются характеристики «добрый» (57 % – 59 % для девушек 
и юношей), «умный» (41 % – 58 % для девушек и юношей). Гораздо реже встре-
чаются характеристики, относящиеся к семейному («сын/дочь» – 7 % – 12 %), 
полоролевому («юноша/девушка» – 12 % у девушек), экзистенциальному («че-
ловек» – 7 % у юношей) [26]. И хотя В. Л. Ситников использует свой авторский 
способ обработки методики «Двадцать утверждений» (что не позволяет 
распределить характеристики по выделяемым нами компонентам), в целом 
выявленные им наиболее популярные самоидентификации согласуются 
с полученными нами данными.
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При этом В. Л. Ситников не изучал динамику самоописаний испытуемых, 
отмечая, в частности, что в различные возрастные периоды смысл, вкла-
дываемый в ту или иную характеристику самим испытуемым (например, 
в понятие «умный»), может меняться [26]. Вместо этого он предлагал срав-
нивать, насколько совпадают самоописание испытуемого и описание его же 
со стороны (обычно родителя или учителя), фиксируя количество совпадений.

Мы не нашли зарубежных работ, описывающих составляющие «ядра» 
идентичности в виде стабильности отдельных самокатегоризаций в целом, 
хотя в ряде работ (например, D. Addis & L. Tippett [27], D. J. Feenstra et al. [28]) 
отмечается их важность. Тем не менее, в отдельных работах рассматриваются 
закономерности стабильности или изменчивости отдельных компонентов 
идентичности. Так, D. Hughes, N. Way & D. Rivas-Drake описывали стабильность 
этнической идентичности подростков, принадлежащих к разным культурам [29]. 
Y. Ferguson, K. Ferguson & G. Ferguson на примере замбийских подростков 
показали, как этническая идентичность замбийских подростков может быть 
подвергнута дистанционной аккультурации и при каких условиях она остается 
стабильной [30]. В работе R. Savin-Williams, K. Joyner & G. Rieger рассматривалась 
стабильность сексуальной идентичности (дословно – sexual orientation iden-
tity) у подростков [31]. Однако в данных исследованиях авторы не заостряли 
внимание на устойчивости конкретных самоописаний.

Заключение
Полученные данные и их анализ позволяют заключить следующее:

 − изменения в структуре идентичности в ходе подросткового возраста 
являются противоречивыми. Наряду с тенденцией к снижению доли 
характеристик личности, используемых для самоописания и экзистен-
циального компонента идентичности, происходит рост доли самоописаний, 
связанных с учебной деятельностью. При этом изменения деятельностного, 
семейного, полоролевого, коммуникативного компонентов идентичности 
не являются линейными;

 − динамика компонентов идентичности у юношей-студентов менее выраже-
на, чем у подростков. Семейная идентичность устойчиво растет на всем 
протяжении студенчества; описание себя в терминах членства в различ-
ных неформальных группах, как и деятельностная идентичность, имеет 
тенденцию к снижению;

 − при репрезентации своего прошлого и будущего доминирующими у ис-
пытуемых как подросткового, так и юношеского возраста являются только 
четыре компонента идентичности – полоролевой, учебно-профессиональ-
ный, семейный и личностный. При этом основная динамика субъектив-
ных представлений о своем прошлом оказывается свойственна именно 
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испытуемым подросткового возраста; у испытуемых юношеского возраста 
она более стабильна;

 − испытуемые юношеского возраста используют конструкты, основанные 
на полоролевой принадлежности, определенных личностных качествах, 
степени близости к ним людей;

 − в подростковом возрасте, чем большую долю занимает тот или иной 
компонент идентичности, тем более дифференцированным он оказы-
вается, и тем менее склонен испытуемый к повторному использованию 
самоидентификаций;

 − наиболее устойчивые идентификации в подростковом возрасте относятся 
к личностному компоненту идентичности, а в юношеском – к социальному;

 − основными компонентами субъективной картины прошлого и будущего 
в подростковом и юношеском возрасте являются события, связанные 
прежде всего с учебно-профессиональными, семейными аспектами или 
с принадлежностью к различным малым группам;

 − у испытуемых юношеского возраста наибольшей устойчивостью во времени 
обладают конструкты, связанные с наиболее общими качествами лично-
сти, с семьей, приятельскими отношениями, и с учебой либо профессией.
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Аннотация
Введение. Новизна работы состоит в выявлении особенностей профессиональ-
но важных качеств оперативного персонала тепловых электростанций с разным 
уровнем профессионализма, связанных с результативностью решения профес-
сиональных задач в штатных и аварийных ситуациях.
Методы. В исследовании участвовало 134 специалиста, из них 123 мужчины и 11 жен-
щин (средний возраст – 37 лет). Уровень профессионализма деятельности опре-
делялся по экспертным оценкам профессиональных знаний, навыков, умений, 
результативности решения задач, а профессионализм личности – по уровню 
сформированности ряда профессионально важных качеств, необходимых для 
обеспечения эффективной деятельности. В исследовании использовались: мето-
дика определения нервно-психической устойчивости «Прогноз», опросник «УСК» 
Е. А. Голынкиной, Е. Ф. Бажина, Л. М. Эткинда, тест-опросник «Исследование во-
левой саморегуляции» Е. В. Эйдмана, А. Г. Зверькова, краткий ориентировочный 
тест «КОТ» В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлика, шкала Спилбергера – Ханина, а также 
индикатор Киртона.
Статистическая обработка данных осуществлялась на основе Т-критерия для неза-
висимых выборок, H-критерия Краскела – Уоллиса, анализа таблиц сопряженности 
и факторного анализа.
Результаты и их обсуждение. По результатам экспертной оценки были выделены 
три группы специалистов с разным уровнем профессионализма: «допрофес-
сионалы», «профессионалы» и «суперпрофессионалы». Суперпрофессионалы 
отличаются результативностью, высоким уровнем профессиональных знаний, умений 
и навыков, наличием хорошего и удовлетворительного уровня нервно-психической 
устойчивости, повышенных показателей ответственности в различных сферах 
жизнедеятельности, волевой саморегуляции, настойчивости, интеллектуальных 
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способностей, инноваторского когнитивного стиля, низкого уровня личностной 
и ситуативной тревожности. Факторный анализ выявил подсистемы профессио-
нально важных качеств в трех группах. В процессе развития профессионализма 
происходят качественные изменения ответственности, волевых качеств, когнитивного 
стиля. На высоком уровне профессионализма ответственность, волевые качества 
и инноваторский когнитивный стиль обеспечивают профессиональную и челове-
ческую надежность специалиста, а также позволяют справиться с тревожностью 
в стрессовых ситуациях.

Ключевые слова
волевая саморегуляция, интеллект, когнитивный стиль, психическая устойчивость, 
оперативный персонал, ответственность, профессионализм, профессиональные 
качества, тревожность, интернальность

Основные положения
► профессионализм оперативного персонала тепловых электростанций состоит 
из профессиональных знаний, навыков, умений, эффективности решения задач 
в штатных и аварийных ситуациях, а также высоко развитых профессионально 
важных качеств;
► с развитием профессионализма формируются подсистемы профессионально 
важных качеств, включающих ответственность, волю, психическую устойчивость, 
инноваторский когнитивный стиль, которые обеспечивают профессиональную 
и человеческую надежность специалиста;
► выявленные профессионально важные качества являются психологическими 
предикторами профессиональной эффективности и могут учитываться при 
проведении психологического и психофизиологического отбора кадров, при 
разработке программ психологической подготовки сотрудников энергетической 
отрасли, а также при прогнозировании их результативности в штатных и аварийных 
ситуациях.
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Abstract
Introduction. This paper examines professionally important qualities of thermal power 
plants operational employees with various levels of professionalism when solving pro-
fessional tasks in standard and emergency situations.
Methods. The sample size was 134 operational employees, 123 of whom were men 
and 11 – women; the mean age was 37 years. The level of professionalism was de-
termined by expert assessments of their professional knowledge, skills, abilities, and 
problem-solving performance – qualities that the authors deemed to be important 
for ensuring high work performance. The study used: (a) the Prognoz technique for 
examination of neuro-mental stability; (b) the questionnaire for measuring the Level 
of Subjective Control (LSC) by Golynkina, Bazhin, and Etkind; (c) the test questionnaire 
for Studying Volitional Self-Regulation by Eidman and Zver'kov; (d) the Wonderlic 
Personnel Test (WPT) in Buzin’s modification; (e) the Spielberg–Hanin test; and (f) and 
the Kirton Adaptation-Innovation Inventory (KAI). Statistical data analyses included 
the t-test for independent samples, the Kruskal-Wallis H test, analysis of contingency 
tables, and factor analysis.
Results and Discussion. The results of expert assessment enabled authors to distin-
guish among three groups of specialists with different levels of professionalism; these 
were ‘pre-professionals’, ‘professionals’, and ‘super-professionals’. Super-professionals 
demonstrate high effectiveness, high level of professional knowledge, abilities, and skills, 
good and satisfactory levels of neuro-mental stability, increased indices of responsi-
bility in various activities, volitional self-regulation, persistence, intellectual capacities, 
innovative cognitive style, and low level of personal and situational anxiety. Factor 
analysis revealed subsystems of professionally important qualities in the three groups. 
Responsibility, volitional qualities, and cognitive styles undergo qualitative changes 
in the process of the professionalism development. At a high level of professionalism, 
the qualities of responsibility, volitional qualities, and innovative cognitive style provide 
operational employees with professional and personal reliability and help them cope 
with anxiety in stressful situations.
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Highlights
► Professionalism of thermal power plants operational employees includes professional 
knowledge, skills, abilities, and problem-solving performance in standard and emergency 
situations, as well as other highly developed professionally important qualities.
► Increasing professionalism is accompanied by formation of subsystems of profes-
sionally important qualities including responsibility, will, mental stability, and innovative 
cognitive style. These qualities allow operational employees to develop and maintain 
higher levels of professional and personal reliability.
► Professionally important qualities, revealed in the study, are the psychological pre-
dictors for professional effectiveness and can be applicable to psychological and psy-
cho-physiological selection of personnel, to the development of psychological training 
programs for the energy industry employees. They also can be used for prediction of 
employees’ performance in standard and emergency situations.
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Введение
В настоящее время энергетика является одним из приоритетных направ-

лений модернизации мировой и российской экономики. Обеспечение безо-
пасности энергоснабжения является серьезной проблемой для промышленно 
развитых и развивающихся стран, т. к. тепловые электрические станции (далее 
ТЭС) относятся к опасным производственным объектам [1]. Решение этой 
проблемы предполагает, как считает Y. Levent, разработку множественных 
критериев оценки безопасной эксплуатации тепловой электростанции [2].

По данным годового отчета о деятельности Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору в 2016 г. в последние 
годы отмечается рост аварий на ТЭС, несчастных случаев со смертельным 
исходом, травматизма персонала. В качестве причин подобных тенденций 
приводятся снижение надежности энергосистем, невыполнение технических 
мероприятий, профессиональная неподготовленность персонала [3].
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Успешность и эффективность решения профессиональных задач в области 
энергетики, как и в других сферах жизнедеятельности, во многом определяется 
человеческим фактором, уровнем квалификации работников, их профессио-
нальной и человеческой надежностью. В. А. Пономаренко отводит ведущую 
роль личности специалиста и ее духовности в обеспечении безопасности 
полетов в гражданской и государственной авиации [4]. Неслучайно С. Edgley, 
N. Sharma, F. Anderson-Gough рассматривают таланты как экономическое 
благо и основу профессионального мастерства, необходимого для успешной 
профессиональной деятельности [5].

Однако по результатам исследования П. И. Дмитриева, высокий уровень 
надежности профессиональной деятельности имеют лишь 12 % оперативного 
персонала котлотурбинного цеха электростанции, средний – 50 %, и достаточ-
но велика группа специалистов (38 %), имеющих низкий уровень [6]. Отчасти 
это связано с содержанием деятельности, ее профессиональными рисками 
для здоровья специалистов и неблагоприятными, порой экстремальными, 
условиями труда.

Деятельность оперативного персонала ТЭС характеризуется технической 
сложностью, жесткой регламентацией производственной работы, частыми 
внештатными ситуациями, сложностью поставленных задач и повышенной 
степенью ответственности, чрезмерными физическими и психологическими 
нагрузками, угрозой для жизни и здоровья [7, 8]. Более того, как отмечают 
Е. А. Панаиотти, Д. В. Суржиков, неблагоприятные условия труда на тепловых 
электростанциях, а именно нагревающий микроклимат, интенсивный шум, 
вибрации, загазованность, запыленность, – могут приводить к нарушениям 
здоровья специалистов, появлению профессиональной тугоухости и неспеци-
фической шумовой патологии, хронической интоксикации и онкологическим 
заболеваниям [9]. Т. Ugarte-Aviles, С. Manterola, R. Cartes-Velasquez, Т. Otzen 
указывают на загрязнение окружающей среды как фактор риска кардиорес-
пираторных заболеваний у работников ТЭС и проживающих на загрязненной 
территории [10].

В некоторых случаях профессиональная надежность специалистов обуслов-
лена и системой управления трудом. Так, H. F. S. Guida, J. Brito, D. Alvarez приводят 
данные о негативных последствиях внедрения новой организационной модели 
в подразделениях ТЭС, которая привела к снижению профессионального са-
моуважения и сопровождалась психическими страданиями, эмоцио нальными 
нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, желудочно-ки-
шечными расстройствами [11]. Поэтому в настоящее время особенно остро 
встает вопрос об изучении профессионализма и профессио нально важных 
качеств (ПВК) оперативного персонала, обеспечивающих эффективность дея-
тельности в организациях электроэнергетики в штатных и аварийных ситуациях.
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В отечественной психологии содержание понятия ПВК означает индиви-
дуально-психологические качества субъекта деятельности, влияющие на эф-
фективность деятельности и успешность ее выполнения. Эти качества являются 
лишь предпосылкой профессиональной деятельности специалиста. Более того, 
не только для деятельности в целом, но и для ее основных действий и функций 
формируются конкретные подсистемы профессионально важных качеств [12].

Профессионализм трактуется не так однозначно, как ПВК. L. Arnold на ос-
нове анализа исследований профессионализма за последние 30 лет приходит 
к выводу о разнообразии существующих определений и одновременно их 
ограниченности [13]. Профессионализм также тесно связан с эффективностью 
деятельности, как и ПВК, но представляет собой сложное системное профес-
сионально-психологическое образование, включающее в себя целый ряд 
измерений. М. Roos, D. Pfisterer, D. Krug, T. Ledig выделяют в этом образовании 
индивидуальные, межличностные, социальные и культурные аспекты и сферы 
его проявления: профессионализм по отношению к клиентам, коллегам, об-
ществу и самому себе [14]. М. Wurm-Schaar рассматривает профессионализм 
как воплощение профессионального опыта, идеала и служения обществен-
ному благу, как некий стандарт качества, квалификационные требования 
для членов профессионального сообщества, кодекс профессионального 
и этического поведения [15].

R. Collier также определяет профессионализм как «профессиональный 
идеал», воплощающий моральные и этические нормы профессии, и характе-
ризующий специалиста как носителя целого ряда профессионально важных 
качеств (честность, порядочность, конфиденциальность, работа в коман-
де, ответственность, обучение в течение всей жизни и др.) [16]. Для R. Blake, 
O. Gutierrez профессионализм включает в себя совокупность навыков и кон-
кретных качеств, например, таких как автономия, приверженность органи-
зации, саморегулирование и др. [17]. Не все исследователи разделяют взгляд 
на то, что профессионализм является фундаментом и гарантом эффективной 
деятельности. М. С. Holtman описал два парадокса профессионализма. Во-
первых, профессионализм может привести к увеличению, а не снижению 
риска возникновения ошибок и несчастных случаев. Это связано с тем, что 
профессионалы склонны к нестандартным решениям, они доверяют больше 
своему опыту и интуиции, нежели принятым процедурным правилам и алго-
ритмам. Во-вторых, профессионалы блокируют поток критической информации 
о небезопасных условиях деятельности, т. к. создают свои уникальные субкуль-
туры, специализированный язык и коммуникативные привычки, которые, как 
правило, отделяют их от других специалистов, работающих в организации [18].

В отечественной психологии в работах Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, 
В. А. Бодрова, А. А. Деркача, С. А. Дружилова, Д. Н. Завалишиной, Э. Ф. Зеера, 
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Е. А. Климова, Л. Н. Корнеевой, А. К. Марковой, Ю. П. Поварёнкова, В. Д. Шадри-
кова и др. раскрыты природа, критерии профессионализма, модели и пси-
хологические закономерности становления профессионала [19, 20, 21]. 
Профессионализм специалиста проявляется в достижении высоких результа-
тов деятельности, профессионального и личностного развития, разработки 
путей решения поставленных задач в профессиональной области.

Несмотря на различные определения профессионализма, традицион-
но выделяют две его грани – профессионализм личности и деятельности. 
Критериями профессионализма личности выступают наличие у специа-
листа совокупности ПВК, особенности его мотивационной, когнитивной, 
волевой и ценностной сфер, соответствие высоким профессиональным 
стандартам и стремление к самореализации в профессии. Так, Н. Н. Нечаев 
выделяет в качестве одного из важных критериев профессионализма 
отношение человека к деятельности, когда эта деятельность выступает 
способом и формой самоактуализации и самореализации специалиста [22]. 
Т. А. Михайлова отмечает такие компоненты профессионализма личности, 
как «профессиональное призвание, глубокую мотивацию к выполнению 
профессионально-трудовой деятельности; духовно-нравственные качества, 
желание работать с людьми, предрасположенность к работе с человеком; 
объективное и критическое отношение к результатам своей работы; про-
фессиональные знания и умения; способность к непрерывному образова-
нию; профессиональную гордость как социально-психологическое состо-
яние личности» [23, с. 137]. А. В. Котенева и Н. В. Потапова рассматривают 
профессиональную успешность специалиста как важную характеристику 
профессионализма [24].

Критерии профессионализма деятельности связаны с качественными 
и количественными показателями успешности профессиональной деятельно-
сти, а именно с ее результативностью и наличием знаний, навыков и умений, 
обеспечивающих эффективное решение задач [25]. Так, Ю. А. Макаров опре-
деляет профессионализм как «технологическое качество работы человека, 
уровень выполнения им своих технологических функций, умения применять 
различные гибкие, отвечающие ситуации, методы, средства и приемы, спо-
собность передавать свои знания и опыт» [26, с. 31].

Профессионализм в течение времени претерпевает целый ряд изменений: 
фаза экстенсивного развития профессионализма может смениться интен-
сивным развитием. В отдельных случаях в процессе профессионального 
становления наблюдаются периоды стагнации и деградации. Но и уровни 
профессионализма, по А. К. Марковой, имеют широкий диапазон различий: 
от допрофессионализма, профессионализма, суперпрофессионализма – 
до непрофессионализма и послепрофессионализма [27].
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Таким образом, хотя профессионализм и представляет собой сложное 
системное образование личности, ПВК в значительной степени, по мнению 
отечественных психологов, определяет его уровень [21].

В работах Б. Г. Бовина, А. В. Кокурина, Н. Д. Лысакова, М. И. Марьина, 
В. Н. Смирнова, Ю. С. Шойгу и др. глубоко и всесторонне проанализированы 
ПВК специалистов профессий особого риска (работников ФСИН, пилотов, 
спасателей, полицейских, инспекторов Государственной инспекции и др.) [28, 
29, 30, 31]. Однако ПВК и профессионализм оперативного персонала ТЭС 
изучен в меньшей степени.

В современных исследованиях в большей степени делается акцент на раз-
работке типологий ментальных репрезентаций профессиональных задач 
у специалистов атомной энергетики, программ профессиональной подготовки 
и обучения оперативного персонала [32]. В отдельных работах выявлены 
личностные, психологические и индивидуально-психологические качества 
энергетиков, проанализированы взаимосвязи их эмоционально-личност-
ных характеристик и профессионально важных качеств. О. А. Ворона, 
Т. Ю. Короченко и М. А. Верещагина отмечают, что эффективность профес-
сиональной деятельности сотрудников энергетической отрасли связана 
с качественными характеристиками познавательных процессов (внима-
ния, памяти, интеллекта), особенностями волевой сферы, устойчивостью 
к нервно-психическим перегрузкам, способностью адекватно реагировать 
на стрессовые факторы [33, 34].

Психограммы изученных профессий особого риска включают эмоциональ-
но-волевые, коммуникативные, интеллектуальные, нравственные качества 
личности, показатели которых имеют нормативно высокие уровни развития. 
То есть профессионалы отличаются высоким уровнем развития ПВК. Каков же 
психологический портрет суперпрофессионала, обеспечивающего эффек-
тивную работу ТЭС?

Цель работы заключалась в выявлении особенностей ПВК у оперативного 
персонала ТЭС с разным уровнем профессионализма. Первая задача состояла 
в определении критериев профессионализма оперативного персонала ТЭС, 
вторая задача заключалась в эмпирическом исследовании особенностей 
ПВК у данной группы специалистов по мере развития их профессионализма. 
Предполагалось, что в процессе развития профессионализма происходят ка-
чественные и количественные изменения профессионально важных качеств 
оперативного персонала в электроэнергетике.

Методы
Исследование проведено на выборке из 134 представителей оперативного 

персонала ТЭС г. Москвы, Ставропольского, Красноярского, Пермского краев, 
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а также Тюменской, Новосибирской, Астраханской, Томской областей и Югры. 
Оперативный персонал неоднороден по своему составу и включает специали-
стов, занимающих разные должности: дежурных электромонтеров, машинистов 
блока и энергоблока, начальников смены электроцеха, котло-турбинного 
цеха, химического цеха, станции, начальников станций. Выборка состояла 
из 123 мужчин и 11 женщин в возрасте от 24 до 58 лет (средний возраст – 
37 лет). Все они были рекомендованы руководителями своих организаций для 
участия в соревнованиях и конкурсах профессионального мастерства, которые 
являются одной из эффективных форм профессиональной подготовки, обуче-
ния персонала. Проводимые мероприятия направлены на решение важных 
задач: снижение количества аварий, вызванных ошибочными действиями 
персонала; обмен передовым опытом, который помогает совершенствовать 
формы и методы работы по обеспечению качества и безопасности эксплуата-
ции оборудования; совершенствование методов и программно-технических 
средств обучения и тренировки персонала.

Уровень профессионализма деятельности оперативного персонала ТЭС 
оценивался экспертами – членами жюри конкурсов профессионального 
мастерства. Экспертная оценка осуществлялась по ряду объективных кри-
териев: уровню знаний нормативно-технической документации; готовности 
к ликвидации загорания оборудования и предотвращения возникновения 
аварийных ситуаций на производстве; уровню подготовки оперативного 
персонала в условиях отказа оборудования, при эксплуатации систем авто-
матического управления и контроля ТЭС, при управлении технологическим 
оборудованием, а также умениям оказывать первую помощь пострадавшему 
при несчастном случае на производстве. Наряду с оценкой профессиональ-
ных знаний, навыков, умений эксперты оценивали и эффективность решения 
производственных задач в моделируемых штатных и аварийных ситуациях.

Профессионализм личности оперативного персонала ТЭС определялся 
только по одному показателю – сформированности ряда профессионально 
важных качеств, необходимых для обеспечения результативной безаварий-
ной деятельности. Выбор оцениваемых качеств осуществлялся на основе 
изучения психограмм профессий особого риска [28, 29, 30] и анализа научной 
литературы [33, 34, 35]. Более того, поскольку сбор материала осуществлял-
ся в разных регионах страны, количество ПВК было сокращено с учетом 
утвержденного пакета диагностических методик. В результате использова-
лись методики, направленные преимущественно на оценку когнитивного, 
эмоционально-волевого компонентов профессионализма и конкретных 
личностных качеств:

1. Методика «Прогноз» (ЛВМА им. С. М. Кирова) позволила выявить 
способности специалистов к противостоянию дезадаптации и уровень их 
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нервно-психической устойчивости в ситуациях, связанных с высоким риском 
и непредсказуемыми условиями осуществления деятельности [36].

2. Ответственность специалиста определялась с помощью опрос-
ника «Уровень субъективного контроля» Е. А. Голынкиной, Е. Ф. Бажина 
и Л. М. Эткинда [37].

3. Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» Е. В. Эйдмана 
и А. Г. Зверькова применялся для диагностики волевой саморегуляции, на-
стойчивости и способности контролировать свое поведение в различных 
профессиональных ситуациях [28].

4. Краткий ориентировочный тест «КОТ» В. Н. Бузина и Э. Ф. Вандерлика 
давал возможность оценить общий уровень развития интеллекта, способ-
ности к анализу и обобщению, скорость и точность восприятия, гибкость 
мышления [37].

5. Шкала Спилбергера – Ханина позволяла выявить уровень ситуативной 
тревоги и личностной тревожности [36].

6. Индикатор Киртона (Adaptation-Innovation Inventory) диагностировал 
склонности оперативного персонала к адапторскому или инноваторскому 
когнитивному стилю [38]. Способность к нестандартному мышлению является 
прогностическим критерием надежности в аварийных ситуациях производ-
ственной деятельности.

При статистической обработке полученных данных использовались Т-кри-
терий для независимых выборок, H-критерий Краскела – Уоллиса, анализ таблиц 
сопряженности, факторный анализ. Обработка результатов проводилась при 
помощи пакета для статистических исследований IBM SPSS Statistics 22.

Результаты и их обсуждение
По результатам экспертной оценки профессиональных знаний, навыков, 

умений, результативности решения производственных задач были выделены 
три группы специалистов. Основываясь на концепции развития профессио-
нализма А. К. Марковой, первая группа получила название «допрофессио налы», 
вторая – «профессионалы» и третья – «суперпрофессионалы» [27]. К первой 
группе были отнесены участники региональных соревнований профессио-
нального мастерства, показавших наименьшую результативность и самые 
низкие показатели в оценках профессиональных знаний, умений и навыков. 
В нее вошли 45 человек: 95,6 % (43 чел.) мужчин и 4,4 % (2 чел.) женщин, 
средний возраст – 37,2 года. Вторая группа «профессионалы» объединила 
53 участника Всероссийских и победителей региональных соревнований 
профессионального мастерства со средней результативностью: 92 % (49 чел.) 
мужчин и 8 % (4 чел.) женщин, средний возраст – 37,4 года. Третью группу «су-
перпрофессионалы» составили 36 победителей Всероссийских соревнований 
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профессионального мастерства с самыми высокими показателями результа-
тивности: 86,1 % (31  чел.) мужчин и 13,9 % (5 чел.) женщин, средний возраст – 
36,8 лет. В группах наблюдается преобладание специалистов мужского пола, 
однако с повышением уровня профессионализма отмечается тенденция 
к увеличению числа специалистов женского пола от 4,4 % до 13,9 %. По воз-
расту значимых различий между группами нет.

Сравнение средних показателей по Т-критерию для независимых выборок 
показало, что существуют значимые различия в ПВК между специалистами 
разных полов только по интернальности (см. таблицу 1).

Таблица 1. Профессионально важные качества оперативного персонала разно-
го пола

Table 1. Professionally important qualities of female and male operational employees

Показатели
Characteristics

Женщины
Females

Мужчины
Males

p (2сто
рон няя)

p (2tai led)М SD М SD
Методика определения нервно-психической устойчивости «Прогноз»

The Prognoz technique for examination of neuro-mental stability
Нервно-психическая 
устойчивость
Mental stability

17,00 2,37 17,37 5,82 0,683

Опросник уровня субъективного контроля «УСК»
The questionnaire for measuring the Level of Subjective Control (LSC)

Общая интернальность
Overall internality

9,18 1,25 8,03 2,08 0,015

Интернальность в области 
достижений
Internality and achievements

8,81 1,40 7,70 2,08 0,030

Интернальность в области 
неудач
Internality and failures

9,09 1,22 7,76 2,15 0,006

Интернальность в области 
семейных отношений
Internality and family relations

9,00 1,41 7,89 2,17 0,032

Интернальность в обла-
сти производственных 
отношений
Internality and productive 
relations

8,09 1,81 7,23 1,95 0,158
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Показатели
Characteristics

Женщины
Females

Мужчины
Males

p (2сто
рон няя)

p (2tai led)М SD М SD
Интернальность в области 
межличностных отношений
Internality and interpersonal 
relations

8,64 0,92 7,02 2,24 0,000

Интернальность в отноше-
нии здоровья и болезни
Internality and health/disease

8,09 1,22 7,17 2,33 0,044

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции»
The test questionnaire for Studying Volitional Self-Regulation

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

15,82 4,47 14,83 5,92 0,507

Настойчивость
Persistence

11,27 2,65 10,19 3,59 0,229

Самообладание
Composure

7,55 2,58 7,82 2,93 0,743

Краткий ориентировочный тест («КОТ»)
The Wonderlic Personnel Test (WPT)

Уровень интеллекта
Intelligence level

32,00 10,63 29,28 7,89 0,426

Шкала Спилбергера – Ханина для определения личностной и ситуативной 
тревожности

The Spielberg–Hanin test

Личностная тревожность
Personal anxiety

37,00 10,22 38,35 8,39 0,679

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

40,55 11,10 38,34 7,92 0,533

Индикатор Киртона
Kirton Adaptation-Innovation Inventory

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

91,64 19,25 101,62 23,74 0,131

Примечание: здесь и далее – чем выше значения показателя «нервно-психическая устойчивость», 
тем уровень нервно-психической устойчивости ниже.
Note: here and below, higher scores of neuro-mental stability indicate lower levels of neuro-mental stability.
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Специалисты-женщины значимо превосходят специалистов-мужчин почти 
по всем шкалам опросника уровня субъективного контроля, за исключением 
интернальности в области производственных отношений, т. е. они проявляют 
большую ответственность по отношению к достижениям и неудачам, семье 
и межличностным отношениям, здоровью. Однако в профессиональной дея-
тельности специалисты-мужчины готовы брать ответственность за решения 
и собственные действия так же, как и женщины-специалисты.

Сравнительный анализ ПВК оперативного персонала проводился между 
тремя группами, что позволило изучить «психологический портрет» супер-
профессионала, обеспечивающего надежную работу ТЭС, и сравнить его 
с ПВК профессионалов более низкого уровня.

Результаты по всем методикам представлены в таблице 2, иллюстрированы 
рисунком 1, а значимость различий между ними по критерию Краскела – 
Уоллиса – в таблице 3.

Анализ средних значений показателей и значимости их различий пока-
зывает, что суперпрофессионалы, по сравнению с профессионалами и до-
профессионалами, отличаются более высоким уровнем нервно-психичес-
кой устойчивости в экстремальных условиях деятельности (p < 0,000). Они 
в меньшей степени подвержены дезадаптации под воздействием стрессовых 
факторов, что позволяет эффективнее решать профессиональные задачи, 
сохраняя оптимальное функциональное состояние. Благодаря психической 
устойчивости специалист способен осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях высоких психоэмоциональных нагрузок, ответствен-
ности, постоянной готовности к внештатным ситуациям.

Победителям всероссийских соревнований присущи также более высокие 
показатели интернальности, чем участникам региональных и всероссийских 
соревнований. Полученные данные указывают на наличие статистически 
значимых различий по показателям общей интернальности, интернальнос-
ти в области достижений, неудач, семейных и межличностных отношений. 
То есть суперпрофессионалы проявляют большую ответственность в разных 
сферах жизнедеятельности, чем специалисты других групп. Менее значимые 
различия обнаружены по интернальности в отношении здоровья и бо-
лезни (p < 0,180). Ответственность за свое психологическое и физическое 
здоровье является необходимым условием работы в данной профессии. 
Безответственное отношение будет приводить к быстрому эмоциональному 
выгоранию, возникновению болезней.

Достаточно высокие показатели интернального локуса контроля в сфере 
профессиональной деятельности наблюдаются у всех специалистов. Отсутствие 
значимых различий между ними по группам (p < 0,471) указывает на то, что 
готовность нести личную ответственность за неправильные действия является 
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абсолютным свойством, необходимым для эффективного решения задач, как 
в аварийных, так и в штатных ситуациях. Интернальность выступает важной 
характеристикой зрелости личности, ее способности принимать на себя ответ-
ственность за события, происходящие в различных сферах жизнедеятельности.

Таблица 2. Профессионально важные качества оперативного персонала с раз-
ным уровнем профессионализма

Table 2. Professionally important qualities of operational employees with various le vels 
of professionalism

Показатели
Characteristics

Группа 1
Group 1

Группа 2
Group 2

Группа 3
Group 3

М М М
Методика определения нервно-психической устойчивости «Прогноз»

The Prognoz technique for examination of neuro-mental stability

Нервно-психическая устойчивость
Mental stability

21,00 16,24 14,36

Опросник уровня субъективного контроля «УСК»
The questionnaire for measuring the Level of Subjective Control (LSC)

Общая интернальность
Overall internality

6,14 8,36 8,45

Интернальность в области достижений
Internality and achievements

6,78 8,81 8,81

Интернальность в области неудач
Internality and failures

6,51 8,43 8,47

Интернальность в области семейных 
отношений
Internality and family relations

6,40 8,55 8,72

Интернальность в области производствен-
ных отношений
Internality and productive relations

6,11 8,89 8,97
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Показатели
Characteristics

Группа 1
Group 1

Группа 2
Group 2

Группа 3
Group 3

М М М
Интернальность в области межличностных 
отношений
Internality and interpersonal relations

6,13 7,92 7,83

Интернальность в отношении здоровья 
и болезни
Internality and health/disease

5,51 7,83 8,19

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции»
The test questionnaire for Studying Volitional Self-Regulation

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

13,33 15,37 16,19

Настойчивость
Persistence

8,75 11,11 10,94

Самообладание
Composure

7,44 7,72 8,36

Краткий ориентировочный тест («КОТ»)
The Wonderlic Personnel Test (WPT)

Уровень интеллекта
Intelligence level

27,76 29,77 31,31

Шкала Спилбергера – Ханина для определения личностной и ситуативной 
тревожности

The Spielberg–Hanin test

Личностная тревожность
Personal anxiety

42,49 37,19 34,47

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

41,82 38,43 34,53

Индикатор Киртона
Kirton Adaptation-Innovation Inventory

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

90,76 102,94 110,19
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Рисунок 1. Профессионально важные качества оперативного персонала 
с разным уровнем профессионализма

Figure 1. Professionally important qualities of operational employees with various 
levels of professionalism

Качество ответственности имеет глубокие духовно-нравственные основа-
ния, которые являются основополагающим фундаментом профессий особого 
риска. Как считает В. А. Пономаренко, человеческая и профессиональная 
надежность выше у личности с глубокими нравственными основаниями 
поступков [4]. Поэтому экстернальный локус контроля в этой сфере скорее 
относится к анти-ПВК.

Суперпрофессионалы отличаются более высоким уровнем волевой 
саморегуляции и настойчивостью по сравнению с другими группами (со-
ответственно, p < 0,000, p < 0,001). Однако самообладание характеризует 
всех представителей оперативного персонала ТЭС. Отсутствие значимых 
различий по этому качеству (p < 0,283) позволяет рассматривать его как 
абсолютное ПВК.
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Таблица 3. Показатели значимости различий профессионально важных качеств 
между группами специалистов по критерию H Краскела – Уоллиса

Table 3. Significance of differences of professionally important qualities among the 
groups of professionals (the Kruskal-Wallis H test)

Показатели
Characteristics

Группа 
1

Group 
1

Группа 
2

Group 
2

Группа 
3

Group 
3

Статистики критерия 
Краскела – Уоллиса
Statistics of Kruskal

Wallis H test

Хи
квадрат
Chi

square

Асимтома
тическая 
значимость
Asymptotic 
significance 

level

Методика определения нервно-психической устойчивости «Прогноз»
The Prognoz technique for examination of neuro-mental stability

Нервно-психическая 
устойчивость
Mental stability

90,90 62,85 45,10 29,353 0,000

Опросник уровня субъективного контроля «УСК»
The questionnaire for measuring the Level of Subjective Control (LSC)

Общая интернальность
Overall internality

39,86 79,13 84,93 34,992 0,000

Интернальность в обла-
сти достижений
Internality and 
achievements

51,21 75,11 76,65 12,433 0,002

Интернальность в обла-
сти неудач
Internality and failures

51,10 74,20 78,14 13,489 0,001

Интернальность 
в области семейных 
отношений
Internality and family 
relations

48,79 75,77 78,71 17,073 0,000
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Показатели
Characteristics

Группа 
1

Group 
1

Группа 
2

Group 
2

Группа 
3

Group 
3

Статистики критерия 
Краскела – Уоллиса
Statistics of Kruskal

Wallis H test

Хи
квадрат
Chi

square

Асимтома
тическая 
значимость
Asymptotic 
significance 

level

Интернальность в обла-
сти производственных 
отношений
Internality and produc-
tive relations

62,36 68,47 72,50 1,507 0,471

Интернальность в об-
ласти межличностных 
отношений
Internality and interper-
sonal relations

57,02 68,86 78,60 6,700 0,035

Интернальность в от-
ношении здоровья 
и болезни
Internality and health/
disease

59,00 72,32 71,03 3,433 0,180

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции»
The test questionnaire for Studying Volitional Self-Regulation

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

48,61 73,35 82,50 17,314 0,000

Настойчивость
Persistence

49,91 76,12 76,79 14,026 0,001

Самообладание
Composure

62,94 65,58 76,03 2,522 0,283
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Показатели
Characteristics

Группа 
1

Group 
1

Группа 
2

Group 
2

Группа 
3

Group 
3

Статистики критерия 
Краскела – Уоллиса
Statistics of Kruskal

Wallis H test

Хи
квадрат
Chi

square

Асимтома
тическая 
значимость
Asymptotic 
significance 

level

Краткий ориентировочный тест («КОТ»)
The Wonderlic Personnel Test (WPT)

Уровень интеллекта
Intelligence level

56,48 72,09 74,51 5,571 0,062

Шкала Спилбергера – Ханина для определения личностной и ситуативной 
тревожности

The Spielberg–Hanin test
Личностная 
тревожность
Personal anxiety

86,24 63,30 50,25 18,271 0,000

Ситуативная 
тревожность
Situational anxiety

82,54 68,03 47,92 15,983 0,000

Индикатор Киртона
Kirton Adaptation-Innovation Inventory

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

52,49 70,85 81,33 11,700 0,003

Суперпрофессионалов характеризуют также развитые способности к анали-
зу и обобщению, быстрому и точному восприятию информации по сравнению 
с допрофессионалами (p < 0,062), что дает возможность ориентироваться 
в нестандартных ситуациях, находить наиболее адекватные решения даже 
в условиях дефицита информации.
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В первой группе отмечается более высокий уровень как личностной, так 
и ситуативной тревожности, по сравнению со специалистами, достигшими 
более высокого уровня мастерства (p < 0,000). У суперпрофессионалов 
сформировался оптимальный уровень профессиональной тревожности, 
позволяющий на основе опыта работы в экстремальных условиях адекватно 
оценивать профессиональные риски и угрозы. В то время как у специалис-
тов, обладающих меньшей квалификацией, высокий уровень личностной 
тревожности указывает на вероятность эмоциональных срывов, что может 
негативно отразиться на эффективности решения профессиональных задач.

Выявлены статистически значимые различия в типах инноваторского 
мышления (p < 0,003) в группах специалистов, находящихся на различ-
ных этапах развития профессионализма. Большинство представителей 
первой группы можно отнести к категории адапторов, которым присущи 
способности стабильно работать в повседневных условиях, не отличаю-
щихся новизной и неопределенностью, и применять известные способы 
решения проблем. В аварийных же ситуациях необходима способность 
легко адаптироваться к меняющимся условиям деятельности и принимать 
нестандартные решения, что характерно для инноваторов. То есть инно-
ваторский стиль мышления можно рассматривать как ПВК-мастерства 
оперативного персонала ТЭС.

Анализ таблиц сопряженности ПВК по группам специалистов выявил 
ряд тенденций (см. таблицу 4). В процессе развития профессионализма 
происходят значительные изменения в показателях нервно-психической 
устойчивости в стрессовых ситуациях. На начальной стадии профессиона-
лизма 89 % специалистов присущи удовлетворительный и неудовлетвори-
тельный уровни нервно-психической устойчивости. При достижении уровня 
профессионализма у представителей оперативного персонала в основном 
наблюдается удовлетворительный уровень адаптации. При переходе к вы-
сокому уровню мастерства 47 % суперпрофессионалов демонстрируют 
высокий и хороший уровень адаптации, но при этом у 53 % отмечается 
удовлетворительная адаптация.

Оказалось, что по мере развития профессионализма изменяется на-
правление локуса контроля: от экстернального к интернальному. Если для 
76 % допрофессионалов характерен преимущественно экстернальный локус 
контроля в различных сферах жизнедеятельности, то у профессионалов и су-
перпрофессионалов преобладает интернальный локус контроля (60 % и 67 %). 
То есть те специалисты, которые способны принимать ответственность 
за свои профессиональные решения и влиять на сложившуюся ситуацию, 
становятся мастерами высочайшего уровня и проявляют высокую профес-
сиональную успешность.
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Таблица 4. Уровень сформированности профессионально важных качеств 
по группам специалистов

Table 4. Levels of professionally important qualities in the groups of professionals

ПВК (% сотрудников, обладающих указанным качеством)
Professionally important qualities (employees,%)

Психологическая устойчивость
Mental stability

Группы
Groups

Высокая
High

Хорошая
Good

Удов летвори
тельная

Satisf actory

Неудов
летвори
тельная

Unsatisfactory
1 11 76 13

2 19 81
3 14 33 53

Локус контроля
Locus of control

Экстер
нальный
External

Скорее экс
тернальный

More external

Скорее 
интернальный
More internal

Интернальный
Internal

1 60 16 13 11
2 8 32 32 28
3 6 28 31 36

Волевые характеристики
Volitional characteristics

Группы
Groups

Высокие
High

Средние
Average

Низкие
Low

1 24 36 40
2 34 35 30
3 44 28 28

Личностная тревожность
Personal anxiety

Группы
Groups

Высокие
High

Средние
Average

Низкие
Low

1 31 64 5
2 9 68 23

3 8 64 28
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ПВК (% сотрудников, обладающих указанным качеством)
Professionally important qualities (employees,%)

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

Группы
Groups

Высокие
High

Средние
Average

Низкие
Low

1 33 60 7

2 13 68 19

3 8 39 39

Уровень интеллекта
Intelligence level

Группы
Groups

Высокие
High

Выше 
среднего

Higher 
average

Средние
Average

Ниже 
среднего

Lower 
average

Низкие
Low

1 44 20 29 7 0

2 60 11 17 4 2

3 64 25 11 0 0

С развитием профессионализма наблюдается некоторое повышение % 
специалистов с высоким уровнем сформированности волевых характеристик. 
Однако почти у трети специалистов всех групп эти качества отличаются невы-
соким уровнем развития. Уменьшается и количество специалистов с высоким 
уровнем личностной и ситуативной тревожности от начинающих мастеров 
до суперпрофессионалов. Количество специалистов, обладающих высоким 
и выше среднего уровнем интеллекта, преобладает в группе суперпрофес-
сионалов, но и в других группах он достаточно высок. По мере развития 
профессионализма наблюдается изменение соотношения адапторского 
и инноваторского стилей мышления. Если у допрофессионалов 51 % склонен 
использовать стандартные способы решения, а 49 % отдают предпочтение 
новаторским решениям, то в группе суперпрофессионалов количество ин-
новаторов уже заметно превышает адапторов (61 % / 39 %).

Результаты показывают, что многие ПВК у суперпрофессионалов превышают 
нормативные показатели. К ним относятся нервно-психическая устойчивость, 
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интернальный локус контроля во всех сферах жизнедеятельности, волевая 
саморегуляция, настойчивость, самообладание, высокий уровень интеллек-
туальных способностей и инноваторский стиль. При этом у них отмечается 
оптимальный уровень личностной и ситуативной тревожности. Профессионалы 
имеют более низкую выраженность всех ПВК, за исключением интернального 
локуса, настойчивости и самообладания, а также более высокой тревожности. 
Допрофессионалы не отличаются от других групп специалистов по таким 
качествам, как интернальный локус контроля в профессиональной сфере 
и сфере здоровья, самообладание. Можно предположить, что именно эти 
качества, имеющие одинаково высокую степень сформированности, являются, 
по терминологии А. В. Карпова, абсолютными свойствами, необходимыми 
для выполнения деятельности на минимально допустимом или нормативно 
заданном, среднем уровне. А все остальные качества относятся к качест-
вам «мастерства», определяющим возможность достижения субъектом 
высокой профессиональной успешности [12]. Выявленные качества супер-
профессионалов во многом совпадают с психологическими предикторами 
профессиональной успешности специалистов профессий особого риска [28].

Применение метода главных компонент с вращением варимакс с норма-
лизацией Кайзера позволило выделить факторную структуру ПВК в группах 
специалистов с разным уровнем профессионализма (таблицы 5, 6 и 7).

Факторная структура профессионально важных качеств в группе 
суперпрофессионалов

В группе суперпрофессионалов были получены четыре фактора, объяс-
няющих 75,406 % дисперсии. Факторная нагрузка показателя учитывалась 
при r > 0,4. Генеральный фактор 1 «ответственность и воля суперпрофес-
сионала» (50,194 % дисперсии) включает все показатели интернальности 
и волевой саморегуляции.

Ответственность является интегративным качеством личности профес-
сионала, т. к. она проявляется почти во всех сферах его жизнедеятельности. 
А совместно с волевой саморегуляцией, настойчивостью и самообладанием 
она лежит в основе высокого уровня профессионализма. Второй фактор «воля 
и эмоционально-психическая неустойчивость суперпрофессионала» (13,715 % 
дисперсии) является биполярным. Положительный полюс образуют волевые 
характеристики специалиста, а отрицательный полюс объединяет нерв-
но-психическую устойчивость, личностную и ситуативную тревожность. Чем 
выше уровень волевой саморегуляции, настойчивости и самообладания, тем 
большую нервно-психическую устойчивость проявляет суперпрофессионал 
и меньше испытывает тревогу по поводу своих действий при выполнении 
профессиональных задач.
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Таблица 5. Результаты факторного анализа профессионально важных качеств 
в группе суперпрофессионалов

Table 5. Factor analysis of professionally important qualities in the group of 
super-professionals

Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3

Нервно-психическая устойчивость
Mental stability

–0,410 –0,502

Общая интернальность
Overall internality

0,953

Интернальность в области 
достижений
Internality and achievements

0,903

Интернальность в области неудач
Internality and failures

0,940

Интернальность в области семейных 
отношений
Internality and family relations

0,919

Интернальность в области производ-
ственных отношений
Internality and productive relations

0,763

Интернальность в области межлич-
ностных отношений
Internality and interpersonal relations

0,883

Интернальность в отношении здоровья 
и болезни
Internality and health/disease

0,668

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

0,659 0,676

Настойчивость
Persistence

0,597 0,690

Самообладание
Composure

0,589 0,654
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Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3

Уровень интеллекта
Intelligence level

–0,825

Личностная тревожность
Personal anxiety

–0,750

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

–0,835

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

0,819

Третий фактор «когнитивные качества и нервно-психическая устойчивость 
суперпрофессионала» (11,4975 % дисперсии) также является биполярным. 
Этот фактор включает показатели интеллектуальных способностей, психи-
ческой устойчивости, которые отрицательно связаны с когнитивным стилем 
специалиста. Возможно это один из парадоксов, описанных М. С. Holtman [18]. 
Инноваторский когнитивный стиль обеспечивает психологическую устойчи-
вость специалиста, а реалистическая оценка ситуации как опасной может 
нарушить оптимальное психическое состояние. Поэтому, обладая высоким 
уровнем интеллектуальных способностей, суперпрофессионалы блокируют 
информацию об опасности, которая может вызвать психическую нестабиль-
ность и стать препятствием в реализации нестандартного решения в ава-
рийной ситуации.

Факторная структура профессионально важных качеств в группе 
профессионалов

В группе профессионалов в результате применения факторного анализа 
были выделены пять факторов, объясняющих 75,352 % дисперсии. Генеральный 
фактор 1 «ответственность профессионала» (26,021 % дисперсии) включил все 
показатели интернальности, за исключением интернальности в отношении 
здоровья и болезни, т. е. у профессионала данное качество также представ-
ляет собой целостное образование, как и у суперпрофессионала. Второй 
фактор «волевые характеристики профессионала» (16,965 % дисперсии) 
объединил все шкалы волевой саморегуляции.
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Таблица 6. Результаты факторного анализа профессионально важных качеств 
в группе профессионалов

Table 6. Factor analysis of professionally important qualities in the groups of 
professionals

Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3 4 5

Нервно-психическая устойчивость
Mental stability

0,836

Общая интернальность
Overall internality

0,931

Интернальность в области 
достижений
Internality and achievements

0,870

Интернальность в области неудач
Internality and failures

0,915

Интернальность в области семейных 
отношений
Internality and family relations

,863

Интернальность в области производ-
ственных отношений
Internality and productive relations

0,684

Интернальность в области межлич-
ностных отношений
Internality and interpersonal relations

0,409 0,678

Интернальность в отношении здоро-
вья и болезни
Internality and health/disease

0,761

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

0,928

Настойчивость
Persistence

0,916
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Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3 4 5

Самообладание
Composure

0,787

Уровень интеллекта
Intelligence level

–0,675 0,421

Личностная тревожность
Personal anxiety

0,835

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

0,827

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

–0,670

Третий фактор «интеллект и тревожность профессионала» (13,4505 % 
дисперсии) включил три характеристики, противодействующие друг другу. 
Тревожность возрастает при снижении уровня интеллектуальных способ-
ностей человека. Благодаря развитию интеллекта профессионал способен 
справиться с тревожностью. Четвертый фактор «психическая устойчивость 
и когнитивный стиль профессионала» (9,654 % дисперсии) показывает, что 
психическая неустойчивость в значительной степени обусловлена стандарт-
ными решениями, т. е. адапторским когнитивным стилем.

Пятый фактор (9,262 % дисперсии) состоит из шкал интернальности в об-
ласти межличностных отношений, здоровья и болезни, а также показателя 
интеллектуальных способностей. Только благодаря высокому уровню интел-
лектуальных способностей профессионал начинает ответственно относиться 
к своему здоровью и к другим людям.

Факторная структура профессионально важных качеств в группе 
допрофессионалов

В результате факторного анализа были получены четыре фактора, объяс-
няющих 77,019 % дисперсии. Генеральный фактор «ответственность допро-
фессионала» (25,516 % дисперсии) состоит из четырех шкал интернальности: 
общей, интернальности в области достижений, неудач и семейных отношений. 
Ответственность у допрофессионалов, хотя и образует подсистему, не явля-
ется интегративным качеством, определяющим поведение человека во всех 
сферах жизнедеятельности.
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Таблица 7. Результаты факторного анализа профессионально важных качеств 
в группе допрофессионалов

Table 7. The results of factor analysis of professionally important qualities in the group 
of pre-professionals

Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3 4

Нервно-психическая устойчивость
Mental stability

–0,425

Общая интернальность
Overall internality

0,952

Интернальность в области 
достижений
Internality and achievements

0,950

Интернальность в области неудач
Internality and failures

0,945

Интернальность в области семейных 
отношений
Internality and family relations

0,809 0,473

Интернальность в области производ-
ственных отношений
Internality and productive relations

0,418 0,750

Интернальность в области межлич-
ностных отношений
Internality and interpersonal relations

0,917

Интернальность в отношении здоро-
вья и болезни
Internality and health/disease

0,912

Волевая саморегуляция
Volitional self-regulation

0,656

Настойчивость
Persistence

0,947
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Показатели
Characteristics

Факторы
Factors

1 2 3 4

Самообладание
Composure

0,762

Уровень интеллекта
Intelligence level

–0,791

Личностная тревожность
Personal anxiety

0,892

Ситуативная тревожность
Situational anxiety

0,924

Адапторы-инноваторы
Adopters/innovators

–0,575

Второй фактор «ответственность и когнитивный стиль допрофессиона-
ла» (16,270 % дисперсии) объединил четыре шкалы интернальности и ког-
нитивный стиль, которые имеют отрицательную связь между собой. По мере 
повышения ответственности по отношению к семье, производственных 
и межличностных отношений, собственному здоровью, человек прибегает 
к известным, стандартным способам решения, т. е. у него преобладает адаптор-
ский когнитивный стиль. Третий фактор (16,270 % дисперсии) «интеллект 
и тревожность допрофессионала» совпадает по своему содержанию с ана-
логичным фактором в группе профессионалов, т. е. реалистическая оценка 
опасности ситуации помогают совладать с тревогой. Четвертый фактор «воля 
и психическая устойчивость допрофессионала» (14,990 % дисперсии) включил 
показатель психической устойчивости и волевые характеристики, связанные 
между собой отрицательной связью. Благодаря воле специалист преодолевает 
психологическую неустойчивость в стрессовых ситуациях.

Таким образом, результаты факторного анализа выявили некоторые особен-
ности подструктур ПВК в группах оперативного персонала ТЭС и тенденции их 
формирования. Во всех группах специалистов образуется фактор ответствен-
ности. При низком уровне профессионализма ответственность проявляется 
не во всех сферах жизнедеятельности. Более того, она может препятствовать 
формированию инноваторского когнитивного стиля. У профессионалов 
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ответственность становится интегративным качеством, однако, чтобы ее 
проявить в сферах здоровья и межличностных отношений, требуется рацио-
нальное обоснование. Суперпрофессионалы обладают ответственностью как 
интегративным качеством, которая вместе с волевыми характеристиками 
позволяет реализовать на уровне поведения ответственные решения во всех 
сферах жизнедеятельности.

Волевые характеристики присущи всем специалистам и образуют целост-
ное образование. Благодаря способности к саморегуляции, настойчивости 
и самообладанию допрофессионалы и суперпрофессионалы сохраняют 
психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях. Разница между ними 
в том, что воля помогает последним справиться и с тревожностью. Более 
того, суперпрофессионалы лучше адаптируются к стрессовым ситуациям, 
используя творческий когнитивный стиль.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Высокий уровень профессионализма деятельности оперативного пер-

сонала тепловых электростанций характеризуется отличными професси-
ональными знаниями, навыками, умениями и эффективностью решения 
производственных задач в моделируемых штатных и аварийных ситуациях. 
Профессионализм личности проявляется в наличии сформированных про-
фессионально важных качеств. Специалисты-женщины проявляют большую 
ответственность по сравнению со специалистами-мужчинами почти во всех 
сферах жизнедеятельности, за исключением профессиональной деятельности.

2. Существуют различия в сформированности профессионально важных 
качеств специалистов с разным уровнем профессионализма. По мере по-
вышения уровня мастерства наблюдается повышение нервно-психической 
устойчивости к экстремальным факторам профессиональной деятельности; 
ответственности за достижения, неудачи, семью, межличностные отношения; 
волевой саморегуляции, настойчивости, уровня интеллектуальных способ-
ностей, а также отмечается преобладание инноваторского когнитивного 
стиля и понижение уровня личностной и ситуативной тревожности. Вместе 
с тем такие качества, как ответственность в профессиональной сфере и сфе-
ре здоровья, самообладание выступают как абсолютные профессионально 
важные качества, необходимые для выполнения деятельности на минимально 
допустимом уровне.

3. В процессе развития профессионализма происходят и качественные 
изменения в подсистемах профессионально важных качеств. Если у допро-
фессионалов ответственность проявляется в отдельных сферах жизнедеятель-
ности и препятствует формированию инноваторского когнитивного стиля, 
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то у профессионалов и суперпрофессионалов она становится интегративным 
качеством. На высоком уровне профессионализма ответственность образует 
целостное образование с волевыми качествами, что обеспечивает профессио-
нальную и человеческую надежность специалиста. Благодаря способности 
к саморегуляции, настойчивости и самообладанию допрофессионалы сохра-
няют психическую устойчивость в стрессовых ситуациях. Воля и творческий 
когнитивный стиль помогают суперпрофессионалам не только сохранить 
психическую стабильность, но и справиться с тревожностью.

4. Выявленные в исследовании особенности профессионально важ-
ных качеств оперативного персонала тепловых электростанций с разным 
уровнем профессионализма являются психологическими предикторами 
профессиональной эффективности и могут учитываться при проведении 
психологического и психофизиологического отбора кадров, назначении 
на другую должность, при разработке программ психологической подго-
товки сотрудников энергетической отрасли к деятельности в экстремальных 
условиях, а также при прогнозировании их результативности в штатных 
и аварийных ситуациях.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается возможность объяснения организационного 
вандализма через эмоциональные проявления личности персонала. Несмотря 
на значительный ущерб, причиняемый персоналом материальной, информацион-
ной и социальной среде компании, подобная форма деструктивного поведения 
взрослого человека практически не изучается, в научной литературе представлены 
только разрозненные данные об агрессивных проявлениях персонала на рабочем 
месте (корпоративный саботаж, моббинг, халатность и пр.). В научной литературе 
отсутствуют описания предикторов вандализма взрослого, не рассматриваются 
механизмы возникновения подобной стратегии взаимодействия человека с организа-
ционной средой, что снижает потенциальную эффективность от разрабатываемых 
программ и предлагаемых методов по борьбе и предупреждению вандального 
поведения персонала. Новизна исследования заключается во введении и обосно-
вании понятия «организационный вандализм» персонала, а также раскрытии его 
эмоциональной основы.
Теоретическое обоснование. Разработка понятия «организационный вандализм» 
и модели его эмоциональной основы осуществлялись с применением метода 
теоретического моделирования. При описании эмоциональной основы органи-
зационного вандализма авторы используют положения эволюционной теории 
эмоций Р. Плутчика. Это дает возможность соотнесения эмоций, переживаемых 
человеком в организационной среде, и различных видов вандальных действий, 
спровоцированных ими.
Результаты. Была сформирована модель, где выделяются восемь основных видов 
вандализма персонала в организации, связанных с первичными (базовыми) эмо-
циями: агрессивный, экзистенциальный, конформный, случайный, реактивный, 
некомпетентности, отчуждения, средовой. При «смешении» первичных эмоций 
возникают более сложные эмоциональные переживания, на основе которых также 
формируются отдельные виды вандализма персонала на рабочем месте, такие, 
как вандализм модернизации, стяжательный, любопытствующий, мстительный, «ци-
ничный», панический, конкурентный и др.
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Обсуждение результатов. Делается вывод, что использование предложенной теоре-
тической модели эмоциональной основы организационного вандализма должно быть 
встроено в комплексную систему учета личностных и организационных факторов 
деструктивного поведения персонала для его профилактики и предупреждения.

Ключевые слова
вандализм, вандальное поведение, деструктивное поведение, девиации, организацион-
ный вандализм, корпоративный саботаж, агрессия, персонал, эмоции, поведение

Основные положения
► деструктивное поведение персонала в организации может быть реализовано 
в форме организационного вандализма; инициация данной активности личности 
связана с переживаемыми ею эмоциональными состояниями;
► за основу изучения эмоциональной основы организационного вандализма была 
взята теория Р. Плутчика, позволяющая выделить восемь основных и шестнадцать 
дополнительных видов данного поведения;
► использование созданной теоретической модели эмоциональной основы 
вандализма персонала в практике профилактической работы с деструктивным 
поведением на рабочем месте должно учитывать специфический набор факто-
ров конкретной организационной среды, выступающих триггерами вандализма.
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Abstract
Introduction. This paper considers the possibility of explaining organizational vanda-
lism through personality emotional manifestations in employees. Despite the fact that 
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company employees often cause considerable damage to its material, information, 
and social environment, little attention has been devoted to studying such a form of 
destructive behavior in adults. Previous studies have taken into account only disparate 
data on employees’ aggressive manifestations in the workplace (corporate sabotage, 
mobbing, negligence, etc.). In the scientific literature, scant attention has been paid 
to the predictors of adult vandalism and formation mechanisms of this type of human 
interaction with the organizational environment. This reduces the potential effectiveness 
of the programs and measures designed to prevent and combat vandal behavior in 
employees. This study introduces the concept of ‘organizational vandalism’ among 
company employees and attempts to discover its emotional basis.
Theoretical Basis. The ‘organizational vandalism’ concept and the model of its emotional 
basis were developed using the method of theoretical modeling. The authors relied on 
Plutchik’s evolutionary theory of emotions to describe the emotional basis of organiza-
tional vandalism. This enabled them to correlate emotions experienced by individuals 
in organizational environments with various vandal behaviors provoked by them.
Results. The model of organizational vandalism developed by the authors included 
eight basic types of employees’ vandalism related to primary (basic) emotions. These 
were aggressive, existential, conformal, incidental, reactive, and environmental types of 
vandalism and also vandalism of incompetence and vandalism of alienation. ‘Mixing’ 
primary emotions leads to more complex emotional experiences, which form the basis 
for certain types of employees’ vandalism in the workplace including vandalism of 
modernization and also its possessive, curious, vindictive, ‘cynical’, panic, and com-
petitive types.
Discussion. The proposed theoretical model of the emotional basis of organizational van-
dalism should be integrated into a comprehensive system that would consider personal 
and organizational factors to prevent destructive behavior in company employees.

Keywords
vandalism, vandal behavior, destructive behavior, deviations, organizational vandalism, 
corporate sabotage, aggression, company personnel, emotions, behavior

Highlights
► Employees’ destructive behavior can manifest itself in the form of organizational 
vandalism. Individuals’ emotional states initiate such an activity.
► Plutchik’s theory, which allows identifying eight basic and sixteen additional types 
of organizational vandalism, underlies the model of its emotional basis, developed by 
the study.
► When using this theoretical model of the emotional basis of employees’ vandalism 
for preventing workplace destructive behavior, specialists in the field should consider 
specific factors of various organizational environments that could trigger vandal behavior.
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Введение
Активный ритм современной жизни изобилует событиями, переживаниями, 

стрессами, сопровождаемыми эмоциями, которые являются неотъемлемым 
компонентом переживаний. Такая высокая эмоциональная насыщенность 
проявляется и при выполнении профессиональной деятельности. В ходе 
реализации трудовых задач и при взаимодействии с коллегами возникают 
ситуации, когда приходится тем или иным образом подавлять или ограничи-
вать свои эмоции. Профессиональные трудности и сложные ситуации сопро-
вождаются индивидуальными переживаниями сотрудника, и как следствие, 
происходят существенные изменения в поведении персонала, выражающиеся 
в поиске новых тактик и стратегий поведения, позволяющих отреагировать 
интенсивные эмоции. Расширению спектра поведенческих стратегий взрос-
лого человека способствуют также изменчивость современной социальной 
среды, ее динамизм, разнообразие и вариативность, ориентация на мульти-
культурализм и либерализацию общества [1, 2]. Событийная интенсификация 
зачастую приводит к разбалансированности ответного поведения личности, 
требуя оперативный выбор ответной поведенческой стратегии в ограничен-
ный временной промежуток. В этом случае апробация новых, в том числе 
и деструктивных, форм поведения является результатом поиска потерянного 
равновесия через переживаемые эмоции [3] и их отреагирование. Однако 
поиск и освоение новых поведенческих форм зачастую проходят на грани 
девиации как зоны расширения поведенческого спектра личности [4] и/или 
регрессивного возврата к ранним (например, детским и подростковым, а так-
же культурно примитивным) тактикам поведения [5]. Одной из таких форм 
поведения, связанного с вызовами внешней среды, выступает вандализм [6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12].

Традиционно считается, что вандализм как деструкция поведения встре-
чается среди подростков и юношей [6, 10, 13, 14, 15, 16], однако и для взрослых 
людей характерно использование деструктивных действий с объектами среды, 
не являющимися их собственностью и без разрешительного санкционирования 
на указанные действия. В зарубежных исследованиях указывается, что хотя 
большинство задержанных за вандализм являются подростками, определенную 
долю среди правонарушителей составляют и лица старше 25 лет [17, 18, 19].
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Особенностью вандализма взрослых является то, что его формы, как 
правило, носят менее демонстративный характер, но могут встречаться как 
в бытовых отношениях (поджоги собственности недоброжелателя, погромы 
в общественных местах и пр.), так и в организационном взаимодействии (мел-
кое вредительство и создание помех для деятельности коллег, халатное от-
ношение к служебной информации и пр.). «Вульгарный» бытовой вандализм 
зачастую связан с асоциальным маргинальным образом жизни отдельных 
людей, в том числе бродяжничеством [20, 21], а также с нахождением чело-
века в состоянии алкогольного или наркотического опьянения [22]. Однако 
именно вандализм на рабочем месте привлекает к себе наибольшее внима-
ние, поскольку имеет гораздо более существенные последствия и широкое 
распространение среди сотрудников современных организаций.

Под организационным вандализмом, демонстрируемым сотрудниками 
в организации, понимается «социально-психологическое явление, харак-
теризующееся несанкционированным изменением (порча, разрушение, 
деформация, преобразование и пр.) персоналом организационной сре-
ды (материальной, информационной, культурной), наносящим ущерб (эко-
номический, экологический, социальный) организации» [см. 9, с. 153]. 
Вандализм, как и иное деструктивное отклонение, в организационной среде 
является добровольным поведением, которое нарушает значительные 
организационные нормы, тем самым угрожая благополучию организации 
и ее членов [23].

Организационный вандализм достаточно редко описывается как в спе-
циальной литературе, так и в открытых источниках. Причина этого явления 
кроется в нежелании подавляющего числа организаций разглашать факты 
деструктивного поведения своего персонала, поскольку это негативно влияет 
на их деловую репутацию. S. Cohen [24] указывает, что подобная практика «то-
лерантного» отношения к вандализму взрослых весьма распространена в со-
циуме. Также следует учитывать, что случаи организационного вандализма 
объяснимо скрываются и самими сотрудниками – субъектами вандализма, 
поэтому часто не классифицируются организацией как вандализм. До опре-
деленного момента организация готова не замечать деструктивные действия 
сотрудника, если «прибыль» от его основной деятельности превосходит 
ущерб от его деструктивного, в том числе и вандального, поведения [25]. 
Таким образом, организации сознательно попустительствуют мелким формам 
вандализма сотрудников, безнаказанность которых впоследствии может 
приводить к более значительным деструкциям организационного поведе-
ния и существенному ущербу для организации. Так, финансовые издержки 
организаций в Соединенных Штатах из-за краж, совершаемых персоналом, 
оцениваются в 50 миллиардов долларов в год [26].
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Теоретическое обоснование
Можно отметить, что имеется несколько теорий происхождения вандализ-

ма (теория «разбитых окон» J. Q. Wilson и G. L. Kelling, теория напряженности 
R. Merton, теория удовольствия M. Csikszentmihalyi и R. Larsen, эстетическая 
теория V. L. Allen и D. B. Greenberger, теория самоконтроля T. Hirschi, теория 
справедливости J. D. Fisher и др.), и в большинстве из них упоминается эмоцио-
нальная основа его возникновения. Это актуально и для организационной 
среды, где сотрудник регулярно испытывает стресс из-за множества небла-
гоприятных факторов, которые вызывают самые различные эмоции, дестаби-
лизирующие поведение человека. На наличие эмоциональной составляющей 
в совершении вандальных действий указывали S. Cohen [27], D. Canter [28], 
R. M. Baron [29], V. M. Weinmayr [30]. Мы предполагаем, что определенные эмо-
циональные состояния, переживаемые сотрудником, могут провоцировать его 
деструктивную активность в форме организационного вандализма. При этом 
конкретные эмоции будут вызывать вполне прогнозируемые мотивационные 
виды вандализма персонала. Как указывает Р. Плутчик, эмоции выступают 
в качестве некой цепи событий, необходимой для поддержания стабильности 
поведения. Эти цепи могут быть вызваны событиями в окружающей среде, 
связанными с другими людьми. В ходе когнитивной оценки и интерпретации 
данных средовых триггеров формируются определенные вегетативные из-
менения и эмоциональные реакции. В целом это подготавливает человека 
к действиям и демонстрации определенного поведения [31]. Подобная связь 
эмоций и поведения человека, выступающая одним из базовых положений 
эволюционной теории эмоций Р. Плутчика, позволяет нам описать эмоции 
как основу возникновения организационного вандализма персонала.

Согласно данной теории, эмоции позволяют человеку адаптироваться 
к окружающей среде, являясь своеобразным ответом на значимые жизненные 
ситуации и зачастую мотивируя человека к действию [32]. В контексте орга-
низационного вандализма именно изменения или напряжения в социальной 
среде организации, противоречия между ожиданиями сотрудника и реалиями 
организационной жизни (например, субъективное ощущение несправед-
ливости) могут приводить к возникновению интенсивных эмоциональных 
реакций (гнева, обиды, страха и пр.), отреагируемых через деструктивную 
активность. Эмоции, являясь частью социально-регулируемого процесса [32], 
позволяют управлять социальной и материальной средой в жизнедеятельно-
сти человека. Злость, например, является средством запугивания и влияния 
на других, заставляя их делать то, что необходимо субъекту, побуждая че-
ловека к нападению или защите, вовлекая окружающих в конфликт. Однако 
это делает не сама эмоция, испытываемая человеком, а ее поведенческое 
выражение. Вандализм персонала на рабочем месте может рассматриваться 
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с этих же позиций как поведенческое выражение отдельных эмоциональных 
состояний, призванное изменить или отрегулировать организационную среду 
для наибольшего комфорта жизнедеятельности человека в ней.

Впрочем, в основе организационного вандализма могут лежать весьма 
разнообразные эмоциональные состояния, которые специфицируют про-
цесс совершения вандальных действий на рабочем месте, однако в целом 
их результат однозначно будет рассматриваться как урон для организации 
и деструкция ее деятельности и среды.

В указанной выше теории Р. Плутчика окружающая среда каждого организ-
ма (в том числе организационная среда для сотрудника) создает определен-
ные общие проблемы, которые условно можно назвать «экзистенциальными 
кризисами», или «универсальными проблемами адаптации» всего живого [33]. 
И здесь эмоции выступают попытками организмов достичь контроля над 
этими явлениями с целью выживания. Таким образом, «эмоции – это ультра-
консервативные эволюционные поведенческие адаптации, основанные 
на генетических кодировках, которые обеспечивают повышение шансов 
выживания организмов» [см. 31, p. 6].

Любая из четырех «универсальных проблем адаптации» имеет два эмо-
циональных и поведенческих варианта решения, представляющие собой, 
по мнению Р. Плутчика, биполярные факторы или оси, где разрушению, 
объединению, воспроизводству и ориентации противостоят защита, от-
торжение, лишение и исследование, как прототипы биологически адаптив-
ного поведения, проявляющиеся на всех эволюционных уровнях (начиная 
от примитивнейших одноклеточных организмов и заканчивая человеком). 
Аналогично и соответст венно прототипам поведения выделяются четыре 
пары антагонистичных базисных эмоций: гнев – страх, доверие – отвращение, 
радость – печаль, удивление – ожидание [32]. При этом указанные восемь 
базисных эмоций сгруппированы по принципу спектрального круга. Эмоции, 
находящиеся рядом (смежные) обладают некоторыми сходными характе-
ристиками, но чем дальше по спектральному кругу находятся эмоции, тем 
больше они различаются между собой. В результате – противостоящие друг 
другу эмоции являются полярно противоположными. Это соотносится с иде-
ей W. McDougall, который проводил параллель между эмоциями и цветами, 
написав, «что эмоции, как и цветовые ощущения, представляют бесконечно 
великое множество качеств, переходящих из одного в другое незаметными 
градиентами» [см. 34, p. 39].

Результаты
Опираясь на анализ литературных научных источников и существующих 

подходов к пониманию деструктивного поведения персонала [35, 36, 37], мы 
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разработали теоретическую модель эмоциональной основы организационного 
вандализма. Данная модель объясняет происхождение отдельных мотиваци-
онных видов вандализма исходя из преобладания отдельных базовых эмоций 
или сочетания последних друг с другом. В основу визуального представления 
модели положен принцип спектрального круга, соответствующий модели 
эмоций Р. Плутчика. В результате смежно расположенные мотивационные 
виды вандализма обладают схожими по эмоциональным характеристикам 
чертами, а противостоящие – противоположными.

Описание мотивационных видов организационного вандализма в рамках 
предложенной модели позволяет отойти от стереотипного представления 
о доминации агрессивной составляющей при совершении деструктивных 
действий персоналом по отношению к среде организации. Градация эмоцио-
нальных состояний человека в ситуации трудовой деятельности многовариа-
тивна. И любое из них, если обладает достаточной степенью интенсивности 
при сопутствующих факторах-основах и факторах-триггерах [9], может быть 
причиной вандального поведения человека на рабочем месте.

Основываясь на ведущей роли эмоций в активации поведения, можно 
соотнести базисные эмоции и отдельные мотивационные виды вандализма 
персонала (таблица 1).

Описанные мотивационные виды вандализма характеризуются специ-
фическими моделями поведения, которые инициируются определенными 
эмоциями (рисунок 1).

Рисунок 1. Первичные эмоции и мотивационные виды вандализма персонала

Figure 1. Primary emotions and motivational types of employees’ vandalism
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Агрессивный вандализм. Данный вид вандализма реализуется как ответ-
ная реакция человека на негативное воздействие факторов организацион-
ной среды, вызывающих у него эмоцию гнева. Агрессия может принимать 
вид «горячей» реакции при восприятии провокации или реальной угрозы 
целостности субъекта (физической или психологической) [39]. Вместе с тем, 
это может быть и спланированная акция, осуществляемая контролируемым 
образом с заранее известной целью [40]. В то же время некоторые специа-
листы указывают, что прямая форма проявления агрессии (физическое на-
силие, нападения и пр.) в организации встречается не так уж часто, более 
вероятна косвенная агрессия, «тайный вред» [36] – вымещение негативных 
эмоций на объектах материальной и информационной среды организаций, 
приводящая к их повреждению или разрушению.

Реактивный вандализм. В основе подобного поведения лежит эмоция 
страха, когда вандальные действия выступают в форме защитной реакции 
на реальную или потенциальную внешнюю угрозу. В результате защитных 
действий или бездействия сотрудника, вызванных страхом (начальства, си-
туации, оценки, последствий и пр.), причиняется существенный вред органи-
зационным ресурсам вследствие несвоевременного информирования (страх 
гонца, приносящего плохие известия), некачественного исполнения (страх 
оценки, приводящий к ошибкам в деятельности), моббинга (страх конкуренции 
со стороны другого сотрудника) и т. п.

Конформный вандализм. Данная форма вандальной активности сотрудника 
связана с реализацией групповых экспектаций по отношению к нему. Ради 
признания референтной группой (коллегами, «кликой») человек совершает 
деструктивные действия в организационной среде, причем они могут как 
совершаться совместно с группой (групповой моббинг), так и выполняться 
индивидуально, например, быть ритуалом инициации (принятия) в группу. Как 
правило, сотрудник здесь ожидает одобрения собственных деструктивных 
действий со стороны значимого окружения и в результате их реализации 
чувствует свою сопричастность к группе и единение с ее интересами.

Вандализм отчуждения. Проявляется как способ дистанцирования от органи-
зации, противопоставления своего личностного и профессионального простран-
ства организационному, индивидуальных целей – коллективным. Так, Ö. Özer 
и коллеги указывают, что отчуждение сотрудника приводит к значительному 
нарушению психологического климата и организационного благополучия [41]. 
Человек переживает бессилие, бессмысленность своей деятельности в «чуждой» 
для него организации, в связи с чем результаты собственных деструктивных 
действий в ее среде также обесцениваются и становятся приемлемыми для него.

Экзистенциальный вандализм. Разрушение или преобразование объек-
тов организационной среды в соответствии с волей отдельного сотрудника 
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является общественной демонстрацией его власти над материальным и со-
циальным пространством или ситуацией и вызывает у него чувство удовлет-
ворения и радости. Это один из немногих видов вандализма, где авторство 
не скрывается, а публично объявляется. Исследования Л. С. Ватовой показа-
ли, что мотив самоутверждения, лежащий в основе подобных вандальных 
действий, наиболее свойственен тем людям, которые имеют претензию 
на лидерство в группе [6]. Подобное поведение характерно для «негативных» 
лидеров в организации и используется ими как тактика привлечения к себе 
внимания коллектива и создания оппозиционной коалиции.

Вандализм некомпетентности. Данный вид вандализма является след-
ствием невозможности квалифицированной и качественной реализации 
профессиональной деятельности сотрудником в силу объективных обстоя-
тельств (например, отсутствия опыта, необходимой компетентности и т. п.) 
при наличии обязательного условия ее выполнения. В этой ситуации человек 
переживает фрустрацию, вызванную ощущением предела собственных воз-
можностей, что сопровождается эмоциональной угнетенностью, снижением 
самооценки и переживанием печали.

Случайный вандализм. Появляется как результат непреднамеренных 
действий сотрудника, когда он не может полностью спрогнозировать послед-
ствия собственной активности. Зачастую это продуцируется изменениями 
в организационной среде, попаданием в новые условия иной организации, 
где человеку приходится оперативно реагировать на незнакомые стимулы 
или быстро меняющуюся ситуацию. В связи с этим возможен регрессивный 
возврат и обращение к детским формам поведения, предполагающим не-
посредственность, игру, снижение уровня антиципации и ответственности.

Средовой вандализм. Как указывает A. T. Welford, эргономика мест и ее не-
соответствие потребностям человека часто выступают причиной вандального 
поведения [42]. Исходя из этого, из-за низкой эргономичности организационной 
среды в целом, или рабочего места в частности, у сотрудника может возникать 
стремление изменения отдельных элементов среды ради персонального ком-
форта или безопасности. Основная цель подобного, деструктивного для орга-
низации, поведения персонала субъективно воспринимается сотрудником как 
просоциальная, а свои действия он позиционирует как преобразование среды 
организации ради собственного или общественного удобства (проделанные 
лазы в заборах, сломанные замки для облегченного доступа в помещения и пр.). 
Ожидание будущих преференций в виде повышения субъективного удобства 
от результатов деструктивных действий сотрудника является эмоциональной 
основой и мотиватором воплощения вандальной деятельности.

В то же время в жизни мы испытываем не только «чистые» базисные эмоции, 
но и их производные, т. е. более сложносоставные эмоциональные реакции. 
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Если посмотреть на рисунок 1, то становится очевидно, что любая смежная 
пара первичных эмоций могла бы быть объединена с целью формирования 
промежуточного звена – смешанной эмоции, так же, как и любые два смежных 
цвета в спектре формируют промежуточный оттенок. Смесь из любых двух 
первичных выборов может называться диадой. При этом данные диады могут 
быть сформированы различными способами. Если смешиваются две смежные 
первичные эмоции, то данная комбинация может называться первичной ди-
адой. Смеси двух первичных эмоций, которые располагаются на круге через 
одну, могут называться вторичными диадами, в то время как смеси первичных 
эмоций, которые уже расположены на круге через две – третичными диа-
дами [33]. Руководствуясь этим принципом, можно получить расширенный 
спектр мотивационных видов организационного вандализма (рисунок 2), 
которые объединены в обобщенную модель.

Мотивационные виды вандализма, образованные диадами смежных 
эмоций

Рисунок 2. Модель эмоциональной основы мотивационных видов 
организационного вандализма

Figure 2. Model of emotional basis of motivational types of organizational vandalism
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Конкурентный вандализм (гнев + радость = гордость) характерен для 
ситуации скрытого или явного соперничества между сотрудниками. В этом 
случае агрессия в форме вандализма по отношению к предметам и резуль-
татам деятельности соперника позволяет снизить его ресурсы и приобрести 
конкурентное преимущество перед ним субъекту вандализма.

Кооперационный вандализм, или вандализм сопричастности (радость + при-
нятие = любовь, дружелюбие), возникает как стремление быть включенным 
в референтную группу, может реализовываться в форме «ритуала инициации» 
для вхождения/принятия в закрытое сообщество внутри социальной системы 
организации. В результате сотрудником осознанно наносится ущерб среде 
организации, но воспринимается это как демонстрация его возможностей 
и, при одобрении группы, личностно оценивается как позитивное поведение.

Любопытствующий вандализм (принятие + удивление = любопытство) 
происходит из-за чрезмерной любознательности и «разрушительного экспе-
риментаторства» с объектами организационной среды. В этом случае целью 
разрушения является познание. Д. Кантер показывает, что стремление понять 
и разобраться с тем, как устроен и функционирует какой-либо объект, может 
приводить к направленно вандальной активности человека [28]. Это может быть 
также экстраполировано с материальных объектов на социальные системы, 
когда «изучается» прочность социальных связей и межличностных отношений, 
устойчивость социальных норм, авторитета руководителя и пр.

Панический вандализм (удивление + страх = смятение, трепет) возникает 
как следствие высокой стрессогенности в производственных ситуациях, 
когда низкая прогностичность в отношении происходящего вызывает у со-
трудника (субъекта вандализма) страх последствий, инициирует избегающие 
реакции, суетливость, необдуманные действия, которые могут приводить 
к поломке рабочего оборудования, повреждению организационной среды.

Вандализм от безысходности (страх + печаль = отчаяние) происходит 
вследствие фрустрационных состояний сотрудников, когда возникает ощущение 
отсутствия выхода из затруднительного положения, а вандализм является един-
ственным осознаваемым человеком способом решения сложившейся ситуации.

Скучающий вандализм (печаль + отвращение = страдание): мотивом высту-
пает поиск новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью 
и опасностью [27], которые позволят отвлечься от рутинных обязанностей. 
Безделье, скука, неумение занять себя, поиск развлечений часто бывают связаны 
со скудностью информационного фона, незанятостью человека работой [6]. 
М. Csikszentmihalyi, R. Larsen в рамках описания модели удовольствия указывают, 
что несоответствие возможностей человека и средовых вызовов, эмоциональ-
ное состояние скуки и однообразия, а также отсутствие четкой системы правил 
приводят к возникновению у него чувства неудовлетворенности. Это, возможно, 
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будет компенсироваться через альтернативную деструктивную деятельность, 
которая принесет необходимое человеку удовольствие [43].

«Циничный» вандализм (отвращение + ожидание = цинизм) проявляется 
у сотрудников, разочарованных в социальных механизмах и авторитетах, про-
являющих недоверие к организации, ее целям, и несогласных с ее организа-
ционной культурой вследствие собственного накопленного отрицательного 
опыта и невозможности открытого выражения негативных чувств. В этом случае 
вандализм выступает как реакция на резкие изменения в организации, например, 
в ситуации инновационной деятельности, как результат разочарования в новых 
целях, из-за разрыва между идеалами, заявленными как новая ценность, и не-
соответствующей им реальностью [44]. J. Schilling, описывая мультифакторную 
природу циничного поведения сотрудников (нарушение психологического 
контракта между работником и работодателем, дисбаланс вклада и результата, 
отсутствие возможности участвовать в принятии решений и т. д.), подчеркивает, 
что значимую роль в поведении организационного цинизма играет руководитель 
организации, становясь негативным образцом для подражания или демонстри-
руя собственное деструктивное поведение в общении с сотрудниками [45].

Мстительный вандализм (ожидание + гнев = месть). В целом мотив мести 
можно рассматривать как определенные негативистские действия. D. Canter 
считает, что мотив мести возникает как ответ обществу или его отдельным 
представителям за ущемление каких-то интересов субъекта вандализма [28]. 
Например, граффити, влекущие порчу общественного или частного имуще-
ства (что само по себе является нарушением социальных запретов), пред-
ставляют собой относительно безопасный для индивида способ заявить 
о своей оппозиции закону или другим социальным институтам. S. Cohen также 
описывает данный вид вандализма как мщение, когда разрушение происхо-
дит в ответ на обиду или оскорбление. Специфической особенностью здесь 
выступает то, что разрушение является отлаженным ответом на действия 
противной стороны и совершается анонимно. Обида может не иметь под собой 
реальных оснований, быть воображаемой. Также объект разрушения может 
напрямую не являться собственностью человека или организации, против 
которых выступает субъект вандализма, а быть связан с ними лишь косвенно, 
символически, опосредованно. Эмоциональный «выплеск» и совершаемые 
разрушения позволяют снять накопившееся напряжение по принципу заме-
щения как механизма психологической защиты [27].

Мотивационные виды вандализма, образованные диадами эмоций 
«через одну»

Субординационный вандализм (гнев + принятие = господство) характерен 
для ситуаций, когда действия его субъекта опосредованы организационной 
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иерархией. При этом вандальная активность инициируется гневом и необ-
ходимостью принять ситуацию либо человека (руководителя, подчиненного, 
коллегу, клиента и т. д.), что приводит к переживанию неограниченной власти 
и господства, осознанию возможности оказывать влияние. Часто суборди-
национный вандализм проявляется как моббинг на рабочем месте [46] или 
боссинг, если субъектом вандализма оказывается руководитель [47].

Стяжательный вандализм (радость + удивление = наслаждение) – это 
вандализм, совершаемый ради получения выгоды, приобретения чего-либо. 
Его основным мотивом является материальная выгода, а разрушение каких-ли-
бо объектов организационной собственности выступает как сопутствующее 
последствие достижения цели приобретения. Как указывает S. Cohen, данный 
вид вандализма является некой разновидностью кражи [27]. При этом часто 
вандалами изымаются отдельные части оборудования, информационных стен-
дов, декора помещений, иногда в целях коллекционирования, инсталляций, что 
в итоге нарушает целостный облик организационной среды и может приводить 
к аварийным ситуациям на производстве.

Вандализм некритичного исполнителя (принятие + страх = покорность, 
скромность). Исполнительность понимается в психологических исследова-
ниях как подчинение субъекта требованиям и командам других лиц, про-
цесс реализации поставленных ими целей и задач. Экстернальная природа 
исполнительного действия, а именно постановка цели не самостоятельно, 
а извне, способствует некритичному восприятию исполнителем окружающей 
действительности, «слепому» исполнению приказов и поручений, с руковод-
ствованием мотивом избегания неудач [48]. В таком случае страх неудачи, 
покорность при исполнении, отсутствие желания разобраться в ситуации, 
и, при необходимости, проявить ответственность или инициативу, скромность, 
а иногда и внешняя конформность, – в совокупности могут нанести ущерб 
организации и ее среде.

Попустительский вандализм (удивление + печаль = замешательство, 
разочарование). Данный вид вандализма вызван разочарованием, как свя-
занным с несбывшимися ожиданиями, планами, так и разочарованием в себе, 
других, организации. Отрицательный или угнетенный эмоциональный фон 
способствует развитию чувства, что «все уже потеряно», равнодушию к про-
исходящему и действиям сотрудников, наносящим ущерб организации. 
При таком попустительстве вандальное поведение коллег и подчиненных 
принимает более серьезные и разрушительные масштабы.

Вандализм сокрытия (страх + отвращение = стыд, ханжество). Как прави-
ло, данный вид вандализма проявляется в ситуации, когда страх оказывает 
влияние или даже определяет выбор стратегии поведения сотрудника, ре-
гуляции ответственного поведения личности [49]. В психологии управления 
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оперируют понятием «организационный страх», например, страх потери 
работы, страх не справиться с работой, страх допустить ошибку, потерять 
собственное Я и др. [50]. Так, страх не справиться с работой или допустить 
ошибку приводит к сильной эмоциональной напряженности, а страх принять 
ответственность за свои действия провоцирует тревожность и неудовлетво-
ренность собой, т. к. в ситуации неуспеха повышается риск быть отверженным 
коллективом или профессиональным сообществом, потерять место работы, 
должность и т. д. Попытка избежать негативных последствий или справиться 
с ними в реальности побуждает сотрудника скрывать как результаты своих 
действий, так и свой страх под маской ханжества.

Вандализм по неосторожности в ситуации волнения (печаль + ожида-
ние = пессимизм). Оптимальный уровень волнения позволяет человеку 
мобилизовать силы и ресурсы, чтобы справиться с предстоящей сложной 
ситуацией. Вместе с тем, очень сильное волнение и отсутствие навыков 
самоконтроля в сочетании с неадекватными ожиданиями от предстоящего 
события являются основой для проявления вандализма по неосторожности 
в ситуации волнения. Например, волнение в первый день на рабочем месте 
или перед новым ответственным заданием может привести к неуверенности 
в себе, акцентированию на негативных качествах, обстоятельствах, чертах. 
Все это усиливает волнение и создает основу для совершения ошибок по не-
осторожности, невнимательности, наносящих ущерб организации.

Протестующий вандализм (отвращение + гнев = пренебрежение, омер-
зение, негодование, презрение, ненависть, возмущение, враждебность). 
Протест против социальных и культурных норм взрослого мира довольно часто 
характеризует поведение подростков. В то же время, данный вид вандализма 
вполне может быть присущ человеку, вышедшему за пределы подросткового 
возраста – представителю оппозиционных субкультур или человеку, сочувст-
вующему какой-либо политической партии, общественной организации и со-
вершающему вандальные акты по отношению к собственности их оппонентов, 
или человеку, обиженному на общество или отдельных его представителей 
и демонстрирующему свою обиду через вандальные действия и т. п. Подобное же 
предполагает и H. E. Roos, связывая вандализм с ущемлением стремления че-
ловека к гедонизму, когда все предметы, воспринимаемые как препятствие для 
получения удовольствия, вызывают протест. Таким образом, вандализм – это 
разрушение источников запрета [51]. R. M. Baron и J. D. Fisher в рамках тео-
рии взаимодействия субъективной несправедливости и уровня контроля 
утверждали, что глубинным мотивом вандализма является восстановление 
справедливости, попранной в результате перманентного нарушения другими 
людьми правил общественного бытия или не подтвердившихся экспектаций 
субъекта [29]. Результаты исследования организационной справедливости, 
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проведенного D. R. Bobocel, доказывают, что восприятие своей организации 
как справедливого субъекта у одних сотрудников может способствовать 
конструктивным ответам на несправедливые события в ней, у других же – 
подавлять деструктивные ответы и мстительные намерения [52].

Вандализм модернизации (ожидание + радость = оптимизм, храбрость, 
надежда, тщеславие). Необходимо отметить, что положительные эмоции также 
могут выступать основой вандального поведения персонала. Так, оптимизм 
и уверенность в результате, надежда на лучший вариант развития событий, 
ожидание, что действия обязательно обеспечат достижение цели, способны, 
особенно при их необоснованно высоком уровне выраженности, нанести 
ущерб собственности организации или ее репутации. Например, тщеславное 
стремление непременно хорошо выглядеть в глазах окружающих и получать 
подтверждение своей успешности и уникальности приводят к неадекватной 
оценке рисков и, как следствие, получению результата, не соответствующего 
ожиданиям. Кроме того, нарушение организационных норм может приводить 
к креативным результатам [25].

Обсуждение результатов
Таким образом, проведенное исследование показывает, что организа-

ционный вандализм может иметь достаточно дифференцированную эмо-
циональную основу, которая в свою очередь инициирует иррациональную, 
нерефлексируемую форму взаимодействия человека с окружающей его 
средой. Необходимо отметить, что разрушительные действия выбираются 
сотрудником не всегда, но при лимитировании времени и ресурсов, опреде-
ленной личностной склонности или наличии опыта подобной активности [9] 
человеку «проще» отреагировать эмоциональное напряжение деструктивной 
формой поведения, в том числе вандальными действиями. При этом личный 
успешный опыт организационного вандализма способствует как закреплению 
такой поведенческой девиации и ее систематическому использованию, так 
и формированию установки на ее «нормативность». Эффективность ванда-
лизма при решении производственных ситуаций, возможность оперативного 
получения результатов от своих действий трансформируют организационный 
вандализм в способ совладания с эмоцио нально напряженными ситуациями 
для конкретного сотрудника.

Сформированная модель эмоциональной основы мотивационных видов 
организационного вандализма демонстрирует многообразие эмоциональных 
состояний, которые могут приводить к деструктивному поведению человека 
в организации. В целом представленная модель является одним из вариан-
тов разработки теоретической основы для объяснения «психологических 
механизмов возникновения контр-продуктивного поведения» [см. 35, с. 54] 
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работников, что созвучно с методологическими вопросами в области психо-
логии деструктивной активности персонала на рабочем месте [35].

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие результаты представ-
ленного теоретического исследования эмоциональной основы организацион-
ного вандализма персонала:

1. В среде организации возможна деструктивная активность персонала, 
выражающаяся, в том числе, в виде вандальных действий по отношению 
к объектам окружающего пространства. Вероятнее всего, инициируется 
данная девиация определенными эмоциональными состояниями, которые 
вызываются триггерами организационной среды.

2. Для объяснения механизмов, инициирующих деструктивное поведение 
персонала организации, была использована эволюционная теория эмоций 
Р. Плутчика, в рамках которой возможно не только выделение базисной 
эмоции, провоцирующей у человека вандальную активность, но и описание 
стратегии адаптации и основных потребностей, удовлетворяемых сотрудником 
в процессе приспособления к окружающей среде организации.

3. Описана теоретическая модель, где соотнесены базисные эмоции (в со-
ответствии с теорией Р. Плутчика) и отдельные виды вандализма персонала, 
такие как агрессивный вандализм, реактивный вандализм, конформный 
вандализм, вандализм отчуждения, экзистенциальный вандализм, вандализм 
некомпетентности, случайный вандализм, средовой вандализм. А также опи-
саны дополнительные шестнадцать видов организационного вандализма, где 
основой выступают сложносоставные эмоциональные состояния.

4. Предложенная модель эмоциональной основы организационного 
вандализма для применения в практике управления организационным 
поведением нуждается в расширенной эмпирической проверке в связи 
с необходимостью обязательного учета субъективных факторов, связанных 
с индивидуальным опытом человека, его характерологическими особеннос-
тями, актуальными эмоциональными состояниями и пр. Однако важно пони-
мать, что эмоционально опосредованное поведение, в том числе носящее 
признаки вандализма, не является случайным, бессмысленным, избыточным, 
оно всегда напрямую соотносится с импульсным событием, которое стоит 
в пусковой комплексной цепочке первым [31], т. е. с явлениями материальной, 
информационной и социальной среды самой организации. Вследствие этого 
эмпирическое исследование эмоциональной основы вандализма сотрудни-
ков должно предполагать учет факторов внутренней среды организации.
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Аннотация
Введение. В работе приводятся результаты исследования психологических раз-
личий в проявлении агрессивных установок и личностных особенностей, а также 
генетических различий по полиморфизму Val158Met гена COMT у представителей 
различных этносов, проживающих на Юге России. Новизна исследования состоит 
в том, что впервые были получены результаты оценки выраженности агрессивных 
установок и личностных особенностей у здоровых носителей разных генотипов 
гена COMT с учетом этнической принадлежности, впервые получены нормативные 
показатели по шкалам «Hand-test» Э. Вагнера для южнороссийской выборки.
Методы. В работе использовались: шкала тревоги Спилбергера – Ханина, опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова, «Hand-test» 
Э. Вагнера в адаптации Т. Н. Курбатовой. Генетический анализ: выделение ДНК 
из клеток буккального эпителия, полимеразная цепная реакция (ПЦР). В психо-
логическом исследовании приняли участие 163 человека (студенты, средний 
возраст 18,9 лет), в психогенетическом исследовании – 76 респондентов – жителей 
Крыма (57 женщин и 19 мужчин).
Результаты. Исследование показало наличие достоверно более высокого сум-
марного показателя агрессивности и директивности у представителей русской 
и татарской этнических групп с генотипами Met/Met гена COMT, наряду с более 
высоким уровнем личностной тревожности и низкой моторной эргичностью. Наличие 
генотипа Val/Val гена COMT у девушек – этнических татарок связано с наличием 
такой психологической особенности, как демонстративность. Наличие генотипа 
Val/Met гена COMT у девушек – этнических русских связано с проявлением у них 
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таких личностных особенностей, как напряжение (тревога) и «психопатология», 
оцениваемая как суммарный показатель «степени личностной дезадаптации» 
и «тенденции к уходу от реальности».
Обсуждение результатов. Полученные результаты могут найти применение в раз-
работке направлений индивидуализации социально-педагогических воздействий 
на обладателей генотипов, ассоциированных в разных этнических группах с дез-
адаптивными личностными характеристиками.

Ключевые слова
агрессивность, директивность, личностные особенности, этносы, полиморфизм 
Val158Met, ген COMT, «Hand-test» Э. Вагнера, личностная тревожность, эргичность, 
пластичность

Основные положения
► выявлены психологические и генетические различия у представителей этносов 
Юга России – татар и русских;
► различия в проявлении суммарного показателя агрессивности и директивнос-
ти (по методике «Hand-test») у представителей русской и татарской этнических 
групп ассоциированы с наличием у них генотипа Met/Met по полиморфизму 
Val158Met гена COMT, кодирующего фермент катехол-О-метилтрансферазу;
► генотип Val/Val по полиморфизму Val158Met гена COMT у девушек – этнических 
татарок ассоциирован с такими психологическими особенностями, как склонность 
к самовыражению и самопрезентации;
► гетерозиготный генотип Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT у де-
вушек – этнических русских ассоциирован с проявлением у них личностных черт 
напряжения (тревоги) и «психопатологии», проявляющейся как суммарный пока-
затель «степени личностной дезадаптации» и «тенденции к уходу от реальности».
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Abstract
Introduction. This paper (a) presents the study of psychological differences in manifesta-
tions of aggressive attitudes and personal characteristics among representatives of various 
ethnic groups living in South Russia and (b) concentrates on genetic differences in the 
COMT Val158Met polymorphism within the study sample. This is the first study that (a) has 
assessed manifestations of aggressive attitudes and personal characteristics in healthy 
representatives of various ethnic groups with different COMT genotypes and (b) has 
offered normative data for the Wagner Hand Test obtained from an investigation in 
a sample of South Russian individual participants.
Methods. The study used the following techniques: (a) the Spielberger–Hanin anxiety 
test, (b) the questionnaire of formal-dynamic characteristics of personality by Rusalov, 
and (c) the Wagner Hand Test (in Kurbatova’s modification). Genetic analysis included 
the method for DNA extraction from buccal epithelial cells and the polymerase chain 
reaction (PCR) method. The psychological study involved university students (n = 163; 
mean age, 18.9 years); the psychogenetic study involved residents of Crimea (n = 76; 
57 women and 19 men).
Results. The representatives of Russian and Tatar ethnic groups with the Met/Met COMT 
genotype had significantly higher total scores of aggression and direction, higher level of 
trait anxiety, and low motor ergicity. Tatar girls from the Val/Val COMT genotype group 
had high scores in the exhibitionism scale. The Val/Met COMT genotype in Russian girls 
was associated with manifestations of tension (anxiety) and ‘pathology’ as a total index 
of ‘personal maladjustment’ and the ‘tendency to escape from reality’.
Discussion. The obtained results can be applied to the practice of individualized so-
cio-pedagogical impacts on representatives of various ethnic groups with the genotypes 
associated with maladaptive personality traits.
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Highlights
► This study identified psychological and genetic differences among representatives 
of Tatar and Russian ethnic groups living in South Russia.
► The Met/Met COMT genotype is associated with differences in total scores of ag-
gression and direction (in the Wagner Hand Test) among representatives of Russian 
and Tatar ethnic groups.
► The Val/Val COMT genotype is associated with self-expression and self-presentation 
in Tatar girls.
► Russian girls bearing the Val/Met heterozygous genotype are characterized by 
manifestations of tension (anxiety) and ‘pathology’ as a total index of ‘personal ma-
ladjustment’ and the ‘tendency to escape from reality’.
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Введение
Современный Юг России – полиэтнический регион; на его территории 

проживает множество этносов, каждый из которых имеет как культурно-сре-
довые, так и генетические особенности, что делает необходимым проведение 
междисциплинарных исследований, направленных на более эффективное 
межэтническое понимание и взаимодействие. В данной статье представлены 
результаты одной из таких работ, выполненных в Республике Крым с привле-
чением представителей различных этносов, проживающих в г. Симферополе. 
Как отмечается, «полиэтничность и многоконфессиональность Крыма, стоя-
щие перед ним задачи в настоящих реалиях делают проблему сохранения 
собственных этносов и эффективное взаимодействие с другими народами 
особенно актуальной» [1, c. 122].

В последнее время в генетике поведения сформировались представления 
о сложных процессах взаимодействия генотипа и среды, которые предус-
матривают как воздействие среды на экспрессию генов (эпигенетика), так 
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и воздействие генов на реализуемый индивидом поиск подходящей для их 
реализации среды (генотип-средовая ковариация) [2].

Ген COMT, связанный с работой дофаминовой нейромедиаторной системы 
мозга, кодирует фермент катехол-О-метилтрансферазу, который разрушает 
дофамин, норадреналин и адреналин. Ген COMT, а именно его полиморфизм 
Val158Met, рассматривается как ассоциированный с уровнем агрессивности 
и враждебности [3, 4, 5, 6]. Показано, что у носителей генотипа Val/Val наиболее 
низкий уровень дофамина, поскольку его обратный захват из синаптической 
щели происходит весьма быстро, и такие люди в ситуации фрустрации склон-
ны проявлять агрессию. У носителей генотипа Met/Met, напротив, уровень 
дофамина наиболее высок, т. к. его обратный захват реализуется медленнее, 
чем у носителей генотипа Val/Val, а в ситуации фрустрации носители генотипа 
Met/Met склонны к проявлению тревоги. Обладатели гетерозиготного геноти-
па Val/Met по уровню дофамина и скорости его обратного захвата занимают 
промежуточную позицию [7, 8]. Также было установлено, что носители двух 
аллелей Val проявляют более низкий уровень агрессивного поведения в от-
вет на физическую агрессию, а также имеют более позитивные отношения 
с родителями, чем носители аллеля Met [9]. В то же время, наличие аллеля 
Met у взрослых носителей связано с лучшей организацией и снижением 
активации префронтальной коры головного мозга во время решения задач, 
задействующих рабочую память [10].

В наших более ранних работах также был проведен анализ ассоциаций 
различных генотипов по гену COMT c психологическими особенностями 
у представителей различных этносов [11, 12].

В последнее десятилетие в качестве опосредующего звена между геном 
и его предполагаемым проявлением в фенотипе, особенно когда речь идет 
о сложных психологических особенностях, применяется оценка эндофено-
типов как более упрощенных, промежуточных характеристик [13].

Уровень агрессивности может быть детерминирован не только генетичес-
кими факторами, но и определяться также средовыми влияниями, такими, 
например, как усвоение в детстве привычных способов поведения в семье, 
посредством идентификации ребенка с родителем одного с ним пола. Так, 
в работе M. R. A. Muscatello и др. было показано, что молодые люди с высо-
кими показателями агрессивности по «Hand-test» Э. Вагнера имеют отцов 
с высокими показателями агрессивности по этому тесту, однако показатели 
агрессивности отцов ниже, чем показатели агрессивности сыновей [14].

В качестве возможных каналов закрепления агрессивных форм поведения 
у молодежи отмечается влияние средств массовой информации, фильмов 
с агрессивным содержанием, преподносящих молодежи агрессивные способы 
поведения как единственно верные [15].
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Также среди средовых факторов, обуславливающих агрессивное поведе-
ние, выделяют фрустрацию базовых потребностей личности, например такой, 
как потребность в безопасности [16]. Хорошо известны ситуации, провоци-
рующие проявление повышенной агрессивности у людей в переполненном 
общественном транспорте, водителей на дороге и др. [17]. В то же время, 
изменение социальной среды может провоцировать как рост, так и снижение 
уровня агрессивных проявлений [18].

Маскирующими и нивелирующими факторами по отношению к проявле-
ниям агрессивного поведения часто выступают усвоенные через воспитание 
социальные нормы поведения, страх наказания, перевод агрессивных им-
пульсов в занятия спортом и другую социально-приемлемую и одобряемую 
деятельность [19]. В то же время, во многих жизненных ситуациях просто 
необходимо выразить свое негативное отношение к чему-либо или кому-либо, 
отстоять свою точку зрения, оставляя и за партнерами по общению право 
на выражение своего недовольства, несогласия или непринятия [20]. В данном 
случае агрессия проявляется человеком для отстаивания психологических 
границ и имеет целью не допустить нанесение ущерба собственной личности.

Важное место в воспитании межэтнического взаимопонимания в условиях 
поликультурных регионов принадлежит формированию полиэтнической 
компетентности [21]. В этой связи продуктивным подходом представляется 
изучение ведущих ценностных ориентаций молодежи различной этнокон-
фессиональной принадлежности и формирование толерантности в межэт-
ническом общении [22, 23, 24].

Следует отметить, что психологическая диагностика склонности к агрес-
сивному поведению может быть наиболее информативна и достоверна 
в случае использования проективных методик, поскольку при заполнении 
тестов-опросников обследуемые, понимая, каких именно аспектов поведе-
ния касаются формулировки вопросов, стараются отвечать на них, исходя 
из собственных представлений о социально-желаемом поведении, внося 
мотивационные искажения в результаты тестирования [25].

Проективная методика «Hand-test» Э. Вагнера используется для определе-
ния показателей агрессивности, директивности в поведении, с одной стороны 
и, с другой стороны, баланса суммарного показателя агрессивно-директив-
ного поведения и выраженности установок на позитивное взаимодействие, 
общение и эмоциональное принятие. Согласно Э. Вагнеру, агрессивность 
предполагает намеренность действий (в отличие от случайности), примене-
ние насилия, наличие телесных повреждений или негативных последствий 
для потерпевших [26].

«Hand-test» Э. Вагнера нашел применение в психиатрической практике 
при оценке риска агрессии у больных, находящихся на принудительном 
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лечении (в ходе подготовки к их выписке), у больных с различными психи-
ческими расстройствами (шизофрения, шизоаффективное расстройство, аф-
фективная патология – биполярное расстройство, личностное расстройство), 
а также у больных рассеянным склерозом [27, 28]. Распространено примене-
ние «Hand-test» Э. Вагнера в нашей стране в ходе судебной психолого-психи-
атрической экспертизы, в ходе которой тест применяется для оценки уровня 
агрессивности респондентов [29]. В работе психологических служб в системе 
образования «Hand-test» Э. Вагнера применяется при работе с подростками 
и молодежью для выявления склонности к агрессивному поведению и других 
особенностей личности [26].

Целью данного исследования явилось изучение агрессивных установок 
и личностных особенностей у носителей различных генотипов по полимор-
физму Val158Met гена COMT, проживающих на Юге России (Крым).

Предметом исследования явились: агрессивные установки и личностные 
особенности, проявляющиеся в результате продуцирования ассоциаций при 
выполнении «Hand-test» Э. Вагнера; уровень ситуативной и личностной тре-
вожности; формально-динамические свойства индивидуальности у здоровых 
носителей различных генотипов по полиморфизму Val158Met гена COMT.

Объект исследования: жители Юга России (Крыма), носители различных 
генотипов гена COMT с разной этнической принадлежностью.

Гипотеза исследования: вероятно, генотипы Val/Val, Val/Met и Met/Met 
по полиморфизму Val158Met гена COMT ассоциированы с определенными 
агрессивными установками и личностными особенностями, формально-ди-
намическими свойствами индивидуальности, уровнем ситуативной и лич-
ностной тревожности у жителей Юга России (Крыма) с разной этнической 
принадлежностью.

Методы
Общее количество респондентов, принявших участие в психологическом 

тестировании, составило 163 человека (студенты, средний возраст 18,9 лет). 
Среди них русских – 74 человека, татар – 68 человек, украинцев – 14 человек, 
чувашей – 1 человек, 6 человек не указали свою этническую принадлежность. 
Половой состав выборки был представлен 127 женщинами и 36 мужчинами.

В психогенетическом исследовании приняли участие 76 респондентов – 
жителей Крыма (57 женщин и 19 мужчин). Из них татар – 45 человек, русских – 
31 человек. По гену COMT – 22 носителя генотипа Val/Val, 26 носителей генотипа 
Val/Met, 28 носителей генотипа Met/Met.

Генетический анализ: выделение ДНК из клеток буккального эпителия, 
генотипирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ООО «Био-
логические решения и технологии», г. Москва, Россия).
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Психодиагностические методики: шкала тревоги Спилберге ра – Ханина, 
опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова, 
«Hand-test» Э. Вагнера в адаптации Т. Н. Курбатовой.

Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) позво-
ляет провести самооценку уровня реактивной (в связи с текущими актуальны-
ми событиями) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики). 
Шкала адаптирована Ю. Л. Ханиным [30].

Опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Руса-
лова (ОФДСИ) включает показатели эргичности, пластичности, скорости 
и эмоциональности (с выделением по каждой из них психомоторной, интел-
лектуальной и коммуникативной шкал) и контрольную шкалу [31].

Стимульный материал «Hand-test» Э. Вагнера состоит из девяти карточек 
со стандартным изображением кистей рук и одной пустой карточки. Десять 
карточек предъявляются обследуемому в определенной последователь-
ности, при этом регистрируется время от начала предъявления карточки 
до начала ассоциативного процесса у обследуемого (время реакции). При 
обработке полученных данных каждой ассоциации присваивается категория: 
Agg – агрессивность, Dir – директивность, Aff – аффектация (эмоциональность), 
Com – коммуникация, Dep – зависимость, F – страх, Ex – эксгибиционизм, де-
монстративность, Crip – «калечность», Des – описание руки, Ten – напряжение, 
Act –активное безличное действие, Pas – пассивное безличное действие, Bas – 
галлюцинации, Fail – отказ. После подсчета суммарного количества ассоциаций 
той или иной категории производится определение следующих показателей: 
I – склонность к агрессивному поведению (с «+» – есть склонность, с «–» – нет 
склонности) (I = (Agg + Dir) – (Aff + Com + Dep)), MAL – степень личностной 
дезадаптации (MAL = Ten + Crip + F), WITH – тенденция к уходу от реально-
сти (WITH = Des + Bas + Fail), PATH – наличие психопатологии (PATH = MAL + 
2 WITH), Σ отв. – общее количество ответов [32].

Для статистической обработки полученных результатов были использованы 
дескриптивный анализ, многофакторный дисперсионный анализ ANOVA (не-
зависимые переменные – «генотип» и «этническая принадлежность»), Post-Hoc 
анализ Фишера, p ≤ 0,05.

Результаты
Дескриптивный анализ полученных данных по «Hand‑test» Э. Вагнера
В таблице 1 приведены результаты диагностики всей выборки, прини-

мавшей участие в исследовании, с применением «Hand-test» (таблица 1). 
Среднегрупповые значения, а также стандартные отклонения близки к при-
водимым нормативным показателям [33].
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Анализ таблицы 1 показывает, что нет статистически достоверных различий 
между выделенными группами (по этнической принадлежности) по показа-
телям «Hand-test».

Анализ ассоциации генотипов гена COMT и проявлений личност‑
ной тревожности, а также формально‑динамических свойств 
индивидуальности

Ниже приведены результаты только по тем показателям шкалы тревоги 
Спилбергера – Ханина и опросника формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В. М. Русалова, по которым были получены статистически 
значимые результаты.

Согласно полученным результатам проведенного дисперсионного ана-
лиза ANOVA (зависимая переменная – показатель личностной тревожности 
по шкале тревоги Спилбергера – Ханина), у русских среднегрупповой уровень 
личностной тревожности выше, по сравнению с татарами. При этом генотип, 
ассоциированный с достоверно более высоким уровнем личностной трево-
жности в выборках татар и русских – Met/Met гена COMT (Mр = 50,8, Мт = 53, 
p = 0,02) (рисунок 1).

Изучение ассоциации генотипов гена СОМТ с формально-динамическими 
свойствами индивидуальности показало (зависимая переменная – показатель 
моторной эргичности по ОФДСИ В. М. Русалова), что генотип, ассоциированный 
с достоверно более низким уровнем моторной эргичности в выборках татар 
и русских – Met/Met гена COMT (Mр = 25,7, Мт = 22,7, p = 0,03) (рисунок 2).

В группе татар, согласно результатам дисперсионного анализа (зави-
симая переменная – показатель интеллектуальной эргичности по ОФДСИ 
В. М. Русалова) с достоверно более высоким показателем интеллектуальной 
пластичности связан генотип Met/Met (M = 30,7, p = 0,03), с самым низким – 
генотип Val/Met (M = 25,5, p = 0,03) (рисунок 3).

Анализ ассоциации генотипов гена COMT, агрессивных установок 
и черт личности, выявляемых с применением «Hand‑test» Э. Вагнера

Ниже приведены результаты только по тем категориям «Hand-test», по ко-
торым были получены статистически значимые результаты.

Согласно полученным результатам проведенного многофакторного дис-
персионного анализа ANOVA (зависимая переменная – показатель демон-
стративности по «Hand-test» Э. Вагнера), наиболее выражен фактор демон-
стративности (стремление к самовыражению) у татар, носителей генотипа 
Val/Val (M = 3,5, p = 0,001), русских, носителей генотипов Val/Val (M = 2,3, 
p = 0,01) и Met/Met (M = 2, p = 0,02), в то время как у представителей других 
групп данный фактор выражен достоверно в меньшей степени (рисунок 4).
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Достоверно чаще описывают руку, как имеющую различные увечья (зави-
симая переменная – показатель «калечности» (Crip) по «Hand-test» Э. Вагнера), 
татары, носители генотипа Val/Val (M = 1,8, p = 0,003), и русские, носители 
генотипа Met/Met (M = 1,1, p = 0,02), в то время как представители других 
групп достоверно более редко используют в описании данную категорию 
ответов (рисунок 5).

Рисунок 1. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT 
и этническая принадлежность, зависимая переменная – показатель личностной 
тревожности по шкале тревоги Спилбергера – Ханина)

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 1. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – index of trait anxiety (the Spielberger–Hanin anxiety test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 2. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и эт-
ническая принадлежность, зависимая переменная – уровень моторной эр гичности 
по ОФДСИ), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 2. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – the level of motor ergicity among Russian and Tatar respondents bearing 
different COMT genotypes (the questionnaire of formal-dynamic characteristics of 
personality))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met ге на COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – уровень ин теллектуальной 
пластичности по ОФДСИ), у русских и татар, носителей различных генотипов гена 
COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 3. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – the level of intellectual plasticity among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the questionnaire of formal-dynamic characteristics 
of personality))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 4. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – (Ex, эксгибиционизм) по «Hand-
test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 4. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – exhibitionism (EX) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Рисунок 5. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этническая 
принадлежность, зависимая переменная – показа тель «калечность» (Crip) по «Hand-
test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип Val/
Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 5. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – crippled (CRIP) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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В группе татар к описанию руки (зависимая переменная – показатель «опи-
сание» (Des) по «Hand-test» Э. Вагнера) чаще всего прибегают носители генотипа 
Met/Met (M = 1, p = 0,02); не используют данную категорию носители генотипа 
Val/Val и Val/Met (M = 0, p = 0,02) (рисунок 6).

Рисунок 6. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «описание» (Des) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов 
гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 6. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – description (DES) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Наиболее высокий уровень эмоционального напряжения (зависимая 
переменная – показатель «эмоциональное напряжение» (Ten) по «Hand-test» 
Э. Вагнера) продемонстрировали русские носители генотипа Val/Met (M = 2, 
p = 0,007), у представителей других групп данный фактор выражен достоверно 
в меньшей степени (рисунок 7).

Рисунок 7. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (не-
зависимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «напряжение» (Ten) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов 
гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 7. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – tension (TEN) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 

green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Интересен тот факт, что генотип Val/Met ассоциирован в группе русских 
с наиболее высоким уровнем выраженности дезадаптивных черт характе-
ра (M = 4,2, p = 0,04), в то время как в группе татар связан с низким уровнем 
выраженности данной характеристики (M = 0,6, p = 0,01) (зависимая перемен-
ная – показатель «психопатология» (PATH) по «Hand-test» Э. Вагнера) (рисунок 8).

Рисунок 8. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показа тель «психопатология» (PATH) 
по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских и татар, носителей различных генотипов гена 
COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 8. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – pathology (PATH) index among Russian and Tatar respondents bearing different 
COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Сочетание ответов типа «Агрессивность» и «Директивность», отражающих 
готовность к открытому агрессивному поведению, нежелание приспосабливать-
ся к социальному окружению (зависимая переменная – показатель «Суммарное 
значение агрессивности и директивности» (Ag + Dir) по «Hand-test» Э. Вагнера), 
достоверно более часто встречается в группах носителей генотипа Met/Met, 
независимо от национальности (Mр = 7,3, Мт = 7, p = 0,04) (рисунок 9).

Рисунок 9. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA (неза-
висимые переменные – генотип по полиморфизму Val158Met гена COMT и этни-
ческая принадлежность, зависимая переменная – показатель «Суммарное значение 
агрессивности и директивности» (Ag + Dir) по «Hand-test» Э. Вагнера), у русских 
и татар, носителей различных генотипов гена COMT.

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 9. Results of univariate analysis of variance (ANOVA) (independent variables – 
(a) COMT Val158Met gene polymorphism genotype and (b) ethnic group; dependent 
variable – total score of aggression and direction (Ag + Dir) among Russian and Tatar 
respondents bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test))

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Анализ половых различий
Анализ данных, полученных по «Hand-test» показал, что наиболее выра-

жен показатель «директивность» у русских женщин, носителей генотипа Met/
Met (M = 4,5, p = 0,02). Комбинация показателей «агрессия» и «директивность» 
принимает наибольшие значения у русских женщин, носителей генотипа Met/
Met (M = 7,5, p = 0,02), наименьшие – у татар, мужчин и женщин, носителей 
генотипа Val/Met (M = 4,2, p = 0,02). Наиболее выражен показатель «комму-
никация» у русских женщин (M = 5,4, p = 0,04), носителей генотипа Met/Met. 
Наиболее низкие показатели по шкале «демонстративность» имеют русские 
женщины, носители генотипа Val/Met (M = 0,2, p = 0,007) и русские мужчины, 
носители генотипа Met/Met (M = 0, p = 0,02), самые высокие – русские мужчины, 
носители генотипа Val/Val (M = 2, p = 0,007) (рисунок 10).

Рисунок 10. Частота встречаемости ответов категории «демонстративность» при 
выполнении Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных 
генотипов гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 10. Frequency of exhibitionistic (EX) responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.
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Наиболее высокий показатель по шкале «калечность» имеют татарские 
женщины, носители генотипа Val/Val (M = 1,3, p = 0,02), а также русские жен-
щины, носители генотипа Met/Met (M = 1,2, p = 0,05), наиболее низкий – татар-
ские женщины, носители генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,02), а также русские 
женщины, носители генотипа Val/Val (M = 0,2, p = 0,02) (рисунок 11).

Рисунок 11. Частота встречаемости ответов категории «калечность» при выполнении 
Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных генотипов 
гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 11. Frequency of crippled (CRIP) responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.

Наиболее выражен показатель «напряжение» у русских женщин, носитель-
ниц генотипа Val/Met (M = 2,2, p = 0,004). Наиболее часто активные безличные 
ответы встречаются у русских мужчин, носителей генотипа Met/Met (M = 9,7, 
p = 0,02) (рисунок 12).
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Рисунок 12. Частота встречаемости активных безличных ответов при выполнении 
Hand-теста у мужчин и женщин – русских, татар, носителей различных генотипов 
гена COMT

Условные обозначения: синяя линия – генотип Val/Val по гену COMT, красная линия – генотип 
Val/Met по гену COMT, зеленая линия – генотип Met/Met по гену COMT.

Figure 12. Frequency of active impersonal responses among Russian and Tatar respondents 
bearing different COMT genotypes (the Wagner Hand Test)

Legend: blue line indicates the Val/Val COMT genotype; red line indicates the Val/Met COMT genotype; 
green line indicates the Met/Met COMT genotype.

Достоверно чаще других невероятные ответы (шкала «Bas») на вопрос 
о том, что делает рука, изображенная на картинке, давали русские облада-
тельницы генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,003), в то время как у большинства 
опрошенных такие ответы не встречались. Наиболее часто отказывались 
давать ответы татары, мужчины, носители генотипа Val/Met (M = 0,3, p = 0,003).

Комбинация факторов «эмоциональность + коммуникация + зависимость» 
получила наиболее высокие значения у русских женщин, носителей генотипа 
Met/Met (M = 7,1, p = 0,006) и Val/Met (M = 6,3, p = 0,006), носителей генотипа 
Val/Met (M = 6,5, p = 0,02), в наименьшей степени – у русских мужчин, носителей 
генотипа Val/Met (M = 3,5, p = 0,006).

Интересен тот факт, что у русских женщин генотип Val/Met ассоциирован 
с достоверно более высокими показателями переменных «степень личностной 
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дезадаптации» и «психопатология» (M = 3, p = 0,04; M = 4,7, p = 0,03), у татарских 
женщин – с достоверно более низкими (M = 0,8, p = 0,04; M = 1,3, p = 0,02).

Обсуждение результатов
В нашей работе с применением многофакторного дисперсионного анализа 

были получены данные о том, что у носительниц генотипа Val/Val по полимор-
физму Val158Met гена COMT, этнических татарок, достоверно выше показатели 
демонстративности и «калечности», полученные по методике «Hand-test», 
что проявляется в ассоциациях, отражающих стремление показать себя 
другим, участвовать в развлечениях; а также в ассоциациях, в которых рука 
воспринимается как поврежденная или деформированная. Для русской части 
выборки также характерны наиболее высокие показатели демонстративности 
у носителей генотипа Val/Val.

В работах других авторов было показано, что носители аллеля Val склонны 
к альтруизму, отличаются более высоко выраженным чувством сострадания 
и имеют преимущество при решении задач, содержащих эмоциональный 
компонент [33, 34]. Носители генотипа Val/Val имеют более адаптивный лич-
ностный профиль, что проявляется как более низкий уровень нейротизма 
и более высокий уровень ответственности и уступчивости [7]. С другой сто-
роны, в клинических исследованиях было получено, что более выраженное 
снижение мотивации наблюдалось у носителей аллеля Met [35].

В нашей работе установлено, что носительницы генотипа Val/Met по поли-
морфизму Val158Met гена COMT, этнические русские, достоверно более высоко 
напряжены (тревожны), согласно данным, полученным по методике «Hand-test», 
и имеют черты психопатологии, что может быть связано с наличием одного 
аллеля Met в их генотипе. Напротив, у этнических татарок – носительниц 
генотипа Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT достоверно менее 
выражены черты психопатологии, и снижена интеллектуальная пластичность.

Согласно описанию шкал «Hand-test», напряжение реcпонденток прояв-
ляется в ассоциациях на стимульный материал «Hand-test», в которых рука 
затрачивает определенную энергию, направленную на то, чтобы поддержать 
себя в трудной ситуации, что сопровождается переживаниями тревоги, на-
пряжения и дискомфорта. Категория «напряжение» в «Hand-test» отражает 
такое свойство личности, как «тревожность» или «нейротизм» (имеется вы-
сокая прямая корреляция с соответствующими показателями опросников 
Айзенка, Кеттелла, MMPI). Тревожные люди характеризуются повышенным 
нервно-психическим напряжением в широком диапазоне ситуаций [32].

Оценка выраженности «психопатологии» в «Hand-test» проводится посред-
ством дополнительного обсчета полученных данных, путем суммирования зна-
чения показателя второго порядка «степень личностной дезадаптации» (MAL) 
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и удвоенного значения показателя второго порядка «тенденция к уходу 
от реаль ности» (WITH). Выраженная «психопатология» (по американским дан-
ным, PATH > 4) может способствовать подавлению поведенческих тенденций 
или выведению их за грань контроля сознания [32].

В нашей работе установлено, что носительницы генотипа Met/Met по по-
лиморфизму Val158Met гена COMT, этнические русские, имеют достоверно 
более высокий уровень личностной тревожности, диагностированной по ме-
тодике Спилбергера – Ханина, по сравнению с носителями других генотипов, 
а также сниженный уровень моторной эргичности. Менее выраженная связь 
между генотипом Met/Met и описанными характеристиками характерна для 
татарской части выборки.

Полученные нами данные об ассоциации генотипа Val/Met по полимор-
физму Val158Met гена COMT с повышенным уровнем напряжения (тревоги), 
диагностированным по методике «Hand-test», а также генотипа Met/Met с вы-
соким уровнем личностной тревожности, диагностированной по методике 
Спилбергера – Ханина, подтверждаются данными других авторов, которыми 
было получено, что уровень тревоги растет с увеличением количества аллелей 
Met в генотипе носителей [36].

Как у русской, так и у татарской части выборки, согласно полученным нами 
данным, наличие генотипа Met/Met ассоциировано с достоверно более вы-
соким суммарным показателем агрессивности и директивности, полученным 
на основе методики «Hand-test».

У татарской части выборки наличие генотипа Met/Met ассоциировано 
с большей склонностью давать простые описания руки, вместо ассоциаций 
о том, что мог бы делать человек, которому принадлежит рука. У русской 
части выборки наличие генотипа Met/Met ассоциировано с более высокой 
склонностью давать ответы, связанные с «калечностью» руки.

Обобщенные психологические особенности, связанные с этнической 
принадлежностью русских и татар, проживающих на территории Крыма, 
описаны и проанализированы посредством их отражения в мифах, сказках, 
легендах и пословицах [37]. Различия в генофондах тех или иных этнических 
групп определяются их длительной эволюцией, направленной на адаптацию 
к среде обитания. Средовые особенности, оказывая воздействие на носителей 
различных генотипов с разной этнической принадлежностью, могут вызывать 
различные фенотипические проявления [38].

Вопрос генотип-средового взаимодействия имеет особое значение для 
понимания специфики психологических особенностей носителей определен-
ных генотипов, проживающих в различных регионах. Согласно результатам 
исследования ценностных ориентаций молодежи трех российских городов, 
проведенного И. В. Атамановой с соавт., экономический, культурный статус 
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города (потенциал городской среды) привлекает молодежь с определенными 
личностными характеристиками [39]. К примеру, с одной стороны, Томск, как 
инновационный центр Сибири, привлекает молодежь с высоким интеллекту-
ально-личностным потенциалом; с другой стороны, в городе созданы усло-
вия для реализации потенциала его жителей, что в результате проявляется 
в эффективном личностно-средовом взаимодействии. Описанные механизмы 
необходимо учитывать при изучении вклада различных генов в проявление 
психологических признаков. На сегодняшний день Крым – активно развиваю-
щийся регион Юга России, однако нестабильность социально-экономической 
обстановки может накладывать отпечаток на личностно-средовое взаимо-
действие, проявляясь в более высоких показателях агрессивности, тревож-
ности и напряженности жителей. В то же время, необходимо помнить о том, 
что весьма сложно в естественных условиях изучить влияние генетических 
маркеров отдельно от средовых воздействий, в связи с чем социально-эко-
номическая ситуация может рассматриваться как фактор, актуализирующий 
генетически обусловленные программы поведения.

Отметим также, что ранее были получены данные о межэтнических раз-
личиях в распознавании лицевой экспрессии представителями разных этно-
сов [40]. В нашей работе впервые проведен анализ межэтнических различий 
распознания экспрессии «руки» у представителей этносов, проживающих 
на Юге России, в республике Крым и имеющих разные генотипы по полимор-
физму Val158Met гена COMT.

Заключение
Исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Проведенное исследование показало наличие достоверно более высоко-

го суммарного показателя агрессивности и директивности (по методике «Hand-
test») у представителей русской и татарской этнических групп с генотипами 
Met/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT, наряду с более высоким 
уровнем личностной тревожности (по методике Спилбергера – Ханина) и низ-
кой моторной эргичностью (по опроснику В. М. Русалова).

2. Наличие генотипа Val/Val по полиморфизму Val158Met гена COMT у деву-
шек – этнических татарок сопряжено с наличием таких психологических особен-
ностей, как склонность к самовыражению и самопрезентации, что выявляется 
шкалой «демонстративность» проективной методики «Hand-test» Э. Вагнера.

3. Наличие генотипа Val/Met по полиморфизму Val158Met гена COMT у де-
вушек – этнических русских сопряжено с проявлением у них личностных черт 
напряжения (тревоги) и проявлений «психопатологии», проявляющейся как 
суммарный показатель «степени личностной дезадаптации» и «тенденции 
к уходу от реальности» по методике «Hand-test».
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4. Полученные в нашей работе результаты свидетельствуют в пользу 
возможности создания корригирующих условий среды для носителей ге-
нотипов, ассоциированных в разных этнических группах с дезадаптивными 
личностными характеристиками.
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Abstract
Introduction. This paper provides an overview of the information retrieval strategy em-
ployed for two meta-analyses, conducted by a systematic review team at Concordia 
University (Montreal, QC, Canada). Both papers draw on standards first articulated 
by H.M. Cooper and further developed by the Campbell Collaboration, which pro-
mote a comprehensive approach to systematically searching an extensive array of 
resources (bibliographic databases, print resources, citation indices, etc.) in order to 
locate both published and unpublished research. The goal is to verify if searching 
comprehensively through multiple resources retrieves studies that are unique, and 
hence, improve the overall representativeness of a diverse body of literature. We also 
analyze the sensitivity and specificity of the results by data source.
Methods. In order to determine the source sensitivity, we consider percentage of re-
sults from each source retrieved for full-text review. In order to determine the source 
specificity, we derive a percentage from the total number of studies included in the 
final meta-analysis compared against the overall number of initial results found.
Results. Results demonstrate the need to search beyond the subject-specific databases 
of a particular discipline as unique results can be found in many places. Databases for 
related disciplines provided 129 unique includes to each meta-analysis, and multidis-
ciplinary databases provided 44 and 99 unique includes for the two meta-analyses in 
question respectively. Manual search techniques were much more sensitive and specific 
than electronic searches of databases and yield a higher percentage of final includes.
Discussion. The results demonstrate the utility of a comprehensive information retrieval 
methodology like that proposed by the Campbell Collaboration, which goes beyond 
the main subject databases to locate the full range of information sources, including 
grey literature.
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Introduction
This paper will provide an overview of the information retrieval strategy 

employed for two large-scale meta-analyses within the domain of Education, 
conducted by a systematic review team at Concordia University [1, 2]. The team, in 
consultation with library professionals, has drawn on standards first articulated by 
H.M. Cooper [3, 4] and further developed by the Campbell Collaboration [e.g., 5, 6], 
which promote a comprehensive approach – by systematically searching an exten-
sive array of resources (bibliographic databases, search engines, print resources, 
citation indices, etc.), using detailed strategies tailored to make maximum use 
of the features of each resource, in an attempt to locate both published and 
unpublished research. The results demonstrate the utility of a comprehensive 
information retrieval methodology that goes beyond the main literature databases 
to locate the full range of information sources, including so-called ‘grey literature’.

Theoretical Framework
When G.V. Glass [7] introduced the concept of meta-analysis, he conceived 

of the research paradigm as an “analysis of analyses” that would offer a statistical 
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examination of a large collection of studies so that their results could be integra-
ted and a clearer view of the overall picture properly understood and presented. 
Rather than “casual, narrative discussions” the resulting publication would be 
a genuine attempt to make sense of an ever-expanding and often conflicting 
information landscape. A meta-analysis therefore is a specific class of systematic 
review that relies on quantitative data from primary studies addressing a common 
core research question. Meta-analysis summarizes systematically collected effect 
sizes from individual studies to estimate either the average magnitude of the 
difference on a common dependent variable between a treatment group and an 
alternative group (d-family effect size) or degree of association between variables 
of interest (r-family effect size) in the entire population (or a large-scale sample), 
in question and then tries to explain the variability that surrounds the overall 
effect size by systematically coding and analyzing methodological, substantive, 
and demographic moderator variables. The main research question (or group of 
related questions) should be stated and substantiated a-priori to inform search 
strategies, to set up and describe inclusion criteria, and to meaningfully guide 
the review process through all its steps [e.g., 4] – from information retrieval to 
study selection, through effect size extraction, aggregation, and analyses toward 
interpretation and presentation of the findings.

This paper focuses on one step in Cooper’s process, the literature search stage. 
When first articulating the methodology of meta-analysis, G.V. Glass [7] said little 
about the best practices and methods to employ in searching the literature, 
however as the methodology of meta-analysis became more formalized, more 
detailed standards were developed [3, 8, 9, 10]. The work of two international 
organizations, the Cochrane Collaboration, and the Campbell Collaboration, 
further helped develop standards for the conduct of systematic reviews and 
meta-analyses, including for searching the literature [6, 11]. Essential compo-
nents of these standards are systematicity, replicability and comprehensiveness 
of literature searches.

Systematicity demands a well-planned strategy, determined as part of the 
research question formulation, for how to proceed to gather all existing evidence, 
or the entire population of studies [4]. This includes such steps as keyword for-
mulation, informed by discipline-specific reference sources such as dictionaries 
and encyclopedias, as well as database thesauri, as well as determining which 
selection of resources to use. Once carefully planned, the strategy can then be 
carried out in a systematic fashion.

H.M. Cooper [4] notes that researchers conducting reviews will have varying 
degrees of resources available (for example, the bibliographic databases that their 
institutions subscribe to), but that by searching broadly using various strategies, 
they will produce data sets that arrive at the same overall conclusions, and the 
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standard of replicability can be met. The standard of replicability can further 
be enhanced if strategies are recorded and documented so that they can be 
reviewed and judgments made about their potential impact on the overall review 
or meta-analysis. This ‘search history’ should also note the date searches were 
conducted to make clear any gaps that have since developed in the literature.

When aiming for comprehensiveness, it is important to find a proper balance 
between recall and precision [12], or in other words, sensitivity and specificity [13]. 
A strategy that emphasizes sensitivity will yield a larger quantity of results by 
searching a greater number of sources and targeting a greater array of synonymous 
terms that may also be relevant. A strategy that aims for specificity will result 
in fewer, but more likely to be relevant results. In truth, these two concepts are 
not dichotomous and the best strategies aim to find a good balance between 
both sensitivity and specificity, for example by employing a good mix of both 
the OR and AND operators in a Boolean logic-driven search.

Study Identification and Retrieval
H.M. Cooper [4] described a broad strategy to identify all relevant studies, 

which made use of various tactics using what he termed informal and formal 
channels. The former refers to personal contacts and approaches to research 
communities (what he termed ‘invisible colleges’) as well as browsing related 
websites using the WWW. The latter referred to searching library catalogues and 
databases, as well as conference proceedings, and included browsing reference 
lists of identified studies.

The search should attempt to locate both formally published research, usually 
in the form of journal articles, and research published in less traditional forms 
such as locally generated technical and evaluation studies (e.g. at the school or 
community level), government commissioned reports, theses, and unpublished 
manuscripts – what is generally classified as “grey literature” [e.g. 14, 15]. Although 
grey literature has often not undergone any peer review process, it may be con-
sidered a necessary counterbalance [16] to formally published materials, which 
demonstrate a tendency show greater statistical significance and higher effect 
sizes, i.e. ‘publication bias’ [17, 18].

Due to the complicated and variated requirements of a systematic and com-
prehensive search strategy that balances sensitivity and specificity, as well as the 
retrieval of identified studies, many systematic review teams seek outside help 
from an information specialist or search professional.

The Role of the Librarian
Many researchers have drawn on the expertise of librarians to assist with the 

search and information retrieval stage of systematic review and meta-analysis 
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projects, as their expertise with both electronic and manual search techniques 
coincides nicely with the requirements of the methodology [e.g. 19, 20, 21, 22]. 
Evidence suggests that librarian involvement produces a marked improvement 
on the quality of the review; A. Booth [23] examined the qualitative reviews found 
in Medline and noted that those explicitly involving a librarian in the process 
had the largest number of databases searched (thus improving the scope of 
outreach). L.  Zhang, M.  Sampson and J.  McGowan [24] found that it was no-
tably easier to assess the quality of search strategies in reviews where a librarian 
had been involved as they were more likely to include detailed reporting and 
take personal responsibility. Likewise, S. Golder, Y. Loke and H.M. McIntosh [25] 
report that while few of the searches they analyzed were reported with enough 
description for the search to be replicated, nearly half of those that could be had 
been conducted by a librarian.

Librarians have also been at the forefront of attempts to identify areas for 
improvement in systematic review standards [24, 26] and to formulate best 
practices and guidelines [e.g., 5, 27]. These standards, if respected, will lead to 
better quality and less publication bias [18, 28].

The systematic review team of the Centre for the Study of Learning & 
Performance (CSLP) has for many years included a dedicated librarian on staff. 
The librarians employed over the years have assisted with question formulation 
through scoping of the literature, conducted literature searches following meth-
ods closely aligned with those promulgated by the Campbell Collaboration [5, 6], 
tracked and managed the retrieved studies, assisted with coding, and served as 
co-authors on final reports. The review team has always advocated for a high 
standard of methodological quality in meta-analysis [29, 30]. This report, in turn, 
is intended to test a high standard in information retrieval methodology.

Methods
The following section reports the information retrieval strategies and results 

from two recent publications that were each the culmination of projects that 
stretched over several years and synthesized a large body of research. The first 
investigated critical thinking interventions (CT) and the second looked at the 
effectiveness of classroom technology integration at the post-secondary le-
vel (PedTech). Both reviews investigated areas of research that spanned a variety 
of academic disciplines and sectors.

A comprehensive approach best articulated in the Campbell Collaboration’s 
Information Retrieval Policy Brief [5, 6] was adopted to search widely, using 
a diversity of resources and methods, namely:

1) Subject databases;
2) Multidisciplinary databases;
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3) Citation Indexes;
4) Web searching;
5) Branching (Hand searching).
These strategies were designed to locate publicly available published and 

unpublished literature of assorted publication types (i.e. articles, reports, con-
ference papers, manuscripts, dissertations & theses, etc.) and provide the most 
representative (i.e., unbiased) picture of available research evidence. The goal of 
this paper is to verify if searching comprehensively through multiple resources 
in various fields retrieves studies that are unique (not be found anywhere else), 
and hence, improve the overall replicability [4] and representativeness of a di-
verse body of literature. We will also analyze the specificity and sensitivity of the 
results by data source (i.e. by database, hand searching, etc.) to see how well they 
performed in each review and if any conclusions might be drawn. To estimate 
the sensitivity of an information source, we will determine what percentage of 
the results found in the source were retrieved for closer full-text examination. 
To estimate the specificity of an information source we will divide the total 
number of studies from a source that are included in the final meta-analysis by 
the total number of initial results found in that source.

Before looking at the various data sources used and how they performed, 
we shall review the strategies employed for each review and provide a summary 
of the results.

Critical Thinking (CT)
P.C.  Abrami, R.M.  Bernard, E.  Borokhovski, D.I. Waddington, C.A. Wade and 

T. Persson [1] conducted a review of studies on the development and enhancement 
of critical thinking skills and dispositions with a link to student achievement; it 
began with the research question, “What impact do instructional interventions 
have on the development of students’ CT skills and dispositions?” The final dataset 
contained 341 effect sizes from experimental research (quasi- or true-experiments) 
that used a standardized test for critical thinking skills as an outcome such as 
the Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal [31] or the Cornell Critical Thinking 
Test [32]. In addition, the review examined how different types of instructional 
interventions affect CT skills and dispositions, what impact pedagogical back-
ground (e.g., instructor training) has, and how calculated effect sizes vary with 
age (educational level), subject matter, and treatment duration.

To build the search strategy, keywords used were divided into two main 
concepts (Domain and Method). In some searches, a third concept (Context) was 
added. Searches were not limited to a particular population. Search strategies 
were customized for each database using a combination of controlled vocabulary 
and natural language terms.
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Domain:  Critical Thinking, Thinking Skills.
Method:  Experiment, Studies, Intervention, Treatment, Control Group, 
                       Post test.
Context:  Education, Student, Learning, Teaching.
Terms were combined within sets using the Boolean operator OR, and the 

sets themselves were combined using the AND operator (Figure 1).

(“critical thinking” OR “thinking skills”) AND (Experiment* OR Study OR Studies 
OR Intervention* OR Treatment* OR “Control Group” OR Posttest OR “post test”) 
AND (education OR student* OR learn* OR teach*)

Figure 1. CT Sample Search

The databases selected can be classified into three groups: main subject 
databases, related subject databases, and multidisciplinary databases.

Main Subject databases:
► Australian Education Index (https://www.acer.org/au/library/
australian-education-index-aei);
► British Education Index (https://www.leeds.ac.uk/bei/index.html);
► CBCA Education (https://www.proquest.com/libraries/academic/data-
bases/cbca.html);
► Education Abstracts/Fulltext (https://www.ebsco.com/products/
research-databases/education-abstracts);
► ERIC (https://www.ebsco.com/products/research-databases/eric).
Related Subject databases:
► ABI/Inform Global (https://www.proquest.com/products-services/abi_in-
form_global.html);
► EconLit (https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit);
► Medline (https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html);
► PsycINFO (https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx);
► SocIndex (https://www.ebsco.com/products/research-databases/socindex);
► Sociological Abstracts (https://www.proquest.com/products-services/
socioabs-set-c.html);
► Social Services Abstracts (https://www.proquest.com/products-services/
ssa-set-c.html).
Multidisciplinary databases:
► Academic Search Complete (https://www.ebsco.com/products/
research-databases/academic-search-complete);
► Dissertations & Theses Global (https://www.proquest.com/products-ser-
vices/pqdtglobal.html);
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► Francis (https://www.inist.fr/?FRANCIS-74&lang=en);
► PAIS International (https://www.proquest.com/products-services/pais-
set-c.html);
► Web of Science (www.webofknowledge.com/).
The primary tools used for retrieval of grey literature were Yahoo (http://

yahoo.com) and Google (http://www.google.com); a series of searches were run 
using different combinations of keywords and the first 200 results of each were 
browsed. As a further step, the ‘open access’ library OAIster (https://www.oclc.
org/en/oaister.html) was searched, as was the Ed/ITLib digital library (https://
www.editlib.org).

Approximately sixty review articles and previous meta-analyses were used 
for “branching” (their bibliographies were scanned for other relevant studies). 
A citation search was also conducted on many of these same review articles 
using the Web of Science database to locate publications that had cited them; 
citations searches were also conducted on the main CT tests [e.g. 31].

Pedagogical Technology (PedTech)
R.F. Schmid, R.M. Bernard, E. Borokhovsi, R.M. Tamim, P.C. Abrami, M.A. Surkes, 

C.A. Wade and J. Woods [2] performed a meta-analysis that reviewed primary 
research addressing the impact of computer technology, whether face-to-face 
or blended, on students’ achievement, performance, or attitudes. The population 
was limited to post-secondary formal education. Results were limited to post-
1990 to capture modern Internet-era technologies. The review reports the overall 
weighted average effects of using technology on the academic achievement and 
attitudes of students, while exploring moderator variables in an attempt to offer 
an explanation for how the technology interventions lead to positive or negative 
effects. The search strategy was broadly based and retrieved a total set of nearly 
12,000 abstracts for review. Of these, 1105 were chosen for further full-text re-
view, and produced 879 achievement effect sizes and 181 attitudinal effect sizes.

Similar to the CT review, search strategies were customized for each data-
base using a combination of controlled vocabulary and natural language terms. 
Key concepts used in search strategies were grouped into three sets – domain, 
population and outcome.

Domain:  Technology, Computers, Web-based Instruction, Online, Internet, 
                       Blended Learning, Hybrid Course, Simulation, Electronic, 
                       Multimedia, PDAs, etc.
Population:  College, University, Higher Education, Postsecondary, Continuing
                       Education, Adult Learning, etc.
Outcome:  Learning, Achievement, Attitude, Satisfaction, Perception,
                       Motivation, etc.
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Terms were combined within sets using the Boolean operator OR, and the 
sets themselves were combined using the operator AND (Figure 2).

(technolog* OR comput* OR “web-based instruction” OR online OR Internet 
OR “blended learning” OR “hybrid course*” OR simulat* OR electronic OR 
multimedia OR PDAs) AND (colleg* OR universit* OR “higher education” OR 
postsecondary OR “continuing education” OR “adult learn*”) AND (learn* OR 
achieve* OR attitud* OR satisf* OR perception* OR motivat*)

Figure 2. PedTech sample search

The main subject domain (educational technology) was quite broad and 
synonyms such as ‘electronic’ and ‘computer’ can appear in many different 
contexts. Therefore, wherever possible database-specific descriptors were used. 
In the case of some databases the NOT operator was used to exclude studies 
pertaining to “distance education” in the descriptor field (see Figure 3 for an 
example from ERIC).

(DE=("handheld devices" or "computer assisted instruction" or "computer 
uses in education" or "educational technology" or "technology integration" 
or "electronic learning" or "laptop computers" or "blended learning" or 
"computer peripherals" or "computers" or "calculators" or "graphic calculators" 
or "cybernetics" or "instrumentation" or "data processing" or "electronic 
publishing" or "computer mediated communication" or "artificial intelligence" or 
"hypermedia" or "multimedia instruction" or "multimedia materials" or "computer 
simulation" or "electronic mail" or "electronic journals" or "portfolio assessment" 
or "internet" or "courseware") OR (KW=("PDA" or "personal digit* assistant*" or 
"cell* phone*" or "learning object*" or "elearn*" or "e-learn*" or "hybrid course*" 
or "hybrid learn*" or "e-portfolio" or "eportfolio" or "digital portfolio" or "world wide 
web"))) not (DE=("communications satellites" or "distance education" or "open 
universities" or "telecommunications" or "telecourses" or "virtual universities"))

Figure 3. PedTech controlled vocabulary sample

The following databases were searched:
Subject databases:
► Australian Education Index (https://www.acer.org/au/library/
australian-education-index-aei);
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► British Education Index (https://www.leeds.ac.uk/bei/index.html);
► CBCA Education (https://www.proquest.com/libraries/academic/data-
bases/cbca.html);
► Education Abstracts/Fulltext (https://www.ebsco.com/products/
research-databases/education-abstracts);
► Education: Sage Full Text Collection (https://us.sagepub.com/en-us/nam/
education-collection);
► ERIC (https://www.ebsco.com/products/research-databases/eric);
Related Subject databases:
► ABI/Inform Global (https://www.proquest.com/products-services/abi_in-
form_global.html);
► Communication Abstracts (https://www.ebsco.com/products/
research-databases/communication-abstracts);
► Medline (https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html);
► PsycINFO (https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx);
Multidisciplinary databases:
► Academic Search Complete (https://www.ebsco.com/products/
research-databases/academic-search-complete);
► Dissertations & Theses Global (https://www.proquest.com/products-ser-
vices/pqdtglobal.html);
► Francis (https://www.inist.fr/?FRANCIS-74&lang=en);
► Web of Science (www.webofknowledge.com/).
Google (http://www.google.com) and Yahoo (http://www.yahoo.com) web 

searches were performed to locate grey literature, including a search specifically 
for conferences (which were then browsed manually). Online resources such as 
the Ed/ITLib Digital Library (http://editlib.org), Australian Policy Online (https://
apo.org.au/), and the OAIster ‘open access’ archive (https://www.oclc.org/en/
oaister.html) were searched as well, principally for reports and conference papers.

Review articles and previous meta-analyses were used for “branching” and 
the tables of content of recent issues of major journals in the field of educational 
technology were manually scanned for additional studies. Further, a number of 
online-only e-journals in the subject area of educational technology had been 
identified in the Google searches and these were also browsed.

Results
Tables 1 and 2 provide the raw totals from each source for the CT and PedTech 

reviews respectively (including duplicates found in more than one source), of 
those, how many were retrieved for full text review, how many were included 
in the final analysis, and how many of the includes were found uniquely in that 
source and no other.
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Table 1. Overview of search results from Critical Thinking [1].

Source
Total 
Results

Retrieved Included
Unique 
Includes

AACE / EdITLib 295 83 18 16

ABI/Inform Global 219 23 2 2

Academic Search 
Premier

736 182 40 14

Australian Education 
Index

303 75 9 5

Branching 923 274 80 29

British Education Index 164 66 8 4

CBCA-Education 9 4 0 0

Dissertations & Theses 968 272 196 175

EconLit 2 1 0 0

Education Fulltext 166 76 25 1

ERIC 2,453 703 168 108

FRANCIS 25 7 3 1

Google 152 71 14 1

Index to Theses 81 9 3 3

Manual Search 15 6 2 1

Medline 1,011 241 75 22

OAIster 57 19 10 6

PAIS International 0 0 0 0

PsycINFO 995 333 160 105

SocIndex 39 17 2 0

Social Services Abstracts 28 4 1 0

Sociological Abstracts 15 5 2 0

Web of Science 611 238 92 29

Yahoo 231 123 39 11
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Table 2. Overview of search results from PedTech [2]

Source
Total 
Results

Retrieved Included Unique

AACE / EdITLib 472 122 15 13

ABI/Inform Global 110 16 3 2

Academic Search Premier 931 165 52 24

Australia Education Index 492 77 19 19

Australian Policy Online 12 1 0 0

Branching 937 379 210 134

British Education Index 958 281 79 47

CBCA-Education 27 8 0 0

Communication Abstracts 50 13 1 1

Dissertations & Theses 878 167 50 47

Education Fulltext 108 27 5 2

Education: Sage Fulltext 
Collection

17 4 0 0

ERIC 4,960 1197 425 269

FRANCIS 127 19 9 3

Google 279 89 32 15

Manual (journals) 664 302 63 39

Manual (conferences) 43 17 4 4

Medline 1,737 447 157 122

OAIster 191 20 2 1

PsycINFO 301 53 8 4

Web of Science 1,517 370 128 72

Yahoo 592 218 51 36
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Analyzing the data sources
Using the datasets provided by these two large-scale meta-analyses, we shall 

now take a closer look at the results breakdown to ascertain the overall sensitivity 
and specificity of the various information sources. In order to get an idea of the 
sensitivity of each source, it may be informative to consider what percentage 
of studies from each source was retrieved for full-text review. Tables 3 and 4 
provide a breakdown for each project on how the various information sources 
used compare as a percentage of the total number of results found by the search.

Table 3. Data sources by sensitivity – Critical Thinking [1]

Source Total Results
% Retrieved 
Fulltext

AACE / EdITLib 295 28%

ABI/Inform Global 219 11%

Academic Search Premier 736 25%

Australian Education Index 303 25%

Branching 923 30%

British Education Index 164 40%

CBCA-Education 9 44%

Dissertations & Theses 968 28%

EconLit 2 50%

Education Fulltext 166 46%

ERIC 2,453 29%

FRANCIS 25 28%

Google 152 47%

Index to Theses 81 11%

Manual Search 15 40%

Medline 1,011 24%

OAIster 57 33%

PAIS International 0 0%

PsycINFO 995 34%

Social Sciences Index 39 44%

Social Services Abstracts 28 14%

Sociological Abstracts 15 33%

Web of Science 611 39%

Yahoo 231 53%
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Table 4. Data sources by sensitivity – PedTech [2]

Source Total Results
% Retrieved 
Fulltext

AACE / EdITLib 472 26%

ABI/Inform Global 110 15%

Academic Search Premier 931 18%

Australia Education Index 492 16%

Australian Policy Online 12 8%

Branching 937 40%

British Education Index 958 29%

CBCA-Education 27 29%

Communication Abstracts 50 26%

Dissertations & Theses 878 19%

Education Fulltext 108 25%

Education: Sage Fulltext Collection 17 24%

ERIC 4,960 24%

FRANCIS 127 15%

Google 279 32%

Manual (journals) 664 45%

Manual (conferences) 43 40%

Medline 1,737 26%

OAIster 191 10%

PsycINFO 301 18%

Web of Science 1,517 24%

Yahoo 592 37%

Next, in order to focus on the specificity of each data source, we consider 
how each source compares in terms of total included studies (both uniquely 
discovered and duplicates) compared against the overall number of initial results.
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Table 5. Data sources by specificity – Critical Thinking [1]

Source Total Results % Included

Dissertations & Theses 968 20%

OAIster 57 18%

Yahoo 231 17%

PsycINFO 995 16%

Education Fulltext 166 15%

Web of Science 611 15%

Manual Search 15 13%

Sociological Abstracts 15 13%

FRANCIS 25 12%

Google 152 9%

Manual (Branching) 923 9%

Medline 1,011 7%

ERIC 2,453 7%

AACE / EdITLib 295 6%

Academic Search Premier 736 5%

Social Sciences Index 39 5%

British Education Index 164 5%

Index to Theses 81 4%

Social Services Abstracts 28 4%

Australian Education Index 303 3%

ABI/Inform Global 219 1%

CBCA-Education 9 0%

EconLit 2 0%
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Table 6. Data sources by specificity – PedTech [2]

Source Total Results % Included

Manual (Branching) 937 22%

Google 279 12%

Manual (journals) 664 10%

Manual (conferences) 43 9%

Medline 1,737 9%

ERIC 4,960 9%

Yahoo 592 9%

Web of Science 1,517 8%

British Education Index 958 8%

FRANCIS 127 7%

Dissertations & Theses 878 6%

Academic Search Premier 931 6%

Education Fulltext 108 5%

Australia Education Index 492 4%

AACE / EdITLib 472 3%

ABI/Inform Global 110 3%

PsycINFO 301 3%

Communication Abstracts 50 2%

OAIster 191 1%

Australian Policy Online 12 0%

CBCA-Education 27 0%

Education: Sage Fulltext 
Collection

17 0%
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Discussion
The results from an analysis of the information retrieval methods used in 

the P.C.  Abrami, R.M.  Bernard, E.  Borokhovski, D.I. Waddington, C.A. Wade and 
T. Persson [1] and R.F. Schmid, R.M. Bernard, E. Borokhovsi, R.M. Tamim, P.C. Abrami, 
M.A. Surkes, C.A. Wade and J. Woods [2] meta-analyses demonstrate the critical 
importance of using a comprehensive approach to information retrieval. To begin 
with, these results show the need to search beyond the subject-specific discip-
line of your research question as unique results can be found in many different 
places. For the CT review, databases of related fields (not Education) provided 
129 studies included in the final analysis not found in the subject databases or 
elsewhere, and the multidisciplinary databases (excluding ProQuest Dissertations & 
Theses) provided an additional 44 unique includes. For PedTech, the related 
field databases coincidentally also yielded 129 unique included studies, and 
the multidisciplinary databases (excluding ProQuest Dissertations & Theses) 
provided a further 99. The strategy to ‘cast a broad net’ and search in many 
databases ultimately proves warranted by the inclusion of studies in the final 
meta-analysis not found anywhere else. In the CT meta-analysis, the ABI/Inform 
Global database did not produce very many relevant results, with only 23 of the 
original 219 warranting full-text review – however the two studies included in 
the final meta-analysis were not found in any other database. Likewise, the Index 
to Thesis database (a collection of mainly British dissertations) produced three 
uniquely found includes out of its original 81 results. The same can be seen in 
the PedTech review with the Australian Education Index, despite only 19 out 
of the original 492 results making their way into the final meta-analysis, these 
19 were all uniquely found in that database.

Also of particular note was the success in both cases of the ‘manual’ strate-
gies – “branching” reference lists of previous reviews and key studies, as well as 
scanning recent issues of important journals (in the case of PedTech these were 
also supplemented with browsing more obscure e-journals). In the CT review 
these manual strategies located a combined 30 studies included in the final 
analysis that were not found elsewhere, and in PedTech the combined result 
was 177 unique includes. Perhaps not surprisingly given the human element 
in selection of results, the manual searches also proved more sensitive and 
specific than electronic searches of databases, yielding a higher percentage of 
final includes.

Also of interest was the performance of searches conducted using the Google 
and Yahoo search engines; in both cases the searches of Yahoo resulted in more 
unique studies not found elsewhere – 11 studies for CT and 36 for PedTech. 
Please note that, at the time the Yahoo searches were conducted, their search 
was managed in-house (prior to 2004 search results were provided by Google 
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and since 2009 they have been provided by Bing). Although academics are 
sometimes biased against using popular search engines for research, they do 
yield results not found elsewhere. Lastly, dissertations have also proved to be 
a fruitful source of analyzable results, especially in the case of the CT review, 
and a search of ProQuest’s flagship Dissertations & Theses database is essential.

Overall, the results demonstrate the utility of a comprehensive search and 
information retrieval methodology which goes beyond the main subject data-
bases to locate the full range of information sources, including grey literature 
from sources like the Web, as well as manual searches of conference procee-
dings and specialist collections. Further, while this paper reports the results 
of the methodological approach to systematic searching within the domain 
of Education, its principles are applicable to the Social Sciences more broadly, 
including Psychology, Sociology and others. Indeed, critical thinking (the subject 
focus of one of the two described reviews) is a cross-disciplinary concept. This 
same rigorous and systematic approach may be extended into primary research 
as well, with the same methods employed when writing literature review sec-
tions of empirical papers or standard narrative reviews. Researchers working at 
institutions that do not have access to a great array of bibliographic databases 
can take some comfort in the performance of the more ‘manual’ strategies – web 
searching and browsing online resources, i.e. EdITLib (now LearnTechLib.com), 
and conference websites. They may also wish to pursue international partnerships 
and/or obtain the services of an Information Specialist to conduct searches for 
their review projects.

Conclusions
This analysis provides some validation of the information retrieval standards 

promoted by the Campbell Collaboration [5, 6]. The results demonstrate that 
many relevant studies may be found using a diversity of retrieval methods and 
resources, which has significance for primary research as well as for the conduct 
of meta-analyses and systematic reviews in Education and the Social Sciences 
more broadly. The systematic reviewer should make every possible effort to 
find the available studies in order to provide as unbiased a result as possible 
and increase replicability [4]. Information retrieval within a systematic review 
or meta-analysis is not a one-shot deal; it requires considerable expertise, time, 
and resources and researches may wish to consider consulting with a librarian 
when formulating their strategy. Ultimately, drawing on the full body of research 
available on a given research topic, and not simply the easiest retrie vable in-
formation, will provide a solid foundation to ensure a high quality review of 
the evidence.
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