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Теоретические исследования

Процессы модернизации, охватыва)
ющие современную действительность
постиндустриального общества и проте)
кающие во всех сферах его жизнедея)
тельности, деформируют ценности,
структуру, состояние как всего социума,
так и отдельной личности. Динамичный
и вместе с тем неустойчивый характер
развития имеет, прежде всего, экономи)
ка, которая обусловливает изменения
всех остальных сфер, в частности, поли)
тической и социальной, в связи с чем
обостряется проблема изменений требо)
ваний к современной жизнеспособной
личности и ее становлению в изменяю)
щихся условиях.

Каждая эпоха, культура, общество со)
здают свою модель «идеального» челове)
ка, необходимый тип жизнеспособной
личности. Понятие жизнеспособности
личности, введенное Б.Г. Ананьевым, не)

достаточно разработано психолого)педа)
гогическим сообществом, несмотря на
то, что в декларации ЮНЕСКО «Обра)
зование XXI века» в качестве главной
цели образования заявляется формиро-
вание жизнеспособной личности. Пробле)
ма становления личности в столь неста)
бильном изменяющемся мире осложня)
ется отсутствием четких ориентиров, что
характеризовало, например, советское
общество. Современное общество — это
общество, в котором значительно ослаб)
лено влияние норм, регулирующих вну)
тренний мир и поведение человека. Но
речь идет не о необходимости соответст)
вия жестким рамкам в обучении и вос)
питании человека, а о наполнении содер)
жания и осознания требований общества
по формированию и развитию качеств,
которые позволят ему быть успешным в
современных условиях.

Флексибильность как ресурс жизнеспособности
современной личности

Ю.А. КОРОЛЕВА
кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии

Оренбургского государственного педагогического университета

В статье осуществлены анализ флексибильности как полноценного психо-
логического феномена и обоснование ее роли в жизнеспособности современной
личности. Современный адаптационный подход предполагает не совершенст-
вование прошлого опыта, а активизацию способности человека проявлять
«чувство нового», «изменять рамки», избавляться «от старых привычек», от-
казываясь от стереотипов мышления и поведения для успешной адаптации в
изменяющихся условиях. В связи с этим основное внимание в статье направле-
но на рассмотрение континуума «ригидность-флексибильность» в разных под-
системах личности, а также на анализ схожих терминов, позволяющих понять
сущность рассматриваемого феномена. 

Ключевые слова: жизнеспособность, динамизм, готовность к изменениям,
психическая ригидность, флексибильность.
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Итак, какими же качествами, харак)
теристиками должен обладать жизне)
способный современный человек?

Чтобы ответить на этот вопрос, необ)
ходимо обозначить особенности совре)
менного общества, выделив его основные
проблемы. Так, Д. Белл, анализируя ха)
рактеристики современного постиндуст)
риального общества на основе сравнения
с индустриальным, подчеркивает, что его
основа — информация и знание, так как
оно формируется преимущественно под
воздействием технологии интеллекту)
альной. По мнению социолога, расшире)
ние сферы услуг порождает такую фун)
даментальную характеристику труда, как
взаимодействие человека с человеком.
Потребности и интересы личности в по)
стиндустриальном обществе выдвигают)
ся на первый план в общей системе инте)
ресов, центральным пунктом которых
становится характер новых отношений,
проявляющихся во взаимодействии и об)
щении, в диалоге личностей [3].

З. Бауман «индивидуализированное»
общество или общество «постмодерни)
ти» характеризует следующими призна)
ками.

— Утрата человеком контроля над
большинством значимых социальных
процессов;

— возрастающая в связи с этим нео)
пределенность и прогрессирующая неза)
щищенность личности перед лицом не)
контролируемых ею перемен;

— стремление человека отказаться от
достижения перспективных целей ради
получения немедленных результатов,
что, в конечном счете, приводит к дезин)
теграции как социальной, так и индиви)
дуальной жизни [2].

Анализ социологических работ пока)
зывает, что изменения, происходящие в

жизни современного человека, опреде)
ляют основные проблемы: увеличение
информации и ее роль в жизни человека,
расширение сфер взаимодействия, воз)
растание неопределенности и незащи)
щенности личности, утрата контроля
над большинством значимых социаль)
ных процессов, ослабление влияния
норм, трансформация жизненных цен)
ностей. Данные проблемы обусловлива)
ют трудности самоидентификации и
адаптации личности, что выражается в
переживании «шока от будущего»,
«культурной травмы» и тому подобных
негативных состояний [4]. В связи с
этим требования общества к формирова)
нию современной личности имеют отно)
шение не только к мышлению, сознанию
и самосознанию, способности к самораз)
витию, стрессоустойчивости, социаль)
ной активности, сущности и качеству со)
циальных и межличностных интеракций
[9], но и к стратегии взаимодействия
личности с миром в целом. Очевидно,
что жизнеспособность в условиях обще)
ства постмодернити предполагает нали)
чие иных и/или дополнительных ресур)
сов по сравнению с жизнеспособностью
в обществе традиционном.

Обратившись к исследованиям, рас)
сматривающим жизнеспособность со)
временной личности, мы имеем возмож)
ность проанализировать феноменологи)
ческую сущность данного понятия и его
компонентный состав. В отечественной
психологии жизнеспособность рассмат)
ривается как готовность личности к эф)
фективному функционированию
(Б.Г. Ананьев), как многомерный интег)
ральный феномен (Э.В. Галажинский,
Е.А. Рыльская), как системное качество
личности (А.А. Нестерова) и т. д. Мно)
гие авторы рассматривают данный фе)
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номен через интегрирующую совокуп)
ность психологических проявлений, оп)
ределяющих способность к адаптации
личности на разных уровнях. Так, на)
пример, А.А. Нестерова, выделяя в
структуре жизнеспособности такие ком)
поненты, как способность к активности
и инициативе, способность к самомоти)
вации и достижениям, эмоциональный
контроль и саморегуляция, позитивные
когнитивные установки и гибкость мы)
шления, самоуважение, социальная
компетентность, адаптивные защитно)
совладающие стратегии поведения и
способность организовывать свое время
и планировать будущее, отмечает, что в
целом это способность к успешной адап)
тации, конструктивному функциониро)
ванию [13]. Е.А. Рыльская выделяет
другие составляющие жизнеспособнос)
ти: осознанное жизнелюбие, готовность
к саморазвитию, адаптация, саморегуля)
ция и коммуникабельность. Анализ кор)
реляционной матрицы компонентов
жизнеспособности позволил заметить
автору, что наиболее значимые связи с
индивидными, личностными и субъект)
ными свойствами человека имеет фак)
тор «адаптация» [17].

В прочно закрепившемся в последние
десятилетия адаптационном подходе, в
ситуациях воздействия факторов среды
на субъекта успешность взаимодействия
во многом зависит от прошлого опыта,
от способностей его активизировать.
Адаптант обладает некоторыми сформи)
рованными конструктами, которые в хо)
де его приспособления к воздействию
тех или иных средовых факторов акти)
визируются и совершенствуются. Таким
образом, адаптация рассматривается как
совокупность образований, в которую
включаются знания, умения, навыки, об)

разцы поведения, полученные в опыте и
сформированные субъектом адаптации.

Повышенная динамичность развития
общества, особо свойственная последне)
му уже несколько десятилетий, предпо)
лагает умение адаптироваться к измене)
ниям, однако на сегодняшний день в
большей степени актуализируются про)
блемы другого уровня, связанные со спо)
собностями подняться над ситуацией
для ее решения, оценив ее посредством
смены анализа и рассмотрения ракурса.
Известное выражение Альберта Эйн)
штейна отражает смысл сказанного:
«Невозможно решить проблему на том
же уровне, на котором она возникла.
Нужно стать выше этой проблемы, под)
нявшись на следующий уровень» [1].

З. Бауман, характеризуя современ)
ный период постмодернити, подтверж)
дает данную мысль: «Наше время испол)
нено разрушением рамок и ликвидацией
образцов — причем всех рамок и всех об)
разцов, наугад и без предварительного
уведомления». И далее: «Жизненный ус)
пех (и тем самым рациональность) лю)
дей постмодернити зависит от скорости,
с какой им удается избавляться от ста)
рых привычек, а не от скорости обрете)
ния новых» [2, с. 157—158]. При неготов)
ности личности реагировать соответст)
вующим образом на наблюдаемые изме)
нения возрастает ее незащищенность,
увеличивается эмоциональное напряже)
ние, зачастую приводящее к стрессу в
повседневной жизни каждого современ)
ного человека.

Таким образом, одним из компонен)
тов, опосредующих успешность адапта)
ции личности в быстро меняющихся ус)
ловиях современного общества, стано)
вится способность своевременно и адек)
ватно реагировать на эти динамичные об)
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стоятельства жизнедеятельности. Во
многом данные реакции будут зависеть от
типа ВНД и свойств темперамента, одна)
ко главное в этой ситуации — не скорость
преодоления образцов и привычек, а спо)
собность гибко реагировать на происхо)
дящие изменения, освобождаться от сте)
реотипных паттернов, скриптов, выраба)
тывать новые способы действования в из)
мененных условиях. В современной пси)
хологической науке некоторыми автора)
ми (И.Г. Дубов, Г.В. Залевский, Н.В. Коз)
лова, Д.А. Леонтьев, А.В. Петровский,
Д.В. Сапронов) данное свойство личнос)
ти обозначается как флексибильность, а
ее полюс — ригидность [6; 7; 11; 15].

Проведем анализ базовых понятий,
позволяющих рассмотреть сущность
континуума ригидность)флексибиль)
ность. Психическая ригидность в са)
мом общем виде — это приверженность к
однотипному образу действий, негиб)
кость, неспособность личности адекват)
но вовремя изменять свое поведение в
соответствии с незнакомыми новыми си)
туациями. Понятие ригидности доста)
точно разработано в отечественной ме)
дицине, психофизиологии, психологии.
При этом существует значительное ко)
личество неоднозначных трактовок и
примеров понятийных смешений. Опи)
сание феномена ригидности зачастую
строится на основе психофизиологичес)
ких характеристик. Механизмы психи)
ческой ригидности на психофизиологи)
ческом уровне позволяют понять работы
В.М. Русалова, который указывал, что
ведущими функциями механизма само)
регуляции являются чувствительность к
вероятностной среде и пластичность
нервных процессов. Именно пластич)
ность отвечает за внутреннюю тенден)
цию к перемене тактик вероятностного

прогнозирования [16]. Среди свойств
нервной системы, характеризующих ри)
гидность личности, зачастую рассматри)
вают силу, подвижность и скорость. Од)
нако данные свойства не являются свой)
ствами личности, определяя лишь неко)
торые механизмы ее реагирования в той
или иной ситуации.

Тождественность понятий «ригид)
ность» и «устойчивость» также сомни)
тельна. В ряде случаев устойчивость по)
ведения может быть достигнута за счет
гибкости отдельных компонентов лич)
ности, в других случаях — за счет ригид)
ности. Ригидность чаще рассматривает)
ся как психическое свойство или лично)
стная характеристика, а устойчивость —
как свойство нервной системы или как
черта личности (Б.Ф. Ломов, Л.Л. Рох)
лин и др.).

Г. Айзенк выделил пять типов ригид)
ности: моторная, сенсорная, эмоцио)
нальная, персеверация представлений
памяти, персеверация в сфере мышле)
ния. Г.В. Залевский отмечает, что психи)
ческая ригидность не исчерпывается па)
раметрами мышления, убеждений, эмо)
циональной сферы; она гораздо шире и
охватывает все подструктуры личности.

Психическая ригидность может яв)
ляться состоянием или же свойством
личности. По мнению Г.В. Залевского,
для 67 % младших школьников харак)
терна психическая ригидность как со)
стояние, основными факторами которо)
го выступают: большое количество стра)
хов, конфликт самооценки, фрустрация
потребности в признании, успехе и эмо)
ционально благоприятных межличност)
ных отношениях и т. д. [7]. В более стар)
шем возрасте психическая ригидность у
ряда лиц будет иметь тенденцию к
трансформации в устойчивое свойство
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личности. Использование стереотипных
выводов, действий, форм поведения, а
также шаблонность мышления и кон)
формистское сознание продуцируют не)
способность отказаться от привычного,
снижая возможность поиска новых спо)
собов решения и заключая личность в
условия субъектной беспомощности.

А.В. Петровский под личностной ри)
гидностью предполагает консерватизм
[15]. Понятие «консерватизм», являясь
антонимом понятий «прогрессивность»,
«развитие» и «динамизм», определяет
противостояние прогрессивным тенден)
циям социального развития. В то же вре)
мя консерватизм — это активность субъ)
екта в отстаивании своих идей и наличие
собственных взглядов и принципов, в от)
личие от конформизма, синонимами ко)
торого выступают беспринципность, при)
способленчество, а главными характерис)
тиками — отсутствие собственных инте)
ресов, готовность индивида поддаться
как реальному, так и лишь воспринимае)
мому как таковое давлению группы. По
мнению В.А. Ильина и М.Ю. Кондратье)
ва, «На личностном уровне конформизм
чаще всего выражается в качестве такой
личностной характеристики, которая в
социальной психологии традиционно
обозначается как конформность, т. е. го)
товность индивида поддаться как реаль)
ному, так и лишь воспринимаемому как
таковое давлению группы, если не стрем)
лению, то, во всяком случае, предраспо)
ложенности изменить свои позицию и ви)
дение в связи с тем, что они не совпадают
с мнением большинства» [8, с. 45]. Такая
позиция, как правило, основана на инерт)
ности мышления личности и недостаточ)
ной ее гибкости.

Жизнь современного человека напол)
нена влиянием многочисленных факто)

ров, нарушающих состояние психологи)
ческой защищенности личности, детер)
минирующих стрессы и депрессии, не)
вротические реакции и эмоциональное
неблагополучие. Выраженность и часто)
та эмоционального напряжения, стрес)
совых ситуаций настолько велики, что
чаще всего речь заходит об избегании и
спасении от них, нежели о стремлении
осознать и найти их причины. Между
тем именно личностная рефлексия спо)
собна «вырвать» человека из непрерыв)
ного потока жизни и заставить его за)
нять внешнюю позицию по отношению к
самому себе [5]. Значительное эмоцио)
нальное напряжение, присущее взаимо)
действию современного человека с соци)
умом, приводит к отказу от рефлексии,
недостаточность которой не позволяет
личности выбрать рациональный способ
выхода из ситуации. Характерной осо)
бенностью поведения человека в ситуа)
ции психоэмоционального напряжения
является негибкость, утрата пластичнос)
ти, свойственной в нейтральной обста)
новке. Но не только тревога, страх, фру)
страция, шок могут являться причиной
ригидного поведения личности, так как
личность, отличающаяся ригидностью,
будет склонна в измененных ситуациях
демонстрировать страх, фрустрацию, не)
готовность к адекватному реагированию,
то есть психоэмоциональное напряже)
ние и ригидные формы поведения имеют
взаимообусловленную связь.

Эмоциональное напряжение особен)
но в совокупности с инертностью мыш)
ления приводит к тенденции предпочте)
ния избегания ситуаций, в которых нуж)
но искать новые решения. Личность,
структура которой в той или иной мере
поражена психической ригидностью,
стремится «бежать от свободы»
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(по Э. Фромму) или «от реальности»
(Н. Пезешкиан), реализуя свои отноше)
ния со средой через созависимость.
И.А. Шаповал, рассматривая наиболее
распространенный в обществе постмо)
дерна и многоликий вид бегства от ре)
альности — созависимость, отмечает, что
переломные эпохи порождают двойные
стандарты и двойную мораль, а тем са)
мым и возможность альтернативы миро)
воззренческих схем, и болезненную раз)
двоенность сознания. Созависимость
предстает как перманентные и ригидные
попытки «текучего Я в текучем прост)
ранстве культуры» (З. Бауман) обрести
уверенность в себе, определить и утвер)
дить себя как личность [19].

Таким образом, ригидность — это то)
тальное свойство не только отдельной
современной личности, но и общества
постмодерна в целом.

Несмотря на то что ригидность)флек)
сибильность представляют собой еди)
ный конструкт, само понятие «флекси)
бильность», в отличие от понятия «ри)
гидность», разработано на сегодняшний
день в меньшей степени. Что, на наш
взгляд, обусловлено, во)первых, време)
нем введения в научный обиход каждого
из терминов, а во)вторых, смещением ак)
цента при изучении фиксированных
форм поведения именно на отрицатель)
ном полюсе — ригидности.

В существующих исследованиях по)
нятие флексибильности рассматривает)
ся как способность или свойство лично)
сти (И.Г. Дубов, Г.В. Залевский,
С.А. Козлова, Н.В. Козлова, А.В. Петров)
ский). А.В. Петровский под личностной
флексибильностью предлагает понимать
способность индивида легко отказывать)
ся от несоответствующих ситуаций или
задач, средств деятельности, приемов

мышления, способов поведения и выра)
батывать или принимать новые, ориги)
нальные подходы к разрешению про)
блемной ситуации при неизменных це)
лях и идейно)нравственных основаниях
деятельности. Индивид с высокой степе)
нью сформированности личностной
флексибильности называется А.В. Пет)
ровским высоковариативной личностью
[15]. Г.В. Залевский под флексибильно)
стью понимает способность человека
проявлять «чувство нового», отказыва)
ясь от привычного на уровне отдельного
компонента или всей программы поведе)
ния в целом. Автор подчеркивает, что ее
выраженность не исчерпывается параме)
трами мышления, убеждений, эмоцио)
нально)волевой сферы; она гораздо ши)
ре и охватывает все подструктуры лич)
ности [7]. Таким образом, возникает по)
нимание флексибильности как интег)
рального системного свойства личности.

Аналогично ригидности флексибиль)
ность часто рассматривают через харак)
теристики нервной системы: подвиж)
ность, беглость, переключаемость. Дан)
ные характеристики нервных процессов,
безусловно, влияют на поведение лично)
сти, однако не являются определяющи)
ми все особенности психики и поведе)
ния. И если флексибильность как свой)
ство личности опосредует ее поведение,
то подвижность, беглость и переключае)
мость нервных процессов не являются
исключительно определяющими харак)
тер психических процессов.

На основе теоретического анализа и
обзора эмпирических исследований
можно очертить круг терминов, имею)
щих отношение к термину «флексибиль)
ность»: «личностный динамизм», «го)
товность к изменениям», «гибкость»,
анализ которых позволит осмыслить и
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сущность изучаемого феномена, и харак)
тер связи между рассматриваемыми по)
нятиями.

Динамизм — это механизм регулиро)
вания поведения. Обычно используется
с коннотацией, что этот процесс пред)
ставляет собой довольно устойчивый
способ поведения, основной функцией
которого является реализация влечений
и защита от стресса и дискомфорта. Ис)
следование проблемы личностного ди)
намизма (или стремления к изменени)
ям) находим в трудах Г.И. Козырева,
Д.А. Леонтьева, С. Мадди, Г.С. Саллива)
на, Д.В. Сапронова и др.

Динамизм, по мнению Г.С. Саллива)
на, определяется как относительно ус)
тойчивый рисунок энергетических
трансформаций, периодическое возник)
новение которого характерно для орга)
низма на протяжении его существования
как живого (см.: [18]). Согласно мнению
Д.А. Леонтьева и Д.В. Сапронова, лично)
стный динамизм или стремление к из)
менениям можно условно разделить на
два уровня его проявления — внутрен)
ний и внешний [11].

На внутреннем, глубинном, или по)
тенциальном уровне личностный дина)
мизм присутствует в виде интенцио)
нальной предпосылки совершения дей)
ствий или поступков, направленных на
свободное и осознанное осуществление
своих потенциальных возможностей, на
развитие себя как личности.

Во внутреннем плане стремление к
изменениям разворачивается как про)
цесс активного нарушения гомеостаза,
порождения внутреннего препятствия и
его же преодоления. Оно «требует» от
человека дальнейшего действования, ко)
торое необходимым образом связано с
осознаванием [там же]. Стремление к из)

менениям предполагает рефлексивный
взгляд на содержание своей психичес)
кой реальности. Четкое осмысление про)
исходящего, рефлексия по поводу внут)
ренних и внешних изменений позволяют
нивелировать негативные последствия
через выбор пути позитивного преобра)
зования.

На внешнем уровне стремление к из)
менениям может проявляться весьма
разнообразно, однако функционально
оно направлено на преобразование или
создание новых отношений с миром [там
же]. Это стремление может выражаться
и в установлении социальных контактов,
и в частной смене работы, и в саморазви)
тии, и т. д.

Личностный динамизм или стремле)
ние к изменениям — это способность к
принятию изменений в жизни, готов)
ность активно и самостоятельно привно)
сить их, однако личностный динамизм
описывает способность и готовность че)
ловека изменяться в отсутствие импера)
тивной необходимости для этого. Дан)
ная сущностная характеристика расхо)
дится с пониманием феномена флекси)
бильности, предполагающим способ)
ность человека отказываться от привыч)
ного в условиях, определенно и настоя)
тельно требующих этого. Стремление к
изменениям, являясь механизмом регу)
ляции поведения, некоторой мотиваци)
онной тенденцией, сочетается с инстру)
ментальной тенденцией, которую можно
назвать «готовность к изменениям».
Последняя характеризует способность
субъекта ради изменения преодолеть ес)
тественные инерционные тенденции.

По мнению Д.В. Сапронова и Д.А. Ле)
онтьева, готовность к изменениям и есть
флексибильность. И если отрицатель)
ным полюсом личностного динамизма
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является неготовность к изменениям,
или ригидность, то положительным —
готовность к изменениям, или флекси)
бильность [там же].

Перейдем к рассмотрению термина
«гибкость» как наиболее близкого, на
наш взгляд, термину «флексибиль)
ность».

Согласно словарю С.И. Ожегова, гиб)
кий — «…способный трезво оценить об)
становку, обстоятельства и приноро)
виться к ним» [14, с. 164]. В психологии
данный термин употребляется чаще все)
го при определении свойства мышления
личности. Гибкость — это свойство
именно продуктивного мышления, про)
являемое в перестройке имеющихся спо)
собов действий, в замене методов, пере)
стающих быть эффективными, на опти)
мальные. Результаты зарубежных иссле)
дований свидетельствуют, что гибкость
мышления является психологическим
феноменом, который, проявляясь в ус)
ловиях проблемной ситуации, заставля)
ет субъекта выявлять ранее не анализи)
ровавшиеся признаки объекта и, переос)
мысливая их, решать проблему (X. Вер)
нер, Дж. Гилфорд, К. Гольдштейн), т. е.
это свойство, противостоящее ригиднос)
ти мышления, стереотипности, шаблон)
ности, формализму, а значит, и соответ)
ствующее термину «флексибильность».

Понятие «гибкость» в отечественной
психологии рассматривают в двух аспек)
тах: в качестве личностной характерис)
тики и в качестве особенности умствен)
ной деятельности. Некоторые авторы
выделяют когнитивную и эмоциональную
гибкость/ригидность.

Когнитивная гибкость может быть
определена как способность перестраи)
вать концептуальную картину окружаю)
щего мира при получении новой инфор)

мации, противоречащей старой картине
мира. Опираясь на концепции постмо)
дернизма Д. Белла и З. Баумана, лич)
ность нового типа должна быть готова к
восприятию, усвоению, обработке и ана)
лизу большого объема информации, для
чего, по нашему мнению, и необходима
когнитивная гибкость, которая предпо)
лагает возможность восприятия, осозна)
ния новой информации и дальнейшего
перестраивания картины мира.

Эмоциональная гибкость иногда рас)
сматривается как лабильность эмоций
(подвижность, переключаемость). И ес)
ли эмоциональная ригидность, которую
А.Ф. Лазурский назвал устойчивостью
эмоций [10], проявляется в вязкости
эмоций, в застреваемости аффекта, в не)
способности изменить структуру аффек)
тивных проявлений, то эмоциональная
лабильность предполагает подвижность.
Однако лабильность эмоций не может
быть составляющей личностной гибкос-
ти, так как кроме определенных поло)
жительных характеристик она подразу)
мевает неустойчивость и быструю смену
эмоций, эмоциональную слабость.

Использование термина «гибкость»
может осуществляться и по отношению
к личности и ее поведению как разнооб)
разие и адекватность активности, что
проявляется, по мнению Л.М. Мити)
ной, и во внешних (двигательных) фор)
мах, и во внутренних (психических)
[12]. Гибкость также рассматривается
как интегральная характеристика лич)
ности, представляющая собой гармо)
ничное сочетание трех взаимосвязан)
ных личностных качеств: эмоциональ)
ной, поведенческой, интеллектуальной
гибкости. Понимая под гибкостью инте)
гральное личностное свойство, психо)
логи предопределяют ее роль для адап)
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тации личности в изменяющихся усло)
виях. По мнению Г.В. Залевского и
Н.В. Козловой, «гибкость как опреде)
ленная готовность перестроить себя,
способность творчески воспринимать и
критически оценивать имеющийся
опыт, прогнозировать свою деятель)
ность с учетом возникающих проблем
лежит в основе вариативного и может
определять динамику прогрессивного
поступательного развития» [6, с. 146].

Таким образом, гибкость может рас)
сматриваться и как свойство мышления,
и как личностная характеристика, и как
интегральное свойство личности. Бли)
зость терминов «гибкость» и «флекси)
бильность» подтверждается наличием
общего противоположного свойства —
ригидности. Флексибильность, анало)
гично гибкости, рассматривается как
способность или свойство, распростра)
няющееся на все подструктуры личнос)
ти и в связи с этим отличающееся интег)
ративностью и системностью. Опреде)
ленные различия между данными фено)
менами мы видим в ракурсе их исполь)
зования: гибкость — чаще по отношению
к отдельным сторонам психики (когни)
тивная, эмоциональная и т. д.), флекси)
бильность — по отношению к личности в
целом. Именно флексибильность как си)
стемное интегральное образование жиз)
неспособной личности обеспечивает ей
необходимую базу для оценивания себя
и ситуации, для полноценной перестрой)
ки себя на основе осмысления существу)
ющей реальности, позволяет увеличи)
вать достоверность прогнозов, поддер)
живает развитие.

В процессе развития личность все бо)
лее ориентируется на свой внутренний
мир, функционирующий на основе само)
организации: возникают механизмы,

позволяющие менять структуру ее пси)
хологической организации, придавать
определенную гибкость, обеспечивая
жизнеспособность.

Резюмируя сказанное, отметим, что
современный социально)исторический
этап, характеризующийся утратой чело)
веком контроля над существующими
социальными процессами, незащищен)
ностью личности перед изменениями,
увеличивающимися рисками стресса на
фоне возрастающего тотального эмоци)
онального напряжения, во многом «за)
дает» психическую ригидность личнос)
ти и общества. Это, в свою очередь,
вступает в противоречие с требования)
ми общества к современной личности,
которая должна обладать способностью
существовать в нестабильной, изменя)
ющейся среде, способностью к самосо)
вершенствованию и саморазвитию, го)
товностью не столько подстраиваться
под изменяющиеся условия, сколько
выступать субъектом этих изменений и,
главное, отличаться способностью со)
противляться искушению «бегства от
свободы», «бегства от реальности», спо)
собностью «изменять рамки» и избав)
ляться «от старых привычек», т. е.
флексибильностью. Именно она явля)
ется ресурсом жизнеспособности, опре)
деляющим активность и вариативность
при принятии решений, обеспечивает
уровень владения широким спектром
поведения, развитие личности на дан)
ном этапе существования и функциони)
рования. Флексибильность, представ)
ляющая собой интегральное свойство
личности, рассматривается в качестве
важнейшего ресурса, обеспечивающего
ей адаптацию, и является ведущим фак)
тором в структуре жизнеспособности в
современном обществе.
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Flexibility as a Resource of Viability in Today's Individuals
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The paper analyzes flexibility as a genuine psychological phenomenon and explores its vital
role in the life of today's individuals. The contemporary adaptation approach focuses not on the
perfection of one's past experience, but on the promotion of his/her ability to display 'a sense
of novelty, 'to push limits', 'to get rid of old habits' and stereotypes of thinking in order to adapt
successfully to the changing environment. Thus the paper centers primarily on the 'rigidity-flex-
ibility' continuum in various personality subsystems as well as on the analysis of certain similar
terms that may help to better understand the nature of the explored phenomenon.
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Проблемы предубежденности в кон)
тексте межгруппового взаимодействия
привлекали внимание исследователей
достаточно давно. Так, первое появление
термина «предубеждение» можно отнес)
ти к 50)м годам прошлого века [1]. Попу)
лярность данной проблематики имела
свои взлеты и падения, но в последнее
время интенсивность ее исследования с
каждым годом растет. Если проанализи)
ровать количество опубликованных ста)
тей в западных журналах, можно конста)
тировать: данная тематика стала в разы
более популярна. Так, в базе данных
ProQuest в разделе психологии по запро)
су «prejudice» или «bias» (англ. — преду)
беждение), начиная с 1990 года количе)
ство статей с этими ключевыми словами
возрастает на порядок: менее 2000 статей
в 1980)х, более 15 000 в 1990)х и более
50 000 в 2000)х годах, и, судя по данным

за 2010—2012 годы, подобная тенденция,
скорее всего, сохранится.

Отчасти это может быть связано с про)
водимой в западных странах политикой
мультикультурализма и толерантности, а
кроме того, с интенсификацией реального
взаимодействия представителей разных
групп, так как способов и возможностей
для подобного общения стало значительно
больше (увеличение мобильности и широ)
кое распространение дистанционных
форм активной коммуникации).

Данная статья представляет собой
обзор основных направлений в исследо)
вании предубеждения. Для обзора было
отобрано порядка 150 работ, опублико)
ванных за последние 5 лет в ведущих за)
рубежных психологических журналах.
Большую часть исследований по данной
проблеме, на наш взгляд, можно сгруп)
пировать в следующие направления.

Современные подходы к изучению предубежденности
в зарубежной социальной психологии

Н.А. КОСМОДАМИАНСКИЙ
аспирант кафедры этнопсихологии и психологических проблем

поликультурного образования Московского городского
психолого)педагогического университета

В статье представлен обзор зарубежных работ по теме «предубежден-
ность», опубликованных за последние пять лет в социально-психологических
международных научных журналах. Рассмотрены проблемы в области преду-
беждения, которые волнуют современных исследователей: отношение преду-
беждения и других компонентов межгруппового взаимодействия; изменение,
происходящее с предубежденностью у различных групп; выявление новых фак-
торов, связанных с предубежденностью, а также исследование, как различные
программы, направленные на борьбу с предубежденностью, справляются с по-
ставленной задачей.

Ключевые слова: межгрупповое взаимодействие, ингруппа, аутгруппа,
предубежденность, адаптация, меньшинства, раса, этнос.
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1. Изучение факторов, влияющих на
предубежденность (как среда или лично)
стные качества воздействуют на пред)
расположенность к предубежденности и
на характер ее проявлений);

2. Анализ влияния предубежденнос)
ти на группы и их взаимодействие (воз)
действие предубежденности на обе сто)
роны: как на предубежденных, так и на
тех, на кого предубеждение направлено);

3. Исследование применения методов
снижения предубежденности.

В дополнение к обзору указанных ти)
пов работ мы рассмотрели, как на кон)
кретном примере могут быть применены
имеющиеся знания. А в заключительной
главе представлены работы, в которых
обобщаются и переосмысляются имею)
щиеся понятия и опыт.

Изучение факторов, влияющих
на предубежденность

Одним из самых распространенных
вариантов исследования в заявленной

области является изучение факторов,
влияющих на появление и проявление
предубежденности. Обычно анализиру)
ются особенности людей с предубежде)
ниями и без, особенности тех, против ко)
го направлено предубеждение, а также
специфика среды, в которой находятся и
те и другие. Исторически одними из са)
мых известных исследований в этом на)
правлении оказываются работы Т. Адор)
но — исследование «авторитарной» лич)
ности, Г. Оллпорта — гипотеза смещен)
ной враждебности, А. Тешфела — теория
социальной идентичности, М. Шери)
фа — теория реалистичного конфликта.
Эти направления сохраняют свою попу)
лярность. Так, из выбранных нами ста)
тей более половины можно отнести
именно к этой категории разработок [1].

Немало современных исследований
посвящено связи предубежденности и
восприятия другого человека/группы
как представляющих угрозу. Так, вос)
приятие угрозы со стороны аутгруппы
увеличивает склонность к предубежде)
нию при взаимодействии с иностранны)

Рис. Количество статей по запросу «prejudice» или «bias» в базе данных ProQuest
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ми студентами. В ходе исследования бы)
ли выделены два типа угроз: «реалистич)
ная» (тревога за существование ингруп)
пы, связанная с противоречием между
целями ингруппы и аутгруппы) и «сим)
воличная» (угроза ценностям, нормам и
представлениям ингруппы). Восприятие
аутгруппы как угрожающей усиливало
предубежденность, но «символичная»
угроза оказывала более сильное воздей)
ствие по сравнению с «реалистичной»
[6]. В некоторой степени выводы этого
исследования согласуются с данными
исследования, проведенного Ш. Кайзер,
результаты которого говорят о том, что
значимым для предубежденности может
быть и то, как сильно себя ассоциируют
со своей группой ее представители.
Сильно идентифицирующие себя члены
аутгруппы в целом гораздо чаще вызы)
вают предубежденную реакцию, по срав)
нению со слабо идентифицирующими.
Идентификация с аутгруппой может яв)
ляться показателем принятия норм аут)
группы, что представляет угрозу как в
«реалистическом» плане, так и в «симво)
лическом» [18]. Э. Дас в ходе работы над
изучением влияния новостей о терроре
продемонстрировала, что предубежден)
ность возникает на почве мыслей о смер)
ти, которые появлялись после просмотра
новостей о террористах и терактах [11].

Но не всегда угроза должна быть
столь значительной и прямо связанной
со смертью. Выражение лица также мо)
жет послужить триггером. Так, в иссле)
довании С. Миллера было продемонст)
рировано, что люди склонны к обозначе)
нию лиц, представляющих угрозу как
представителей аутгруппы в описывае)
мом случае афроамериканцев. Особо
сильно данная взаимосвязь проявлялась
у лиц, имеющих проблемы с защищенно)

стью [22]. Очень важное, на наш взгляд,
дополнение было внесено группой ис)
следователей под руководством К. Сас)
сенберга. Как указывалось выше, вос)
приятие угрозы приводит к усилению
предубежденности против аутгруппы.
Однако исследования проводились от)
носительно аутгрупп, которые были
включены в ситуацию, усиливающую
предубежденность. Особенность иссле)
дования К. Сассенберга в том, что было
выявлено увеличение предубежденнос)
ти не только относительно своего оппо)
нента, но и любых аутгрупп в целом,
пусть и в меньшей степени [32]. Степень,
в которой распространяется на другие
аутгруппы негативный эффект, зависит
от того, насколько группа подходит под
основание, на котором выделялись груп)
пы, представляющие угрозу. Д. Батц в
своем исследовании продемонстриро)
вал, что в ситуации макроэномической
угрозы предубежденность «белых» по)
вышается относительно лиц азиатского
происхождения, в то время как относи)
тельно афроамериканцев такого измене)
ния не происходит ввиду того, что «ази)
аты» воспринимаются как конкуренты
(в плане доступа к экономическим ре)
сурсам), а афроамериканцы — нет [5].

Свое подтверждение находит в со)
временных исследованиях теория соци)
альной идентичности. В ситуации, ког)
да становится актуальной идентич)
ность, подразумевающая напряжен)
ность в отношениях с аутгруппой, выра)
женность предубежденности увеличи)
вается. Исследование К. Моррисон и
А. Чанг демонстрирует: члены группы
большинства, которых попросили в ан)
кете указать себя как «белый», оказа)
лись не столь расположены к поддерж)
ке идей мультикультурализма, по срав)
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нению с теми, кто по просьбе исследо)
вателей указал в анкете «европейский
американец» [23]. Но значение имеет не
только содержание идентификацион)
ной категории, но и то, как группа и ее
идентичность оценивается субъектом.
Так, разнородность идентичностей соб)
ственной группы активизирует эффект
от усиления чувства принадлежности к
ингруппе, что приводит к повышению
уровня предубежденности. Однако при
невысоком уровне чувства принадлеж)
ности к ингруппе подобного усиления
не наблюдается [14]. В то же время вос)
приятие группы как единой, неделимой,
обладающей некоторой общностью, мо)
жет быть частично обусловлено преду)
бежденностью, качеством внутригруп)
повых контактов и ориентацией на со)
циальное доминирование [24].

Поддержка тех или иных идей также
может влиять на изменение предубеж)
денности. В исследовании Дж. Лехмил)
лер изучалась взаимосвязь, каких идей
придерживается испытуемый, и уровня
предубежденности по отношению к го)
мосексуалистам. В ходе трех экспери)
ментов было показано, что люди, прида)
ющие существенное значение отношени)
ям с семьей и друзьями, оказываются бо)
лее предубежденными, чем люди, склон)
ные к идеям самоутверждения. С целью
более точного выявления влияния этих
установок были проведены дополни)
тельные исследования, в которых было
показано, что стремление к самоутверж)
дению снижает уровень предубежденно)
сти, но также выяснилось, что значи)
мость семейных и дружеских отношений
не повышает уровня предубежденности.
Этот фактор не изменяет уровень преду)
бежденности, он лишь запускает меха)
низмы, не позволяющие снижать его, на)

поминая, что именно к семейным ценно)
стям апеллируют противники гомосек)
суализма [20].

Еще одной ситуацией, в рамках ко)
торой может возникнуть предубежде)
ние, — это восприятие мужчинами та)
кой группы, как женщины. Несмотря на
тенденцию к выравниванию в правах
мужчин и женщин, женщины мужчина)
ми нередко не воспринимаются как рав)
ные, а уж тем более как лидеры. Осно)
вание для данной дискриминации ис)
следовала группа под руководством
Л. Рудман. Так, было выявлено, что по)
пытка женщины встать на место лидера
воспринимается как намерение сломать
имеющееся доминирование мужчин над
женщинами. В ходе обследования по)
добное поведение наталкивалось на не)
принятие и попытку восстановить усто)
явшийся порядок. Дискриминация ос)
лабляется в случае наличия реальной
власти у женщины, занявшей лидер)
ский пост, и усиливается в случае угро)
зы [31]. Еще одним поводом для отказа
женщинам в праве быть лидерами мо)
жет оказаться область, в которой возни)
кает данная ситуация. Если эта сфера
соотносится с традиционно женской де)
ятельностью, сопротивление будет ка)
чественно слабее, чем в случае, когда
женщина «ступает» на традиционно
мужские территории. В подобных об)
стоятельствах риск непринятия стано)
вится принципиально выше. Исследо)
ватели отмечают, что подобным настро)
ениям особенно подвержены сами жен)
щины и пожилые люди. Мужчины же и
наиболее молодые сотрудники реагиру)
ют в этих обстоятельствах значимо бо)
лее спокойно [30].

Ряд исследователей обращают вни)
мание на физиологические предикторы
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предубежденности. М. Гэллиот, Б. Пе)
руш и Э. Плант анализировали влия)
ние «сахара» на степень предубежден)
ности. Основываясь на данных, что из)
за низкого содержания глюкозы в кро)
ви снижается уровень самоконтроля,
было выдвинуто предположение, со)
гласно которому, ликвидируя недоста)
ток сахара, можно сохранить приемле)
мый уровень самоконтроля, позволяю)
щего сдержать проявления негативной
стереотипизации и предубежденности.
В ходе исследования испытуемые писа)
ли эссе о жизни гомосексуалиста, кото)
рое оценивалось на предмет употребле)
ния негативных стереотипов, унизи)
тельных фраз и утверждений. Сильно
предубежденные испытуемые, употреб)
лявшие во время эксперимента более
сладкий лимонад, продемонстрировали
меньшее количество негативных вы)
сказываний, суждений и оценок, по
сравнению с контрольной группой, у
членов которой лимонад был менее
сладким. Авторами делается вывод о
зависимости предубежденности и ее
проявлений от ресурсного состояния
человека: человек, имеющий достаточ)
но ресурсов, в том числе питательных,
менее склонен к предубежденному по)
ведению. Однако хотелось бы отметить,
что подобные исследования проводи)
лись и ранее, хоть и не со столь одно)
значной биохимической «привязкой».
Так, например, Боденхаузен в своей ра)
боте утверждал, что сильные аффекты
могут уменьшать ресурсы человека и
делают его более склонным к стереоти)
пизации и предубежденному поведе)
нию, в то время как люди, не испытыва)
ющие сильных аффектов, более углуб)
ленно и детально размышляют над сво)
ими действиями [1; 15].

Влияние предубежденности
на взаимодействие групп

В ходе изучения воздействия импли)
цитной предубежденности на восприя)
тие было исследовано, как происходит
категоризация у слабо и сильно преду)
бежденных людей. Б. Хатчинз и Г. Хад)
док рассмотрели влияние степени преду)
бежденности на восприятие злобного
лица, про которое невозможно с доста)
точной степенью уверенности сказать,
что это лицо афроамериканца или «бело)
го». Так, более предубежденный участ)
ник был склонен указывать, что «злое
расово неопределенное» лицо скорее
принадлежит «чернокожему», в то время
как менее предубежденные были менее
склонны к подобному выбору. Исследо)
ватели выяснили также, что в случае
когда «расово неопределенное лицо»
обозначается исследователем как при)
надлежащее афроамериканцу, сильно
предубежденные участники были склон)
ны говорить о более выраженных отри)
цательных эмоциях, чем когда неопреде)
ленное злое лицо предъявлялось как ли)
цо «белого» [17].

А. Крофт изучила влияние предубеж)
денности на обе стороны взаимодейст)
вия, а точнее, представления о возмож)
ности проявления предубежденности.
Исходя из политики политкорректнос)
ти, проявление предубежденности чаще
воспринимается как нечто негативное и
это заставляет представителя более при)
вилегированной группы с осторожнос)
тью действовать в отношении предста)
вителей менее привилегированной груп)
пы. В этой работе рассматривалось влия)
ние подобного эффекта на взаимодейст)
вие преподавателя и студента из низко)
статусной социальной группы. Было вы)



Теоретические исследования

21

явлено, что такие студенты получают ме)
нее критичную обратную связь из)за то)
го, что преподаватели стремятся избе)
жать риска быть уличенными в предвзя)
том отношении. В рамках исследования
фиксировалось, будет ли оценка эссе за)
висеть от принадлежности автора к той
или иной группе. Преподавателям были
представлены эссе, авторство которых
подписывалось в разных случаях либо
представителю привилегированной
группы, либо низкостатусной группы.
Было выявлено, что объем позитивных
оценок не зависел от принадлежности
предполагаемого автора к одной из них,
разница же проявлялась в количестве
критических отзывов. Так, менее приви)
легированные студенты получили мень)
ше критики, что, по мнению автора, мо)
жет приводить к тому, что качество обра)
зования в подобном случае страдает, а
преподаватели не могут полноценно вы)
полнять свою работу [10].

В оппозиции мнению о том, что сте)
реотипы и предубеждение имеют только
негативные аспекты, существуют иссле)
дования, доказывающие, что в ряде слу)
чаев предубежденность имеет и свои
плюсы. Так, в одном из французских ис)
следований измерялся уровень интел)
лекта у студентов. Независимой пере)
менной выступали условия и вводные
слова, которые предваряли тест. Членам
одной группы было сказано, что тест на)
правлен на измерение индивидуальных
различий. Исследователи предположи)
ли, что в этом случае не было условий
для активизации предубеждения и сте)
реотипов. Членам второй группы была
дана инструкция, в которой отмечалось,
что в ходе исследования будут измерять)
ся различия между учащимися)францу)
зами и учащимися)африканцами. Как и

ожидалось, во втором случае за счет ак)
тивизации предубежденности студенты
показали более высокие результаты, чем
представители контрольной группы [7].

Изучение методов снижения
предубежденности

Эта категория исследований наибо)
лее показательна, с одной стороны, из)за
своей практической значимости: есть
возможность разработать и проверить
методы снижения предубежденности,
что является целью многих исследовате)
лей и «администраторов», а с другой —
из)за теоретической значимости, так как
именно в этих исследованиях появляет)
ся возможность проверить действен)
ность полученных выводов не только за
счет статистического анализа, но и в ре)
альной практике.

Магистральной линией подобных
разработок является проверка широко
известной «гипотезы контакта». Одно из
таких исследований было обращено на
Британскую Национальную Партию, из)
вестную своей нетерпимостью к этниче)
ским меньшинствам. Было выявлено,
что в её ряды реже вступают люди из
мест, где распространен контакт между
представителями разных этносов, где
выше разнообразие культур и где боль)
ше детей, родившихся в смешанных бра)
ках. По мнению К. Леннокс, это служит
косвенным доказательством «гипотезы
контакта» [21].

В дополнение к возможности приме)
нения «гипотезы контакта» было прове)
дено необычное исследование, оказав)
шееся достаточно значимым, судя по
рейтингу цитирования Web Of Know)
ledge. Изучалось, может ли контакт сни)
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жать предубежденность без самого фак)
та взаимодействия, когда контакт с пред)
ставителем аутгруппы проходит исклю)
чительно в воображении респондентов
(им нужно было представить взаимодей)
ствие, имеющее позитивный оттенок).
Подобный опыт снижал тревожность и
позволял перенести впечатления на воз)
можные будущие контакты с представи)
телем аутгруппы, что помогло в сниже)
нии предубежденности. Однако как и са)
ма «гипотеза контакта» подобный спо)
соб имеет свои минусы, в первую оче)
редь, — это сложность представления по)
зитивного опыта у сильно предубежден)
ных участников исследования [9]. Ре)
зультаты данной работы нашли косвен)
ное подтверждение в виде исследования
влияния радио на социальные установки
у жителей Руанды. В течение года в
эфир страны выпускалась радиопоста)
новка («мыльная опера», посвященная
взаимодействию двух групп), в которой
«красной нитью» проходила мысль о
возможности мирного сосуществования
двух разных этносов. У группы слушате)
лей произошло позитивное изменение в
плане отношения к аутгруппе по таким
параметрам, как возможность создания
смешанной семьи, эмпатия к аутгруппе,
возможность честного и открытого кон)
такта с ней [25].

Так же проверялись уже известные
методы снижения предубежденности:
избегание предубежденности и достиже)
ние равенства. Целью исследования бы)
ло выявление значения регулирующего
фактора и ситуационного равенства, а
также как их стоит применять, на чем де)
лать акцент. Результаты продемонстри)
ровали, что эти два метода оказываются
наиболее эффективны при определен)
ных условиях. Так, политика равенства

лучше сработала в благоприятных ситу)
ациях, а также в ситуациях, нацеленных
на достижение положительного резуль)
тата. Политика избегания предубежден)
ности и контроля лучше всего показала
себя в неблагоприятных ситуациях, в си)
туациях, сформированных на избегание
неблагоприятных последствий [29].

Методы, описанные выше, показыва)
ют, насколько значимыми могут оказать)
ся нормы для снижения предубежденно)
сти, а также какие из них и когда лучше
использовать. Однако остается вопрос,
как преподносить эти нормы. В исследо)
вании Э. Зитек акцент делался на каче)
стве предлагаемых норм: более четкие
правила существенно повышали влия)
ние метода на снижение предубежденно)
сти [33]. В работе Э. Палук основной
упор был направлен на социальные сети,
через которые распространялись нормы
поведения в значимых ситуациях.
Так, специальным образом отобранные
и обученные лидеры студенческих групп
с большим успехом влияли на измене)
ние предубежденности и помогали дру)
гим студентам справляться с предубеж)
дением [26], а они, в свою очередь, ока)
зывали подобное (пусть и не столь силь)
ное) влияние на свое ближайшее окру)
жение [3].

Еще одним методом снижения преду)
бежденности является информирование
об отвергаемой группе. Обычно «куль)
турное просвещение» идет в рамках рас)
сказа о культурных нормах, истории, те)
кущем социальном положении группы.
М. Брауер предложил испытуемым по)
стер с подобной информацией. Различие
в подходах в том, что двум группам были
предъявлен постер только с позитивным
описанием аутгруппы, двум другим — с
позитивной и негативной информацией,
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а одной группе не было представлено по)
стера вовсе. В итоге оказалось, что посте)
ры с комбинированной позицией пре)
взошли по степени влияния на снижение
предубежденности группы с позитив)
ным постером и группу без постера. Про)
исходило это, по мнению М. Брауера, за
счет того, что испытуемые воспринима)
ли этот плакат без сопротивления и ус)
воение информации происходило в разы
проще [2]. Этот эффект так же сработал
в рамках упомянутого ранее экспери)
мента в Руанде, где взаимодействие меж)
ду представителями групп носило как
положительный, так и негативный ха)
рактер [25].

Одним из немногих действительно
комплексных исследований в рассмат)
риваемой области стала работа П. Ди)
вайн. Она и ее группа разработали мно)
гоплановую интервенцию, направлен)
ную на снижение склонности к преду)
беждению для достижения долгосрочно)
го эффекта уменьшения имплицитного
расового предубеждения. Сама интер)
венция состояла из повышения осознан)
ности имплицитного предубеждения,
понимания его влияния и, вместе с этим,
применения снижающих предубежден)
ность методов. По результатам прове)
денного 12)недельного лонгитюдного
исследования участники эксперимен)
тальной группы показали значительное
снижение предубежденности, а также
продемонстрировали возросшее внима)
ние к дискриминации и понимание при)
роды предубежденности [13].

Вышеперечисленные исследования
позволяют охватить большую область,
связанную с предубежденностью, однако
не менее полезным является применение
полученной информации к конкретно)
му случаю, что позволяет оценить и про)

верить результаты предыдущих исследо)
ваний.

Эффект Обамы

Исследования, собранные в данном
разделе, объединены не столько именем
в заглавии, сколько тем, что являются
примером, как вышеперечисленные под)
ходы)направления могут быть примене)
ны в частном случае.

В 2008 году в США произошло зна)
ковое событие: на должность президен)
та был избран Барак Обама, первый аф)
роамериканец на данном посту за всю
историю США. Для страны, где закон)
ная расовая сегрегация была отменена
чуть более 70 лет назад, подобное не мог)
ло пройти незамеченным. Последствия
этих выборов активно обсуждались
обычными гражданами, политологами,
культурологами и, конечно, психолога)
ми, особенно занимавшимися непосред)
ственно проблемами расовой предубеж)
денности.

Эти выборы стали поводом для про)
ведения исследований, направленных на
выявление влияния избрания Б. Обамы
на предубежденность и выявление влия)
ния предубежденности на текущую по)
литику американского президента.

Так, группа исследователей под руко)
водством К. Пейн задалась вопросом,
как предубежденность повлияет на вы)
бор в грядущем голосовании. Отметив,
что в последнее время происходит спад
эксплицитной предубежденности, про)
извели замер имплицитной предубеж)
денности. Также был задан вопрос, за ко)
го проголосует респондент. Результаты
исследования продемонстрировали, что
высокие показатели как эксплицитной,
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так и имплицитной предубежденности
позволяют судить, что выбор будет не в
пользу чернокожего кандидата в прези)
денты. Тем не менее, различия между
группами более эксплицитно предубеж)
денных и более имплицитно предубеж)
денных имеют место. Те, кто более от)
крыто проявляет свое отношение к чер)
нокожим, склонен голосовать за канди)
дата)республиканца, а те, чья предубеж)
денность оказывается имплицитной, ли)
бо не намереваются голосовать вообще,
либо склоняются к кандидату от третьей
партии. Исходя из данных исследова)
ния, был сделан вывод, что предубеж)
денность и то, за кого будут голосовать
избиратели, имеют взаимосвязь [27].
Этот вывод подтвержден и исследова)
тельскими группами Э. Кноулс и Э. Хех)
ман. Вместе с предсказанием, за кого бу)
дет голосовать респондент, анализирова)
лось также отношение к политике уже
избранного на тот момент президента.
И в этом случае высокий уровень им)
плицитного и эксплицитного предубеж)
дения продемонстрировал взаимосвязь с
сопротивлением политике Б. Обамы в
целом и в сфере здравоохранения, в ча)
стности [19]. В случае если подобная по)
литика приписывалась не «чернокоже)
му» президенту, а Биллу Клинтону, она
не встречала подобного сопротивления.
А если требовалось оценить в целом дея)
тельность работающего с Б. Обамой бе)
лого вице)президента Дж. Байдена, взаи)
мосвязи между предубежденностью и
оценкой не было [16].

Среди исследований, посвященных
данной проблеме, можно выделить рабо)
ту К. Колумба и Э. Плант, в которой ана)
лизируется влияние демонстрации порт)
рета Б. Обамы на имплицитную преду)
бежденность. Так, в ходе исследования

испытуемым демонстрировались порт)
реты сначала отрицательно воспринима)
емого афроамериканца, затем (в зависи)
мости от группы) либо портрет еще од)
ного отрицательно воспринимаемого аф)
роамериканца, либо портрет Б. Обамы,
либо нейтральный портрет. Было пока)
зано, что первая комбинация оказывала
негативное влияние на предубежден)
ность, а комбинация с Б. Обамой (отно)
сительно первой комбинации) имела
свойство снижать предубежденность.
Исходя из этого исследователи делают
вывод, что позитивные примеры, проти)
воположные традиционному стереоти)
пу, положительно влияют на уровень
предубежденности [8].

Подводя итоги по данному разделу
статьи, можно сделать вывод, что отно)
шение к Б. Обаме взаимосвязано с пре)
дубежденностью и поэтому его инициа)
тивы могут встречать сопротивление
предубежденных. В то же время сам
Б. Обама как контрстереотип может
влиять на снижение уровня предубеж)
денности, однако одного его как «факто)
ра» изменения предубежденности по си)
ле или длительности явно недостаточно,
что, в частности, и подтверждается в вы)
шеописанных исследованиях.

Уточнение понятия предубежденности
и его связь с другими феноменами

В работах, описанных выше, чаще все)
го за рамками исследования остается во)
прос осмысления самого понятия преду)
бежденности в контексте современных
экспериментальных реалий. Но часть ра)
бот посвящена именно этой теме.

Так, группа исследователей (Дж. Фе)
лан, Б. Линк, Дж. Довидио) задалась це)
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лью определить, насколько схожи и на)
сколько различны такие понятия, как
«стигма» и «предубеждение». На это
ученых сподвигла сложившаяся ситуа)
ция: как уже упоминалось, многие иссле)
дователи применяют свои собственные
определения предубеждения, аналогич)
ная ситуация складывается и с определе)
нием стигмы. Однако подобное несовпа)
дение позиций для новых исследовате)
лей оказывалось скорее не барьером, а
возможностью выбирать наиболее под)
ходящее для своего собственного иссле)
дования уже имеющееся определение.
Так, порой в одной работе соседствовали
несколько нетождественных определе)
ний предубеждения и нетождественных
определений стигмы, но при этом опре)
деления стигмы и предубеждения оказы)
вались в содержательном плане крайне
схожими. Кроме того, неопровержимым
фактом является сближение исследова)
ний предубеждения и стигмы. Так, ис)
следователи, занимающиеся изучением
предубеждения в 1990)х, обратили вни)
мание на объект, против которого оно
направленно (Дж. Крокер и Дж. Гарсия),
что привело к перехлесту сферы иссле)
дований стигмы и предубеждения.
В 2006 году Национальный институт
психического здоровья (National Insti)
tute Of Mental Health) пригласил иссле)
дователей как стигмы, так и предубежде)
ния для работы над проблемой стигмы
психически больного. Этот случай, а так)
же последовавшее мероприятие, связан)
ное с данной работой, послужили каче)
ственным толчком для сведения воедино
знаний об этих двух областях. В то же
время члены группы под руководством
Дж. Довидио отмечают, что им было не)
известно, были ли предприняты работы
по систематизации и сравнению моделей

стигмы и предубеждения, хотя более чем
очевидно: подобные усилия были бы яв)
но своевременны [28].

Суть работы заключалась в обзоре и
сравнении основных 18 теоретических
моделей стигмы и предубеждения. Ана)
лиз проходил по трем направлениям.
Первое из них было связано с составле)
нием «карты», на которой теории распо)
лагались в зависимости от ответа на сле)
дующие вопросы.

1. Какой конструкт является ключе)
вым в данной модели;

2. На чем сфокусирована модель;
3. К каким человеческим характерис)

тикам применяется эта модель;
4. Стигма и предубеждение рассмат)

риваются как норма или как отклонение
от нормы.

Второе направление заключалось в
попарном сравнении моделей с целью
выявления противоречий и расхожде)
ний в предсказаниях. Третье — в ответе
на вопрос, являются ли свойства челове)
ка в данной модели заменяемыми так
(пример, можно ли в теорию расового
предубеждения подставить вместо расы
пол или возраст), что не будет потерян
смысл теории.

Подобный анализ позволил выяс)
нить, как связаны понятия «стигма» и
«предубеждение» и связаны ли они во)
обще.

Так, исследователи пришли к выво)
ду, что стигма и предубеждение явля)
ются одним «животным», разными ас)
пектами одного процесса. Различие бы)
ло найдено в том, на чем фокусируются
модели. Была разработана типология, в
соответствии с которой стигма или пре)
дубеждение были направлены на вы)
полнение следующих социальных
функций.
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1. Эксплуатация и доминирование
(сохранение статус)кво относительно
эксплуатируемой аутгруппы);

2. поддержание нормы (принятого
поведения в данной группе);

3. избегание болезней (безопасность
группы от возможного заражения).

По данной типологии большая часть
теорий предполагала, что предубежде)
ние скорее выполняет первую функцию,
а стигма выполняет вторую и/или тре)
тью. Однако данные процессы являются
частью чего)то большего, связанного с
задачей сохранения группы. Авторы от)
мечают, что для них не было целью на)
звать этот объединяющий стигму и пре)
дубеждение феномен, важнее было соот)
нести понятия между собой и с другими
психологическими реалиями. Отмечает)
ся, что стигму можно отнести к более
широкому процессу с множеством ком)
понентов, в то время как предубежден)
ность можно отнести лишь к установоч)
ному компоненту данного процесса.

Подобная работа, проведенная
Дж. Довидио, Б. Линк и Дж. Фелан, за)
кономерна в современных реалиях, в ней
наблюдается важный для современной
психологии процесс анализа и система)
тизации уже имеющихся теорий с целью
получить более четкое представление о
психологическом явлении и его месте в
психологии [28].

Систематизация и уточнение поня)
тий также нашли отражение в исследо)
вании Ш. Дермер, Ш. Смит и К. Барто, в
котором внимание было уделено разли)
чению понятий, описывающих кон)
фликтное отношение к сексуальным
меньшинствам. Если у Дж. Давидио за)
дача состояла путем анализа выявить
значимое общее в понятиях «стигма» и
«предубеждение», то здесь авторы поста)

вили задачу максимально дифференци)
ровать и определить понятия с целью бо)
лее полного и более)менее однозначного
их применения.

Авторы рассматривают понятия сек)
суального предубеждения, сексуальной
стигмы, гомофобии, гетеросексизма. Эта
работа имеет несомненный практичес)
кий смысл, так как в судебных делах,
как оказалось, использование правиль)
ных и четких слов позволяет на более
высоком уровне отстаивать интересы
сексуальных меньшинств. Было показа)
но, что понятия «гомофобия» и «гетеро)
сексизм» являются «устаревшими», об)
ладающими слишком негативной ассо)
циацией и им на смену должны прийти
более однозначные термины. Было рас)
критиковано понятие «гомофобия» за
наличие «болезненных» (медицинских)
атрибуций, что снижает ответствен)
ность гомофобного человека, так как
представляется чем)то малозависящим
от субъекта. По мнению авторов, гетеро)
сексизм тоже уводил внимание в сторо)
ну от субъекта и от объекта, так как в ос)
новном относится не к индивидуально)
му, а к социальному уровню рассмотре)
ния, что опять же влияет на вынесение
приговора [12].

Такое «осовременивание» тезауруса
оказывается содержательно важным, так
как для решения новых задач требуется
столь же новый инструментарий и аф)
фективно старые понятия с этой задачей
справляются все менее эффективно. Но
устаревшие понятия — не единственная
проблема, пришедшая со временем. В ра)
боте Т. Брауна, М. Акияма, Т. Уайта,
Э. Андерсон и Т. Джайаратне подверга)
ются анализу понятия «современных» и
«традиционных» расовых предубежде)
ний. Эти понятия обозначают различные
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вариации расизма, хотя между ними и су)
ществует корреляция. Исследователи
анализировали, является ли мнение о
врожденности различий между расами
своего рода маркером, предсказываю)
щим появление расизма. Оказалось, что
в отличие от более ранних теоретических
изысканий полученные данные демонст)
рируют: оба типа расизма связаны с иде)
ей о «биологической» природе культур)
ных различий. Ранее же считалось, что
«современный» расизм не так сильно
коррелирует с данным представлением.
Предполагалось, что только для «тради)
ционного» расизма определяющей явля)
ется идея о генетической предрасполо)
женности, о врожденной разнице между
расами и культурами, в то время как «со)
временный» расизм в США основывает)
ся на эгалитарных установках современ)
ных американцев и на стремлении ли)
шить «афроамериканцев» излишней
(по их мнению) поддержки [4].

Заключение

За последние годы по сравнению с
предыдущими десятилетиями внимание
к проблеме предубежденности значи)
тельно возросло. Возросло количество
статей, связанных с данной тематикой.
Продолжились исследования по выявле)
нию факторов, влияющих на возникно)
вение предубежденности. Так, одним из
аспектов, раскрытых в данной статье, яв)
ляется восприятие аутгруппы и ее чле)
нов как представляющих угрозу, при
этом угроза может быть как реальной,
так и достаточно символичной.

Исследования влияния предубежден)
ности на взаимодействие в своей основ)
ной массе указывают, что в большинстве

случаев данное влияние оказывается не)
гативным и создает препятствие для
нормального общения. Положительным
влияние можно назвать лишь в редких
случаях, когда взаимодействие можно
назвать конфликтным, а предубеждение
в этот момент служит стимулом для чле)
нов группы показать себя более способ)
ными.

В плане исследований снижения пре)
дубежденности можно отметить, что не
только увеличилось количество подоб)
ных работ в целом, но и они оказались
вторыми по популярности после работ,
направленных на выявление факторов,
влияющих на возникновение предубеж)
денности. Появилась потребность в ком)
плексных исследованиях, пролонгиро)
ванных, таких как вышеописанные рабо)
ты П. Дивайн и исследования в Руанде
[13; 23]. В этих обстоятельствах в одном
исследовании могут соседствовать не)
сколько способов снижения предубеж)
денности или, например, оцениваться,
как показывают себя гипотезы в случае
столкновения с реальным миром, что, в
частности, изучалось в работах по «эф)
фекту Обамы».

Бросающееся в глаза разнообразие
исследований по обсуждаемой тематике
закономерно привело к потребности
упорядочить весь массив подобных ра)
бот и провести их содержательную сис)
тематизацию с целью упрощения даль)
нейшего сравнения полученных резуль)
татов. Следует отметить, что это уже на)
шло отражение в появлении ряда иссле)
дований, подобных работе Дж. Довидио,
в которой проводился анализ теорий
стигмы и предубеждения, а также, на)
пример, в работе С. Дермер, уточняющей
имеющиеся термины для применения в
повседневной реальности.



Социальная психология и общество. № 1/2014

28

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Тодд Н. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и
поведения. СПб., 2003. [Todd N. Psihologija predubezhdenij. Sekrety shablonov mysh)
lenija, vosprijatija i povedenija. SPb., 2003].
2. Brauer M. Describing a group in positive terms reduces prejudice less effectively than
describing it in positive and negative terms // Journ of Experimental Social Psychology.
2012. № 48 (3).
3. Brauer M. Increasing perceived variability reduces prejudice and discrimination //
Journ. of Experimental Social Psychology. 2011. № 47(5).
4. Brown T.N., Akiyama M.K., White I.K., Anderson E., Epstein Jayaratne T. Differentiating
Contemporary Racial Prejudice from Old)Fashioned Racial Prejudice // Race and Social
Problems. 2009. № 1 (2).
5. Butz D.A. A new threat in the air: Macroeconomic threat increases prejudice against
Asian Americans // Journ. of Experimental Social Psychology. 2011. № 47 (1).
6. Charles-Toussaint G.C., Crowson H.M. Prejudice against international students: the role
of threat perceptions and authoritarian dispositions in U.S. students. // The Journ. of
Psychology. 2010. № 144 (5).
7. Chatard A. Performance boosts in the classroom: Stereotype endorsement and prejudice
moderate stereotype lift // Journ. Of Experimental Social Psychology. 2008. № 44 (5).
8. Columb C., Plant E.A. Revisiting the Obama Effect: Exposure to Obama reduces implic)
it prejudice // Journ. оf Experimental Social Psychology. 2011. № 47 (2).
9. Crisp R.J., Turner R.N. Can imagined interactions produce positive perceptions?
Reducing prejudice through simulated social contact // The American Psycholyst. 2009.
№ 64 (4).
10. Croft A., Schmader T. The feedback withholding bias: Minority students do not receive
critical feedback from evaluators concerned about appearing racist // Journ. of
Experimental Social Psychology. 2012. № 48 (5).
11. Das E. How terrorism news reports increase prejudice against outgroups: A terror
management account // Journ. of Experimental Social Psychology. 2009. № 45 (3).
12. Dermer S.B., Smith S.D., Barto K.K. Identifying and Correctly Labeling Sexual
Prejudice, Discrimination, and Oppression // Journ. of Counseling & Development.
2010. 88 (3).
13. Devine P.G. Long)term reduction in implicit race bias: A prejudice habit)breaking
intervention // Journ. оf Experimental Social Psychology. 2012. № 48. (6).
14. Falomir-Pichastor J.M. The dark side of heterogeneous ingroup identities: National
identification, perceived threat, and prejudice against immigrants // Journ of
Experimental Social Psychology. 2013. № 49 (1).
15. Gailliot M.T., Peruche B M., Plant E.A. Stereotypes and prejudice in the blood: Sucrose
drinks reduce prejudice and stereotyping // Journ of Experimental Social Psychology.
2009. № 45 (1).
16. Hehman E., Gaertner S.L. Evaluations of presidential performance: Race, preju)
dice, and perceptions of Americanism // Journ of Experimental Social Psychology. 2011.
№ 47 (2).



Теоретические исследования

29

17. Hutchings B., Haddock G. Look Black in anger: The role of implicit prejudice in the
categorization and perceived emotional intensity of racially ambiguous faces // Journ. of
Experimental Social Psychology. 2008. № 44 (5).
18. Kaiser C.R., Pratt-Hyatt J.S. Distributing Prejudice Unequally: Do Whites Direct
Their Prejudice Toward Strongly Identified Minorities // Journ. of Personality and
Social Psychology. 2009. № 96 (2).
19. Knowles E.D. Racial prejudice predicts opposition to Obama and his health care reform
plan // Journ. of Experimental Social Psychology. 2010. № 46 (2).
20. Lehmiller J.J. The effect of self)affirmation on sexual prejudice // Journ. of Experimen)
tal Social Psychology. 2010. № 46 (2).
21. Lennox C. Racial integration, ethnic diversity, and prejudice: empirical evidence from
a study of the British National Party // Oxford Economic Papers 2012. № 64 (3).
22. Miller S.L, Maner J.K., Becker D.V. Self)protective biases in group categorization:
threat cues shape the psychological boundary between "us" and "them" // Journ. оf Perso)
nality and Social Psychology. 2010. № 99 (1).
23. Morrison K.R., Chung A.H. "White" or "European American"? Self)identifying labels
influence majority group members' interethnic attitudes //Journ. of Experimental Social
Psychology. 2011. № 47 (1).
24. Newheiser A.K., Tausch N. Entitativity and prejudice: Examining their relationship
and the moderating effect of attitude certainty // Journ. of Experimental Social Psycho)
logy. 2009. № 45 (4).
25. Paluck E.L. Reducing Intergroup Prejudice and Conflict Using the Media: A Field
Experiment in Rwanda // Journ. of Personality and Social Psychology. 2009. № 96 (3).
26. Paluck E.L. Peer pressure against prejudice: A high school field experiment examining
social network change Original Research Article // Journ. of Experimental Social
Psychology. 2011. № 47 (2).
27. Payne B.K. Implicit and explicit prejudice in the 2008 American presidential elec)
tion // Journ. оf Experimental Social Psychology. 2010. № 46 (2).
28. Phelan J.C., Link B.G, Dovidio J.F. Stigma and prejudice: One animal or two? // Social
Science and Medicine. 2008. № 67.
29. Phills C.E. Reducing implicit prejudice: Matching approach/avoidance strategies to
contextual valence and regulatory focus // Journ. of Experimental Social Psychology.
2011. № 47 (5).
30. Rocio G.R., Esther L.Z. Prejudice against Women in Male)congenial Environments:
Perceptions of Gender Role Congruity in Leadership // Sex Roles. 2006. № 55.
31. Rudman L.A. Status incongruity and backlash effects: Defending the gender hierarchy
motivates prejudice against female leaders // Journ. of Experimental Social Psychology
2012. № 48 (1).
32. Sassenberg K. The carry)over effect of competition: The impact of competition on prej)
udice towards uninvolved outgroups // Journ. of Experimental Social Psychology. 2007.
№ 43 (4).
33. Zitek E.M. The role of social norm clarity in the influenced expression of prejudice over
time // Journ. of Experimental Social Psychology. 2007. № 43 (6).



Социальная психология и общество. № 1/2014

30

Modern Approaches to the Study of Prejudices
in Foreign Social Psychology

N.A. KOSMODAMIANSKIY
PhD student at the Chair of of Ethnopsychology and Psychological Problems

in Multicultural Education, Moscow State University of Psychology and Education

This paper gives a review of the foreign works on the issue of prejudice that have
been published in the previous five years in various international social psychology
journals. The following problems seem to be of special interest to the researchers: the
relationship between prejudice and other components of intergroup interactions;
changes in prejudices occurring in various groups; the discovery of new factors refer-
ring to prejudice; and, finally, the assessment of the effectiveness of various prejudice
reduction programs.

Keywords: intergroup interaction, ingroup, outgroup, prejudice, adaptation,
minorities, race, ethnos.



Экспериментальные исследования

31

Постановка проблемы
и программа исследования

Вступая в социальное взаимодейст)
вие, человек осуществляет социальную
категоризацию — классификацию себя и
окружающих людей в зависимости от
групповой принадлежности. «Помещая»
партнера в ту или иную категорию на ос)
новании отдельных, часто внешних при)
знаков, человек автоматически припи)
сывает ему и другие свойства, отражен)
ные в категории, — психологические ха)
рактеристики и паттерны поведения.
Роль социальной категоризации ярко

проявляется в межгрупповых отношени)
ях. Она отражена в теориях самокатего)
ризации и социальной идентичности.

Согласно теории самокатегоризации,
человек может воспринимать окружаю)
щих тремя различными способами:
а) как индивидуальностей, б) как членов
группы, в) как людей вообще. В первом
случае он уделяет внимание таким ха)
рактеристикам партнера, которые отли)
чают его от других людей. Во втором
случае он учитывает групповую принад)
лежность партнера, рассматривает его
как типичного представителя опреде)
ленной группы и приписывает ему соот)

Связь множественной категоризации с этническими
предрассудками: роль социальных верований1

О.А. ГУЛЕВИЧ
доктор психологических наук, доцент кафедры организационной психологии
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В статье рассматривается связь между множественной самокатегориза-
цией и отношением к «чужим». Изначально предполагалось, что чем больше со-
циальных категорий люди используют при самокатегоризации, тем более нега-
тивно они относятся к представителям этнической аутгруппы. Однако оказа-
лось, что эта связь опосредуется социальными верованиями: чем больше человек
верит в опасный и конкурентный мир, тем сильнее связь между количеством ка-
тегорий и предрассудками. Для проверки этого предположения было проведено
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ветствующие особенности. И наконец, в
третьем случае человек воспринимает
партнера как типичного представителя
человечества в целом — подчеркивает
его отличие от животных и приписывает
ему характеристики, свойственные боль)
шинству людей. Категоризация партне)
ра в отдельную группу (второй уровень)
упрощает процесс социального позна)
ния, позволяет сэкономить когнитивные
ресурсы, удовлетворяет потребности че)
ловека в познании, предсказании, кон)
троле и, таким образом, избавляет его от
ощущения неопределенности и сопро)
вождающих его негативных эмоций. В то
же время она способствует самокатего)
ризации, дает человеку возможность
разделить окружающих на «своих» и
«чужих» и провоцирует межгрупповые
конфликты.

Согласно теории социальной иден-
тичности, люди обладают двумя типами
идентичности — личностной и социаль)
ной. При актуализации социальной
идентичности человек осознает свою
принадлежность к социальной группе.
Как следствие, групповой статус начина)
ет оказывать влияние на его самооценку
и эмоциональное состояние. Социальная
идентичность дает человеку ощущение
защищенности, единства с другими
людьми, т. е. способствует реализации
аффилятивной потребности и позволяет
сохранить позитивное представление о
себе. Поэтому сталкиваясь с угрозой ли)
шения социальной идентичности (отри)
цания уникальности данной группы)
или понижения ингруппового статуса,
человек становится на защиту группы —
формирует негативные стереотипы и
предрассудки по отношению к «чужим»,
осуществляет межгрупповую дифферен)
циацию в пользу «своих». Другими сло)

вами, межгрупповую враждебность по)
рождает не социальная категоризация, а
попытка отказаться от использования
социальных категорий.

Благодаря разному представлению о
последствиях социальной категориза)
ции, сторонники теорий самокатегориза)
ции и социальной идентичности предла)
гают разные пути улучшения межгруп)
повых отношений. Согласно теории са)
мокатегоризации, этой цели позволяет
достичь увеличение количества инфор)
мации об индивидуальных особенностях
и предпочтениях участников общения
(переход на первый уровень восприятия,
модель декатегоризации) [6; 9; 11; 13; 23;
25] или замена старого параметра кате)
горизации, разделяющего людей на не)
сколько категорий, на новый объединя)
ющий параметр (переход на третий уро)
вень восприятия, модель рекатегориза)
ции) [5; 6; 11; 12; 17; 18; 21; 22].

В то же время, согласно теории соци)
альной идентичности, улучшению меж)
групповых отношений способствует пре)
доставление людям возможности под)
черкнуть свою принадлежность к опре)
деленной группе (модель категориза)
ции) [12] или введение объединяющего
параметра категоризации при сохране)
нии разделяющего параметра (модель
двойной идентичности) [4; 5; 7; 13; 17].

Продолжением этого спора, хотя и в
несколько иной плоскости, являются бо)
лее современные модели множественной
категоризации и множественной иден)
тичности. По мнению авторов этих моде)
лей, отношение человека к аутгруппе за)
висит от сложности существующей у не)
го системы социальных категорий.

Так, в соответствии с моделью «мно-
жественной» категоризации, созданной
на основе теории самокатегоризации,
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позитивное влияние оказывает актуали)
зация в сознании человека целого ряда
социальных категорий, не связанных с
текущей ситуацией общения. Например,
отношения между студентами разных
специальностей может улучшить напо)
минание, что они являются представите)
лями других групп, не связанных с сис)
темой образования (половых, возраст)
ных, этнических, религиозных и т. д.).
По мнению авторов модели, это проис)
ходит за счет декатегоризации. При ак)
туализации большого количества кате)
горий человек понимает, что каждая из
них в отдельности не позволяет соста)
вить адекватное представление о партне)
ре по общению, т. е. бесполезна. Как
следствие, люди отказываются от ис)
пользования социальных категорий и
связанных с ними негативных стереоти)
пов и предрассудков [14].

Согласно модели «множественной»
идентичности, межгрупповые отноше)
ния улучшает одновременное исполь)
зование при самокатегоризации не)
скольких социальных категорий, содер)
жание которых слабо пересекается друг
с другом [2; 19]. Под «пересечением» в
данном случае понимается признание
человеком, что представители одной
категории одновременно являются
представителями другой. Исследова)
ния показывают, что наличие большого
количества слабо пересекающихся ка)
тегорий улучшает отношение к аут)
группе даже при отсутствии непосред)
ственного контакта с ее представителя)
ми. Вероятно, это происходит благода)
ря формированию сложной картины
мира, в которой отсутствует жесткое
деление на «своих» и «чужих» и поэто)
му социальная категоризация теряет
свое значение [2; 16].

В то же время, критики моделей мно)
жественной идентичности и множествен)
ной категоризации полагают, что одно)
временное использование человеком не)
скольких социальных категорий может
оказать негативное воздействие на харак)
тер межгрупповых отношений. В частно)
сти, одновременная актуализация не)
скольких социальных идентичностей мо)
жет стать причиной внутриличностного
конфликта; одновременное применение
нескольких категорий при восприятии
других людей может увеличить количе)
ство «выпуклых» (т. е. находящихся в по)
ле зрения человека, хорошо заметных)
аутгрупп и тем самым повысить уровень
предубежденности к ним [3].

Таким образом, достоинства и недо)
статки множественной категоризации
позволяют нам выдвинуть две конкури)
рующих гипотезы. С одной стороны, со)
гласно моделям множественной иден)
тичности и множественной категориза)
ции, чем больше категорий человек ис)
пользует при самокатегоризации, тем
лучше его отношение к аутгруппе (гипо)
теза 1а). С другой стороны, критика идеи
множественной категоризации позволя)
ет предположить, что чем больше катего)
рий человек использует при самокатего)
ризации, тем хуже его отношение к аут)
группе (гипотеза 1б).

Кроме того, наличие двух конкуриру)
ющих точек зрения говорит о том, что
связь между количеством категорий и
отношением к аутгруппе опосредуется
дополнительными переменными, свя)
занными с восприятием опасности окру)
жающего мира. Одной из них являются
социальные верования — представления
человека о сущности других людей, как
они ведут себя по отношению к окружа)
ющим и как надо отвечать на их дейст)
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вия, а также вера в опасный и конкурент)
ный мир [8].

Вера в опасный мир (dangerous world
beliefs) — это убеждение в том, что обще)
ство хаотично, непредсказуемо, люди на)
падают на окружающих, а существую)
щий социальный порядок находится под
угрозой разрушения. В то же время вера
в конкурентный мир (jungle world
beliefs) — это убеждение человека, что
окружающие люди стремятся «обыг)
рать» его, поэтому чтобы достичь успеха
и выиграть соревнование, он должен ис)
пользовать все преимущества, предо)
ставляемые ситуацией, лгать и манипу)
лировать людьми.

Согласно двухкомпонентной модели
Дж. Даккита, вера в опасный мир повы)
шает авторитаризм человека, а вера в
конкурентный — ориентацию на соци)
альное доминирование. Это происходит,
поскольку социальные верования созда)
ют у человека ощущение угрозы, которое
заставляет его защищаться от надвигаю)
щейся беды. Авторитаризм и ориента)
ция на социальное доминирование, в
свою очередь, ухудшают отношение че)
ловека к представителям аутгрупп [8; 10;
15; 20; 24]. Это дает нам возможность
предположить, что чем выше вера в
опасный (гипотеза 2а) и конкурентный
мир (гипотеза 2б), тем сильнее предрас)
судки к аутгруппе. Однако исследова)
ния, проведенные в рамках двухкомпо)
нентной модели, говорят о том, что воз)
действие социальных верований комби)
нируется с воздействием других источ)
ников угрозы. В частности, отношение к
аутгруппе максимально негативно в том
случае, когда человек верит в опасный
мир и находится в условиях, вызываю)
щих у него тревогу [15]. Одним из таких
стимулов может стать одновременная

актуализация в сознании человека не)
скольких социальных категорий. Таким
образом, мы предположили, что связь
между количеством категорий при само)
категоризации и отношением к аутгруп)
пе опосредуется верой в опасный (гипо)
теза 3а) и конкурентный мир (гипотеза
3б). Для проверки выдвинутых гипотез
было проведено эмпирическое исследо)
вание.

Выборка. В исследовании принял
участие 91 человек: 25 мужчин и 66 жен)
щин, возраст от 19 до 55 лет (M = 26,4
SD = 8,3). Все респонденты воспринима)
ли себя как «русских» или «славян».

Методики. Респонденты заполняли
опросник, который включал в себя во)
просы для измерения количества катего)
рий при самокатегоризации, этнических
предрассудков, а также веры в опасный и
конкурентный мир.

Количество категорий для самока)
тегоризации. Респонденты получали
инструкцию: «В современном обществе
существуют социальные группы, члены
которых обладают похожими ценностя)
ми и представлениями. Эти группы вы)
деляются по признаку пола, возраста, эт)
нической принадлежности и места про)
живания, социально)экономического
статуса, образования и профессии, отно)
шения к религии и политике, предпочте)
ний в области культуры и спорта и т. д.
Подумайте о том, членом каких групп
являетесь Вы. Напишите внизу те груп)
пы, членство в которых важно для Вас, о
которых Вы могли бы с полным правом
сказать: Я — член группы “Х”». Перед
проведением основного исследования
эта инструкция прошла пилотаж. При
обработке результатов подсчитывалось
общее количество названных человеком
категорий.
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Этнические предрассудки были из)
мерены с помощью адаптированного для
русскоязычной выборки опросника
Т. Петтигрю. Он включал в себя пять
шкал, по которым респонденты оценива)
ли мигрантов из Средней Азии.

• Экономическая угроза (явные пред)
рассудки, прямая шкала). В эту шкалу
вошли пять утверждений относительно
деятельности мигрантов в экономичес)
кой сфере: «Мигранты из Средней Азии
настойчиво стремятся занять экономи)
ческие и политические позиции, кото)
рые традиционно принадлежали местно)
му населению», «Многие мигранты из
Средней Азии занимают рабочие места,
которые могли бы занимать местные жи)
тели», «Большинство мигрантов из
Средней Азии делают и продают низко)
качественные товары и услуги», «Боль)
шинство мигрантов из Средней Азии
рассматривают Россию только как ис)
точник дохода и равнодушны к ее буду)
щему», «Многие мигранты из Средней
Азии при любой возможности готовы
обмануть представителей местного насе)
ления ради собственной выгоды».

• Физическая угроза (явные предрас)
судки, прямая шкала). В эту шкалу во)
шли пять утверждений относительно аг)
рессивности мигрантов и их связи с
представителями власти: «Мигранты из
Средней Азии ведут себя более агрессив)
но, чем местное население», «Мигранты
из Средней Азии чаще, чем местное на)
селение, нарушают закон», «Мигранты
из Средней Азии чаще, чем местное на)
селение, создают аварийные и опасные
ситуации на дорогах», «Большинство
политиков в России слишком заботятся
о мигрантах из Средней Азии и недоста)
точно — о местном населении», «При
конфликте мигрантов из Средней Азии с

местным населением власть встает на
сторону мигрантов».

• Избегание интимного контакта
(явные предрассудки, обратная шкала).
Эта шкала включала в себя пять утверж)
дений, касающихся готовности общаться
с мигрантами: «Я не буду против, если
мигрант из Средней Азии вступит в брак
с членом моей семьи», «Я не исключаю
того, что мигрант из Средней Азии ста)
нет моим другом», «Я не буду против то)
го, чтобы обладающий соответствующей
квалификацией мигрант из Средней
Азии был назначен моим начальником»,
«Я не буду против того, чтобы обладаю)
щий соответствующей квалификацией
мигрант из Средней Азии стал моим
подчиненным», «Я не буду против того,
чтобы мигрант из Средней Азии стал мо)
им соседом».

• Проблемы с адаптацией (скрытые
предрассудки, прямая шкала). Эта шка)
ла включала в себя четыре утверждения,
касающихся способности и готовности
мигрантов принимать нормы местного
населения: «Мигранты из Средней Азии
передают своим детям ценности и учат
навыкам, которые не способствуют до)
стижению успеха в России», «Приезжая
в Россию, мигранты из Средней Азии се)
лятся вместе, что мешает им адаптиро)
ваться в новой культуре», «Мигранты из
Средней Азии предпочитают следовать
своим традициям, даже если они мешают
им достичь успеха в обществе», «Многие
мигранты из Средней Азии плохо обра)
зованы и не стремятся учить русский
язык, чтобы достичь успеха в России».

• Преувеличение культурных различий
(скрытые предрассудки, обратная шка)
ла). Эта шкала включала в себя шесть ут)
верждений, касающихся подобия между
мигрантами и местным населением:
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«Ценности большинства мигрантов из
Средней Азии похожи на мои ценности»,
«Религиозные верования и обряды миг)
рантов из Средней Азии похожи на мои»,
«Сексуальные практики мигрантов из
Средней Азии похожи на мои», «Быт ми)
грантов из Средней Азии по большей ча)
сти похож на мой быт», «Многие семей)
ные традиции мигрантов из Средней
Азии похожи на мои традиции», «Поведе)
ние мигрантов из Средней Азии в дело)
вой сфере похоже на мое поведение».

Респонденты должны были оценить
степень своего согласия с каждым ут)
верждением по 5)балльной шкале от 1 —
«совершенно не согласен» до 5 — «совер)
шенно согласен». При обработке резуль)
татов обратные утверждения «перевора)
чивались», после чего вычислялся пока)
затель по каждой шкале в отдельности.

Вера в опасный мир была измерена с
помощью адаптированного для русско)
язычной выборки опросника Дж. Дакки)
та [1]. Он включал в себя 12 утверждений,
касающихся состояния общества, напри)
мер: «Наш мир — опасное и непредсказу)
емое место, в котором ценности и образ
жизни порядочных людей находятся под
угрозой», «Люди, думающие, что земле)
трясения, войны и голод означают конец
света, не правы; конец света еще далек».
При обработке результатов обратные ут)

верждения переворачивались, после чего
вычислялся общий показатель. Более вы)
сокий индекс свидетельствовал о боль)
шей вере человека в опасный мир.

Вера в конкурентный мир также бы)
ла измерена с помощью адаптированного
для русскоязычной выборки опросника
Дж. Даккита [там же]. Он включал в себя
12 утверждений, отражающих убеждение
человека в необходимости власти, обмана
и безжалостного отношения к людям, на)
пример: «Честность — лучшая политика в
любой ситуации», «В этом мире, где все
выступают против всех, иногда нужно
быть безжалостным». При обработке ре)
зультатов обратные утверждения перево)
рачивались, после чего вычислялся об)
щий показатель. Более высокий индекс
свидетельствовал о большей вере челове)
ка в конкурентный мир.

Описание результатов исследования

Данные описательной статистики
представлены в табл. 1. Для проверки ги)
потез с помощью статистического пакета
IBM SPSS Statistics 19 был проведен ие)
рархический регрессионный анализ. Не)
зависимыми переменными в нем стали
значения веры в опасный и конкурент)
ный мир, количество категорий, которые

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика по шкалам веры в опасный мир,

веры в конкурентный мир и предрассудков по отношению к мигрантам

Шкалы M SD Асимметрия Эксцесс
Вера в опасный мир 3.33 .33 .35 1.32
Вера в конкурентный мир 2.38 .28 .08 )1.04
Экономическая угроза 3.71 .72 ).56 ).80
Физическая угроза 3.22 .80 ).24 ).64
Избегание интимного контакта 3.02 .70 .06 ).61
Проблемы с адаптацией 3.70 .39 .28 ).72
Преувеличение культурных различий 4.06 .43 ).25 ).56
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человек использует при самокатегориза)
ции, а также произведение этих показа)
телей, а зависимыми переменными —
значения пяти шкал предрассудков. Ре)

зультаты показали, что независимые пе)
ременные предсказывают оценку физи)
ческой и экономической угрозы со сто)
роны иммигрантов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Связь между количеством категорий при самокатегоризации,

социальными верованиями и предрассудками к мигрантам

Предикторы ββ t Параметры модели
Экономическая угроза

Модель 1
Константа 17.63 F = 2.71
Количество категорий .17 1.65 R2 = .03

Модель 2
Константа 3.59 F=2.10
Количество категорий .18 1.66 R2 = .07
Вера в опасный мир .05 .46
Вера в конкурентный мир .19 1.78

Модель 3
Константа 2.83 F = 3.78**
Количество категорий .16 1.56 R2 = .18
Вера в опасный мир .19 1.69
Вера в конкурентный мир .17 1.66
Количество категорий *
Вера в опасный мир .35** 3.20
Количество категорий *
Вера в конкурентный мир ).13 )1.23

Физическая угроза
Модель 1

Константа 14.23 F = 2.42*
Количество категорий .16 1.56 R2 = .03

Модель 2
Константа 1.34 F = 4.29**
Количество категорий .20 1.89 R2 = .13
Вера в опасный мир .17 1.63
Вера в конкурентный мир .26* 2.59

Модель 3
Константа .80 F = 3.84**
Количество категорий .18 1.76 R2 = .18
Вера в опасный мир .26* 2.36
Вера в конкурентный мир .25* 2.49
Количество категорий *
Вера в опасный мир .24* 2.19
Количество категорий *
Вера в конкурентный мир ).10 ).96

** p ≤ .01; * p ≤ .05.
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В частности, результаты говорят о
том, что само по себе количество соци)
альных категорий и социальные верова)
ния слабо предсказывают предрассудки
к иммигрантам из Средней Азии. Ис)
ключение составляет вера в конкурент)
ный мир, которая позитивно связана с
оценкой физической угрозы со стороны
аутгруппы. Эти результаты опровергают
гипотезы 1а, 1б и 2а, но частично под)
тверждают гипотезу 2б.

В то же время важным предиктором
является произведение количества соци)
альных категорий и социальных верова)
ний. Чем большее количество категорий
человек использует при самокатегориза)
ции, тем более опасными он считает им)
мигрантов из Средней Азии. Однако эта
связь усиливается по мере возрастания
веры в опасный и конкурентный мир.
Эти результаты подтверждают гипотезы
3а и 3б.

Обсуждение результатов исследования

Социальная категоризация — базо)
вый механизм социального познания.
Возможность быстро классифицировать
людей на основе хорошо заметных пара)
метров позволяет человеку за короткий
период времени составить представле)
ние о партнере по общению. Однако со)
временные исследователи расходятся в
представлении, каким образом самокате)
горизация и категоризация окружающих
людей сказывается на характере меж)
групповых отношений. Это расхождение
хорошо заметно при обсуждении воз)
можностей множественной категориза)
ции. Одни исследователи полагают, что
использование в ходе самокатегориза)
ции и категоризации окружающих лю)

дей большого количества разных катего)
рий способствует улучшению отноше)
ния человека к аутгруппам. По мнению
других, одновременная актуализация не)
скольких категорий провоцирует внут)
риличностный конфликт, усиливает раз)
деление людей на «своих» и «чужих» и
таким образом повышает межгрупповую
враждебность. Результаты нашего ис)
следования не позволяют сделать одно)
значный вывод в пользу одной или дру)
гой точки зрения. Они говорят о том, что
количество категорий как таковое слабо
связано с отношением к «чужим». Чтобы
эта связь стала заметной, необходимо на)
личие дополнительных условий.

То же самое можно сказать и о соци)
альных верованиях. Наше исследование
продемонстрировало, что они слабо
связаны с предрассудками к иммигран)
там. Одно объяснение этого факта сле)
дует из двухкомпонентной модели
Дж. Даккита, который говорил о связи
социальных верований с авторитариз)
мом и ориентацией на социальное до)
минирование, а не с предрассудками
как таковыми. Другое объяснение дают
исследования, продемонстрировавшие,
что воздействие социальных верований
на отношение к аутгруппе становится
хорошо заметным при наличии допол)
нительной угрозы.

В нашем исследовании эту роль вы)
полняла множественная категоризация.
Максимальные предрассудки к аутгруп)
пе демонстрировали люди, использую)
щие для самокатегоризации большое ко)
личество категорий и одновременно ве)
рящие в опасный мир. Вероятно, это
происходит, поскольку тревога, вызван)
ная непредсказуемостью и агрессивнос)
тью людей вообще, усиливается напоми)
нанием о существовании большого ко)
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личества аутгрупп)соперников. В то же
время вера в конкурентный мир не взаи)
модействовала с количеством категорий.
Возможно, это происходит в связи с тем,
что вера человека в конкурентный мир
включает в себя не только представле)
ние об окружающих людях, но также
способ совладания с ними. Благодаря
этому, вера хотя и порождает тревогу, но
создает условия не взаимодействовать с
актуализацией дополнительных соци)
альных категорий.

Интересно, что воздействие множест)
венной категоризации и социальных ве)
рований распространяется, прежде все)
го, на явные предрассудки, связанные с
оценкой экономической и физической
угрозы со стороны аутгруппы. Это впол)
не закономерный результат, связанный
со спецификой веры в опасный мир, ко)
торая затрагивает непредсказуемость и

опасность других людей, но не их подо)
бие или способность к адаптации.

Таким образом, проведенное иссле)
дование позволяет по)новому взглянуть
на возможности множественной катего)
ризации. В то же время, оно обладает ря)
дом ограничений. Во)первых, оно носит
корреляционный характер и поэтому не
дает возможности ответить на вопрос о
существовании причинно)следственной
связи между количеством категорий, со)
циальными верованиями и предрассуд)
ками к аутгруппе. Во)вторых, в нем рас)
сматривается отношение к долговремен)
но существующим группам, которое
формировалось на протяжении длитель)
ного времени, но не принимается во вни)
мание отношение к недавно сформиро)
ванным сообществам. Для устранения
этих ограничений необходимо проведе)
ние экспериментальных исследований.
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На протяжении последних лет боль)
шое внимание уделяется обсуждению
тем, связанных с процессом модерниза)
ции школьного образования, в том чис)
ле вопросу, касающемуся использова)
ния Единого государственного экзаме)
на (ЕГЭ). ЕГЭ затрагивает вопросы,
связанные не только с целями, содержа)
нием и формами организации образова)
тельного процесса, но и вопросы устра)
нения социального неравенства в досту)
пе к получению высшего образования,
чем и вызван интерес к данной пробле)
матике.

В одной из наших работ были рассмо)
трены основные направления, в рамках

которых анализируются эффекты ЕГЭ.
Среди них основные функции ЕГЭ, ЕГЭ
и учебная деятельность, ЕГЭ как объек)
тивный измеритель качества школьного
образования, ЕГЭ и финансирование об)
разования, ЕГЭ и институциональные
изменения в сфере образования, ЕГЭ и
информационная безопасность [1]. Та)
ким образом, в ходе обсуждения ЕГЭ за)
трагивается широкий круг вопросов (пе)
дагогических, культурологических, эко)
номических и др.), выходящих за преде)
лы понимания ЕГЭ лишь как метода
итоговой аттестации школьников.

Добавим, что результаты сдачи
ЕГЭ — важный индикатор социального

Отношение учителей к ЕГЭ как показателю уровня подготовки
выпускников и особенности контроля знаний учащихся
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неравенства и качества школьного об)
разования [3]. Так, например, успеш)
ность сдачи ЕГЭ существенно отлича)
ется среди учащихся различных типов
школ. Еще одним примером различий в
качестве школьного образования, фик)
сируемых с помощью ЕГЭ, могут слу)
жить результаты сдачи ЕГЭ учащимися
из школ, расположенных в различных
типах поселений (селах, малых, сред)
них и крупных городах). Материалы
исследования позволяют обозначить
четкую тенденцию, проявляющуюся в
успешности сдачи таких предметов, как
информатика и английский язык, в за)
висимости от типа поселения: чем бо)
лее крупным оказывается населенный
пункт, тем выше баллы сдачи ЕГЭ по
этим предметам. Таким образом, приве)
денные примеры свидетельствуют как
о наличии неравенства в доступе к ка)
чественному образованию, так и о со)
циокультурных различиях в качестве
образования в различных типах поселе)
ний.

Следует отметить, что для понима)
ния позитивных и негативных аспектов
ЕГЭ важное значение имеет анализ осо)
бенностей отношения к нему учителей
общеобразовательных школ. Этому и по)
священа настоящая статья. Основное
внимание в ней мы уделим двум сюже)
там: отношение к Единому государст)
венному экзамену и особенности кон)
троля знаний учащихся.

По мере изложения материалов мы
будем обращаться к анализу особеннос)
тей профессиональной деятельности
учителя в зависимости от социально)
стратификационных факторов: тип шко)
лы, в которой работает учитель; тип про)
граммы, используемой в обучении; пред)
мет, который преподает учитель; уро)

вень квалификации и стаж педагогичес)
кой деятельности. Специальное внима)
ние уделим сравнительному анализу от)
ветов учителей, имеющих опыт подго)
товки учащихся к ЕГЭ, и тех, кто не ве)
дет такой работы.

Статья основана на материалах соци)
ологического анкетного опроса, прове)
денного в 2012 году среди учителей
школ двух российских городов — Омска
и Тюмени. Всего в опросе приняли учас)
тие 2156 респондентов.

В целом данная работа продолжает
цикл наших исследований по изучению
учительства как социально)профессио)
нальной группы [1; 2; 4; 5].

Отношение учителей к Единому
государственному экзамену

С целью анализа отношения учите)
лей к Единому государственному экза)
мену обратимся к двум сюжетам: оценка
ЕГЭ как основного инструмента итого)
вой аттестации знаний учащихся и для
вступительных экзаменов в вуз, и мне)
ния учителей о соответствии оценки ака)
демической успешности учащихся оцен)
кам, полученным по результатам сдачи
ЕГЭ.

Материалы исследования показыва)
ют, что отрицательных оценок на ЕГЭ в
два раза больше, чем положительных:
49,6 % против 24,6 %. Большая часть пе)
дагогов негативно относятся к ЕГЭ, по)
скольку данный вид итоговой аттеста-
ции менее объективно оценивает освое)
ние учащимися школьной программы,
чем традиционные выпускные экзаме)
ны, — 30,6 % ответивших на вопрос.
Меньшую успешность ЕГЭ как инстру)
мент для оценки знаний учащихся на
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вступительных экзаменах в вуз (по срав)
нению с традиционной формой экзаме)
нов) отмечают 19,0 % респондентов.

Дополнительный анализ материалов
позволил обнаружить, что среди учите)
лей, имеющих опыт подготовки учени)
ков к ЕГЭ, более выражена положитель)
ная оценка данной формы экзамена, чем
среди тех, кто не ведет такой работы: 31,0
по сравнению с 23,8 % (p < .005). Иными
словами, включенность педагога в прак)
тическую работу по подготовке к Едино)
му государственному экзамену способ)
ствует обнаружению таких его сторон и
характеристик, которые влияют на фор)
мирование положительного к нему отно)
шения. Наконец, следует обратить вни)
мание, что четверть учителей нейтраль)
но относятся к ЕГЭ — 23,8 %.

Сравнительный анализ ответов учи)
телей с разным уровнем квалификации
показывает, что если среди учителей с
низким квалификационным разрядом
выше доля тех, кто считает ЕГЭ не объ)
ективным инструментом аттестации
старшеклассников на этапе окончания
общеобразовательной школы, то среди
их коллег с высоким разрядом более рас)
пространено (p < .03) мнение о необъек)

тивности данной формы экзамена для
оценки знаний на вступительных экза)
менах в вуз (рис. 1).

Важно обратить внимание и на разли)
чия в отношении к ЕГЭ как инструменту
итоговой аттестации среди учителей, пре)
подающих по разным типам программ.
Показательно, что положительное отно)
шение к ЕГЭ более выражено среди учи)
телей, работающих по обычной програм)
ме, чем среди тех, кто сам разрабатывает
программу обучения школьников: 25,4 и
15,3 % соответственно (p < .03).

Перейдем теперь ко второму сюжету
опроса. Мы просили респондентов ука)
зать, соответствовала ли успешность
сдачи учащимися ЕГЭ оценке педагогов.
Как показывают полученные результа)
ты, большинство учителей фиксируют,
что не успевающие в учебной деятельно)
сти школьники оказались более успеш)
ными при сдаче ЕГЭ (57,0 %). Тот факт,
что высокоуспевающие ученики получи)
ли по ЕГЭ более низкие баллы, отмечают
47,3 % педагогов.

Дальнейший анализ данных позво)
лил зафиксировать значимые различия в
мнениях учителей, преподающих раз)
личные предметные циклы (рис. 2).

Рис. 1. Мотивировки учителей с разным квалификационным разрядом своего отрицательного
отношения к ЕГЭ (%)
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Как видно из рис. 2, учителя русско)
го языка и алгебры, по сравнению с их
коллегами других специализаций, бо)
лее положительно оценивают успехи
при сдаче ЕГЭ слабых, по их мнению,
учащихся (p < .03). Вполне вероятно,
что данные различия вызваны тем, что
педагоги, чьи предметы обязательны
для сдачи ЕГЭ, более тщательно зани)
маются подготовкой своих учеников к
этому виду итоговой аттестации, уде)
ляя особое внимание именно отстаю)
щим старшеклассникам.

Важно обратить внимание на зави)
симость успешности сдачи ЕГЭ от)
стающими учениками от стажа про)
фессиональной деятельности педаго)
га. Так, если среди учителей со ста)
жем 9—18 лет 69,6 % отмечают более
высокие баллы своих слабых учени)
ков, полученные ими по ЕГЭ, то сре)
ди молодых педагогов со стажем 3—
8 лет — 34,6 % (p < .02). Иными сло)
вами, учителя со средним стажем пе)
дагогической деятельности, в отли)
чие от молодых педагогов, считают
свои оценки более жесткими, чем тес)
ты по ЕГЭ.

Контролирующий аспект
педагогической деятельности учителя

Анализ особенностей контроля зна)
ний учащихся будет проводиться отно)
сительно следующих трех основных ас)
пектов: целевые ориентации учителей
при осуществлении контроля; типы за)
даний, используемых для контроля зна)
ний учащихся; препятствия, не позво)
ляющие осуществлять эффективный
контроль и мониторинг знаний школь)
ников.

В ходе опроса учителям предлага)
лось отметить цели, которые они ставят
перед собой при проведении контроля
знаний учащихся. Анализ полученных
данных показывает приоритетные целе)
вые ориентации педагогов: желание
«выявить проблемные зоны в понима)
нии учебного материала» (65,8 %);
«убедиться, что учащиеся усвоили
пройденный ранее материал» (51,2 %).
Помимо этого достаточно высока доля
учителей, которые ориентированы при
проведении контрольных работ на вы)
явление способности учеников творчес)
ки использовать полученные знания —

Рис. 2. Доля учителей, преподающих разные предметные циклы, считающих, что многие уча)
щиеся с низкой успеваемостью получили более высокие баллы по ЕГЭ (%)
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39,5 %. Практически столько же
(38,1 %) хотят определить умение уче)
ников выстраивать логические связи
между усвоенным материалом («прове)
рить возможность учащихся к переносу
полученных ранее знаний на новый ма)
териал»). И, наконец, важно отметить,
что лишь каждый десятый педагог осу)
ществляет формальный контроль зна)
ний учащихся в связи с необходимос)
тью соблюдать нормативы, предусмот)
ренные правилами организации учеб)
ного процесса — 10,5 %.

На цели, преследуемые учителями
при осуществлении контроля знаний
учащихся, значимое влияние оказывает
возрастная параллель, в которой они
преподают (рис. 3).

Приведенные на рис. 3 данные пока)
зывают, что учителя начальных классов,
в отличие от их коллег из основной и
старшей школы, при проверке знаний
учащихся меньшую значимость придают
как усвоению пройденного материала,
так и проверке творческих способностей
(p < .005).

Различия в целевых ориентациях от)
четливо проявились также и при сравне)
нии ответов учителей, использующих в
своей педагогической деятельности раз)

ные типы программ обучения. Так, педа)
гоги, работающие по обычной программе,
в отличие от их коллег, преподающих по
собственной «авторской» программе, бо)
лее ориентированы при проведении кон)
троля знаний учащихся на «выявление
проблемных зон в понимании учебного
материала» (p < .001). В то же время сре)
ди учителей, использующих авторскую
программу, более выражена целевая уста)
новка на развитие мышления учащихся —
«проверить возможность учащихся к пе)
реносу полученных знаний на новый ма)
териал» (p < .02). Графически эти разли)
чия представлены на рис. 4.

Следует также обратить внимание на
связь целевых установок учителя при про)
ведении контроля знаний учащихся с таки)
ми социально)стратификационными ха)
рактеристиками, как уровень квалифика)
ции и педагогический стаж работы. Педаго)
ги с высоким квалификационным разря)
дом (12—14 разряд) существенно большую
значимость придают развитию творческого
мышления своих учеников, чем их коллеги
с низким квалификационным разрядом
(7—10 разряд): в первой группе учителей
вариант ответа «проверить способность
учащихся творчески использовать полу)
ченные знания» выбирают 43,2 %, во вто)

Рис. 3. Различия в целевых ориентациях контроля знаний учащихся среди учителей, препода)
ющих в разных возрастных параллелях (%)
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рой — 23,4 % (p < .00001). Что же касается
стажа педагогической деятельности, здесь
было обнаружено его влияние относитель)
но такой целевой характеристики контро)
ля, как выявление способности учащихся
выстраивать связи между изучаемым мате)
риалом. Так, для учителей, проработавших
в школе более 24 лет, оказывается важнее,
чем для педагогов с меньшим стажем рабо)
ты, «проверить умение учащихся перено)
сить полученные ранее знания на новый
материал»: если среди них данную цель от)
мечают 41,9 %, то среди педагогов со ста)
жем менее трех лет — 33,3 % (p < .03).Та)
ким образом, с повышением уровня про)
фессионализма учителя (более высокий
разряд и стаж) осуществление ситуативно)
го контроля знаний учащихся теряет свою
значимость и повышается ориентация на
развитие их способностей и личностного
потенциала.

Перейдем теперь к анализу типов за)
даний, используемых учителями для про)
верки знаний своих учеников (табл. 1).

Как показывают данные табл. 1, чаще
всего учителя используют собственный
информационный банк контрольных за)
даний, подобранных ими из методичес)
ких пособий. Не менее распространено

применение для контроля знаний уча)
щихся «заданий из ЕГЭ». Важно под)
черкнуть, что значительная часть учите)
лей (каждый третий) разрабатывают соб)
ственные задания. Практически такое же
число педагогов пользуется «стандартны)
ми заданиями из основного учебника по
программе». Наименее же распростране)
но для контроля знаний школьников при)
менение «заданий повышенной сложнос)
ти, в том числе из олимпиад» и «заданий
из других учебников».

Рис. 4. Целевые ориентации учителей, преподающих по разным типам программ, при прове)
дении контроля знаний (%)

Варианты ответов Общее
Собственным информационным 49,0
банком контрольных заданий из
методических пособий
Заданиями из ЕГЭ 44,6
Заданиями, которые разраба) 37,7
тываю сам(а)
Стандартными заданиями из ос) 36,2
новного учебника по программе
Заданиями повышенной слож) 28,4
ности, в том числе из олимпиад
Заданиями из других учебников 20,7

Т а б л и ц а  1
Распределение ответов учителей
на вопрос «Чем Вы чаще всего

пользуетесь при контроле
знаний учащихся?» (%)
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Полученные материалы показывают,
что педагоги, работающие в специализи)
рованных школах (гимназии и школы с
углубленным изучением отдельных
предметов), менее ориентированы на
применение «стандартных заданий из ос)
новного учебника по программе», чем их
коллеги из общеобразовательных школ
(23,8 % и 37,4 % соответственно, p < .02).

Следует отметить, что большим прояв)
лением творческой активности при провер)
ке знаний учащихся отличаются и педаго)
ги, которые используют авторскую про)
грамму обучения. Так, если среди учителей,
разрабатывающих собственную программу
преподавания, 54,2 % сами составляют за)
дания для контроля знаний учеников, то
среди их коллег, преподающих по обычной
программе, 38,8 % (p < .02).

В ходе опроса учителям, разрабаты)
вающим собственные задания для обуче)
ния, мы задавали специальный вопрос
об основных причинах проявления ими
подобной творческой активности. Об)
щее распределение ответов этой группы
учителей представлено в табл. 2.

Как видно из табл. 2, цели, касающиеся
желания контроля усвоения полученных
знаний, оценки развития у учащихся твор)
ческих способностей и выявления сфор)
мированности у них представлений о при)
менении полученных знаний в современ)
ной жизни, наиболее важны для учителей
при разработке собственных заданий, ис)
пользуемых в процессе обучения. Доста)
точно высока и доля педагогов, ориенти)
рующихся на совершенствование полу)
ченных учениками навыков. Четверть
учителей в качестве основной цели при со)
ставлении собственных заданий указыва)
ют на возможность развивать у учащихся
различные психические процессы (вооб)
ражение, память внимание и др.). Важно

отметить, что высокая значимость данной
целевой установки отличает учителей об)
щеобразовательных школ от тех, кто рабо)
тает в специализированных школах (гим)
назиях и школах с углубленным изучени)
ем отдельных предметов). Так, если среди
них стремление развивать психические
процессы у своих учеников отмечают
23,1 %, то среди педагогов из специализи)
рованных школ — 16,6 % (p < .04).

Следует обратить внимание на разли)
чия в целевых установках учителей, пре)
подающих разные предметные циклы.
Так, значимые различия были выявлены
в связи с вариантом ответа «формирова)
ние у учащихся представлений о приме)
нении полученных знаний в жизни». По)
казательно, что среди учителей, препода)
ющих предметы математического и есте)
ственнонаучного циклов (алгебра, геоме)
трия, информатика, химия, география),
доля тех, кто отметил данный вариант от)
вета, значимо выше доли педагогов, спе)
циализирующихся на предметах гумани)

Варианты ответов Общее
Контроль усвоения материала 47,9
Формирование у учащихся пред) 46,7
ставления о применении получен)
ных знаний в современной жизни
Развитие у учащихся творческих 42,4
способностей
Совершенствование полученных 37,4
навыков
Развитие у учащихся психиче) 22,6
ских процессов (воображения,
памяти, внимания, мышления,
эмоций и др.)

Т а б л и ц а  2
Распределение ответов учителей,
разрабатывающих собственные

задания для обучения школьников,
на вопрос, какие цели они при этом

преследуют (%)
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тарного цикла (русский язык, литерату)
ра, иностранный язык и история): 53,9 %
и 44,9 % соответственно (p < .02).

Весьма характерно проявляется влия)
ние и профессионального уровня учителей
на приоритетные для них целевые ориенти)
ры при разработке собственных заданий,
используемых в процессе обучения школь)
ников. В этой связи обратимся к ответам
учителей с разным педагогическим стажем
и уровнем квалификации (табл. 3).

Как видно из табл. 3, чем выше уро)
вень профессионализма педагога (как по
стажу работы в школе, так и по квалифи)
кационному разряду), тем более выра)
жена ориентация на развитие личност)
ного потенциала ученика, а именно его
творческих способностей и возможности
использовать полученные в школе зна)
ния в своей жизни (p < .002).

Завершая статью, обратимся к анализу
трудностей у учителей в связи с провер)
кой знаний учащихся. Нас будет интере)
совать, с одной стороны, мнение учителей
о качестве и достаточности заданий и ме)
тодик, существующих для мониторинга
знаний школьников, а с другой — возмож)
ность имеющихся ресурсов как для оцен)
ки каждого ученика в отдельности, так и

школьного класса в целом. Полученные
результаты представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Распределение ответов учителей

на вопрос о трудностях, возникающих
у них при контроле и мониторинге

знаний (%)

Варианты Стаж работы Стаж Стаж Квалифика� Квалифика�
ответов менее работы работы ционный ционный

трех лет 19—23 года более 24 лет разряд 7—10 разряд 12—14
Развитие у учащихся 30,3 39,7 49,3 29,1 45,7
творческих
способностей

Формирование у уча) 35,2 43,8 50,6 33,1 48,5
щихся представления
о применении полу)
ченных знаний в сов)
ременной жизни

Т а б л и ц а  3
Влияние уровня профессионализма учителя на значимость для него целей
при разработке собственных заданий для контроля знаний учащихся (%)

Варианты ответов Общее
Не хватает методик развития 31,7
творческих способностей
учащихся
Недостаточная ранжированность 18,8
заданий по уровню сложности
приводит к нарушению объек)
тивности результатов
Не удается проследить динамику 17,1
индивидуальной успешности
учащегося
Сложность усредненного оцени) 17,0
вания знаний для формирования
групповых показателей
Отсутствие методики контроля 14,1
прочного усвоения знаний
Отсутствие адекватных заданий, 9,4
фиксирующих определенные
теоретические понятия
У меня не возникает проблем 24,9
при контроле и мониторинге
знаний
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Как видно из табл. 4, основным барье)
ром является недостаточность методик,
позволяющих оценить развитие творчес)
ких способностей учащихся, — данный
вариант ответа фиксирует каждый тре)
тий респондент. Практически каждый пя)
тый педагог в качестве существенного
препятствия отмечает сложность объек)
тивной оценки результатов учеников в
связи с недостаточной ранжированнос)
тью заданий по уровню сложности. Не
менее существенными трудностями при
проверке знаний оказываются невозмож)
ность проследить динамику индивиду)
альной успешности учащегося и слож)
ность усредненного оценивания знаний
для формирования групповых показате)
лей. В каждом седьмом случае учителя
фиксируют отсутствие методик, позволя)
ющих контролировать прочность усвое)
ния учебного материала. По мнению каж)
дого десятого, барьером при контроле и
мониторинге знаний учащихся оказыва)
ется нехватка адекватных заданий, в ко)
торые были бы включены определенные
теоретические понятия. И, наконец, сле)
дует отметить, что четверть респондентов

вообще не сталкиваются с какими)либо
проблемами при контроле и мониторинге
знаний учащихся. Иными словами, они
удовлетворены как качеством существу)
ющей методической базы для проверки
знаний учащихся, так и возможностями
формирования оценок индивидуальной и
групповой успешности школьников.

Особый интерес представляет выяв)
ление значимости тех или иных трудно)
стей при контроле знаний, которые воз)
никают среди учителей, преподающих в
разных возрастных параллелях (рис. 5).

Как видно из рис. 5, учителя основ)
ной и старшей школы существенно ча)
ще, чем их коллеги, преподающие в на)
чальных классах, фиксируют возникно)
вение различных проблем, связанных с
проверкой знаний (p < .008). При этом
среди основных трудностей отмечается
как недостаточность методической базы,
так и сложность оценивания учебных ре)
зультатов учащихся.

Существенные различия были выяв)
лены также при сопоставлении ответов
учителей, преподающих разные предме)
ты (рис. 6).

Рис. 5. Мнения учителей, преподающих в разных возрастных параллелях, о трудностях при
контроле и мониторинге знаний учащихся (%)
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Данные, представленные на рис. 6,
показывают, что наибольшие трудности
при проверке знаний учеников возника)
ют у учителей истории и обществозна)
ния. При этом существенные проблемы
у этих педагогов, в отличие от других
учителей)предметников, связаны с оце)
ниванием учебной успеваемости как от)
дельных учащихся, так и школьного
класса в целом. Кроме того, учителя ис)
тории и обществознания чаще своих
коллег фиксируют нарушение объектив)
ности результатов из)за недостаточной
ранжированности заданий по уровню
сложности (различия в ответах значимы
на уровне p < .03). Добавим также, что
сложности с отслеживанием динамики
индивидуальной успешности учащихся
явно выражены и среди учителей физи)
ки (p < .02).

Необходимо отметить и различия в
ответах относительно значимости такой
трудности, как «нехватка методик разви)
тия творческих способностей учащих)

ся». Так, среди учителей географии и би)
ологии доля отмечающих данный вари)
ант ответа выше и составляет 41,8 и
41,0 % соответственно, тогда как среди
учителей русского языка и литерату)
ры — 32,5 %, среди учителей иностран)
ного языка — 30,2, среди учителей исто)
рии — 33,6, среди учителей алгебры и ге)
ометрии — 32,6 % (p < .03). Таким обра)
зом, учителя, преподающие географию и
биологию, считают необходимым более
активно внедрять методики, позволяю)
щие оценивать развитие творческих спо)
собностей учащихся в своих предметах.

Выводы

Основные результаты, касающиеся
рассмотренных нами сюжетов.

1) Отношение большинства учителей
к Единому государственному экзамену
носит негативный характер. В первую
очередь, это связано с тем, что данный

Рис. 6. Распределение ответов учителей, преподающих различные предметные циклы, на во)
прос о трудностях при контроле и мониторинге знаний учащихся (%)
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вид итоговой аттестации уступает по
своей объективности традиционной
форме выпускных экзаменов. Большая
критичность к данному экзамену обна)
руживается среди учителей, не сталки)
вавшихся на практике с его особенностя)
ми (т. е. не вел подготовку учеников к
его сдаче), а также среди тех, кто приме)
няет собственную авторскую программу
при обучении школьников. Большинст)
во учителей фиксируют более высокие
положительные результаты по ЕГЭ
именно неуспевающих школьников. При
этом подобное мнение наиболее выраже)
но среди педагогов, преподающих обяза)
тельные для сдачи ЕГЭ предметы.

2) Основная цель учителей при про)
ведении контроля знаний школьников
заключается в оценке освоения ими
учебного материала и в обнаружении
проблемных зон в его понимании. На
наш взгляд, данный результат фиксиру)
ет заинтересованность учителей в улуч)
шении образовательных результатов,
что, безусловно, является позитивной
характеристикой их педагогической дея)
тельности. Важно обратить внимание на

специфику целевых ориентаций при
проведении контроля знаний среди учи)
телей с разным уровнем профессиона)
лизма: чем выше квалификационный
разряд и стаж работы в школе, тем боль)
шее значение для педагога имеет разви)
тие способностей школьника и его лич)
ностного потенциала. В процессе кон)
троля знаний учащихся учителя в основ)
ном используют два типа заданий: со)
ставленный ими банк контрольных зада)
ний, предложенных в методических по)
собиях, и задания из ЕГЭ.

Как показали полученные материа)
лы, многие учителя (четверть опрошен)
ных) фиксируют отсутствие у них про)
блем при контроле и мониторинге зна)
ний. Те же, кто сталкивается с труднос)
тями, чаще всего обращают внимание
на недостаточность методик, позволяю)
щих оценить развитие творческих спо)
собностей учащихся. Наиболее акту)
альной данная проблема оказывается
для учителей основной и старшей школ,
а также тех, кто преподает предметы ес)
тественнонаучного цикла (география и
биология).
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Диагностика и прогнозирование про)
фессиональной пригодности и надежно)
сти летного состава по)прежнему остает)
ся одним из актуальных направлений со)
временных исследований в области пси)
хологии. Обеспечение безопасности по)
летов и качество выполнения трудовых
задач в последнее время связывают не
только с характеристиками авиационной
техники, уровнем квалификации, теоре)
тической и практической подготовки
авиационного специалиста, но и с осо)
бенностями его психического и личност)
ного статуса, ролью индивидуально)пси)
хологических характеристик летчика в
совершении ошибочных действий, при)
водящих к трагическим последствиям.

В качестве причины авиационных инци)
дентов все чаще называется «человечес)
кий фактор», который по оценкам экс)
пертов составляет от 60 до 80 % в общей
статистике происшествий. Как показы)
вают последние исследования [3; 20; 21
и др.], проведенные на основе анализа
причин ошибочных действий летчиков,
сама «концепция человеческого факто)
ра» становится все более многокомпо)
нентной и многоуровневой. «Человечес)
кий фактор» рассматривается как ре)
зультат взаимодействия целого ряда со)
циальных систем — воспитания, обуче)
ния, отбора и т. д., где важную роль игра)
ют личностные характеристики пилота
[13]. Кроме того, среди факторов, влия)

Социально�психологические факторы регуляции
профессионального здоровья летчиков

М.Е. ЗЕЛЕНОВА
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В статье представлены результаты психологического обследования летчи-
ков. Рассмотрены взаимосвязи показателей здоровья с социально-демографи-
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ющих на функциональную надежность
профессионала, выделяют как внутрен)
ние (производственные) стрессоры, так
и внешние, воздействующие на человека
за пределами рабочей среды. То есть в
роли стрессогенных факторов, влияю)
щих на эффективность профессиональ)
ной деятельности, все чаще рассматрива)
ются обстоятельства и негативные собы)
тия, происходящие в жизни человека и
его окружения [10]. В этой связи диагно)
стика профессионального здоровья лет)
чиков в ходе клинико)психологической
экспертизы летного состава требует
дальнейшего совершенствования, вклю)
чая разработку новых психологических
методов, направленных на выявление
разных форм личностной дезадаптации
и нарушения психоэмоционального рав)
новесия субъектов труда.

Особенности летного труда
и профессиональное здоровье летчиков

Профессиональная деятельность лет)
чика характеризуется сложностью, боль)
шой степенью опасности, а кроме того,
высокими требованиями к состоянию
психического и физического здоровья
летного специалиста. Исследователи от)
мечают, что между профессиональной ус)
пешностью, состоянием здоровья и дис)
квалификацией пилотов имеется тесная
причинно)следственная связь, а характе)
ристики функционального состояния и
здоровья служат непосредственными кри)
териями уровня пригодности летных спе)
циалистов. Установлено, что летчи)
ки, имеющие диагнозы (например, остео)
хондроз, разную степень ожирения или
тугоухости, перенесшие язву желудка или
12)перстной кишки и т. д.), допускают

больше ошибочных действий, особенно
при переучивании и освоении новой тех)
ники, у них большее число летных проис)
шествий, они гораздо чаще испытывают
затруднения при выполнении сложных
задач. Отмечается также, что за последние
годы просматривается ряд таких негатив)
ных явлений, как наличие устойчивой
тенденции к снижению профессиональ)
ного долголетия, расширение нозологии
болезней, послуживших причиной дис)
квалификации, «омоложение» различных
форм заболеваний, увеличение числа не)
счастных случаев, вызванных симптома)
ми сниженной работоспособности экипа)
жей, выполняющих полет [5; 18 и др.].

Согласно данным статистического
анализа, в списке основных заболеваний
летного состава наибольший удельный
вес составляют болезни сердечно)сосу)
дистой системы, далее следуют болезни
органов пищеварения и неврологичес)
кие расстройства. Среди функциональ)
ных заболеваний нервной системы наи)
более частой причиной дисквалифика)
ции являются неврозы. Как показали ис)
следования, в 50 % случаев они возника)
ют как следствие авиакатастроф, аварий)
ных ситуаций, затруднений, возникаю)
щих в связи с необходимостью переучи)
вания и освоения новой авиационной
техники. Часто неврозы возникают у
летчиков в возрасте до 30 лет и, как от)
мечают специалисты, клиническая кар)
тина заболевания в этой возрастной
группе характеризуется быстрой обрати)
мостью процесса при устранении при)
чин их возникновения. Характерно, что
развитие нервно)психических отклоне)
ний приводит к дисквалификации на 2—
2,5 года раньше, чем наличие соматичес)
ких заболеваний, а 80 % летного состава,
несмотря на имеющиеся нарушения в
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состоянии здоровья, продолжают свою
профессиональную деятельность [12].

Нарушения профессионального здо)
ровья летчиков проявляются также в
формировании негативных психических
состояний, возникновении признаков
психического дистресса и развитии до)
клинических форм функциональных
расстройств.

Причиной снижения надежности и
профессиональной пригодности летчи)
ков очень часто выступает утомление.
Отмечается, что в 10 % летных происше)
ствий оно является либо основным, либо
сопутствующим фактором. Установлено,
что при хроническом утомлении и пере)
утомлении происходит снижение точнос)
ти и увеличение времени решения по)
ставленных задач. В ряде случаев, особен)
но при переутомлении, могут возникнуть
грубые ошибки при выполнении ранее
освоенных действий и даже отказы в ра)
боте. Отмечается увеличение общего ко)
личества движений с использованием ме)
ханических частей и приборов управле)
ния, рост нескоординированных дейст)
вий, замедление реакций, искажение ре)
чевой связи, нарушение восприятия ин)
формации, появляется общая скован)
ность и напряженность [1; 3; 19 и др.].

Другим негативным психическим со)
стоянием, развивающимся под влияни)
ем чрезвычайных условий и ситуаций
профессиональной деятельности, явля)
ется стресс.

Проблема профессионального стрес)
са в летной деятельности имеет свою
специфику, которая определяется экс)
тремальными факторами рабочей обста)
новки и проявляется в характерных ре)
акциях на их воздействие. Стресс у пи)
лотов часто выражается либо в скован)
ности, заторможенности, которые сопро)

вождаются замедлением или пропуском
действий, либо в резком повышении воз)
будимости, приводящим к импульсив)
ным, беспорядочным движениям. В ре)
зультате наблюдается чрезмерная фик)
сация на одних приборах и отсутствие
контроля за другой необходимой инфор)
мацией. Иногда может возникнуть со)
стояние полного оцепенения (ступор).
Отмечены случаи, когда пилоты полно)
стью прекращали управление или поки)
дали самолет при небольших и неопас)
ных нарушениях в работе двигателя или
при ложном срабатывании сигнализа)
ции. В любом случае стресс приводит к
серьезным ошибкам в действиях экипа)
жа, а летчики, предрасположенные к раз)
витию «трудных» психических состоя)
ний, являются недостаточно пригодны)
ми к летной работе [6; 7; 23; 25 и др.].

Большое значение для безопасности
полетов имеют социально)психологичес)
кие переменные, определяемые как «вне)
организационные факторы» (значимые
события и обстоятельства, происходящие
в жизни человека и его окружения), воз)
действие которых может оказать сильное
влияние на психофизиологическое рав)
новесие специалиста, его эффективность
и надежность. Изучались зависимость
летных происшествий, возникновение
ошибочных действий в полете от особен)
ностей личности пилотов и неблагопри)
ятного влияния различных жизненных
событий. Было показано, что у пилотов, в
анамнезе которых имели место летные
происшествия, часто присутствовали
психотравмирующие обстоятельства,
связанные с конфликтами в семье, на ра)
боте, имелись проблемы в межличност)
ных отношениях и т. п. У них часто на)
блюдались негативные реакции на небла)
гоприятные жизненные события, выра)
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жающиеся в неадекватном отношении к
окружающим, излишней чувствительнос)
ти к критическим замечаниям, высокоме)
рии, выраженном агрессивном поведе)
нии. То есть факторы бытового стресса в
ряде случаев сказывались на уровне рабо)
тоспособности летчиков и сопровожда)
лись снижением их профессиональной
надежности. Однако исследователи обра)
щают внимание на то, что прямая связь
между бытовым стрессом и надежностью
не всегда присутствует, а характер этой
зависимости не является линейным и оп)
ределяется, прежде всего, индивидуаль)
но)психологическими особенностями пи)
лотов [3; 22; 29 и др.].

Таким образом, полученный разными
исследователями эмпирический матери)
ал позволяет глубже взглянуть на про)
блему взаимосвязи профессионального
здоровья и профессиональной надежно)
сти летных специалистов. Все большее
распространение получает признание
тот факт, что профессиональное здоро)
вье является не только медицинской, но
и психологической проблемой. Именно
поэтому социально)психологические и
личностные переменные активно изуча)
ются в связи с ростом психосоматичес)
ких заболеваний, с успешностью выпол)
нения трудовых задач, исследованием
профессиональной пригодности и функ)
циональной надежности представителей
летного состава.

Социально�психологические
характеристики как ресурс

профессиональной надежности
и здоровья летчиков

Вопрос о роли личностного фактора в
возникновении таких форм нарушения

психологического здоровья, как стресс и
проявления синдромов утомления и сни)
женной работоспособности, в настоящее
время по)прежнему остается недостаточ)
но исследованным. Роль внутренних
(как «глубинных», так и «поверхност)
ных») резервов индивида в купировании
неблагоприятных функциональных со)
стояний субъекта труда, по мнению мно)
гих авторов [2; 24; 28 и др.], нуждается в
дополнительном эмпирическом и теоре)
тическом изучении. В этой связи все
большую практическую значимость при)
обретают исследования, выполненные на
основе положений ресурсного подхода.
Негативные функциональные состояния
с позиций данного подхода рассматрива)
ются в виде ресурсной модели, которая
включает соматические, физиологичес)
кие, психические особенности индивида,
профессиональные навыки, особенности
социальной поддержки и т. д. Изменения
или нарушения функциональных состоя)
ний являются следствием реальной или
воображаемой потери части этих ресур)
сов [24; 28; 30 и др.].

С позиций ресурсного подхода резер)
вы организма и психики человека рас)
сматриваются в качестве одного из ос)
новных факторов, противодействующих
развитию состояний перенапряжения,
утомления и стресса. Они характеризу)
ют физические и психологические воз)
можности индивида, мобилизация кото)
рых обеспечивает актуализацию спосо)
бов поведения по предотвращению или
купированию неблагоприятных прояв)
лений. В качестве одной из групп таких
ресурсов могут выступать индивидуаль)
но)личностные особенности субъекта
труда, в частности, особенности профес)
сиональной мотивации, уровень жизне)
стойкости, способы преодоления стрес)
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совых ситуаций и т. д. Именно они в зна)
чительной степени зависят от самого че)
ловека, поддаются определенной кор)
рекции и могут быть использованы для
сохранения здоровья и повышения каче)
ства труда [2; 8; 9 и др.].

Изучение личностных характеристик
в связи с проблемами трудовой деятель)
ности, выявление роли личностных и со)
циальных факторов в обеспечении на)
дежности и эффективности работы спе)
циалистов экстремальных профессий
имеет давнюю историю. В этой области
накоплен значительный эксперимен)
тальный материал.

Так, Х. Херман и П. Машке показали,
что по результатам контрольных поле)
тов и опыту летной работы можно про)
гнозировать успешность работы пилотов
коммерческих авиалиний с точностью
73,8 %. Однако если помимо этого ис)
пользовать еще и личностные перемен)
ные, точность прогнозов повышается до
79,3 % [26].

При изучении взаимосвязи между
личностными характеристиками уча)
щихся летной школы, полученными с
помощью Личностного опросника Ай)
зенка (ЕPI), и успешностью обучения
было выявлено, что неудовлетворитель)
ные оценки имеют 60 % нейротичных
интровертов, 37 % нейротичных экстра)
вертов, 32 % стабильных экстравертов и
лишь 14 % стабильных интровертов. То
есть было установлено, что по сравне)
нию с экстравертами курсанты)интро)
верты лучше усваивают различные лет)
ные дисциплины и практические заня)
тия. Аналогичные результаты были по)
лучены на выборке военных пилотов
США, а также при обследовании анг)
лийских летчиков. Было показано, что
существуют устойчивые отрицательные

корреляции между нейротизмом и ус)
пешностью обучения пилотов [27; 31].

В работе М.А. Котика и А.М. Емелья)
нова дан широкий обзор исследований
роли личностных черт, познавательных
процессов, психических свойств и состо)
яний в формировании предрасположен)
ности к нарушениям профессиональной
надежности. Наиболее значимыми для
профессии летчика выступили такие
черты личности, как эмоциональная ус)
тойчивость, склонность к фрустрации,
твердость убеждений, уверенность в се)
бе. Эти качества сочетаются с жизнен)
ной активностью, открытым характером,
выраженной мотивацией на достижение
цели. Значимой является корреляцион)
ная связь между уровнем летной квали)
фикации и «опорой на чутье» (особенно)
стями интуитивного мышления). Обна)
ружено также, что для летчиков высших
категорий характерен более высокий
уровень личностной тревожности, кото)
рый одновременно сочетается с высоким
индексом, характеризующим стремле)
ние к достижению цели, и уверенностью
в успешности при решении профессио)
нальных задач [15].

Изучение профессиональной пригод)
ности пилотов, а также профессионалов)
водителей, проводящих за рулем многие
часы, показало, что по личностным чер)
там можно с большой вероятностью про)
гнозировать негативные последствия
выполнения трудовых задач. Так, при
сопоставлении личностных факторов с
индивидуальным риском несчастных
случаев (количеством совершенных в
прошлом аварий и степенью их тяжести)
было обнаружено, что решающую роль
играют такие характеристики, как доми)
нантность, неосторожность, эмоцио)
нальная сензитивность и агрессивность.



Экспериментальные исследования

59

Кроме того, были выявлены значимые
корреляции между высокой аварийнос)
тью, экстраверсией и нейротизмом. В це)
лом считается, что около 10 % дисперсии
при возникновении несчастных случаев
обусловлено именно личностными пере)
менными. Наиболее информативными
при этом являются личностные характе)
ристики, вошедшие в состав двух ортого)
нальных факторов. Первый фактор
включает «экстраверсию», «стремление
к острым ощущениям», поведение типа
«А», второй — «нейротизм», «тревож)
ность», «эмоциональную нестабиль)
ность» [20].

Согласно данным Дж. Салгадо, много)
численные исследования, выполненные с
применением теста «Большой пятерки»,
позволяют сделать вывод, что «добросо)
вестность» и «эмоциональная стабиль)
ность» относятся к числу наиболее важ)
ных факторов, которые следует учиты)
вать при прогнозировании качества вы)
полнения работы специалистов самых
разных профессиональных групп [32].

Изучался также ряд личностных осо)
бенностей, которые располагают к неадек)
ватному и хаотичному поведению в экс)
тремальных условиях. К ним относятся
эмоциональная неустойчивость, неадек)
ватный оптимизм, сниженное чувство тре)
воги в связи с тенденцией к ненорматив)
ному социальному поведению, постоянное
стремление к действию в сочетании с вы)
сокой тревожностью [3; 8 и др.].

Таким образом, эмпирические дан)
ные ясно показывают, что личностные
характеристики связаны с широким спе)
ктром параметров профессионально)ре)
левантного поведения. Анализ литера)
турных источников позволяет говорить
о возможности применения методов ис)
следования личности при изучении при)

чин летных происшествий и предпосы)
лок к ошибочным действиям, а также ис)
пользовать личностное тестирование с
целью подбора летных специалистов.
Имеющийся опыт использования ком)
плекса личностных методов в ходе про)
ведения клинико)психологического об)
следования летного состава в целях вра)
чебно)летной экспертизы также свиде)
тельствует о целесообразности дальней)
шей работы в этом направлении [4].

С целью дальнейшего совершенство)
вания врачебно)летной экспертизы, на)
правленной на диагностику профессио)
нального здоровья летчиков, под руко)
водством В.А. Бодрова было проведено
эмпирическое исследование взаимосвя)
зи неблагоприятных психических состо)
яний, особенностей социально)демогра)
фического статуса, профессиональных и
индивидуально)личностных свойств
летных специалистов. Исследование
проходило на базе филиала № 3 ФГУ
«ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ».
В качестве участников исследования вы)
ступили 72 военных летчика, проходив)
ших плановое медицинское обследова)
ние (средний возраст — 33 года).

Методы исследования и способ
обработки эмпирических данных

Был разработан психодиагностичес)
кий комплекс, в состав которого были
включены известные психологические
методики, которые можно разделить на
три группы. В первую группу вошли бе)
седа и анализ документов, позволяющие
получить основные социально)демогра)
фические и профессиональные характе)
ристики, особенности медицинского ста)
туса, а также зафиксировать важные мо)
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менты биографии летчиков. Вторую
группу составили методики, направлен)
ные на диагностику симптомов негатив)
ных психических состояний (утомления,
сниженной работоспособности и стрес)
са). К третьей группе относятся опрос)
ники, направленные на выявление раз)
личных аспектов удовлетворенности ра)
ботой и особенностей профессиональ)
ной мотивации, а также позволяющие
выявить некоторые индивидуально)лич)

ностные характеристики обследованных
летчиков (уровень субъективного кон)
троля, уровень жизнестойкости, способы
преодоления трудных ситуаций, струк)
тура ценностей и т. д.). Полный перечень
методик представлен в табл. 1.

Статистическая обработка данных
проводилась с использованием стан)
дартного пакета программ PASW Statis-
tics 17 для Windows. В зависимости от ти)
па измерительных шкал при оценке до)

1. Характеристики социально� 1. Индивидуальная медицинская карта обследуемого.
демографического, медицин� 2. Характеристики командиров.
ского и профессионального 3. Структурированная биографическая анкета «Общие
статуса летчиков сведения».
2. Текущие состояния «Шкала психологического стресса» (PSM)25) Л. Лемура,
(оценка психического статуса Р. Тесье, Л. Филлиона в адаптации Н.Е.Водопьяновой;
летчиков) «Шкала стрессогенности событий» Т.Х. Холмса,

Р.Х. Райх;
— Опросник «Дифференцированная оценка состояний
сниженной работоспособности» (ДОРС) А.Б. Леоновой,
С.Б. Величковской;
— Опросник «Степень хронического утомления» (СХУ)
А.Б. Леоновой, И.В. Шишкиной;
«Многофакторный личностный опросник» (FPI) в адап)
тации Т.И. Ронгинской, А.А. Крылова.

3. Индивидуально� личностные Анкета «Удовлетворенность работой» В.А. Бодрова;
особенности летчиков «Шкала личностной тревожности» (ЛТ) Ч. Спилберге)
(личностный статус и особен� ра—Ю. Ханина;
ности профессиональной «Тест жизнестойкости» С. Мадди;
мотивации) — Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуа)

ций» (SACS) в адаптации Н.В. Водопьяновой;
— «Методика диагностики уровня субъективного контро)
ля» (УСК) Дж. Роттера;
Опросник «Профессиональная востребованность личнос)
ти» (ПВЛ) Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько;
«Методика исследования базисных убеждений личнос)
ти» (ИБУЛ) Р. Янофф)Бульман в адаптации М.А. Па)
дун, А.В. Котельниковой;
«Методика исследования самоотношения» (МИС)
С.Р. Пантилеева;
Методика «Изучение ценностей личности» Ш. Шварца

Т а б л и ц а  1
Методики, включенные в состав психодиагностического комплекса
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стоверности различий применялись Т)
критерий Стьюдента, U)критерий Ман)
на)Уитни. Сравнение нескольких неза)
висимых выборок по уровню выражен)
ности переменной осуществлялось с по)
мощью H)критерия Краскела)Уоллеса и
критерия Джонкира)Терпстра. Для
оценки взаимосвязей между переменны)
ми использовался коэффициент корре)
ляции Спирмена.

Результаты исследования

1. Проявление стресса у летчиков
в зависимости от особенностей

социального, профессионального
и личностного статуса

Одним из психологических критери)
ев профессионального здоровья летных
специалистов в нашем исследовании вы)
ступил уровень стресса. Были использо)
ваны две методики. Влияние внешних
стресс)факторов и общий уровень стрес)
сонаполненности жизни выявлялось с
помощью шкалы Холмса)Райх. Особен)
ности субъективного переживания
стресса и наличие симптомов психичес)
кой напряженности фиксировались с по)
мощью опросника PSM)25. При обра)
ботке данных использовался корреляци)
онный анализ, а также сравнительный
анализ групп, сформированных в зави)
симости от выраженности стресса и в со)
ответствии с критериальными нормами
(низкий — высокий уровень стресса),
выделенными авторами опросников.

Следует отметить, что анализ полной
матрицы интеркорреляций показал: все
методики, фиксирующие наличие нега)
тивной симптоматики, положительно
связаны между собой. Этот результат

указывает на непротиворечивость и вы)
сокую внутреннюю согласованность по)
лученных данных и является подтверж)
дением их надежности.

Было выявлено, что суммарный пока)
затель социальной адаптированности и
уровня стресса шкалы Холмса)Райх стати)
стически достоверно взаимосвязан с та)
ким субсиндромами хронического утомле)
ния, как «снижение мотивации и измене)
ния в сфере общения», а также со шкалами
FPI «невротичность» и «общительность».
То есть воздействие внешних стресс)фак)
торов в большей степени отражается на
индивидах, имеющих высокую степень не)
вротичности и менее общительных. При
этом рост количества стрессогенных собы)
тий в жизни летчиков часто сопровожда)
ется ослаблением профессиональной мо)
тивации и удовлетворенности работой.
Анализ взаимосвязей общего индекса
Холмса)Райх с субшкалами опросника
SACS (стратегии преодоления стрессовых
ситуаций) также показал, что чем больше
летчики в трудных ситуациях ориентиро)
ваны на «поиск социальной поддержки»,
тем в меньшей степени у них развиваются
симптомы стресса и меньше вероятность
развития соматических заболеваний. Как
было показано разными авторами, при об)
следовании индивидов, переживших экс)
тремальный стресс, коммуникативные ха)
рактеристики играют важную роль в ус)
пешности преодоления его негативных
проявлений. Например, было установле)
но, что ветераны войны, считающие себя
«общительными», лучше справляются с
отрицательными последствиями военного
стресса, чем менее «общительные» участ)
ники боевых действий [11].

Проведение сравнительного статис)
тического анализа подтвердило, что
большая стрессонаполненность жизни
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летчиков сопровождается более высоки)
ми значениями признаков хронического
утомления (р ≤ 0,05). При этом уровень
стресса достоверно ниже у летчиков, ха)
рактеризуемых по шкалам FPI, как бо)
лее «общительные», «эмоционально ста)
бильные» и «открытые», стремящихся к
доверительно)откровенному взаимодей)
ствию. Было показано, что летчики с
низким уровнем стресса статистически
значимо чаще прибегают к «социальной
поддержке» как способу преодоления
негативных ситуаций (шкала SACS), у
них ниже значения субшкалы МИС «са)
мопривязанность» и выше такой показа)
тель самооценки, как «отраженное само)
отношение», который характеризует сте)
пень открытости и доверия индивида по
отношению к другим людям. Кроме того,
выявлено, что группы различаются по
величине компонента жизнестойкости
«принятие риска», отражающего уста)
новку индивида на активное взаимодей)
ствие с миром и взгляд на жизнь в каче)
стве приобретения нового жизненного
опыта, включая негативный. Данный по)
казатель жизнестойкости значимо выше
в группе с низким уровнем стресса. Что
касается ценностно)мотивационной
сферы, то летчики, имеющие низкие зна)
чения индекса шкалы Холмса)Райх, бо)
лее ориентированы на ценности «тради)
ции», «доброта», «универсализм» и «до)
стижения».

Анализ взаимосвязей второго показа)
теля стресса — интегрального индекса
психической напряженности шкалы
PSM)25 — показал следующее. Было вы)
явлено, что уровень переживания стрес)
са у летчиков напрямую коррелирует с
показателями многофакторного лично)
стного опросника FPI. Наибольшая сте)
пень взаимосвязи наблюдается между

интегральным индексом PSM)25 и таки)
ми шкалами FPI, как «невротичность»,
«эмоциональная лабильность», «застен)
чивость» и «открытость» (р ≤ 0,001). Бо)
лее низкие взаимозависимости интег)
ральный индекс PSM)25 имеет со шка)
лами «агрессивность», «депрессив)
ность» и «раздражительность» (р ≤ 0,05).
Важно отметить, что сильная взаимо)
связь уровня стресса с такими личност)
ными характеристиками, как «откры)
тость» и «застенчивость», за которыми
скрываются повышенная тревожность,
скованность и неуверенность, может
быть рассмотрена как индикатор высо)
кой предрасположенности к развитию
состояний эмоциональной нестабильно)
сти и реагированию на трудные жизнен)
ные ситуации по типу нарастания при)
знаков невротического расстройства.

Корреляционный анализ показал
также, что выраженность симптомов
стресса находится в обратной связи с
суммарным показателем удовлетворен)
ности работой, а также составляющими,
характеризующими уровень профессио)
нальной востребованности и особеннос)
ти Я)концепции. Было выявлено, что
чем выше уровень стресса, тем ниже та)
кие показатели шкал опросника ПВЛ,
как «уровень реализации профессио)
нального потенциала», «оценка резуль)
татов профессиональной деятельности»,
«принадлежность к профессиональному
сообществу», а также ниже самооценка
«уровня профессиональной компетент)
ности», «профессионального авторите)
та» и «ожидания позитивного отноше)
ния со стороны коллег». Что касается об)
щей самооценки, полученной по шкале
МИС, то уровень стресса выше у летчи)
ков, имеющих высокую степень «внут)
ренней конфликтности». Данный аспект
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самоотношения является одним из важ)
ных индикаторов внутреннего неблаго)
получия, отражает постоянное присутст)
вие отрицательных эмоций, неудовле)
творенность собой и наличие у индивида
чувства собственной «малоценности» в
значимых для него ситуациях. Высоким
баллам по шкалам «саморуководство» и
«отраженное самоотношение», наоборот,
соответствуют низкие значения суммар)
ного индекса опросника PSM)25. То есть
летчики, уверенные в своей способности
управлять событиями своей жизни и
считающие, что окружающие относятся
к ним с симпатией, реже отмечают у себя
симптомы стресса.

Рассмотрение интеркорреляций меж)
ду PSM)25 и уровнем субъективного
контроля (субшкалы опросника УСК)
показало, что общий уровень субъектив)
ного контроля, а также шкалы теста
УСК, характеризующие интернальность
в области достижений, в области произ)
водственных отношений, в области не)
удач и в области здоровья, находятся в
обратной связи с величиной суммарного
индекса шкалы PSM)25. То есть летчи)
ки, имеющие высокий уровень интер)
нальности и считающие, что большинст)
во важных событий в жизни является ре)
зультатом их собственных действий,
чувствующие ответственность за свою
жизнь в целом и уверенные в возможно)
сти ее контролировать, имеют более низ)
кие показатели стресса.

Было также обнаружено, что чем мень)
ше значения индекса PSM)25, тем выше
значения таких субшкал методики иссле)
дования базисных убеждений Янофф)
Бульман, как «убеждение в доброжела)
тельности)враждебности окружающего
мира», «убеждение о возможности контро)
лировать происходящие события», «убеж)

дение о ценности и значимости собствен)
ного Я» и «убеждение в собственной удач)
ливости и везучести». То есть полученные
результаты свидетельствуют, что чем вы)
ше уровень стресса, тем менее позитивна
картина мира у обследованных летчиков.
Что касается индивидуально)личностных
характеристик, отражающих общую стрес)
соустойчивость индивида («жизнестой)
кость»), а также его способность справ)
ляться с трудными ситуациями (стратегии
преодоления стресса), то были обнаруже)
ны следующие взаимосвязи. Показано, что
чем выше уровень стресса, тем ниже значе)
ния общего и отдельных индексов теста
жизнестойкости Мадди, кроме того что
конструктивные стратегии преодоления
стресса («ассертивные действия», «вступ)
ление в социальный контакт» и «поиск со)
циальной поддержки») находятся с индек)
сом PSM)25 в обратной связи, а менее кон)
структивные («избегание», «асоциальные
действия», «агрессивные действия») — в
прямой. Не выявлено значимых корреля)
ций между количеством негативных симп)
томов стресса по шкале PSM)25 и значе)
ниями шкал методики «Изучение ценнос)
тей личности» Ш. Шварца.

Анализ взаимосвязей показателей со)
циально)демографического и професси)
онального статуса с уровнем стресса поз)
волил получить лишь незначительные
положительные корреляции (на уровне
статистически выраженной тенденции)
с такими характеристиками, как возраст,
семейное положение и число детей у об)
следованных летчиков.

Сравнение групп летчиков, имеющих
высокий и низкий уровень стресса по
шкале PSM)25 в целом, подтвердило
статистическую значимость полученных
интеркорреляций. Было выявлено, что
летчики с высокими значениями сум)
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марного индекса стресса имеют и досто)
верно более высокие показатели утомле)
ния. В данной группе выше личностная
тревожность и значения таких шкал ме)
тодики FPI, как «невротичность»,
«спонтанная агрессивность», «раздра)
жительность», «уравновешенность»,
«эмоциональная лабильность» и «за)
стенчивость». У летчиков из группы с
высоким уровнем стресса в большей сте)
пени выражены такие стратегии преодо)
ления трудных ситуаций, как «избега)
ние», «непрямые действия» и «агрессив)
ные действия», относящиеся к категории
неконструктивных способов защиты.
Группы различаются по уровню интер)
нальности — «общему индексу УСК» и
по таким шкалам опросника, как «интер)
нальность в области достижений», «ин)
тернальность в области неудач» и «ин)
тернальность в производственных отно)
шениях». Наши результаты согласуются
с фактами, полученными некоторыми
другими исследователями, показавшими
значимость такой личностной характе)
ристики, как «интернальный локус кон)
троля» для успешного купирования
симптомов стресса [33].

Результаты сравнения групп летчи)
ков с низким и высоким уровнем стресса
показали, что уровень жизнестойкости
(суммарный показатель и значения всех
субшкал по тесту Мадди) выше в группе
с низкими значениями общего индекса
PSM)25. То есть летчики, активно участ)
вующие в происходящем вокруг («во)
влеченность»), считающие, что должны
контролировать события своей жизни
(«контроль»), и имеющие установку на
активное преодоление трудностей
(«принятие риска»), в меньшей степени
отмечают у себя признаки стресса. Ре)
зультаты сравнительного анализа пока)

зали также, что для летчиков, имеющих
более высокие значения психической на)
пряженности и стресса, характерны бо)
лее низкие показатели удовлетвореннос)
ти различными аспектами своей работы
и более низкие значения показателей
уровня профессиональной востребован)
ности и профессиональной самооценки.
Так как Я)концепция является одним из
внутренних механизмов, участвующих в
регуляции психологических последст)
вий негативных жизненных ситуаций, то
полученные результаты свидетельству)
ют о важной роли позитивной Я)концеп)
ции как фактора, способствующего со)
хранению и поддержанию внутреннего
благополучия и профессионального здо)
ровья летных специалистов.

Сравнение групп в зависимости от вы)
раженности стресса показало также, что
его уровень выше в группе летчиков стар)
шего возраста и имеющих семью. Можно
предположить, что полученный факт свя)
зан с положением, сложившимся на дан)
ный момент в армии, когда престиж про)
фессии резко упал, а многие военные лет)
чики находятся в ситуации неопределен)
ности относительно своего будущего и
испытывают значительные материаль)
ные и жилищные трудности [14; 21 и др.].

Таким образом, применение «Шкалы
психологического стресса» (PSM)25) и
«Шкалы стрессогенности событий»
Холмса)Райх для диагностики уровня
стресса позволило обнаружить значи)
мые взаимосвязи между наличием нега)
тивной симптоматики и индивидуально)
личностными особенностями летных
специалистов. Показано, что личност)
ные свойства (по сравнению с характе)
ристиками профессионального и соци)
ально)демографического статуса) в наи)
большей степени связаны с переживани)



Экспериментальные исследования

65

ем стресса. То есть при оценке професси)
онального здоровья летчиков в процессе
клинико)диагностической экспертизы
индивидуально)личностные характерис)
тики могут рассматриваться в качестве
значимых предикторов развития нега)
тивных психических состояний.

2. Утомление как фактор
профессионального здоровья летчиков

Важным признаком нарушения про)
фессионального здоровья летчиков явля)
ется наличие у них симптомов утомле)
ния и сниженной работоспособности.
Как отмечают многие исследователи, по
причине рабочих перегрузок у летных
специалистов часто развивается синдром
хронического утомления и переутомле)
ния. Данный синдром имеет сложную
этиологию и является гетерогенным рас)
стройством, сопровождаемым психофи)
зиологическими нарушениями. Основ)
ными клиническими симптомами прояв)
ления синдрома хронического утомле)
ния в настоящее время принято считать
наличие слабости, снижение активности
и общей способности к продолжению де)
ятельности, чувство усталости, голово)

кружения, нарушения сна, раздражи)
тельность, расстройства памяти и внима)
ния. Выраженность функциональных ре)
акций, свидетельствующих о развитии
утомления, зависит как от условий и осо)
бенностей летной работы (сложность вы)
полняемого задания, интенсивность и
длительность воздействия факторов по)
лета, условия в кабине самолета и др.),
так и от психологического состояния
летчика, уровня его мотивации, профес)
сиональной подготовленности, индиви)
дуально)психологических и личностных
особенностей [2; 17 и др.].

В проведенном обследовании летных
специалистов состояние хронического
утомления диагностировалось с помо)
щью методики «Степень хронического
утомления» (СХУ) Леоновой)Шишки)
ной. Оценка состояния сниженной рабо)
тоспособности производилась с помо)
щью опросника «Дифференцированная
оценка состояний сниженной работоспо)
собности» (ДОРС) Леоновой)Величков)
ской.

Частота встречаемости и распределе)
ние отдельных показателей хроническо)
го утомления и сниженной работоспо)
собности представлены в табл. 2 и 3.

1)я — отдельные признаки утомления; 2)я — начальная степень утомления; 3)я — выраженная
степень утомления; 4)я — сильная степень утомления; 5)я — астенический синдром.

Шкалы СХУ Степень хронического утомления
1�я 2�я 3�я 4�я 5�я

Суммарный индекс утомления (ИХРУ) 94,2 2,9 1,45 0 1,45
Симптомы физиологического дискомфорта 61,0 31,88 4,34 0 0
Снижение общего самочувствия и когнитив) 61,1 33,33 2,9 0 0
ный дискомфорт
Нарушения эмоционально)аффективной сферы 70,8 23,19 2,9 0 0
Снижение мотивации и изменения в сфере 52,8 42, 02 2,9 0 0
социального общения

Т а б л и ц а  2
Распределение летчиков по степени выраженности субсиндромов хронического

утомления (СХУ), %
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Как видно из табл. 2 и 3, основная
масса летчиков отмечает у себя лишь не)
значительные проявления симптомов
хронического утомления и низкую или
умеренную степень снижения работо)
способности. Полученный результат
вполне закономерен, так как были обсле)
дованы вполне здоровые летчики, про)
ходящие процедуру врачебно)летной
экспертизы с целью подтверждения про)
фессиональной пригодности. Тем не ме)
нее, «умеренная» степень сниженной ра)
ботоспособности по шкалам ДОРС «мо)
нотония» и «стресс» наблюдается у
46,4 % летных специалистов, а по шкале
«утомление» — у 43,5 %. Важно отме)
тить, что согласно полученным данным,
состояние хронического утомления у
летчиков проявляется, прежде всего, в
снижении уровня профессиональной
мотивации и нарушениях в сфере обще)
ния с коллегами.

Дальнейшая статистическая обработ)
ка данных включала проведение корре)
ляционного анализа основных показате)
лей методик СХУ и ДОРС с характерис)
тиками социально)демографического и
профессионального статуса, а также лич)
ностными особенностями летных специ)
алистов, и сравнительный анализ групп

летчиков с разной степенью проявления
признаков утомления и сниженной ра)
ботоспособности (р ≤ 0,05).

Анализ полученной матрицы интер)
корреляций показал, что общий уровень
хронического утомления, а также его
признаки «физический дискомфорт» и
«сниженное самочувствие» положитель)
но коррелируют с такими характеристи)
ками профессионального статуса, как
«стаж работы», «классность» и «налет ча)
сов». То есть несмотря на то, что в целом
у обследованных летчиков отмечается
довольно низкий уровень хронического
утомления, было зафиксировано нарас)
тание его симптомов в зависимости от
продолжительности профессиональной
деятельности (стажа), а также от объема
и сложности профессиональной нагруз)
ки (налет часов и классность). Было так)
же показано, что уровень хронического
утомления выше у летчиков более стар)
шего возраста и летчиков, имеющих де)
тей. Не выявлено значимых корреляций
между состоянием соматического здоро)
вья (наличием медицинских диагнозов)
и показателями утомления.

Что касается личностных характери)
стик, то сравнение групп в зависимости
от величины общего индекса ИХРУ по)
казало следующее.

Летчики, имеющие больше призна)
ков хронического утомления, характе)
ризуются по шкалам теста FPI как ме)
нее «уравновешенные», менее «эмоцио)
нально стабильные», но более «невро)
тичные», «депрессивные» и «застенчи)
вые». У них выше показатель личност)
ной тревожности и показатель психиче)
ской напряженности и стресса по шкале
PSM)25. Они чаще прибегают к «избега)
нию» и «агрессии» в трудных ситуаци)
ях, а также гораздо реже используют

Т а б л и ц а  3
Распределение летчиков по степени

выраженности субсиндромов
сниженной работоспособности

(ДОРС), %
Степень снижения

Индексы состояния работоспособности
низкая уме� выра� высо�

ренная женная кая
Утомления 56,52 43,48 0 0
Монотонии 53,62 46,38 0 0
Пресыщения 81,16 17,39 1,45 0
Стресса 53,6 46,4 0 0
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конструктивные способы преодоления
стрессовых ситуаций.

Выявлено, кроме того, что признаки
утомления статистически реже встреча)
ются у летчиков, показавших более высо)
кие значения по тесту жизнестойкости.
Согласно данным С. Мадди, «жизнестой)
кие убеждения» не только способствуют
преодолению трудных ситуаций, но и яв)
ляются фактором профилактики наруше)
ния работоспособности и развития сома)
тических и психических заболеваний в
условиях повышенной напряженности и
стресса, являясь своего рода «иммуните)
том» к различным психическим перегруз)
кам. Им установлено, что жизнестой)
кость тесно связана с эффективностью
деятельности специалистов разных про)
фессий, включая работу в условиях моно)
тонии, например, конвейерную сборку.
Результаты нашего исследования согла)
суются с выводами, полученными
С. Мадди и его последователями [16].

Сравнительный анализ показал так)
же, что группы с разным уровнем хрони)
ческого утомления статистически досто)
верно различаются по выраженности по)
казателя «общей интернальности», а
также по величине субшкал методики
УСК «интернальность в области произ)
водственных отношений», «интерналь)
ность в области достижений» и «интер)
нальность в области неудач». Показано,
что симптомы хронического утомления
в большей степени присущи летчикам,
склонным принимать на себя ответст)
венность за свои действия и совершае)
мые ошибки, а также переживающих
чувство ответственности за организацию
и результаты своей работы.

Степень хронического утомления на)
ходится в обратной связи с показателя)
ми самоотношения (шкалы МИС) и та)

кой характеристикой личности, диагнос)
тируемой по тесту ИБУЛ, как «значи)
мость образа Я» (или убежденность ин)
дивида в том, что он достойный и хоро)
ший человек). Данный факт свидетель)
ствует о более высокой самооценке и по)
зитивной направленности составляю)
щих Я)концепции обследованных инди)
видов из группы с низким уровнем утом)
ления.

Выявлено, что рост значений хрони)
ческого утомления тесно связан со сни)
жением удовлетворенности различны)
ми аспектами трудовой деятельности
(суммарный индекс анкеты В.А. Бодро)
ва) и низкими значениями составляю)
щих профессиональной самооценки и
профессиональной востребованности
(субшкалы опросника ПВЛ Харитоно)
вой)Ясько). Наиболее дифференцирую)
щей характеристикой в данном случае
выступил такой показатель, как «при)
надлежность к профессиональному со)
обществу». Высокие оценки по данной
шкале свидетельствуют о положитель)
ном отношении индивида к себе как спе)
циалисту, переживание ценности своей
профессии и результатов своего труда, о
характере профессиональной иденти)
фикации.

Рассмотрение взаимосвязей показа)
телей профессионального статуса обсле)
дованных летчиков с проявлениями сни)
женной работоспособности позволило
установить, что высококлассные летчи)
ки лучше сохраняют состояние работо)
способности, у них в меньшей степени
развиваются симптомы «пресыщения» и
«утомления», диагностируемые с помо)
щью опросника ДОРС. Коэффициенты
корреляций между шкалами ДОРС и на)
личием соматических заболеваний ока)
зались незначимыми.
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В число личностных характеристик,
наиболее связанных с уровнем работо)
способности, вошли такие шкалы опрос)
ника FPI, как «застенчивость», «откры)
тость», «эмоциональная стабильность» и
«невротичность», а также показатель
личностной тревожности шкалы Спил)
бергера)Ханина. Кроме того, группы с
низкой и умеренной степенью работо)
способности хорошо дифференцируют)
ся по преобладанию таких защитных
способов поведения, как «избегание» и
«импульсивные действия». Характерис)
тики работоспособности также выше у
«жизнестойких» летчиков, имеющих по)
зитивный образ Я и убежденных в «доб)
рожелательности» и «контролируемос)
ти» окружающего мира (субшкалы
ИБУЛ). Шкалы методики ДОРС оказа)
лись сильно связаны со всеми составля)
ющими профессиональной востребован)
ности и профессиональной самооценки,
а также суммарным индексом анкеты
«Удовлетворенность работой».

Значимые взаимосвязи уровня рабо)
тоспособности и характеристик интер)
нальности малочисленны. Показано,
что такие субшкалы методики ДОРС,
как «монотония» и «стресс», менее вы)
ражены у летчиков, имеющих интер)
нальный локус контроля в «области не)
удач» и в «области достижений». Не об)
наружено статистически значимых
межгрупповых различий симптомов
сниженной работоспособности с пока)
зателями ценностно)мотивационной
сферы, полученными с помощью мето)
дики Ш. Шварца «Изучение ценностей
личности». Взаимосвязи между различ)
ными симптомами опросника ДОРС и
социально)демографическими характе)
ристиками обследованных летчиков
также оказались незначимыми.

Выводы

Анализ материалов эмпирического
исследования позволил получить следу)
ющие результаты и прийти к следую)
щим выводам.

1. Установлено, что медицинский
статус обследованных летчиков нахо)
дится в обратной связи с возрастом, ста)
жем работы, количеством детей и таким
показателем общей и годовой загружен)
ности пилотов, как «налет часов». Чем
выше перечисленные характеристики,
тем ниже уровень здоровья летных спе)
циалистов. Кроме того, обнаружено, что
чем ниже показатели соматического здо)
ровья, тем выше «невротичность», «эмо)
циональная нестабильность», «личност)
ная тревожность», а также «импульсив)
ность» поведения в стрессовых ситуаци)
ях. Сравнение групп в зависимости от
числа имеющихся диагнозов выявило,
что уровень соматического здоровья вы)
ше у летчиков, имеющих более высокие
значения «жизнестойкости» по шкале
теста С. Мадди «контроль» и шкале тес)
та Дж. Роттера «интернальность в облас)
ти неудач». Получено также, что в груп)
пе более благополучных по медицин)
ским показателям летных специалистов
значимо выше основные составляющие
профессиональной самооценки и про)
фессиональной востребованности.

2. Выявлено, что риск развития сома)
тических заболеваний выше у летных
специалистов с высоким уровнем «не)
вротичности», подверженных астениза)
ции и психосоматическим нарушениям
при стрессе, менее общительных, закры)
тых и не склонных обращаться за соци)
альной поддержкой и помощью. Уста)
новлено, что чем больше стрессонапол)
ненность жизни, тем меньше удовлетво)
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ренность работой и ниже уровень про)
фессиональной мотивации. Показано
также, что вероятность заболеть больше
у летчиков с высоким показателем рабо)
чей нагрузки «налет часов» и не имею)
щих семьи.

3. Выявлены многочисленные связи
показателей негативных психических со)
стояний с индивидуально)личностными
особенностями летчиков. Обнаружено,
что в наибольшей степени уровень функ)
циональной напряженности, утомления
и стресса коррелирует с личностными ха)
рактеристиками, имеющими первосте)
пенное значение для социального взаи)
модействия и регуляции поведения чело)
века. К ним относятся такие свойства
личности, как «уравновешенность», «об)
щительность», «застенчивость», «откры)
тость», «невротичность» и «эмоциональ)
ная лабильность», измеряемые по шка)
лам многофакторного личностного оп)
росника FPI, а также индекс личностной
тревожности, полученный по шкале
Спилбергера)Ханина. Кроме того, уро)
вень утомления и стресса тесно связан с
таким системообразующим свойством
личности, как «жизнестойкость», и неко)
торыми базисными убеждениям индиви)
да («убеждение о контролируемости ми)
ра», «убеждение о доброжелательности)

враждебности окружающего мира» и
«убеждение о ценности и значимости
собственного Я»). Было показано, что ха)
рактер представлений индивида о своей
профессии, возможностях карьерного и
личностного роста, а также оценка про)
фессионального окружения, профессио)
нальных ситуаций и отношение к работе
тесно связаны с проявлением негативной
симптоматики. В наименьшей степени
симптомы неблагоприятных психичес)
ких состояний оказались связаны со
структурой ценностно)мотивационных
ориентаций, определяемой с помощью
опросника Ш. Шварца для изучения цен)
ностей личности.

Полученные результаты хорошо со)
гласуются и во многом развивают неко)
торые положения и выводы, сделанные
отечественными и зарубежными иссле)
дователями, изучающими проблему пси)
хологического тестирования с целью
прогнозирования профессионально)ре)
левантного поведения. Статистический
анализ данных позволяет также гово)
рить об определенной степени диагнос)
тической и прогностической ценности
методик, вошедших в психодиагностиче)
ский комплекс, и целесообразности их
применения в целях врачебно)летной
экспертизы.
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The paper presents results of psychological evaluation of pilots. It reviews the con-
nections between health, sociodemographic characteristics and personality traits of
the subjects. As it was revealed, signs of mental strain, fatigue and stress strongly cor-
relate with the characteristics referring to the social interaction process and behavior
regulation in the individual, such as 'sociability', 'emotional lability', 'openness', 'shy-
ness', 'balance', 'neuroticism', and 'hardiness'. The study showed that the pilots' satis-
faction with the professional activity and its outcomes plays an important role in
maintaining their work efficiency and psychological well-being. The results of the
study proved that those pilots who had families were more successful in coping with
negative stress factors in their workplace as well as in everyday life.
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Введение

Регулирование рождаемости в наши
дни является объектом внимания госу)
дарства и общественности. Оно включа)
ет в себя не только широкий спектр во)
просов материальной поддержки, стиму)
лирования мотивации деторождения,
охраны здоровья матери и ребёнка. В со)
временном обществе необходимым усло)
вием индивидуальной свободы выбора
жизненного пути женщины полагается
возможность ограничения естественного
потенциала деторождения.

Аналитики указывают, что на протя)
жении нескольких десятилетий пробле)
ма регулирования рождаемости в Рос)
сии решалась в условиях ограниченного
использования современных методов
контрацепции и широкой доступности
искусственных абортов. В результате
сложившаяся национальная модель пла)
нирования семьи включает в качестве

существенного компонента применение
искусственного прерывания беременно)
сти как метода регулирования рождае)
мости [8].

В 2011 году согласно официальным
данным проведено 989 375 абортов. Од)
нако по экспертным оценкам реальное
их число в 5—8 раз больше и достигает
5—8 млн. в год (см.: [3]).

Вопрос о праве женщины на прерыва)
ние беременности давно потерял в на)
шей стране свою дискуссионность. Вме)
сте с тем трудно не согласиться, что реа)
лизация этого права сопряжена далеко
не с торжеством ощущения свободы, а с
рисками травматизации разного уровня:
физической, психологической, духов)
ной. Зачастую травматизация приобре)
тает характер невозвратимой потери.
В первую очередь, это касается самих
женщин. Но если расширить ракурс рас)
смотрения проблемы, можно констати)
ровать последствия искусственных пре)
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В статье определяется актуальность изучения семейной идентичности
женщин в контексте проблемы психологической детерминации решения о пре-
рывании беременности. Излагаются и обсуждаются данные проведённого на
базе женской консультации исследования, в котором приняли участие женщи-
ны, состоящие в официальном браке и в устойчивом сожительстве. Выделяют-
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рываний беременности и в более широ)
ком плане. Так, например, психологи си)
стемного направления в семейной пси)
хологии включают аборты в фактологию
истории семьи и рассматривают их зна)
чение для всей семейной системы. Соот)
ветствующая аналитическая практика
показывает, что последствия таких ситу)
аций сказываются на системе отноше)
ний семейного мобиля текущего поколе)
ния и реализуются в эмоциональных
проекциях в отношениях представите)
лей последующих поколений. Значение
этого влияния несёт на себе семантику
жертвенности и вины [4]. В масштабах
общества широкое распространение
абортов рассматривается как существен)
ный фактор, осложняющий решение де)
мографических проблем [3].

В настоящее время проблематика
прерывания беременности всё в большей
степени фокусируется на его психологи)
ческих аспектах. Показатель этого — ме)
дицинские учреждения привлекают
практических психологов для помощи
женщинам, взявшим на себя ответствен)
ность пресечь естественный процесс раз)
вития новой жизни. Активизируются
психологические исследования как по)
следствий искусственного прерывания
беременности, так и факторов, к нему
приводящих [14]. В данном контексте,
например, рассматривается, какие мате)
риальные и социальные обстоятельства
влияют на принятие женщиной такого
решения, насколько велика роль внеш)
него давления, и т. п.

Вместе с тем вполне обоснованно
звучит идея, что понимание мотивов, ко)
торыми руководствуются женщины, раз)
работка адекватных пропедевтических и
помогающих технологий требуют изуче)
ния их как субъектов собственного виде)

ния семейной ситуации и себя в ней [1].
С психологической точки зрения вопрос
о прерывании беременности недостаточ)
но анализировать как локальный изоли)
рованный сюжет в череде перипетиий
женской жизни. Этот, на первый взгляд,
«обыденный сюжет» — часть целостного
способа женского и человеческого само)
осуществления, включённый в функцио)
нирование семьи в целом. Поэтому, на
наш взгляд, правомерно вопрос о психо)
логических аспектах прерывания бере)
менности рассматривать в контексте
проблематики семейной идентичности
женщин [5; 10].

Говоря о том, что вопросы деторожде)
ния напрямую связаны с вопросами се)
мейного жизнеустройства, следует так)
же учитывать, что форма этого семейно)
го жизнеустройства перестала ограничи)
ваться рамками официального брака.
Исследователи фиксируют, что в рос)
сийском обществе увеличивается число
мужчин и женщин, никогда не вступав)
ших в брак, снижается рождаемость, рас)
тёт число разводов, широко распростра)
нены сексуальные контакты вне семьи
[2]. Отмечается значительный рост чис)
ла семей, существующих вне официаль)
ного брака. Так, по официальным дан)
ным, в 2003 году в России доля незареги)
стрированных браков составляла 16,7 %.
Большая их часть приходится на возра)
стные периоды, традиционно рассматри)
ваемые как оптимальные для деторожде)
ния. Брак без официальной регистрации
отношений предпочли более трети моло)
дых людей в возрасте до 25 лет и при)
мерно пятая часть людей в возрасте 26—
35 лет (см.: [9]).

В соответствии с вышесказанным мы
провели исследование семейной иден)
тичности принявших решение о преры)
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вании беременности женщин, состоящих
в официальном и незарегистрированном
(«сожительство») браке, длительность
которого у наших респонденток состав)
ляет не менее одного года.

Семейная идентичность понимается
нами как субъективный образ принад)
лежности к семейной группе, отражаю)
щий характеристики группы и своего
функционирования в ней в структурном,
эмоционально)оценочном и когнитив)
ном аспектах. Являясь особой формой
личностно)групповой идентичности, она
обеспечивает механизмы регуляции по)
зиционирования и самопроявления ин)
дивидов в качестве членов семьи [5].

Программа эмпирического
исследования

Гипотеза исследования определялась
нами в трёх составляющих.

1) Опираясь на выявленные в социаль)
но)психологических исследованиях иден)
тичности закономерности [6; 12 и др.], мы
предположили, что включённые в семей)
ную идентичность образ семьи и образ се)
бя как члена семьи у женщин, принявших
решение о прерывании беременности,
имеют положительный характер.

2) Вместе с тем целью исследования
являлось выявление не только общеоце)
ночного характера семейной идентичнос)
ти, но и её качественных характеристик.
Мы предположили, что можно выделить
общие для женщин, принявших решение о
прерывании беременности, характеристи)
ки семейной идентичности, в своей внут)
ренней логике обеспечивающие её поло)
жительный характер и одновременно со)
здающие основу субъективной возможно)
сти и обоснованности такого решения.

3) Поскольку семьи, основанные на
официально зарегистрированных брач)
ных отношениях, и семьи, основой кото)
рых является не зарегистрированное
долговременное сожительство, являют)
ся разными с социально)психологичес)
кой точки зрения группами, мы предпо)
ложили, что семейная идентичность
женщин из этих разных типов семейных
союзов наряду с общими будет иметь
специфические для каждого типа харак)
теристики семейной идентичности.

В исследовании приняли участие
20 женщин, проходящих в женской кон)
сультации обследование, связанное с ре)
шением о прерывании беременности:
10 женщин, состоящих в официальном
браке, и 10 женщин, состоящих в устойчи)
вом сожительстве. Все участницы иссле)
дования уже имели одного или больше де)
тей, возраст респонденток 25—40 лет.

Составляющие семейной идентично)
сти выявлялись посредством следующе)
го диагностического комплекса.

1) Структурный аспект семейной
идентичности: проективная рисуночная
методика «Семейная социограмма» в
описании Э.Г. Эйдемиллера и И.М. Ни)
кольской [13] (для выявления особенно)
стей субъективных образов семейной
структуры в реальном и идеальном вари)
антах);

2) эмоционально)оценочный аспект
семейной идентичности: «Цветовой тест
отношений» (ЦТО) А.М. Эткинда [7]
(для выявления уровня эмоциональной
значимости семейных объектов);

3) когнитивный аспект семейной
идентичности: «Репертуарные решетки»
Дж. Келли [11] (для выявления содер)
жания смысловых категорий, используе)
мых при характеристике семьи и себя
как члена семьи).
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Все перечисленные методики — идео)
графические. В отличие от узко селек)
тивной диагностической избирательнос)
ти стандартизованных методик данный
тип инструментария даёт возможность
получить психодиагностический мате)
риал, объёмный по многоаспектности и
глубине проникновения в сущность пси)
хологического феномена. Вместе с тем
эти методики позволяют фиксировать
определённые характеристики, выде)
лять специфичные для обследуемой
группы тенденции и включать получен)
ные данные в математическую обработ)
ку. Идеографический характер методик,
с одной стороны, делает затруднитель)
ным массовое обследование, с другой
стороны, в определенной мере компен)
сирует небольшой объём выборки.

Результаты и их обсуждение

Структурный аспект семейной
идентичности
В символическом изображении реаль)

ной семьи («Семейная социограмма»)
почти все респондентки определили её
состав как нуклеарный, то есть двухпоко)
ленный, включающий супругов и детей.
Только две респондентки (одна — состоя)
щая в официальном браке, и одна, состоя)
щая в устойчивом сожительстве), опреде)
лили состав семьи как расширенный,
включающий множество родственников.
Общее для всех респонденток обеих
групп — дистанция межличностных от)
ношений между членами семьи, в их вос)
приятии характеризуется как отдалённая.
Другая характеристика, проявившаяся в
рисунках респонденток обеих групп, —
достаточно высокая социальная значи)
мость как семьи, так и её членов.

Рисунки принявших решение о пре)
рывании беременности женщин, состоя)
щих в устойчивом сожительстве, имеют
ярко выраженную особенность, специ)
фическую именно для этой группы жен)
щин и ранее не встречаемую в других
проведённых нами исследованиях се)
мейной идентичности. Эта особенность
состоит в практическом отсутствии гра)
ниц семьи. Определилось два варианта:
либо члены семьи изображены за преде)
лами круга, обозначающего семейные
границы, либо этот круг обозначает ре)
бёнка, а супруги (каждый по отдельнос)
ти) к нему пририсовываются на значи)
тельном отдалении друг от друга. Во
всех социограммах таких женщин ребё)
нок фигурирует как самый значимый
член семьи и своего рода её интегратор.

Идеальный образ семьи у женщин,
состоящих в официальном браке, мало
чем отличается от реального. Это свиде)
тельствует, что респондентки не видят
возможностей изменения характеристик
своего семейного жизнеустройства, ори)
ентированы на граничащую с ригиднос)
тью стабильность семейной ситуации.

Идеальный образ семьи у женщин,
состоящих в устойчивом сожительстве,
также не отличается от реального ни по
составу, ни по дистанции в отношениях
между членами семьи. Женщины, опре)
деляющие ребенка как центрального
персонажа всех семейных отношений,
практически не изменили и структур)
ную конфигурацию семьи. Определив)
шие же место членов семьи за пределами
её границ в реальном образе в идеальном
варианте включили их в пространство
внутрисемейных границ.

Таким образом, данные методики
«Семейная социограмма» позволяют го)
ворить, что принявшие решение о преры)
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вании беременности участницы исследо)
вания имеют ригидный образ семьи,
практически не представляют возможно)
стей изменения основных характеристик
семейных отношений. Женщины, состо)
ящие в устойчивом сожительстве, луч)
ший вариант семейных отношений усма)
тривают только в определении семейных
границ, что, по всей вероятности, связы)
вается ими с официальной регистрацией
брака, без изменения существенных ха)
рактеристик самих отношений.

Эмоционально-оценочный аспект
семейной идентичности
Методика ЦТО позволяет опреде)

лить эмоциональную значимость оцени)
ваемого объекта, которая может быть от)
несена к одному из четырёх уровней: же)
лаемый, актуальный, незначимый, от)
вергаемый. При анализе рассматрива)
лась значимость для участниц исследо)
вания членов семьи, включая саму рес)
пондентку. Соответствующие данные
отражены в табл. 1 и 2.

Как видим из табл. 1 и 2, в обеих груп)
пах собственная эмоциональная значи)
мость для участниц исследования высока,
соответствует в большинстве случаев са)
мому благоприятному уровню «желае)
мый», что свидетельствует о привилегиро)

ванности собственной персоны в прост)
ранстве субъективных эмоциональных
оценок. Такая оценка не является чем)то
необычным. Это нормативный, характер)
ный для множества респондентов разных
выборок в проведённых нами исследова)
ниях вариант эмоциональной «самозначи)
мости». Но в оценках значимости супруга
представительницы двух анализируемых
групп существенным образом расходятся.
У большей части женщин, состоящих в
официальном браке, оценки мужей отно)
сятся к благоприятным уровням значимо)
сти («желаемый » и «актуальный»), а в
группе респонденток, состоящих в устой)
чивом сожительстве, сложилась противо)
положная картина. Здесь оценки в боль)
шей своей части соответствуют неблаго)
приятным уровням значимости («незна)
чимый» и «отвергаемый»). Вместе с тем
женщины этой группы чаще дают оценки
высокой эмоциональной значимости для
ребёнка, чем женщины из семей с офици)
альными брачными отношениями.

По показателям методики ЦТО была
также проведена процедура выявления
достоверных различий с использованием
U)критерия Манна)Уитни, которая под)
твердила вышеописанные различитель)
ные тенденции. Были выявлены досто)
верные различия: в сравнении с женщи)

Члены Уровни эмоциональной
семьи значимости

жела� акту� незна� отвер�
емый альный чимый гаемый

Я 80 10 10 0
Супруг 50 20 20 10
Ребёнок 30 40 20 10

Т а б л и ц а  1
Распределение состоящих

в официальном браке женщин
по эмоциональной значимости для них

членов семьи, %

Члены Уровни эмоциональной
семьи значимости

жела� акту� незна� отвер�
емый альный чимый гаемый

Я 80 10 10 0
Супруг 10 20 50 20
Ребёнок 60 20 10 10

Т а б л и ц а  2
Распределение состоящих

в незарегистрированном браке
женщин по эмоциональной значимости

для них членов семьи, %
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нами, состоящими в незарегистрирован)
ном браке, у женщин, состоящих в офи)
циальном браке, выше оценки эмоцио)
нальной значимости супруга (р ≤ 0,05) и
ниже эмоциональная значимость имею)
щегося в семье ребёнка (р ≤ 0,05).

Когнитивный аспект семейной
идентичности
Для выявления особенностей когни)

тивного аспекта семейной идентичности
использовалась методика «Репертуарные

решётки». Респонденткам предлагалось
два варианта: один — для оценки собст)
венной семьи в соотнесении с другими се)
мейными и несемейными группами, а так)
же с образом идеальной и типичной се)
мьи, в другом — для оценки себя в соотне)
сении с другими членами семьи, а также с
идеальным и типичным образом женщи)
ны в семье. Процентное соотношение кон)
структов, которые использовали респон)
дентки в данных диагностических проце)
дурах, представлено в табл. 3.

Частота использования конструктов
респондентками

Характеристики Конструкты Оценка в Оценка в устойчивом
конструктов официальном браке сожительстве

семьи себя семьи себя
Семейно) Наличие семьи, при) 3 9 4 14
структурные надлежность к семье

Полнота и ролевой 6 9 6 5
состав семьи
Иерархия 2 1 1 6

Отношений Когнитивные 5 2 2 1
(взаимопонимание)
Эмоциональные (любовь) 14 11 5 13
Поведенческие (забота) 2 14 5 8
Коммуникативные 8 12 9 8
(открытость)
Сплочённость 33 ) 11 )

Эмоционального Позитивность 12 4 8 8
состояния Уравновешенность 0 4 1 0
Социальные Социальное превосходство 8 8 2 3
(социальный Социальная 4 3 22 12
статус) нормативность
Инструментальные Инструментальное 1 5 2 0
(эффективность в превосходство
разных видах Инструментальная 1 6 7 7
деятельности) нормативность

воля 0 1 1 3
Морально) Ответственность 0 6 0 8
нравственные Доброта 1 9 4 4

Т а б л и ц а  3
Частота использования разных конструктов при оценке семьи

и себя как члена семьи, %
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Полученные данные рассматривались в
трех аспектах: анализ частотности исполь)
зования конструктов в сравнительной ха)
рактеристике семьи; анализ частотности
использования конструктов в характерис)
тике себя, анализ соотношения частотнос)
ти использования определённых конструк)
тов в характеристике семьи и себя.

Как видно из табл. 3, важное место в
характеристиках семьи занимает конст)
рукт, положительный полюс которого
формулируется как «сплочённость».
В группе респонденток, состоящих в офи)
циальном браке, данный конструкт самый
используемый. Это может означать, что
семья воспринимается ими как группа,
достаточно интегрированная с выражен)
ными центростремительными силами,
объединяющими её членов. Часто, прово)
дя оценивание своей семьи, респондентки
давали ей положительные характеристи)
ки эмоционального плана: представлен)
ность в отношениях любовного компо)
нента и позитивность эмоционального на)
строя. В оценивании семьи значимое мес)
то также занимало соотношение с соци)
альной нормой, т. е. как семья выглядит в
сравнении с неким общим уровнем. Жен)
щины, состоящие в официальном браке,
давали характеристики, свидетельствую)
щие, что их семья превосходит большин)
ство других, является лучшей. Такое оце)
нивание не является чем)то необычным,
так как соответствует общим закономер)
ностям, установленным в социальной
психологии для разного рода групповых
идентичностей [6; 12].

Женщинам, состоящим в устойчивом
сожительстве, давать такие высокие оценки
«социальному лицу» своей семьи сложнее.
Поэтому их стремление выстроить поло)
жительную групповую идентичность выра)
зилось в том, что они характеризовали свои

семьи как соответствующие обычной жиз)
ненной норме («не хуже других», «нор)
мальная»). Этот аспект оценки семьи для
них оказался самым важным, о чём свиде)
тельствует частота его использования. Су)
щественным в оценке собственной семьи
для них оказалось и соответствие норма)
тивной эффективности в деятельности.

Представительницы обеих групп до)
вольно часто давали своим семьям та)
кую оценку, как коммуникативная от)
крытость, общительность.

На основе вышесказанного можно
оформить обобщённые портретные обра)
зы семьи в трактовке респонденток двух
групп. Для женщин, состоящих в офици)
альном браке, их семьи представляются
как сплочённые, наполненные любовью,
общением и позитивными эмоциями,
имеющие весьма положительное соци)
альное лицо. Для женщин, состоящих в
устойчивом сожительстве, самое важное
в портрете семьи — то, что она не хуже
других, «нормальная», при этом ей могут
быть присущи и такие важные качества,
как сплочённость и открытость общения.

При анализе совокупности конструк)
тов, которые женщины использовали при
оценке себя, обращает внимание то, что ре)
спондентки обеих групп применяли здесь
характеристику «ответственность», совер)
шенно отсутствовавшую в характеристи)
ках семьи. Часто оценка себя формулиру)
ется в определителях заботы, причём чаще,
чем при оценке семьи, а в случае офици)
ального брака — контрастно чаще. В груп)
пе женщин, состоящих в официальном
браке, это самая часто употребляемая в от)
ношении себя характеристика, в то время
как при оценке семьи она задействована в
минимальной степени. Тот же контраст на)
ходим в частоте использования респон)
дентками данной группы таких качеств,
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как доброта и эффективность деятельнос)
ти. В характеристиках подчёркивается
«умелость» разного рода, в то время как се)
мья с точки зрения эффективности дея)
тельности не характеризуется. Женщины
этой группы также часто приписывают се)
бе такое качество, как общительность. Ин)
тересно, что «любовь», хотя и использует)
ся ими при характеристике себя, но реже,
чем в характеристиках семьи.

Если собрать на основании описанных
данных «автопортрет» женщин, состоя)
щих в официальном браке и при этом
принявших решение о прерывании бере)
менности, получим образ члена семьи, от)
личающегося ответственностью, добро)
той и открытостью в общении, несущего
на себе функцию заботы, которая реали)
зуется, по)видимому, в компетентном
осуществлении необходимых действий.

В группе же женщин, состоящих в ус)
тойчивом сожительстве, присутствие в
оценке себя характеристики «любовь»
оказывается одним из самых часто упо)
требляемых и контрастно более частым,
чем в характеристике семьи. Две другие
часто используемые характеристики —
принадлежность к семье и социальная
нормативность. Характеристика ответст)
венности приписывается себе и никогда —
семье. Себе приписываются характеристи)
ки эмоциональной позитивности, общи)
тельности и заботы. И довольно часто себя
женщины данной группы характеризуют в
контексте семейной иерархии, подчёрки)
вая свое подчиненное положение в ней.

Обобщённый «автопортрет» респон)
денток, состоящих в устойчивом сожи)
тельстве, представляет собой образ жен)
щины, соответствующей стандартам об)
щества, ответственной, заботливой и от)
крытой для общения, вкладывающей в
семейные отношения свою любовь и при

этом занимающей скромную позицию в
вертикали доминирования)подчинения.

При определённых различиях в харак)
теристиках себя женщин из двух анали)
зируемых групп можно говорить об объе)
диняющем их аспекте. Как те так и другие
видят себя «положительными» членами
семьи с направленностью на поддержа)
ние и даже обеспечение качества семей)
ных отношений. В оценке себя отсутству)
ют какие)либо упоминания о стремлении
удовлетворить свои потребности, о хотя
бы минимальном гедонизме, самореали)
зации, собственной самостоятельной по)
зиции, противостоянии или негативизме.

Заключение

Результаты исследования показали,
что семейная идентичность женщин,
принявших решение о прерывании бере)
менности, имеет как общие, так и специ)
фичные для женщин, состоящих в офи)
циальном браке, и женщин, состоящих в
устойчивом сожительстве, особенности.

Общим является ограничение струк)
туры семьи нуклеарным составом, вос)
приятие межличностных отношений
членов семьи как несколько дистанциро)
ванных, ригидность образа семьи, отсут)
ствие представления о возможности из)
менения отношений. При этом подчёр)
киваются положительность образа се)
мьи с точки зрения социальной нормы.

Собственная эмоциональная значи)
мость для самой себя в подавляющем
большинстве случаев — высокая. Себя
характеризуют как ответственных чле)
нов семьи с направленностью на поддер)
жание качества отношений.

Отличительными особенностями яв)
ляются следующие.
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В группе женщин, состоящих в офи)
циальном браке, выше эмоциональная
значимость супруга, в группе женщин,
состоящих в устойчивом сожительстве,
выше значимость имеющегося в семье
ребёнка. Ведущими характеристиками
в образе семьи у женщин, состоящих в
официальном браке, являются спло)
чённость и эмоциональный аспект от)
ношений, в то время как для женщин,
состоящих в устойчивом сожительстве,
ведущая характеристика — соответст)
вие среднестатистической социальной
норме.

Женщины, состоящие в устойчивом
сожительстве, в большей мере характе)

ризуют себя с точки зрения чувственно)
го насыщения отношений (любовь) и
встроенности в вертикаль подчинения в
семейной иерархии.

Данное исследование можно рассмат)
ривать как требующее дальнейших уточ)
нений на более обширной выборке. Вме)
сте с тем, его результаты позволяют го)
ворить о продуктивности исследования
семейной идентичности женщин, при)
нявших решение о прерывании беремен)
ности, как в теоретическом, так и прак)
тическом аспектах (имея в виду перспек)
тивы разработки психологических тех)
нологий оптимизации жизнедеятельнос)
ти современных семей).
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Введение

В рамках нашей работы мы исследу)
ем систему ценностей человека и ее уча)
стие в процессах восприятия и оценки
происходящих с ним событий. Мы раз)
деляем социально)конструкционист)
ский взгляд на идентичность человека и
считаем, что ценности имеют конструкт)
ное строение и происхождение: форми)
руются прижизненно в процессе соци)
ального взаимодействия субъекта1. Счи)
тается, что ценности влияют на отбор
информации для анализа и ее последую)
щую интерпретацию [2, с. 183—185]: так,
если у субъекта в приоритете традицио)
налистские ценности, то он с большой
вероятностью будет оценивать поведе)

ние окружающих и общественные собы)
тия по шкале «консерватизм)либера)
лизм» и принимать соответствующие ре)
шения. Однако проблема данного иссле)
дования фокусируется не что отбирает
для анализа субъект в связи со своими
ценностями, а как он это делает. В пер)
вую очередь, как будут меняться атрибу)
тивные процессы в зависимости от того,
какие ценности близки человеку.

Считается, что традиционное общест)
во само вовлекало индивида в процесс
социализации, в XIX—XX веках челове)
ку приходилось прилагать дополнитель)
ные усилия, чтобы сделать сознатель)
ный выбор из массы возможных иден)
тичностей [14]. Так, например, поли)
культуральность российского общества

Ценности и атрибутивные процессы в социальном познании

М.А. ХАЧАТРЯН
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вание.

1 Мы описываем процесс социализации, так как формирование ценностей рассматривается в качест)
ве составного компонента социализации. Эта позиция не нова и заявлена в ряде отечественных работ, на)
пример: [1; 12; 16].
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создает сверхнасыщенное ценностное
поле, в котором субъекту крайне сложно
ориентироваться и определять свои
предпочтения. Сейчас же путь становле)
ния человека осложняется еще и тем, что
среда стала гораздо более влиятельной.
Например, современные СМИ и марке)
тинговая политика различных коммер)
ческих организаций в качестве результа)
та собственной деятельности предпола)
гают не просто информирование собст)
венной аудитории, но ее четкую ангажи)
рованность [11]. Следовательно, субъект
социализации сталкивается не только с
повышенной содержательной плотнос)
тью социального контекста, но и с так
называемыми «активными агентами»
передачи этой информации2. Если рас)
сматривать развитие системы ценностей
с точки зрения индивида, то принятие
или отвержение той или иной ценност)
ной альтернативы происходит под по)
стоянным давлением извне. М. Фуко на)
зывал подобную ситуацию «политичес)
кой», так как агенты влияния всегда при)
страстны, а их соревнование, по сути, яв)
ляется борьбой за власть. Существует
ряд работ, направленных на изучение,
как человек справляется с такой ситуа)
цией [14; 13]. Результаты, как правило,
свидетельствуют о наличии множества
противоречащих друг другу ценностей
(например, консерватизм и открытость
изменениям). Авторы, так или иначе,
склоняются к интерпретации получае)
мых результатов как конфликт внутри
ценностной сферы личности и предрека)
ют всевозможные негативные следствия
(диффузная идентичность, эмоциональ)
ные расстройства и т. п.).

Противостоит подобным выводам
взгляд К. Гергена, который сформулиро)
вал концепцию «насыщенного я» (saturat)
ed self) [20]. Если когнитивистские моде)
ли предлагают рассматривать личность в
метафоре фильтрации и отбора, то соци)
альный конструкционизм рассматривает
человека как губку, впитывающую все
предоставляемые средой варианты. Из
всех вариантов развивается тот, который
в большей мере соответствует социаль)
ному контексту [17]. Скажем, появление
социальных сетей в интернете подкрепи)
ло развитие коммуникативной составля)
ющей личности, и эта ориентация на об)
щение продолжает быть довольно устой)
чивой на протяжении длительного пери)
ода времени, что, например, позволяет
по)новому взглянуть на открытую
Д.Б. Элькониным последовательность
смены типов ведущей деятельности в
процессе взросления: с межличностного
на познавательный. По мнению К. Герге)
на, увеличение объема уникального со)
держания ведет к росту вариативности —
чем больше человек «впитал», тем боль)
ше у него возможностей и тем к больше)
му числу жизненных вызовов он готов.
Можно сказать, что речь идет о возраста)
ющей адаптивности. Подобная позиция
свойственна множеству социальных кон)
струкционистов и, по видимости, восхо)
дит к работам Г. Бэйтсона по «киберне)
тике второго порядка» [3]. Метафора
«губки» достаточно продуктивна, однако
и она не снимает ряд вопросов. Так, рост
адаптивности приводит к единственному
критерию отбора поведения — «прагма)
тичности», что соответствует извечной
проблеме многих постмодернистских

2 Следуя этой логике, ряд авторов предлагают изменить традиционный термин «СМИ» на «СМК» —
средства массовой коммуникации [6].
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концепций, а именно, моральному реля)
тивизму3. Мы не исследуем этический
пласт, но когда говорим об атрибутивных
процессах, о том, как человек оценивает
свои поступки и проявления окружаю)
щих людей, достаточно сильно прибли)
жаемся к вопросам морали и нравствен)
ности. Скажем, как вы оцените свои дей)
ствия, если однажды не уступите место
пожилому человеку в общественном
транспорте (в силу собственной усталос)
ти, например)? Это действие имеет впол)
не определенное значение в рамках до)
минирующей этики и приобретает до)
полнительный смысл при пересечении с
личными контекстами. Индивидуальная
оценка становится весьма трудноосуще)
ствимой в ситуации отсутствия ценност)
ных приоритетов (точнее, их равноправ)
ном многообразии). Концептуальная
проблема социально)конструкционист)
ской метафоры заключается в неодно)
значной связи между получаемым во вза)
имодействии с социумом содержанием и
функционированием познавательной си)
стемы в целом. Сформированные семей)
ные ценности могут диктовать характер
отношения к старшим и даже конкрет)
ные формы поведения [21] (уступать ме)
сто, обращаться на «вы» и т. п.), однако
остается вопрос, влияют ли эти ценности
на число ошибок атрибуции субъекта,
оценку успеха)неудачи общения, удовле)
творенность своим поведением и локус
контроля при контактах со старшими и
пр. Функционирует ли сфера социального
познания по неким универсальным зако-
нам либо она обладает спецификацией в

зависимости от содержания отдельных
элементов?

Итак, основная цель работы — изу)
чить влияние разнородных ценностей на
атрибутивные процессы субъекта как на
один из ключевых компонентов соци)
ального познания.

Определение и операционализация
понятий

Для решения поставленных задач мы
конкретизировали свой интерес как в
плане определения ценностей, так и в
плане наблюдения процессов социаль)
ного познания.

Ценности. Дж. Келли говорит о строе)
нии конструктов по принципу бинарной
оппозиции [8]. В связи с этим нам были
интересны концепции, основанные на ди)
хотомическом строении системы ценнос)
тей. Так, наиболее известная социально)
психологическая концепция ценностей —
теория Ш. Шварца — имплицитно содер)
жит в себе две дихотомии: «самотрансцен)
денция — самоутверждение», «сохране)
ние — открытость новому». Эти дихото)
мии являются, по сути, полюсами двух
осей — они образуют пространство, на ко)
тором локализуются различные ценнос)
ти4. Именно эти полюса мы использовали
для создания стимульного материала —
ролевых инструкций для испытуемых.
Каждая роль, которую играл человек, от)
ражала один из ценностных полюсов.

Среди процессов социального познания
мы выбрали приписывание успеха)не)

3 Решение этого вопроса не является целью данной работы, поэтому мы отсылаем читателя к ряду ис)
точников, в которых представлена научная дискуссия на эту тему [9; 22].

4 Подробнее о ценностных типах, выделяемых Ш. Шварцем, можно ознакомиться в соответствующих
статьях (по: [2]). Наш выбор пал на теорию Ш. Шварца, так как нам интересно рассматривать получае)
мые результаты в контексте множества иных исследований.
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удачи процессу взаимодействия, удовле)
творенность результатом взаимодейст)
вия, атрибуцию причин результата взаи)
модействия (внешнюю или внутрен)
нюю). Сочетание первых двух перемен)
ных соответствует принятому в социаль)
ной психологии определению эффектив)
ности процесса взаимодействия (сово)
купность продуктивности и удовлетво)
ренности), атрибуция причин описывает
локус контроля субъекта. Выбор пере)
менных обосновывается тем, что получа)
емые результаты, с одной стороны, поз)
волят внести ясность в фундаменталь)
ную часть исследования, а с другой — по)
падают в кластер работ, богатых для
сравнения: проблемы эффективности
взаимодействия и локализация контроля
весьма популярны у исследователей.
В качестве объекта оценки была выбрана
ситуация социального взаимодействия
как наиболее близкая источнику зарож)
дения ценностей. Это важно с методоло)
гической точки зрения, так как мы рас)
сматриваем ценности как конструкты,
образованные в процессе социализации.
Если ценности сформировались в про)
цессе взаимодействий с людьми, как они
будут влиять на оценку подобных взаи)
модействий? Так, можно предположить,
что ситуации конфликтов субъекта с ок)
ружающими участвовали в образовании
его ценностей ориентации на себя (или
Другого). Будут ли эти конструкты в
дальнейшем определять оценку возника)
ющих в жизни конфликтов?

Итак, ценности могут быть рассмот)
рены как конструкты определенного ви)
да, формирующиеся в контексте соци)

ального взаимодействия субъекта. Тео)
ретический анализ позволил выделить
несколько этапов в формировании цен)
ностей от исключительно когнитивных
структур до конструктов — собственно
ценностей. При этом если на первых эта)
пах (которые соответствуют периодиза)
ции морального развития, данной в ра)
ботах Л. Колберга) ценности не облада)
ют побуждающими функциями и служат
скорее средствами объяснения уже со)
вершенных поступков, то проходя ре)
флексивную проверку в подростковом
возрасте, они встраиваются в конструкт)
ную систему более высокого порядка5 и
оказывают влияние на процессы соци)
ального познания и принятия решений,
затрагивают эмоциональную сферу.

Кроме того мы считаем важным ввес)
ти также понятие ценностной конгру-
энтности. Под ценностной конгруэнт)
ностью мы понимаем меру совпадения
заявленных субъектом ценностей и его
поведения6. Это в некоторой степени со)
ответствует принятой в ряде психологи)
ческих исследований дихотомии декла)
рируемых и реальных ценностей [5; 7],
однако вряд ли можно согласиться с «не)
реальностью» или «ложностью» декла)
рируемых ценностей. Мы стремимся из)
бежать такой оценочной коннотации.
Заявление о своих ценностях — уже само
по себе поведенческая единица (или, ес)
ли следовать терминологии теории рече)
вых актов Дж. Остина, потенциальный
перформативный акт [10]), конструиру)
ющий определенную реальность. Так, за)
являя в социальном контексте: «Для ме)
ня важно помогать близким», субъект

5 Наиболее близкая отечественной традиции аналогия: ценности переходят с уровня значений на уро)
вень смыслов.

6 Здесь следует говорить не о поведении как таковом, а о его основаниях. Так, написание данной ста)
тьи может отвечать ценностям развития научного знания или же, скажем, личного развития автора.
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уже попадает в мир, где его действия мо)
гут рассматриваться (им самим или его
окружением) с точки зрения «помощи»,
«поддержки». Это высказывание оказы)
вается успешным речевым актом, если
субъект в действительности реализует
помощь, и неуспешным — в обратном
случае. На наш взгляд, мера совпадения
поведения и заявлений — ценностная
конгруэнтность — эвристичная и пер)
спективная категория с точки зрения
анализа психической жизни современ)
ного человека, в частности, ее влияния
на атрибутивные процессы субъекта. Ее
величина, в частности, может быть ин)
терпретирована как сила целевой детер)
минации личности.

Программа экспериментального
исследования

В связи с проблематикой нашего ис)
следования были выдвинуты следующие
общетеоретические гипотезы.

1. Ценности влияют на направление
атрибутивных процессов субъекта (при)
писывание причин внешним или внут)
ренним факторам);

2. Ценностная конгруэнтность влияет
на атрибутивные процессы субъекта
(приписывание эффективности процес)
сам социального взаимодействия).

Для проверки гипотез была разрабо)
тана экспериментальная процедура с ме)
тодическим приемом в своей основе: ис)
пытуемые должны были последователь)
но играть 4 роли и взаимодействовать,
находясь в этих ролях с другими испы)

туемыми (диадически). Каждая роль за)
давала поведение, соответствующее од)
ному из ценностных полюсов в соответ)
ствии с концепцией Ш. Шварца.

Процедура: испытуемые из группы
объединяются в пары (по жеребьевке) и
знакомятся со своими инструкциями7.
Затем происходит диадическое ролевое
взаимодействие и последующее индиви)
дуальное заполнение типового опросни)
ка. По желанию испытуемые высказыва)
ются о достигнутых результатах в обще)
групповом формате. Затем происходит
смена пары и весь процесс повторяется
(всего 4 раза). Время одного взаимодей)
ствия — 5 минут, на заполнение опрос)
ника отводится 2 минуты. В каждой си)
туации испытуемый взаимодействует с
новым собеседником — в процедуре ис)
пользуется принцип круговой ротации,
минимальное число испытуемых в груп)
пе 8 человек. Наборы из четырех ролей
распределяются между испытуемыми
случайным образом (раздаются в непод)
писанных конвертах вместе с четырьмя
экземплярами типового опросника).
В результате процедуры все участники
реализуют в своем поведении все 4 цен)
ностных полюса, предлагаемых в кон)
цепции Ш. Шварца.

В качестве примера можно привести
следующую экспериментальную ситуа-
цию. Участники оказывались в ситуации
двух друзей, нашедших потерянный кем-
то кошелек. Роли задают им противопо-
ложные ценности: одному — собственно-
го развития, другому — помощи окружа-
ющим. Их задача — договориться, что
делать с кошельком.

7 Во всех ситуациях взаимодействия инструкции задают конфликт интересов, в основе которых лежат
различные ценности. В силу ограниченного объёма статьи мы вынесли стимульный материал на внешний
онлайн)ресурс [18]. Там же представлены расширенные материалы исследования: опросники, сырые дан)
ные, незначимые корреляции, схемы и пр.
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Выборка: 102 женщины в возрасте от
17 до 46 лет и 58 мужчин в возрасте от
17 лет до 31 года.

Теоретическая гипотеза 1: ценности
влияют на направление атрибутивных
процессов субъекта.

Экспериментальные гипотезы
• Ценности полюса «изменение» вли)

яют на атрибуции успеха внутренним
причинам, тогда как «сохранение» —
внешним;

• ценности полюса «самоутвержде)
ние» влияют на атрибуции успеха внут)
ренним причинам, тогда как «самоотда)
ча» — внешним.

Экспериментальный план: для провер)
ки каузальных гипотез была использована
интраиндивидуальная эксперименталь)
ная схема. Разные уровни независимой
переменной задавались за счет различных
ролевых инструкций, которые последова)
тельно получал каждый испытуемый.

Результаты проверки первой
теоретической гипотезы

Для статистической проверки гипотезы
проводится дифференцированное по цен)
ностным полюсам рассмотрение ситуаций
ролевого взаимодействия. В таблице 1
представлены результаты применения кор)
реляционного анализа показателей воспри)
нимаемой эффективности социального вза)
имодействия и каузальной атрибуции при
различных ценностных позициях субъекта.
Серым цветом показаны значимые корре)
ляции (темно)серый p < 0,01, светло)серый
p < 0,05). Очевидно, что связь между этими
переменными неоднородна и меняется в за)
висимости от занимаемой ценностной пози)
ции. В частности, можно отметить, что при
ориентации на сохранение найдены статис)
тические взаимосвязи для всех перемен)
ных, а при ориентации на самоутверждение,
напротив, не обнаружено ни одной.

* Рост показателя переменной «каузальная атрибуция» свидетельствует о переходе атрибу)
ции причин с внешних на внутренние факторы. То есть минимальный показатель переменной
«каузальная атрибуция» свидетельствет о выраженной экстернальности, а максимальный —
интернальности.
** ρ Спирмена — коэффициент корреляции Спирмена.
*** p — двусторонняя значимость.

Показатели каузальной атрибуции* Оценка успеш� Удовлетворен�
ности взаимо� ность взаимо�

действия действием
При ориентации на самоутверждение ρ Спирмена** 0,13 0,00

p *** 0,19 0,99
При ориентации на самоотдачу ρ Спирмена 0,197 0,13

p 0,04 0,20
При ориентации на изменение ρ Спирмена 0,309 0,233

p 0,00 0,02
При ориентации на сохранение ρ Спирмена )0,314 )0,259

p 0,00 0,01

Т а б л и ц а  1
Корреляционный анализ показателей каузальной атрибуции и оценки

эффективности взаимодействия в аспекте различных ценностных позиций
(выборочные данные)
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Интересны противоположные друг от
друга зависимости, характеризующие
процесс каузальной атрибуции и воспри)
нимаемой эффективности социального
взаимодействия. В ситуации ориентации
субъекта на самоотдачу обнаружена сла)
бая корреляция с воспринимаемой ус)
пешностью взаимодействия, что противо)
речит первоначальной гипотезе. В ситуа)
циях, моделирующих ось «сохранение)
изменение», обнаружены симметричные
закономерности: при ориентации на из)
менение имеется прямая связь между
воспринимаемой эффективностью
(на инструментальном и экспрессивном
уровнях) и каузальной атрибуцией ре)
зультата взаимодействия, а при ориента)
ции на сохранение — обратная (в обоих
случаях корреляции обнаружены на
уровне значимости p < 0,01). То есть при
ориентации на изменение испытуемые
склонны рассматривать себя как источ)
ник эффективности, а причины неудач
видеть во внешних обстоятельствах. При
ориентации на сохранение закономер)
ность меняется на противоположную.

Обсуждение результатов

Было обнаружено разнородное влия)
ние каждой из осей на атрибутивные
процессы субъекта. Ценности оси «со)
хранение)изменение» более интегриро)
ваны в процесс социального познания,
оказывают большее влияние на припи)
сывание причин и эффективности. Воз)
можно, это связано с различным проис)
хождением и применением каждой из
дихотомий: характеристики успешности
ситуации более ассоциированы с новиз)
ной и риском, нежели с ориентацией на
себя или Другого. При этом стоит отме)

тить, что ценности оси «самоотдача)са)
моутверждение» все же, несомненно,
участвуют в процессе социального по)
знания, будучи категориями)фильтрами,
через которые субъект воспринимает
процесс взаимодействия. Спишем отсут)
ствие корреляций в ситуации «самоут)
верждение» на специфический аспект
процесса социального познания.

Интерес вызывают и корреляции)анта)
гонисты, выявленные в ситуациях, модели)
рующих поведение по оси «сохранение)из)
менение»: наблюдается перемещение лока)
лизации причин успеха извне вовнутрь в
соответствии с переходом с ценности «со)
хранение» на ценность «изменение». При)
чины неуспеха перемещаются аналогич)
ным образом изнутри вовне. Иными слова)
ми, испытуемые демонстрируют интер)
нальность при успехе в позиции «измене)
ние» и неудаче в позиции «сохранение».
При противоположных исходах проявляет)
ся экстернальность. Таким образом, при
ориентации на «изменение» субъект дейст)
вует в соответствии с классической законо)
мерностью: приписывает внутренним при)
чинам успех, внешним — неудачу [2, с. 94].
Позиция «сохранение», напротив, застав)
ляет брать на себя ответственность за не)
удачи — как правило, подобные атрибуции
характерны для субъектов с низким стату)
сом [там же, с. 95] или низкой самооценкой
[19, с. 655]. При том что персонажи, пред)
ставленные в стимульном материале, были
уравнены в плане их возможностей, можно
считать, что ценностный полюс «сохране)
ние» ассоциируется с низким иерархичес)
ким положением субъекта до такой степе)
ни, что испытуемые даже проецируют это
представление на игровую роль, изначаль)
но не содержавшую подобных измерений.
Человек, ориентированный на изменение,
риск, воспринимается как более активный,
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успешный и, возможно, высокостатусный.
Направленность на сохранение производит
обратное впечатление. Кажется, именно в
этом успех многих политических и общест)
венных деятелей, декларирующих всевоз)
можные «сломы» традиций и «сдвиги» ус)
тоев.

Обобщая результаты первого этапа,
можно сказать, что общая закономер)
ность влияния ценностной конгруэнтно)
сти на атрибутивные процессы под)
тверждается частично: можно говорить о
распределенном влиянии содержания
реализуемого поведения и уровня цен)
ностной конгруэнтности на атрибутив)
ные процессы в ситуации межличност)
ного взаимодействия. При этом ценнос)
ти оси «сохранение)изменение» вносят
больший вклад в процессы социального
познания, нежели ценности оси «самоот)
дача)самоутверждение».

Теоретическая гипотеза 2: ценност)
ная конгруэнтность влияет на атрибу)
тивные процессы (восприятие эффек)
тивности социального взаимодействия).

Экспериментальные гипотезы
• Ценностная конгруэнтность оказы)

вает прямое влияние на восприятие соци)
ального взаимодействия как успешного;

• ценностная конгруэнтность оказы)
вает прямое влияние на удовлетворен)
ность результатами социального взаимо)
действия.

Используемый методический инст-
рументарий: ролевые ситуации.

Экспериментальный план: для провер)
ки каузальных гипотез была использована
интраиндивидуальная экспериментальная
схема. Очевидно, часть ролевых инструк)
ций соответствовала имеющимся у испы)
туемых ценностям, а часть — противоре)
чила. Когда ценностная позиция, задавае)

мая инструкцией, и связанное с ней пове)
дение совпадали с личностной позицией,
наблюдалось проявление субъектом цен)
ностной конгруэнтности. В противопо)
ложной ситуации можно говорить о цен)
ностно)неконгруэнтном поведении. Так,
задавались активный и пассивный уровни
независимой переменной. Например, че)
ловек склонен подчеркивать важность со)
хранения традиций (полюс «сохране)
ние»): в том случае когда ему приходилось
отыгрывать консервативную роль, он про)
являл ценностную конгруэнтность, а в ро)
ли, ориентированной на изменения, вел
себя неконгруэнтно.

Результаты проверки второй
теоретической гипотезы

Для проверки гипотезы была исполь)
зована процедура сравнения средних, а
именно t)критерий для независимых вы)
борок. Сравнивались две группы испыту)
емых с высоким и низким уровнем ценно)
стной конгруэнтности. Ниже приведены
результаты процедуры сравнения средних
по t)критерию Стьюдента (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Сравнение средних показателей

оценки эффективности взаимодействия
в группах с высокой и низкой
ценностной конгруэнтностью

* Здесь и ниже в случае успешности взаимо)
действия имеется в виду та же воспринимае)
мая успешность. Более короткая формули)
ровка используется для более ёмкого пред)
ставления данных.

Оценка Разность Значимость 
эффективности средних (2�сторон�
взаимодействия няя)

Успешность* 0,18 0,00
Удовлетворенность 0,51 0,00
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В таблице 2 указаны разности сред)
них показателей успешности и удовле)
творенности взаимодействием для групп
с высоким и низким уровнем конгруэнт)
ности на уровне значимости p < 0,01
(то есть указаны только значимые раз)
личия). Полученные показатели свиде)
тельствуют, что при близости ценност)
ной позиции роли и личностных ценнос)
тей субъект склонен воспринимать взаи)
модействие как более продуктивное и
благоприятное. При этом аффективная
составляющая имеет больший удельный
вес. Вместе эти два критерия свидетель)
ствуют о значимо большей оценке эф)
фективности социального взаимодейст)
вия при ценностно)конгруэнтном пове)
дении, что подтверждает обе экспери)
ментальные гипотезы.

Обсуждение результатов

Данный эксперимент описывает хрес)
томатийную ситуацию «человека не на
своем месте»: ситуацию, в которой требо)
вания контекста противоречат личным
убеждениям субъекта. Важно понимать,
что речь здесь идет не о функциональном
несоответствии (математик в роли поэта),
а, скорее, о целевом (консерватор в роли
революционера, Раневская вместо Лопа)
хина). В первом случае возможен поиск
компромиссных путей сочетания роли и
личной направленности (как, например,
это случилось в жизни Омара Хайяма), во
второй ситуации решение найти гораздо
сложнее. Поэтому вполне объяснима по)
лученная закономерность: если человек не
принимает на ценностном уровне того, что
ему приходится выполнять, существенно
меняется его восприятие ситуации (и, на)
до полагать, поведение).

Очевидно, что рост приписываемой
эффективности может косвенно свиде)
тельствовать о реально растущей ус)
пешности взаимодействий. Из этого
можно сделать вывод о росте личной
эффективности при совпадении имею)
щихся ценностей и реализуемого пове)
дения. Логично предположить, что ис)
пытуемые прикладывают больше уси)
лий для разрешения имеющегося кон)
фликта, если в действительности верят
в отстаиваемую позицию. Однако здесь
существуют и дополнительные аргу)
менты: с одной стороны, при столкнове)
нии двух противоположных мнений у
участников взаимодействия активно
появляются конкурентные стратегии
поведения (по двухмерной модели кон)
фликтного поведения Томаса)Килмена
[4]). С другой стороны, еще экспери)
менты в русле теории поля К. Левина
показали, что публичная защита убеж)
дений, нейтральных и даже противопо)
ложных личным, является фактором
принятия последних субъектом. В ра)
курсе этих закономерностей получен)
ные данные довольно любопытны: те)
перь мы можем рассматривать ценност)
ную конгруэнтность как некий стерж)
невой показатель, предполагающий ус)
тойчивость индивида к внешним влия)
ниям. Следует обратить также внима)
ние, что удовлетворенность процессом
взаимодействия в большей степени свя)
зана с ценностной конгруэнтностью,
чем оценка успешности, что можно ин)
терпретировать как относительную не)
зависимость, найдено ли решение про)
блемы, разрешен ли актуальный кон)
фликт — ценностная конгруэнтность,
очевидно, позволяет осмыслять любой
полученный результат в конструктив)
ном ключе.
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Заключение

Подводя итоги, можно прийти к вы)
воду, что ценности как конструкты вли)
яют не только на содержание деятель)
ности субъекта, но и на форму взаимо)
действия с реальностью — как он оцени)
вает происходящее с ним: ценности ти)
па «изменение» задают интернальный
характер положительных атрибуций.
Интернальность связана с представле)
ниями о себе или самооценочными кон)
структами, содержащими идеи о месте и
роли субъекта в окружающей его соци)
альной действительности. Следователь)
но, можно предположить, что ценности
кроме направления могут содержать в
себе и мета)сообщение о характере по)
зиционирования их носителя (что мож)
но рассматривать как средство реализа)
ции конкретной ценности). Однако на)
ши данные показывают, что это свойст)
венно не любым ценностным конструк)
там. Такие ценностные полюса, как «са)
моотдача» и «самоутверждение», кото)
рые сами по себе содержат указание на
позицию субъекта, на мета)уровне не
предписывают носителю какое)либо на)
правление каузальных атрибуций.
Можно предположить, что в первом
случае указание на позиционирование
является средством поддержания и реа)
лизации ценности, а во втором такие
средства не требуются. Возможно так)
же, что некое указание на позицию
субъекта должно присутствовать в лю)
бом ценностном конструкте в явном
или неявном виде.

Вне зависимости от предлагаемых
интерпретаций можно заметить, что цен)
ности не только конструируются в про)
цессе социального познания, но и сами
создают для себя «точки опоры» в про)

цессах социального познания, поддер)
живают собственное присутствие. Это
же подтверждает и вторая часть нашего
исследования: в случае совпадения цен)
ностей и поведения (ценностной конгру)
энтности) субъект оценивает ситуации
социального взаимодействия как более
эффективные, что может являться ана)
логом положительного подкрепления
жизни в соответствии с предпочитаемы)
ми ценностями.

Наше исследование позволяет пред)
положить наличие некого мета)уровня,
на котором функционируют ценности,
прежде всего, в отношении атрибутив)
ных процессов социального познания.
Мы также можем предположить влия)
ние мета)сообщений на характер позна)
вательных действий носителя ценнос)
тей. Однако гипотезы относительно их
происхождения делать пока достаточно
сложно. Мы можем вновь вспомнить о
работах Г. Бейтсона по теме «двойного
обучения»: возможно, стоит обратить
внимание не только когда и какие ценно)
сти конструируются, но и как это проис)
ходит.

Полученные результаты открывают
широкие перспективы для дальнейших
исследований. Фундаментальное значе)
ние имеет изучение эффектов различ)
ных ценностей на процессы социально)
го познания, а также механизмов этих
влияний. В нашей работе мы предполо)
жили наличие некого мета)уровня с ин)
формацией о статусном позициониро)
вании индивида. Возможны и другие
объяснения — например, связанные с
доминирующими в обществе ценностя)
ми (скажем, принадлежность к боль)
шинству может влиять на статус).
С другой стороны, исследование имеет
и прикладное значение: современные
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The paper presents outcomes of a study which focused on the possible coexis-
tence of a variety of diverse values in individuals. The following hypotheses were
advanced: 1) values affect the course of attributive processes in the individual; 2)
value congruence (the extent to which one's values and behavior coincide) affects
attributive processes in the individual. A method of role-play simulation of experi-
mental situations was used in the study. The outcomes of the study demonstrated
that the initial hypotheses were partly correct, and revealed that the influence of
different values on the individuals' attributive processes was not identical. It was
suggested that a meta-level may exist which is acquired by the individual along with
the contents of the values.
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Постановка проблемы

В. Хакер [9] считал, что основную
функцию в процессе регуляции действий
выполняют «системы оперативного отра)
жения», которые представлены в памяти и
определяют индивидуальный способ про)
изводственной деятельности. Системы
оперативного отражения включают: анти)
ципацию результата работы, знание усло)
вий работы (например, знание свойств сы)
рья и функционирования машин), гипоте)

зы о преобразованиях (операциях), кото)
рые необходимы для перехода от фактиче)
ского состояния к должному. В научной
литературе известно понятие образа буду)
щего действия как представления о …
В основном системы оперативного отра)
жения выполняют когнитивную функцию
формирования ожиданий и, таким обра)
зом, представляют собой поисковую мо)
дель, которая определяет действия.

Цепочка «сравнение — изменение —
обратная связь» объясняет характер тру)

Реконструкция смысла как метод исследования дискурса

П.К. ВЛАСОВ
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В статье рассматривается вербальная реакция на объект как совокупный
продукт культуры человека, включающей его ценности, знания, действия/ин-
струменты. В ходе эмпирического исследования, используя метод реконструк-
ции смысла, была реализована цель проанализировать отношение в обществе к
социальной группе предпринимателей и определить модальность этого обра-
за. Для решения задач исследования были применены метод неоконченных
предложений и метод тема-рематического членения предложения. Показано,
что большая часть высказанных суждений не соответствует реальности, что
свидетельствует о стереотипном отношении общества к этой социальной
группе. В большей части суждений представлен отрицательный образ пред-
принимателя, который, в отличиe от положительного, основан на логически
обоснованных умозаключениях и в понятийном плане оказывается особо диф-
ференцирован. Более того, продемонстрировано, что отрицательный образ
значительно в большей степени основан на ценностных убеждениях, чем поло-
жительный. Однозначно показано, что последовательное упорядочивание и
классификация вербальных реакций позволяют реконструировать вербальный
образ и смысл объекта для субъекта.

Ключевые слова: вербальный образ, реконструкция смысла объекта, мор-
фология, праксиология, аксиология объекта.
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довой деятельности как взаимодействия
человека и ситуации (рабочей среды).
Ситуация порождает некие объективные
задания, о которых человек формирует
собственное субъективное представле)
ние в виде специфических систем опера)
тивного отражения, в процессе воплоще)
ния которых он влияет на ситуацию, из)
меняя ее.

В. Хакер [там же] выделял три уров)
ня регуляции: интеллектуальный, пер)
цептивно)понятийный и сенсомотор)
ный. Интеллектуальный уровень пред)
шествует двум другим, на нем человек
разрабатывает общий план выполнения
задания. На перцептивно)понятийном
регулирует отдельные действия, на сен)
сомоторном — процесс выполнения за)
даний.

Относительно качества деятельности
наиболее важным изменением психичес)
кой структуры В. Хакер [там же] считал
интеллектуальное проникновение в суть
структуры деятельности.

Психические процессы сенсабилиза)
ции, автоматизации, вербализации и ин)
теллектуальной обработки обусловлива)
ют качество деятельности. Так, увеличе)
ние вербализации проявляется в том,
что условия и элементы деятельности,
которые не имеют словесных эквивален)
тов (не вербализованы), в будущем вы)
ражены в словах и закреплены в особых
понятиях.

Таким образом, субъективное пред)
ставление в виде специфических систем
оперативного отражения (назовем это
концептом, или образом будущего дейст-
вия) является предиктором результата
деятельности. В связи с этим можно го)
ворить о качестве концепта: его функци)
ональности и продуктивности, возмож)
ности с его помощью описывать, объяс)

нять и прогнозировать изменения и пре)
образовывать реальность.

Концепт может иметь разную степень
сформированности, это особенно ярко
проявляется на стадии несформирован)
ного концепта, нового ценного концепта,
например, замысла будущей деятельнос)
ти. Замысел — это «ценностно)когнитив)
но)действенный» паттерн, который и
инициирует организационную деятель)
ность. Организационная деятельность
на этапе замысла задает четыре основ)
ных компонента: потребности (требова)
ния физического и психического благо)
получия), ценности (то, что инициатор
расценивает как хорошее или выгодное и
начинает действовать, чтобы получить
или удержать это), цели и намерения
(ситуационно)специфическая форма
ценностей, определенный объект или
цель действия), эмоции (форма, при ко)
торой человек чувствует изменение зна)
чения ресурсов) [1].

В связи с этим особый интерес вызы)
вает возможность проанализировать
траекторию существования концепта,
предусмотреть его референцию в дея)
тельности. Таким образом, возникает во)
прос, как можно изучать концепт дея)
тельности.

Поскольку коммуникация (вербали)
зация) — это способ формирования и осо)
знания концепта деятельности (по В. Ха)
керу), то вербальное отражение концепта
деятельности вполне показательно для
описания, изучения концепта деятельно)
сти и прогнозирования её самой.

Вербальная реакция субъекта на объ)
ект отражает вербальный образ этого
объекта, а именно, систему знаний субъ)
екта (морфологию), отношение к объек)
ту (аксиологию) и инструментальное от)
ношение/действие (праксиологию) объ)
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екта [7]. Такая вербальная реакция — это
частичное или полное описание объекта.
Фактически описание, которое строит
человек, антропоцентрично, то есть не)
сет в себе «след» субъективного отноше)
ния человека к объекту.

Обычно вербальные реакции (текс)
ты) не рассматривают с таких позиций.
Например, в лингвистике текст/смысл в
основном линеен, то есть логически вы)
водим из значения языковых единиц
текста. В социологии значением объекта
считают наиболее частотные реакции
группы респондентов на объект, оно то)
же линейно (только с позиции респон)
дента). Мы же предлагаем рассматри)
вать вербальную реакцию на объект как
совокупный продукт культуры человека,
включающей его ценности, знания, дей)
ствия / инструменты. В такой реакции
проявляется и замысел субъекта по от)
ношению к объекту. Посредством своей
вербальной реакции человек интерпре)
тирует объект, как бы встраивает его в
свой субъективный контекст. Человек
создает свой индивидуальный дискурс
объекта, в котором проявляется его ин)
дивидуальная конструкция социального
мира. Посредством вербальной реакции
человек конструирует социальный мир,
включающий и данный объект.

С позиции системного подхода, вер)
бальная реакция — это элемент взаимо)
действия человека и объекта, а смысл та)
кой вербальной реакции — системный
эффект, который складывается одновре)
менно из особенностей объекта и осо)
бенностей субъекта. Таким образом, по
вербальной реакции мы одновременно
можем изучать и объект для определен)
ной группы субъектов, и делать выводы
о группе (ее системе ценностей, отноше)
ний, знаний, действий).

Таким образом, для анализа вербально-
го отражения концепта деятельности
нам необходима структура изоморфной
деятельности, с одной стороны, и человек,
с другой. Подобная структура отражает
динамику этих отношений, а также поз-
воляет прогнозировать деятельность.

За основу такой структуры мы взяли
иерархическую модель описания дея)
тельности Г.В. Суходольского. Она
включает:

— морфологию деятельности, кото)
рую определяют строение деятельности,
ее состав и структура;

— аксиологию деятельности, которую
определяет анализ социальных и инди)
видуальных потребностей, ценностей и
результатов деятельности и отражаю)
щие их оценки, мотивы и цели деятель)
ности;

— праксиологию деятельности, кото)
рая отражается в анализе динамики и
развития деятельности и

— онтологический аспект мира дея)
тельности [6], который выражается в вы)
делении отдельных видов деятельности
по разнообразным их характеристикам.

Метод исследования

Мы предлагаем подход и метод ком)
плексной реконструкции смысла. Совер)
шая декомпозицию вербальной реакции
субъекта, «раскладывая» ее на элементы,
мы предлагаем последовательно выде)
лить все субъективные элементы, «запе)
чатленные» в вербальной реакции рес)
пондента, реконструировать смысл объ)
екта и, соответственно, субъективный
замысел, конструкцию субъективного
социального мира, с помощью которого
человек приписывает значение объекту.



Экспериментальные исследования

101

Структура подхода заключается в
следующем.

Морфология деятельности — это со)
держание деятельности, ее соотнесен)
ность с конкретной реальностью и вклю)
ченными в нее объектами. Объекты
включены в вербальное описание, вы)
браны человеком для направленной дея)
тельности. Лингвистическим эквивален)
том морфологии деятельности являются
понятия, включенные в описание, их ко)
личество. Семантика понятий указывает
на содержание деятельности и ее направ)
ленность. Количество понятий говорит о
степени когнитивной сложности и диф)
ференцированности и, соответственно,
осознанности и доступности концепта и
управляемости деятельности.

Для реконструкции всего концепта
деятельности мы не можем воспользо)
ваться одним методом, поскольку нам не
удалось выявить его в литературе. По)
этому мы решили, что необходим ком)
плекс методов, которые позволят рекон)
струировать концепт деятельности.

Лингвистическим эквивалентом ак-
сиологии и ценностей, участвующих в де)
ятельности, является вес (частота) поня)
тий и их эмоциональная оценка, то есть
акценты в морфологии. Частотная и оце)
ночная структуры формируют иерархи)
ческую структуру концепта деятельнос)
ти и говорят о приоритетах и отношении
человека к деятельности.

Праксиологию описания деятельнос-
ти формирует объяснительный паттерн,
раскрывающий, что стоит за данным
описанием (причина выбора именно
этих элементов деятельности в такой ие)
рархической и оценочной структуре).
Он раскрывает мотивы человека, кото)
рые приводят в действие концепт. Линг)
вистическим эквивалентом праксиоло)

гии могут быть явные и скрытые логико)
смысловые связи понятий, включенных
в описание. Они раскрывают интенцио)
нальную природу высказываний. Прак)
сиология раскрывает основной движу)
щий мотив, развитие и функционирова)
ние деятельности человека.

Ключевые понятия, формирующие
описание, и их иерархия служат парамет)
рическими критериями сравнения и поз)
воляют сравнивать разные концепты или
концепты разных людей между собой и
изучать их. Это формирует гносеологиче-
ский уровень описания деятельности.

Контекст, в котором становится воз)
можным существование и возникнове)
ние такого концепта деятельности, выра)
жает онтологический уровень её описа-
ния. Этот уровень не имеет прямых
лингвистических эквивалентов, то есть
тех, что имеют прямое отражение в текс)
те описания. Он отражается в базовых
пресуппозициях, делающих возможным
сам контекст описания деятельности.
Это может быть выражено в архетипах,
этнических стереотипах, объясняющих
происхождение и существование кон)
цепта.

Методически это выглядит последо)
вательностью следующих этапов рекон)
струкции смысла.

• Выбор содержательных реакций.
Необходимо отделить формальные вер)
бальные реакции от содержательных,
чтобы данные были непротиворечивыми
и информативными. Формальные реак)
ции не информативны, а выражают сте)
реотипное эмоциональное отношение, к
ним же относятся оценки и пожелания.

• Реконструкция морфологии объек-
та. Включает тематическую классифи)
кацию вербальных реакций с помощью
метода тема)рематического членения
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предложения [5]. В каждом высказыва)
нии мы выделяли тему (о чем говорится
в предложении) и рему (что именно го)
ворится об этом психологическом подле)
жащем). Применение метода основыва)
лось на структуралистской традиции о
дифференциальной организации знаков
[8, c. 253—291]. Ремы высказывания про)
тивопоставлены темам благодаря син)
таксической конструкции предложения.
Темы в «нормальной» структуре предло)
жения обычно занимают место подлежа)
щего, а ремы — сказуемого. При измене)
нии «нормальной» структуры предложе)
ния некий объект становится особенно
заметным, то есть занимает позицию ре)
мы. Результатом этого этапа является
тематическая, она же морфологическая
структура объекта.

• Аксиологическая структура объекта
— Включает классификацию вербаль)

ных реакций относительно их модально)
сти внутри тематических групп на пози)
тивные, негативные и нейтральные вы)
сказывания.

— Включает частотную классифика-
цию семантически близких рем. Семан)
тически близкие ремы объединяются в
классы, определяется частота их встре)
чаемости. Ремы с наибольшей частотой
и позитивной оценкой отражают цен)
ность элементов морфологии объектов.
Результатом является реконструкция
аксиологической структуры объекта.

• Реконструкция праксиологии
— Позитивный и негативный образ.

Все выделенные элементы морфологии
объекта с позитивной или негативной
аксиологией (наиболее частотные ремы
с позитивной или негативной оценкой)
позволяют реконструировать целостный
образ объекта. На этом этапе мы вос)
пользовались методом нарративной се)

миотики (структурной семантики) [там
же, c. 173]. Она подразумевает выделе)
ние поверхностной и глубинной струк)
тур на уровне синтаксиса. Поверхност)
ная структура — это непосредственно
мгновенно узнаваемые и легкодоступ)
ные формы текста, а глубинная структу)
ра — это фундаментальная система цен)
ностей, встроенная в текст (состоит из
норм, ценностей). Нарративная структу)
ра определяется основными ролями (ак)
тантами) и взаимосвязями и их движе)
нием по отношению друг к другу. Ре)
зультатом является нарративный пат)
терн, или целостный образ объекта, по)
казывающий элементы морфологии, их
аксиологию и связи между ними.

— Реконструкция интенций. Включа)
ет реконструкцию социальных намере)
ний, которые «приводят в движение» по)
лученный образ. Вербальная реакция от)
ражает и действенный компонент — на)
мерения и интенции группы респонден)
тов. На этом этапе используются методы
функциональной прагматики (К. Бюлер,
Ч. Моррис, Р. Карнап), основанные на
теории действия (Дж. Остин). Основной
инструмент на этом этапе — лингвисти-
ческий паттерн, реконструирующий
цель, для которой инициатор предприни-
мает действие. Для реконструкции ин)
тенции использовался вопрос: «Какие
потребности удовлетворяет и какие ожи)
дания имеет группа при взаимодействии
с этим объектом?». Положительный об)
раз отражает удовлетворенные ожида)
ния/интенции, а негативный — фруст)
рированные, неудовлетворенные ожида)
ния/ интенции.

• Реконструкция гносеологии
Смысловые шкалы и тезаурус описа-

ния объекта. Включает сопоставление
негативного, позитивного и нейтрально)
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го образов. Они содержат общие элемен)
ты морфологии, являются «сквозными»,
то есть образуют базовые шкалы описа)
ния объекта. На основе таких понятий
мы можем восстановить полную шкалу,
если предложим их антонимы. В резуль)
тате получили шкалы, по которым груп)
па респондентов «измеряет» объект,
проявляя к нему то или иное отношение.
Собственно, полученные обобщенные
шкалы, реконструированные интенции и
синтезированный образ можно считать
окончанием процедуры.

Участники исследования

Мы хотим проиллюстрировать это на
примере эмпирического исследования
значения образа социальной группы
предпринимателей, проведенного мето)
дом случайной выборки из 5000 респон)
дентов в 1995—1998 году в Украине, ко)
торое обнаружило выраженную много)
плановость значения категории «пред)
приниматель» [2]. В выборке респонден)
тов пропорционально представлены ос)
новные социальные и половозрастные
группы.

Цель исследования

Мы хотели определить тезаурус по)
нятий, описывающих отношения к соци)
альной группе предпринимателей, а так)
же хотели синтезировать включенные в
описание понятия в общий образ, то есть
определить связи, отношения между ни)
ми и модальность образа.

Объективная сложность исследова)
ния заключалась в том, что образ не име)
ет непосредственного выражения и

скрыт от прямого наблюдения. Для того
чтобы его исследовать, необходимо было
его эксплицировать.

Кроме того, новые социальные груп)
пы и институты еще находятся на стадии
формирования, а значит, отношение к
ним и их образ еще до конца не сложи)
лись и не имеют четко выраженного и за)
крепленного в социальном окружении
выражения. Эти ограничения нам необ)
ходимо было учитывать при планирова)
нии и проведении исследования.

Концепция исследования была пост)
роена на том, что отношение к социаль)
но)экономическому пространству скла)
дывается на основе образа мира и явля)
ется синтезом собственных, уже имею)
щихся знаний о мире и изменений в ок)
ружающем пространстве. Мы учитывали
склонность субъекта воспринимать объ)
ект целиком и назвали это целостнос)
тью образа. Образ имеет вербальное вы)
ражение, существует в виде высказыва)
ний, суждений, оценок и имеет понятий)
ное насыщение. Меру разнообразия по)
нятий, описывающих образ, мы назвали
его дифференцированностью.

Понятия в образе находятся в опреде)
ленной связи между собой (причина)
следствие, род)вид, часть)целое, атрибу)
ция), что было названо связностью об)
раза. Сложившийся образ социальных
групп в той или иной мере соответствует
действительности, то есть обладает
адекватностью, реальностью. Образ
имеет эмоционально)оценочную состав)
ляющую, то есть модальность: положи)
тельную, отрицательную и нейтральную.
В этом случае проявляется негативное,
позитивное или нейтральное отношение
к социальной группе.

Поэтому для сбора данных мы ис)
пользовали метод неоконченных пред)
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ложений, так как он позволял участни)
кам обследования свободно высказывать
свои суждения независимо от того, что
социальная группа предпринимателей
была для них новым и незнакомым явле)
нием. Для обработки суждений мы вос)
пользовались методом реконструкции
смысла, представленным выше.

Для опроса же мы воспользовались
методом интервьюирования респонден)
тов. Участников обследования просили
продолжить предложение: «Что Вы мо)
жете сказать о ...?». Ответы интервьюе)
ров фиксировались дословно.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

Полученные в результате суждения
мы проанализировали относительно
критерия реальности и обнаружили, что
большинство из них (73 %) не было свя)
зано с реальным поведением компании
на рынке: «Я не знаю, чем она занимает)
ся, знаю, что выманивает деньги у довер)
чивых граждан», «Это просто перекачка
денег», «Фирмы открываются для того,
чтобы нажиться за счет людей, и не наде)
ются работать вечно, поэтому существу)
ют за счет обмана», «Нужны нормаль)
ные законы, будут нормальные компа)
нии». Это свидетельствует, с одной сто)
роны, о недостаточной информирован)
ности участников обследования, а с дру)
гой — об их активности в высказывании
суждений. Наличие суждений при от)
сутствии информации свидетельствует,
что они стереотипны и нереальны. Сле)
довательно, сложившийся образ «пред)
принимателей» также нереален и выра)
жает стереотипное отношение к этой со)
циальной группе. Поскольку сложив)

шийся образ нереален, то и включенные
в него понятия могут быть нерепрезента)
тивными для описания данной социаль)
ной группы.

Мы также проанализировали модаль)
ность суждений и в результате получили:

• что 25 % суждений содержат поло)
жительную оценку, например: «Думаю,
что компания богатая, если бы она выпу)
стила акции, можно было бы их брать»,
«Наверное, у компании есть деньги, зна)
чит — работают хорошо», «Главное рабо)
тать для людей, если она работает для
них, значит хорошо»;

• 60 % суждений имеют отрицатель)
ную оценку, как, например: «Могут
обанкротиться в любой момент», «Шар)
латаны, которые врут и воруют», «Пыта)
ются, как и все компании, делать деньги
из воздуха»;

• 9 % суждений имеют нейтральный
характер: «Отношусь терпимо к любым
формам деятельности», «Ничего не
имею против, пусть процветает, но без
меня», «С ними не взаимодействовал,
отношение спокойное»;

• 6 % суждений не содержат никакого
отношения в связи с отсутствием инфор)
мации.

То есть стереотипные суждения фик)
сируют в основном негативное отноше)
ние социального окружения к рассмат)
риваемой группе.

После этого мы выбрали наиболее ча)
стотные суждения и получили положи)
тельную и отрицательную лингвистиче)
скую атрибуцию социальной группы
«предприниматели». Был выделен теза)
урус, описывающий образ этой социаль)
ной группы, и определили, что включен)
ные в стереотипы понятия располагают)
ся в зависимости от модальности на по)
люсах следующих шкал (таблица):
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Т а б л и ц а
Шкалы понятий, формирующих

стереотипный образ
«предпринимателей»

Следовательно, в настоящий момент
образ социальной группы предпринима)
телей дифференцирован относительно
данных понятийных шкал, с помощью
которых социальное окружение описы)
вает, структурирует и оценивает прояв)
ления этой социальной группы.

Поскольку нас интересовали не толь)
ко понятия, но и структура и связи меж)
ду ними, а также целостный образ, мы
синтезировали их и построили образ
группы, пользующейся положительным
и отрицательным отношениями у соци)
ального окружения.

В настоящий момент существует сле)
дующий положительный образ.

Рачительный и рациональный хозяин,
который умеет правильно распорядить-
ся финансами, делает вклады в базовые
отрасли промышленности, производство.
Работает с размахом и мощью. Его дея-
тельность направлена на пользу государ-
ству и людей. Она открыта, честна, до-
ступна; во взаимодействие с ним могут
вступать все. Именно поэтому организа-
ция надежна и долговечна.

Отрицательный образ. Организация
занимается непрестижным и простым
делом типа перепродажи (коммерческая
деятельность), «перемывания» денег
(финансовая деятельность). Поскольку
она проста и нерациональна, у нее нет
размаха, и если есть успех, то только за
счет обмана, жульничества, шарлатан-
ства, обдуривания остальных. Такая
компания не нацелена на присоединение
окружающих, поэтому она недоступна,
замкнута и обособлена, органично не
включена в то, что происходит в общест-
ве и в целом ему чужеродна. Поскольку
проста, без размаха, на себя у нее ограни-
чен финансовый ресурс. То есть ненадеж-
на, недолговечна, временна, и все равно в
конце концов разорится. Такая компания
практически ничего не может сделать
для окружающих, а если всё же делает,
то лишь в целях саморекламы или чтобы
легче было обмануть людей и и скрыть
свои подлинные интересы.

Важно отметить, что отрицательный
образ более насыщен и дифференциро)
ван, по сравнению с положительным.
Следовательно, социальное окружение
готово воспринимать проявления дан)
ной группы скорее негативно, чем пози)
тивно. Сейчас в экономической культуре
положительное отношение закрепилось
к такой форме предпринимательства,
как ремесла, которые являются прототи)
пом производства, а отрицательное от)
ношение — к ростовщичеству и торгов-
ле. К тому же, отрицательный образ в
значительно большей степени основан
на ценностных убеждениях, чем положи)
тельный. Поэтому отрицательный образ
предпринимателей и предприниматель)
ских организаций значительно консер)
вативней. В этом случае опять становит)
ся очевидна причинная роль ценностей,

Бесцельность Наличие цели
Простота Сложность
Ориентация на круг Ориентация на со)

циальную общность
Нестабильность Стабильность
Отсутствие мощи Финансовая мощь
Нечестность Честность
Недоступность Доступность
Отсутствие размаха Размах
Закрытость Открытость
Неискренность Искренность
Неумение вести дела Умение вести дела
Недолговечность Долговечность
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которая проявляется в действиях через
убеждения — ценности отрицательного
образа значительно быстрее, чем поло)

жительного, активизируют действия по
отношению к предпринимателям и их
организациям.

ЛИТЕРАТУРА
1. Власов П.К. Психология замысла организации. Харьков, 2004.
2. Власов П.К., Ганчук В.С. Организационно)психологическое исследование интегра)
ции в организации // Вестник Харьковского государственного университета. Серия
«Психология». 1997. Вып. 395.
3. Власов П.К., Маничев С.А., Суходольский Г.В. Организационная психология. СПб.;
Харьков, 2008.
4. Геберт Д., Фон Розенштиль Л. Организационная психология. Харьков, 2006.
5. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский
лингвистический кружок. М., 1967.
6. Суходольский Г.В. Введение в математико)психологическую теорию деятельности.
СПб., 1994.
7. Суходольский Г.В. Введение в математико)психологическую теорию деятельности.
СПб., 1998.
8. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харь)
ков, 2009.
9. Hacker W. Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Arbeitstaetigkeiten. Bern,
1986.



Экспериментальные исследования

107

Meaning Reconstruction as Discourse Research Method

P.K. VLASOV
PhD in Psychology, head of the Institute of Applied Psychology

"Humanitarian Centre"

A.A. KISELEVA
PhD in Philology, deputy head of the Institute of Applied Psychology

"Humanitarian Centre"

The paper focuses on a person's verbal reaction to an object as a combined cultural
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larly differentiated in terms of concepts. Furthermore, this negative image proved to be
much more rooted in personal values than the positive one. The paper clearly demon-
strates that consistent regulation and classification of verbal reactions allow for the
reconstruction of the verbal image and of the meaning of the object for the subject.
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Процесс формирования личности
имеет свою возрастную специфику, ко)
торая изучается представителями раз)
личных научных подходов. Однако об)
щеизвестно представление об уникаль)
ности подросткового возраста, о трудно)
стях и противоречиях, сопровождающих
переход подростка во взрослую жизнь.
Специфика этого периода в развитии
личности заключается в том, что влия)
ние общественных институтов и соци)
альных групп, направленное на процесс
социализации подростка, сталкивается с
его непреодолимым стремлением к ин)
дивидуализации, подчеркиванию своей
уникальности и неповторимости. Впер)
вые подросток заявляет о себе как о лич)
ности с чувством собственного достоин)
ства, специфическим кругом предпочте)
ний и своим представлением о нормах и
ценностях общества. Такая специфика
поведения определяет ряд проблем, воз)
никающих на данном возрастном этапе и
от способа решения которых зависит

благополучие дальнейшего развития
личности.

В специальной литературе при со)
ставлении психологического портрета
подростка используются характеристи)
ки: нестабильная, противоречивая в по)
ступках и эмоциональных проявлениях
личность, склонная к ролевому экспери)
ментированию, риску и самоутвержде)
нию, с ярко выраженными реакциями
эмансипации и формирующимся «чув)
ством взрослости» [1]. Подросток вхо)
дит в новую реальность и, соответствен)
но, в новую систему отношений. Все так
же, как и на предыдущих этапах разви)
тия, подросток живет в обществе, прак)
тически ничего не поменялось в его бли)
жайшем окружении. Однако он смотрит
на тот же мир по)другому, так, как будто
бы окружающая его действительность
создана заново. И в ней, в этой действи)
тельности, — родители, упрекающие в
нерациональности поступков и дейст)
вий, и учителя, критикующие за ненад)

Развитие подростков с рискованным поведением в семье
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В статье рассматриваются психологические характеристики жизнедея-
тельности современных подростков с рискованным поведением. Анализируют-
ся результаты групповой работы по восстановлению функциональной непре-
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лежащее отношение к учебному процес)
су [3]. Очевидно, что источником значи)
тельного количества проблем, возника)
ющих в подростковом возрасте, является
заочное превращение подростков в про)
блемных, трудновоспитуемых детей на
уровне общественного сознания. Учите)
ля перестраивают стиль взаимодействия
с демократического на авторитарный, а
родители читают специализированную
литературу о стратегиях общения с под)
ростком, психологически настраивают
себя на проблемы, которые, по их мне)
нию, обязательно появятся, как только
ребенок достигнет возрастной границы
от 11 до 15 лет. Они анализируют, где в
прошлом допустили ошибки при воспи)
тании ребенка, что могло привести к
формированию его негативизма и избе)
ганию доверительного общения с ними,
хотя следовало бы постараться понять
значение подросткового возраста в логи)
ке дальнейшего развития ребенка, осо)
знать возможности данного возрастного
этапа и сориентироваться не на прошлые
достижения, а на перспективы.

В связи с такими переменами во вза)
имоотношениях с учителями и родите)
лями наиболее значимым для подростка
становится общение со сверстниками,
безоговорочно понимающими и прини)
мающими его. Однако свою принадлеж)
ность к группе и уровень своих возмож)
ностей еще предстоит доказать. Одним
из способов реализации подростком сво)
их возможностей, презентации своего
«Я» в группе сверстников выступает ри)
скованное поведение.

Мы можем говорить о рискованном
поведении современных подростков, ес)
ли: их поведение характеризуется нео)
пределенностью последствий, отсутст)
вием гарантированного результата; под)

ростки «преодолевают себя», выходят за
пределы собственных возможностей или
выбирают стратегию поведения, отлича)
ющуюся от общепринятых стандартов и
стереотипов; подростки осуществляют
действия и поступки, связанные с опас)
ностью для жизни, «экспериментируют»
со своими собственными возможностя)
ми или осуществляют спонтанную дея)
тельность без предварительного плани)
рования и осмысления ее содержания;
поступки и действия подростков харак)
теризуются импульсивностью и эмоцио)
нальной неустойчивостью [4].

Теоретический анализ литературы
свидетельствует о значительном влия)
нии на рискованное поведение подрост)
ков семейных факторов — наличия (от)
сутствия) ощущения принадлежности
подростка к стабильной семье и соци)
альной системе и наличия (отсутствия)
структурных деформаций семьи. Следо)
вательно, показателем взаимопонима)
ния подростков с рискованным поведе)
нием и их родителей как «значимых дру)
гих» для подростков является степень
выраженности функциональной непре)
рывности.

Функциональная непрерывность —
это разнообразные роли, в которых чело)
век выступает в жизни и которые длятся
много лет, создавая определенную риту)
альность, стабильность и чувство того,
что «сегодня предсказывает завтра» [2].

В нашем исследовании принимали
участие 11 подростков с рискованным
поведением и их родители [4]. Для опре)
деления степени выраженности у них
функциональной непрерывности и вы)
явления аспектов, которые нуждаются в
психологической проработке, первона)
чально была проведена диагностика, на)
правленная на изучение их представле)
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ний друг о друге: проективная методика
«Рисунок семьи», методика «Поведение
родителей и отношение подростков к
ним» (Е. Шафер), «Опросник родитель)
ских установок» (методика PARI), анке)
та для родителей «Знаете ли Вы подро)
стковую психологию?». Полученные ре)
зультаты показали, что, по мнению под)
ростков, в воспитательном воздействии
их родителей доминируют стратегии
эмоционального отвержения, психоло)
гического контроля и скрытого контро)
ля. Однако родители подростков с рис)
кованным поведением не признают свою
директивность, несмотря на то, что, как
свидетельствуют результаты методики
PARI, их отношение к семейной роли ха)
рактеризуется стремлением к установле)
нию родительского сверхавторитета, а
отношение к своему ребенку — чрезмер)
ной заботой и вмешательством в его мир.
Кроме того, установлено, что 36,4 %
(4 родительских пары), говоря о подро)
стках, опираются на «ошибочные» тео)
ретические представления о подростко)
вом возрасте, 45,5 % (5 родительских
пар) руководствуются обыденным здра)
вым смыслом и только 18,1 % (2 роди)
тельских пары) одновременно ориенти)
руются и на специализированную лите)
ратуру, содержащую достоверную ин)
формацию о подростках, и на результаты
наблюдений за поведением своего ребен)
ка, проявлением его индивидуальных
особенностей.

Принимая во внимание вышеизло)
женное, групповая работа вначале была
направлена на формирование у подрост)
ков с рискованным поведением и их ро)
дителей адекватных представлений друг
о друге посредством их участия в дис)
куссии «Грамота общения» и выполне)
ния арт)терапевтической техники «Ано)

нимный список претензий». Респонден)
ты были распределены на два круга: во
внутреннем размещались подростки с
рискованным поведением, а во внеш)
нем — их родители, причем так, чтобы
подростки с рискованным поведением и
их родители находились друг напротив
друга. Затем было организовано индиви)
дуальное осмысление и последующее об)
суждение респондентами (в процессе
взаимодействия в парах, а затем в груп)
пе) трудностей и противоречий, препят)
ствующих взаимопониманию подрост)
ков с рискованным поведением и их ро)
дителей.

На следующем этапе групповой ра)
боты осуществлялось стимулирование
ответственного отношения подростков
с рискованным поведением к собствен)
ным поступкам и решениям, к приня)
тию на себя «роли Взрослого» (по)
скольку целесообразно было умень)
шить свойственное подросткам рассо)
гласование между реально осуществля)
емой позицией ребенка и воображае)
мой взрослостью), а также стимулиро)
вание родителей к принятию на себя
«роли Родителей Подростка» (учиты)
вая необходимость повышения их ин)
формированности о психологических
особенностях, преимуществах и недо)
статках подросткового возраста). Рес)
понденты выполняли упражнение «По)
ставь себя на место другого», предпола)
гающее взаимный обмен подростков с
рискованным поведением и их родите)
лей ролями (родители выполняли роль
«Подростка», а подростки с рискован)
ным поведением — роль «Родителей
Подростка») с целью сближения, улуч)
шения понимания и принятия позиции
противоположной стороны. Затем была
организована ролевая игра «Я тебя
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знаю, я тебя понимаю», предполагаю)
щая анализ подростками с рискован)
ным поведением и их родителями стра)
тегий поведения в заранее разработан)
ных психологических ситуациях, глав)
ными героями которых выступали под)
ростки и их родители.

Заключительным этапом работы ста)
ло проведение семинара для родителей
на тему «Как установить конструктив)
ные отношения с подростками?», пред)
полагающего обсуждение родителями в
парах, а затем в группе стратегий взаи)
модействия с детьми подросткового воз)
раста. Совместно с родителями были вы)
делены и проанализированы психологи)
ческие характеристики конструктивного
и неконструктивного рискованного по)
ведения современных подростков.

Следовательно, мы можем говорить о
конструктивном рискованном поведе�
нии подростков, когда оно не снижает
качества их повседневной жизни, не ока)
зывает разрушительного воздействия на
их здоровье, является средством адапта)
ции к динамике современной жизни,
способствует приобретению жизненного
опыта, синонимично самопознанию и
познанию окружающего мира, способст)
вует самореализации, расширяет имею)
щийся потенциал, осуществляется толь)
ко после осмысления его целесообразно)
сти и принятия на себя ответственности
за его последствия, синонимично соци)
альному экспериментированию, обеспе)
чивает принятие себя и своего тела, спо)
собствует формированию собственной
позиции по отношению к жизни, основа)
но на открытости собственному опыту,
чувствительности к самому себе и согла)
суется с физическими возможностями,
не противоречит социально значимым
ценностям. Посредством конструктив)

ного рискованного поведения реализует)
ся способность подростков нестандартно
мыслить, творчески подходить к реше)
нию возникающих проблем, открывает)
ся мир собственных чувств и пережива)
ний, обостряется чувство реальности
происходящего. В то же время, мы мо)
жем говорить о неконструктивном рис�
кованном поведении подростков, когда
оно представляет угрозу для их здоровья
и жизни, препятствует осуществлению
жизненных планов, открытию своего ис)
тинного «Я», значительно превосхо)
дит уровень их физических возможнос)
тей, синонимично социальному протес)
ту, героической смерти во имя высоких
идеалов, используется для повышения
престижа в глазах сверстников с целью
вызвать к себе уважение или восхище)
ние своими действиями. Подростки рас)
сматривают неконструктивное риско)
ванное поведение как смелый вызов, му)
жественное решение, позволяющее до)
стичь желаемого любой ценой, и с его
помощью стремятся к поиску и пережи)
ванию неизведанных, «острых ощуще)
ний», что может привести к многочис)
ленным травмам, иногда не совмести)
мым с жизнью.

Подводя итог вышеизложенному,
следует отметить, что можно сколько
угодно говорить о сложностях и проти)
воречиях подросткового возраста, одна)
ко такие противоречия сопровождают
развитие личности на протяжении всего
жизненного пути, а подростковый воз)
раст отличается лишь потенциалом, ко)
торый обретает личность по его оконча)
нии, и возможностью «вчерашнего» ре)
бенка стать «завтрашним» взрослым.
Подростку необходимы поддержка и по)
нимание, так как не пройдя через систе)
му возрастных противоречий, не разви)



Социальная психология и общество. № 1/2014

112

вая свою индивидуальность, ребенок не
сможет сформироваться как самодоста)
точная личность.

Поскольку риск выступает психоло)
гической характеристикой подростково)
го возраста и является одним из приори)
тетов современного общества, в группо)
вой работе с подростками с рискован)
ным поведением и их родителями, об)
суждаемой в данной статье, осуществле)
на попытка представить конструктив)
ный риск, стимулирующий самопозна)
ние, самоутверждение и самореализа)
цию личности. Результатом групповой
работы, направленной на восстановле)
ние функциональной непрерывности во
взаимодействии подростков с рискован)
ным поведением и их родителей, стало
признание не только сложностей, проти)
воречий, но и возможностей подростко)
вого возраста. В данном контексте роди)
телям подростков с рискованным пове)
дением можно предложить следующие
рекомендации.

1. Будьте открыты для нового опыта,
так как трудно понять, кто больше «жи)
вет в реальности»: ваш ребенок, следую)
щий модным тенденциям прогресса,
или вы, пробующие его «замедлять».
Чем более профессионально вы будете
выглядеть в глазах собственного ребен)
ка, говоря о рискованном поведении,
тем больше у вас шансов добиться его
доверия и предотвратить негативные
последствия его рискованных действий
и поступков.

2. Создайте возможности для творче)
ской деятельности подростка, выходя)
щей за рамки рискованного поведения.
Побуждайте его к осмыслению соверша)
емых рискованных поступков, соблюде)
нию допустимой меры риска.

3. Детство — это совсем не синоним
безответственности. Начните больше до)
верять и меньше требовать, контролиро)
вать подростка, поскольку даже при то)
тальном контроле поведения невозмож)
но научиться контролировать мысли
развивающейся личности.

4. Создайте такую атмосферу в семье,
чтобы подростки не искали безоценоч)
ной любви, внимания, сочувствия в во)
ображаемой реальности.

5. Помните, рискуют не только ваши
дети, рискуете и вы. Только для подрост)
ков рискованное поведение — это психо)
логическая особенность возраста, а в ва)
шем случае риск связан с вопросом со)
хранения или утраты авторитета, с про)
веркой на прочность, гибкость и дина)
мичность системы ваших воспитатель)
ных воздействий. Ваши дети повзросле)
ли, соответственно, им нужно другое об)
щение, другой уровень отношений.

6. В ситуации когда рискованное по)
ведение синонимично понятию «конст)
руктивное рискованное поведение», оно
является возрастной нормой подростко)
вого возраста, которую желательно учи)
тывать, а не преодолевать. Реализация
рискованного поведения в данном кон)
тексте приведет к формированию гибко)
сти поведения, развитию творческого по)
тенциала, позитивной индивидуализа)
ции и самоутверждению подростков.
В ситуации когда рискованное поведение
синонимично понятию «неконструктив)
ное рискованное поведение», стоит смяг)
чать проявление его негативных тенден)
ций не только через информирование
подростков о мере допустимого риска, но
и через формирование у них мотивации к
самоконтролю и ответственности за осу)
ществляемую активность.
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Начиная со второй половины ХХ ве)
ка, темы, касающиеся экологического
кризиса, набирали популярность, в ре)
зультате чего были созданы крупнейшие
природоохранные организации, созданы
крупные экологические программы, за)
трагивающие глобальные социально)
экономические процессы, приняты соот)
ветствующие законодательные акты. По)
добные изменения затронули сферы об)
разования и науки, в частности, психо)
логию — по темам, связанным с экологи)
ческой психологией, были защищены де)
сятки кандидатских и докторских дис)
сертаций. На фоне этого кажется не)
сколько странным отсутствие опублико)
ванных программ для высших форм об)
разования — бакалавриата, специалите)

та, магистратуры. Программы, подобные
этой, должны помочь решить проблему
необходимой экологизации образова)
ния, коррекции экологического образо)
вания и просвещения.

Программа дисциплины
«Психология отношений учащейся

молодежи к экологическим
проблемам»

Специальность 03.03.01 — Психология.
1. Автор и составитель программы:

кандидат психологических наук, доцент
факультета социальной психологии Мос)
ковского городского психолого)педагоги)
ческого университета Н.В. Кочетков.

Изучение специфики отношения различных категорий
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В представленном материале предлагается к рассмотрению программа
дисциплины, призванная устранить пробелы в области экологоцентрического
образования. Программа состоит из семи разделов, в которых последователь-
но разбираются вопросы, касающиеся психологии отношений; экологических
проблем в психологии; построения эмпирического исследования в этой области;
отношения к экологическим проблемам; а также ключевые компоненты отно-
шения, определяющими его интенсивность; интенсивность отношения в раз-
личных сферах-приоритетах экологической политики России.

Ключевые слова: экологическая психология, отношение к экологическим
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Общее количество часов по дисцип)
лине — 90.

2. Место дисциплины в учебном плане

Базовыми для данной дисциплины
являются общая психология, зоопсихо)
логия и сравнительная психология, со)
циальная психология, психология лич)
ности, психология развития и возраст)
ная психология, психодиагностика.

Цели дисциплины «Психология от)
ношений учащейся молодежи к экологи)
ческим проблемам»:

• сформировать у студентов научно
обоснованное представление о специфи)
ке восприятия учащейся молодежью
экологических проблем;

• научить студентов дифференциро)
вать при анализе экологического созна)
ния акцентировку восприятия на эмоци)
ональной, познавательной, поступочной
или практической направленности ре)
альной активности молодежи в отноше)
нии экологических проблем;

• сориентировать студентов на крити)
ческо)научное использование традицион)
но применяемого методического инстру)
ментария для исследования особенностей
экологического сознания личности.

Студент, изучивший дисциплину,
должен:

• уметь анализировать психологичес)
кую сущность экологического сознания
и соотносить характеризующие его ос)
новные параметры социально)психоло)
гического характера;

• уметь в аналитическом плане разли)
чать акцентировку личностно)смысло)
вой направленности индивида в отноше)
нии экологических проблем;

• владеть навыками и умениями адек)
ватной психологической диагностики
личностной направленности примени)
тельно к экологическим проблемам;

• владеть навыками психолого)кор)
рекционной работы и психологического
сопровождения в сфере взаимоотноше)
ний «человек)природа»;

• профессионально ориентироваться
в возрастных особенностях проявлений
экологического сознания и эко)активно)
сти различных групп детей, подростков,
юношества и молодежи.

3. Аннотация дисциплины

В курсе дисциплины рассматривает)
ся целый ряд проблем, связанных с эко)
логическим сознанием и поведенческой
активностью учащейся молодежи при)
менительно к современным экологичес)
ким проблемам широкого социума.

В первую очередь, студенты получа)
ют определенную «знаниевую» основу,
касающуюся того, каким образом имен)
но в этом ракурсе рассмотрения предста)
ет общепсихологическая категория «от)
ношение». В этом плане тематика дан)
ной части учебной дисциплины напря)
мую связана с такими курсами, как об)
щая психология, социальная психоло)
гия, психология общения, социальная
психология личности и т. д.

Кроме того, в рамках данного курса
студентам предоставляется возможность
ознакомиться с принципиально важны)
ми закономерностями и зависимостями,
раскрывающими психологическую сущ)
ность процессов восприятия и оценки
принципиально значимых экологичес)
ких проблем личностями, находящими)
ся на разных этапах онтогенетического
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развития и, прежде всего, на этапе отчет)
ливого личностного самоопределения
(эпоха юности и эпоха молодости).

В рамках настоящего учебного курса
слушателям предоставляется возмож)
ность на научно выверенной основе озна)
комиться с результатами как теоретичес)
ких (в том числе не только собственно
психологических, но и философских, и
социологических), так и собственно экс)
периментальных и эмпирических иссле)
дований, касающихся проблематики осо)
бенностей восприятия и познания в сфе)
ре взаимодействия «человек)природа».

Самоценным достоинством предлага)
емого курса является то, что в его рамках
предложен определенный алгоритм ор)
ганизации научно)исследовательской
работы в рамках заявленной проблема)

тики: предлагается к рассмотрению на
конкретном примере схема планирова)
ния и организации эмпирического ис)
следования, а также методический инст)
рументарий, который может быть эф)
фективно модернизирован при смене ги)
потетического блока работы, но в рамках
того же предметного поля изучения.

Принципиально значимо и то, что
предлагаемый список основной и допол)
нительной литературы позволяет, с од)
ной стороны, проследить историю разра)
ботки заявленной проблематики, с дру)
гой — опереться на реальные современ)
ные эмпирические исследования, учиты)
вающие качественное повышение значи)
мости рассматриваемых вопросов в ус)
ловиях принципиально меняющегося
современного мира.

Номера и наименования тем Количество часов Количество часов по
по очной форме очно�заочной форме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Категория «отношение» и ракурс ее рас) 10 2 2 6 8 2 6
смотрения применительно к вопросу субъек)
тивного отношения личности к экологическим
проблемам
2. Экологические проблемы в смежных с пси) 9 1 2 6 8 2 6
хологией отраслях знания (философский и
социологический ракурс рассмотрения)
3. Экологические проблемы в психологических 9 1 2 6 8 2 6
исследованиях
4. Программа эмпирического исследования 9 1 2 6 8 2 6
особенностей субъективного отношения уча)
щейся молодежи к экологическим проблемам
5. Уровень эрудиции и интенсивность субъек) 19 1 2 16 20 2 18
тивного отношения к экологическим пробле)
мам учащейся молодежи
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4. Тематический план и расчет часов по видам занятий учебной дисциплины
«Психология отношений учащейся молодежи к экологическим проблемам»
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5. Текущий контроль успеваемости

Проверка по ходу лекций понимания
студентами наиболее значимых позиций
по теме — ответы на вопросы лектора;
проверка знаний на семинарских заня)
тиях очных студентов — наряду с устны)
ми ответами допускаются письменные
экспресс)ответы на заранее подготов)
ленные письменные вопросы лектора;
проверка знаний в ходе самостоятель)
ных работ; написание реферата по вы)
бранной теме; проверочное тестирова)
ние знаний; зачет.

6. Содержание дисциплины

Тема 1. Категория «отношение» и
ракурс ее рассмотрения применительно
к вопросу субъективного отношения
личности к экологическим проблемам

Основные психологические дефини)
ции категории «отношение». Соотноше)
ние понятий «отношение» в обыденном
сознании и в психологической науке.
Особенности субъективного отношения
личности к различным сферам окружаю)

щего мира. Отношение как самоценный
предмет психологического исследова)
ния. Учение об «экзопсихике» А.Ф. Ла)
зурского, учение «о соотносительной де)
ятельности» В.М. Бехтерева, «отношен)
ческая концепция» М.Я. Басова, «кон)
цепция отношений» В.Н. Мясищева,
трехфакторная модель «значимого дру)
гого» А.В. Петровского. Концептуальная
модель С.Д. Дерябы и В.А. Ясвина о сис)
теме интегральных параметров субъек)
тивного отношения личности к экологи)
ческим проблемам.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. Проанализируйте и соотнесите из)
вестные Вам дефиниции понятия «отно)
шение».

2. Попытайтесь пересмотреть извест)
ные Вам классификации отношений,
учитывая такой вектор, как «отношение
к природе» и «отношение к экологичес)
ким проблемам».

3. Обозначьте качественные точки
роста интереса к проблематике экологи)
ческого сознания, отношения к природе
и экологическим проблемам в логике ис)
тории разработки этого круга вопросов.

Номера и наименования тем Количество часов Количество часов по
по очной форме очно�заочной форме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Базово)определяющие компоненты субъек) 19 1 2 16 20 2 18
тивного отношения к экологическим пробле)
мам учащейся молодежи различных категорий
7. Основные приоритеты экологической поли) 15 1 2 12 18 2 16
тики как призма «отношенческой активности»
учащейся молодежи в сфере экологических
проблем
Всего 90 8 14 68 90 14 76
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4. Охарактеризуйте позицию А.Ф. Ла)
зурского применительно к проблематике
экологической психологии.

5. Конспективно отметьте основные
положения «концепции отношений»
В.Н. Мясищева.

6. Попытайтесь в содержательном
плане проанализировать содержатель)
ную взаимосвязь трехфакторной модели
«значимого другого» А.В. Петровского и
концептуальную модель системы параме)
тров субъективного отношения к природ)
ным объектам С.Д. Дерябы и В.А. Ясвина.

Рекомендованная литература
Основная литература: 5, 7, 13
Дополнительная литература: 12, 25,

28, 29, 34, 37, 38.

Тема 2. Экологические проблемы в
смежных с психологией отраслях зна�
ния (философский и социологический
ракурс рассмотрения)

Психологический анализ соотноше)
ния социального, экономического и ду)
ховного кризисов современного человека.
Бессознательный экологический ванда)
лизм. Консервационизм. Биоцентризм.
Экологизм. Концепция права, морали,
этики в экологическом сознании. Эколо)
гические проблемы в обществе и социаль)
но)экономические процессы как пробле)
ма социологической науки. Социально)
экологический мониторинг. Влияние со)
циолого)демографического фактора на
уровень экологического сознания.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. Попытайтесь осуществить содер)
жательное соотнесение принятых в фи)
лософско)социологической литературе
представлений о социальном, экономи)
ческом, духовном кризисах, которые пе)
реживает современная личность.

2. Как Вы можете охарактеризовать
такую позицию личности, как бессозна)
тельный экологический вандализм?

3. Является ли консервационизм ха)
рактерным примером экоцентрического
мировоззрения?

4. Охарактеризуйте соотнесенность
локальных, региональных и глобальных
экологических проблем и конфликтов.

5. Что Вы можете рассказать об осо)
бенностях и результатах наиболее изве)
стных мониторинговых исследований по
проблемам общественного мнения в об)
ласти экологических проблем?

Рекомендованная литература
Основная литература: 1, 4, 8, 9, 11
Дополнительная литература: 31, 35, 39.

Тема 3. Экологические проблемы в
психологических исследованиях

Аксиологический подход к экологи)
ческим проблемам: широкое и узкое
понимание. Принцип реализации акси)
ологического подхода по А.А. Калмы)
кову. Эктоморфный, мезоморфный
и эндоморфный типы экологического
сознания. Ориентация экологического
сознания на группу и общество: реали)
стичность, рациональность, экспрессив)
ность. Два основных типа экологичес)
кого сознания — антропоцентрический
и экоцентрический. Нравственно)куль)
турологическое отношение к экологи)
ческим проблемам: человек, природа —
«или, и».

Вопросы и задания для самостоя)
тельной работы

1. Каковы основные задачи, которые
могут быть поставлены в логике эколо)
гической психологии в рамках аксиоло)
гического подхода?

2. Охарактеризуйте специфику имен)
но в психологическом плане такой сфе)
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ры эколого)социальной психологии, как
экологическое сознание.

3. Попытайтесь психологически оха)
рактеризовать промежуточные позиции
в континууме «антропоцентрическое)
экоцентрическое» экосознание.

4. Осуществите содержательно)сопос)
тавительный анализ позиций А.И. Валито)
вой и Ю.А. Барклянского применительно к
их взглядам о необходимости охраны ок)
ружающей среды в сочетании с экономиче)
скими интересами широкого социума.

5. Постарайтесь историко)психологи)
чески обосновать или опровергнуть сле)
дующую позицию «раздельное видение
человека и природы — во многом резуль)
тат процесса формирования субъектив)
ного отношения к экологическим про)
блемам еще в детстве».

Рекомендованная литература
Основная литература: 5, 8, 9, 11, 12, 13
Дополнительная литература: 4, 9, 10,

15, 17, 21.

Тема 4. Программа эмпирического
исследования особенностей субъектив�
ного отношения учащейся молодежи к
экологическим проблемам

Соотнесенность цели, объекта, предме)
та эмпирического исследования. Специфи)
ческие особенности определения гипотети)
ческого блока исследования в сфере эколо)
гической психологии. Сочетание основной
и частных гипотез. Особенности методиче)
ского инструментария, позволяющего
учесть специфику социоэкологического
предмета изучения. Рассмотрение органи)
зационной модели конкретного психологи)
ческого эмпирического социально)эколо)
гического исследования как универсально)
го алгоритма проектирования локальных
эмпирических разработок в области соци)
альной и экологической психологии.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. По основным характеристикам оце)
ните эвристичность и возможную область
применения методики «Натурафил».

2. Обоснуйте ответ на вопрос: может
ли научно аргументированное доказа)
тельство справедливости одной частной
гипотезы являться основанием для вы)
вода о проверке справедливости основ)
ной гипотезы исследования?

3. Осуществите последовательную
(обоснование, процедура, обработка дан)
ных и интерпретация) защиту правомер)
ности применения предложенной опрос)
ной методики при анализе особенностей
субъективного отношения учащейся мо)
лодежи к экологическим проблемам.

4. Внесите критические замечания в
список «позиций» описанной опросной
методики.

5. Представьте преподавателю проект
программы эмпирического исследова)
ния особенностей субъективного отно)
шения к экологическим проблемам ис)
пытуемых различного возраста и разной
профессиональной принадлежности.

Рекомендованная литература
Основная литература: 5, 10, 13
Дополнительная литература: 13, 22, 24.

Тема 5. Уровень эрудиции и интен�
сивность субъективного отношения к
экологическим проблемам учащейся
молодежи

Знание о наличествующих экологиче)
ских проблемах как стимул к позитивно)
му изменению отношения личности к
ним. Эрудиция в области экологических
проблем и личностная направленность на
эмоциональную, познавательную, прак)
тическую и поступочную активность в
сфере экологических проблем. Много)
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компонентный характер субъективного
отношения личности к природным объек)
там и экологическим проблемам. Интег)
ральный показатель субъективного отно)
шения личности к природе и экологичес)
ким проблемам. Принципиальная связь
эмоционального и познавательного ком)
понента субъективного отношения к при)
роде и уровня эрудированности учащей)
ся молодежи. Отсутствие прямой зависи)
мости реальной отношенческой активно)
сти в экологической сфере от уровня эру)
дированности личности.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. Является ли знание об экологичес)
ких проблемах прямым стимулом в по)
зитивно)активном плане изменения от)
ношения личности к ним?

2. Какой из компонентов субъектив)
ного отношения представителей уча)
щейся молодежи является, как правило,
базово)определяющим?

3. Как Вам кажется, какой — эмоцио)
нальный или познавательный — компо)
нент субъективного отношения развива)
ющейся личности к экологическим про)
блемам является «запускающим» ком)
плексную «отношенческую активность»?

4. В чем, на Ваш взгляд, состоит
принципиальное различие между «по)
ступочной» и «практической» активнос)
тью в сфере экологических проблем со
стороны современной российской уча)
щейся молодежи?

5. Попытайтесь проанализировать
специфику «отношенческой активнос)
ти» учащейся молодежи исходя из логи)
ки феномена «вложенного труда».

Рекомендованная литература
Основная литература: 2, 3, 13
Дополнительная литература: 11, 12,

14, 16, 17, 35, 36.

Тема 6. Базово�определяющие ком�
поненты субъективного отношения к
экологическим проблемам учащейся
молодежи различных категорий

Качественные отличия различных кате)
горий учащейся молодежи к экологичес)
ким проблемам. Различные векторы «убы)
вания» и «нарастания» интенсивности
субъективного отношения к экологичес)
ким проблемам в рамках контингентного
континуума учащейся молодежи. Качест)
венные различия показателей различных
контингентов студентов разнопрофильных
колледжей и институтов по критерию эмо)
циональной интенсивности субъективного
отношения к экологическим проблемам.
Качественные различия показателей раз)
личных контингентов студентов разнопро)
фильных колледжей и институтов по кри)
терию познавательной интенсивности
субъективного отношения к экологичес)
ким проблемам. Качественные различия
показателей различных контингентов сту)
дентов разнопрофильных колледжей и ин)
ститутов по критерию практической интен)
сивности субъективного отношения к эко)
логическим проблемам. Качественные раз)
личия показателей различных континген)
тов студентов разнопрофильных коллед)
жей и институтов по критерию поступоч)
ной интенсивности субъективного отноше)
ния к экологическим проблемам.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. Каким образом, на Ваш взгляд, со)
относятся «эмоциональная заряжен)
ность» отношенческой активности и
профессиональная ориентация, когда
речь идет о сфере экологических про)
блем в сознании различных категорий
учащейся молодежи?

2. Проанализируйте, какое место в со)
держательно)рейтинговом плане занима)
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ет эмоциональный компонент в комплек)
се отношенческой активности каждой из
шести категорий учащейся молодежи.

3. Проанализируйте, какое место в со)
держательно)рейтинговом плане занима)
ет познавательный компонент в комплек)
се отношенческой активности каждой из
шести категорий учащейся молодежи.

4. Проанализируйте, какое место в со)
держательно)рейтинговом плане занима)
ет практический компонент в комплексе
отношенческой активности каждой из
шести категорий учащейся молодежи.

5. Проанализируйте, какое место в со)
держательно)рейтинговом плане занима)
ет поступочный компонент в комплексе
отношенческой активности каждой из
шести категорий учащейся молодежи.

Рекомендованная литература
Основная литература: 5, 13
Дополнительная литература: 1, 3, 4, 5,

7, 10, 12, 19, 30, 33.

Тема 7. Основные приоритеты эколо�
гической политики как призма «отно�
шенческой активности» учащейся моло�
дежи в сфере экологических проблем

Глобально значимый характер процес)
сов экологического сознания для разви)
тия мирового сообщества. Основные при)
оритеты экологической политики совре)
менной России. Экологическое образова)
ние, экономика природопользования, эко)
логическое право и управление природо)
пользованием — равнозначные и равно)
ценные приоритетные области экологиче)
ской политики современной России. Ори)
ентация учащейся молодежи на приори)
тет экологического образования и эконо)
мики природопользования по сравнению
с экологическим правом и управлением
природопользования в целом по всем ка)
тегориям учащейся молодежи. Эмоцио)

нальный, познавательный, поступочный и
практический компоненты субъективного
отношения учащейся молодежи примени)
тельно к каждому из приоритетов эколо)
гической политики современной России.

Вопросы и задания для самостоя�
тельной работы

1. Дайте сравнительную характерис)
тику четырех основных приоритетов
экологической политики РФ, сформу)
лированных ЦЭПРом.

2. Попытайтесь в концептуальном
плане сформулировать пятый приоритет
экологической политики — «экологичес)
кая безопасность».

3. Почему, на Ваш взгляд, «образова)
тельная» составляющая в логике приори)
тетов является сегодня главенствующей?

4. Почему, на Ваш взгляд, «управлен)
ческая» и «правовая» составляющие в
логике приоритетов являются сегодня
второстепенными?

5. Каким, на Ваш взгляд, должен стать
«прорывной» образовательной ход на со)
временном этапе попыток повышения
уровня экологической культуры россиян —
личностно ориентированный или дисцип)
линарно)ролевой? Обоснуйте свой вывод.

Рекомендованная литература
Основная литература: 1, 10
Дополнительная литература: 2, 4, 5, 6,

8, 10, 11, 14, 20, 23, 26, 27, 32, 33.

7. Тематика семинаров и вопросы,
рассматриваемые на них, изложены
в содержании дисциплины (см. п. 6)

8. Формы промежуточного, рубежного
и итогового контроля по дисциплине

Промежуточный контроль — провер)
ка знаний на семинарских занятиях, в
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том числе ответы на заранее подготов)
ленные письменные вопросы лектора,
проверка знаний в ходе самостоятель)
ных работ. Рубежный контроль — сдача
реферативных материалов (проводится
после изучения первых трех тем и после
изучения четвертой темы). Итоговая
форма контроля — зачет. Необходимый
материал для допуска к зачету — рефера)
ты по первым трем и четвертой темам.

9. Темы рефератов

1. Сравнительный анализ дефиниций
понятия «отношение» в отечественной
психологической, философской и социо)
логической литературе.

2. Философское и социологическое
представление об экологических пробле)
мах глазами социального психолога.

3. Специфика субъективного отноше)
ния к «миру природы» по сравнению с
отношением личности к «миру людей» и
«миру вещей».

4. Сравнительный анализ подходов к
пониманию категории «отношение»
А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, В.М. Бех)
терева.

5. Сравнительный анализ бессозна)
тельного экологического вандализма и
консервационизма.

6. Экологические проблемы в общест)
ве и социально)экономические процессы
как проблема социологической науки.

7. Влияние социолого)демографичес)
кого фактора на уровень экологического
сознания.

8. Аксиологический подход к эколо)
гическим проблемам.

9. Эктоморфный, мезоморфный и эн)
доморфный типы экологического созна)
ния.

10. Проблема эрудиции в сфере эко)
логических проблем как стимул для по)
вышения природоохранной деятельнос)
ти личности.

11. Эмоциональная составляющая
интегрального показателя активности
учащейся молодежи в сфере решения
экологических проблем.

12. Познавательная составляющая
интегрального показателя активности
учащейся молодежи в сфере решения
экологических проблем.

13. Практическая составляющая ин)
тегрального показателя активности уча)
щейся молодежи в сфере решения эко)
логических проблем.

14. Поступочная составляющая инте)
грального показателя активности уча)
щейся молодежи в сфере решения эко)
логических проблем.

15. Статусная позиция каждой из со)
ставляющих интегрального показателя
активности личности в области решения
экологических проблем.

16. Психологические особенности
социального статуса учащегося как уча)
стника реализации основных задач эко)
логической политики современной Рос)
сии.

17. Многокомпонентный характер
субъективного отношения личности к
природным объектам и экологическим
проблемам.

18. Специфика отношений различ)
ных типов учащейся молодежи к эколо)
гическим проблемам.

19. Гендерные особенности субъек)
тивного отношения к живой и неживой
природе учащейся молодежи.

20. Влияние учащейся молодежи на
субъективное отношение взрослых чле)
нов семьи к экологическим проблемам:
трансактный анализ.
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Рассматривая личность одновремен)
но как продукт и творца социальных
связей, невозможно игнорировать выст)
раиваемые ею отношения с другими
людьми, называемые В.Н. Мясищевым
«психологическими отношениями лич)
ности» [6], которые в совокупности со)
ставляют ее социальную сеть. Данный
термин до повсеместного проникнове)
ния интернета был закреплен за кругом
общения человека и включал в себя не
только всех входящих в него людей, но и
совокупность отношений с ними. Ядро
системы межличностных взаимодейст)
вий состоит из людей, отношения с кото)
рыми для респондента наиболее важны
[3]. Характер отношений с людьми, об)
разующими социальную сеть респонден)
та, определяет ее способность к продуци)

рованию социальной поддержки. Под
социальной поддержкой понимается по)
мощь, которую предоставляют или гото)
вы предоставить члены социальной сети
респондента. Дискуссия о количестве
значимых видов социальной поддержки
еще продолжается, но основная масса
исследователей едина в оказании эмоци)
ональной (моральная помощь, утеше)
ние, сопереживание) и инструменталь)
ной (помощь деньгами и делом, инфор)
мацией) поддержки. Иногда информа)
ционную поддержку рассматривают как
отдельный вид [14]. Наибольшую часть
социальной поддержки человек получа)
ет от людей, составляющих ядро его со)
циальной сети. В оптимальном случае
социальная поддержка играет буферную
по отношению к стрессу роль [10], сгла)
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живая субъективные последствия труд)
ных жизненных ситуаций [5]. В то же
время действие социальной поддержки
существенно варьируется в соответст)
вии с её восприятием реципиентом,
обусловленным, в свою очередь, многи)
ми факторами. К ним относятся история
отношений с донором [14; 15; 2], текущее
психическое состояние реципиента [5],
контекст ситуации взаимодействия [2],
личностные особенности реципиента [5;
12; 11] и т. д. M. Mikulincer и P. R. Shaver
утверждают, что изменение личностных
черт в процессе психотерапии приводит
к трансформации в восприятии и ис)
пользовании социальной поддержки
[12]. Значимость характера восприятия
социальной поддержки определяется его
ключевой ролью в процессе опознания
возможных ресурсов и их дальнейшего
применения в нужной ситуации.

Вопрос о восприятии социальной
поддержки частично затрагивается в
контексте обсуждения перцептивной
стороны общения на микросоциальном
уровне. Так, важные объяснительные
конструкты по вопросу интерпретации
поведения партнера по общению разра)
ботаны в рамках исследований каузаль)
ной атрибуции, процесса, включающего
интерпретацию своего и чужого поведе)
ния. Доказано, что он испытывает влия)
ние со стороны особенностей субъекта
восприятия, таких как его установка,
предшествующий опыт оценки объектов
восприятия, а также эффектов ореола,
новизны и стереотипизации [1]. В то же
время остается не до конца понятным
влияние характера восприятия социаль)
ной поддержки на качественные харак)
теристики ядра социальной сети. В свя)
зи с этим целью нашего исследования
стало изучение влияния характера вос)

приятия социальной поддержки на каче)
ство ядра социальной сети у взрослых.

Характеристика выборки

Экспериментальную выборку соста)
вил 51 человек (8 мужчин и 43 женщи)
ны). Критериями отбора стали возраст от
25 до 40 лет (средний возраст 30 лет 5 ме)
сяцев) и отсутствие обращения за психи)
атрической помощью в анамнезе. Возра)
стная специфика связана с тем, что дан)
ная когорта входит в выделяемую группу
«молодых взрослых» (young adult), т. е.
относится к возрасту, для которого харак)
терна максимальная продуктивность в
плане профессиональной, семейной и
личностной самореализации, когда опти)
мально функционирующая социальная
сеть оказывает существенное влияние на
все сферы жизни человека [4].

Методическое обеспечение

Для реализации поставленной це)
ли был подобран следующий инстру)
ментарий.

Калифорнийский опросник социальной
сети переведен и адаптирован на русско)
язычной выборке О.Ю. Казьминой. Дан)
ная методика позволяет выявить состав
ядра социальной сети респондента [3].

Опросник к рисунку социальной сети
разработан О.Ю. Казьминой для оценки
субъективной степени близости отноше)
ний с каждым человеком, входящим в
ядро социальной сети, и характера обме)
на инструментальной и эмоциональной
поддержкой. Используется как совмест)
но с методикой «Рисунок социальной се)
ти», так и самостоятельно [там же].
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Опросник «Восприятие социальной
поддержки» разработан О.М. Бойко и
О.Ю. Казьминой для решения задач дан)
ного исследования. В ходе подготовки к
исследованию на основании проведенно)
го анализа литературных и методических
материалов было выявлено отсутствие
необходимого для количественной оцен)
ки характера восприятия социальной
поддержки инструментария. В рамках
данного опросника респонденту предла)
гается описать свои эмоциональные и
когнитивные реакции на предложенные
ситуации, являющиеся частными случа)
ями инструментальной, информацион)
ной и эмоциональной поддержки. На ос)
новании выделенных четырех типов ха)
рактера восприятия социальной под)
держки (положительная, отрицательная,
нейтральная, амбивалентная) сформиро)
ван список из 48 относительно универ)
сальных для российской культуры ситуа)
ций получения социальной поддержки
разных видов (эмоциональной, инфор)
мационной, инструментальной) [2].

Для проведения статистической об)
работки данных полученные количест)
венные показатели характера реакции на
социальную поддержку соотносятся с
характеристиками ядра социальной сети
респондента с применением непарамет)
рического коэффициента корреляции
Спирмена в статпакете SPSS.

Результаты исследования

Корреляционный анализ, проведен)
ный с применением коэффициента кор)
реляции Спирмена, показал наличие
следующих связей.

Позитивное восприятие социальной
поддержки положительно коррелирует

с числом людей, которым респондент с
максимальной частотой (очень часто)
оказывает инструментальную поддерж)
ку, и отрицательно — с числом людей,
редко оказывающих респонденту эмоци)
ональную поддержку ()0,401 при р ≤
≤ 0,01) и получающих эмоциональную
поддержку от него ()0,288 при р ≤ 0,05).

Нейтральное восприятие социальной
поддержки отрицательно коррелирует с
числом людей в ядре социальной сети ре)
спондента, с которыми он проводит 5—
6 часов в день и более ()0,305 при р ≤ 0,05).

Отрицательное восприятие социаль�
ной поддержки отрицательно коррели)
рует с числом людей, с которыми рес)
пондент видится 5—6 часов и более в
день ()0,299 при р ≤ 0,05), и положитель)
но — с числом людей в ядре социальной
сети респондента:

• стаж знакомства с которыми не пре)
вышает 6 месяцев (0,315 при р ≤ 0,05);

• с которыми респондент может обсу)
дить только посторонние и текущие со)
бытия (0, 329 при р ≤ 0,05);

• оказывающих респонденту инстру)
ментальную поддержку с частотой «ред)
ко» (0,300 при р ≤ 0,01);

• оказывающих эмоциональную под)
держку с частотой «редко» (0,286 при р ≤
≤ 0,05);

• у кого респондент может взять в
долг большую сумму (0,285 при р ≤ 0,05).

Амбивалентное восприятие социаль�
ной поддержки отрицательно коррелирует
с числом людей в ядре социальной сети ре)
спондента, которым он очень часто оказы)
вает инструментальную поддержку ()0,322
при р ≤ 0,05), и положительно с числом лю)
дей в социальной сети респондента:

• которым он оказывает инструмен)
тальную поддержку с частотой «редко»
(0,430 при р ≤ 0,05);
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• которые с частотой «редко» оказы)
вают ему эмоциональную поддержку
(0,284 при р ≤ 0,05);

• с которыми респондент советуется
по поводу решения учебных и професси)
ональных проблем (0,314 при р ≤ 0,05);

• с которыми респондент проводит
свое свободное время (0,321 при р ≤ 0,05),

• с которыми есть общность на про)
фессиональной почве (0,290 при р ≤ 0,05).

Обсуждение результатов исследования

Приступая к объяснению полученных
корреляционных взаимосвязей, начнем с
рассмотрения статистических данных, по)
лученных относительно положительного
восприятия социальной поддержки. Во)
первых, преобладание положительного
восприятия социальной поддержки мо)
жет повышать способность донора к ока)
занию поддержки окружающим, о чем и
свидетельствуют положительные корре)
ляции данного показателя с числом лю)
дей, которым респондент с максимальной
частотой оказывает инструментальную
помощь. Кроме того, данная зависимость
может быть отражением и другой законо)
мерности — человек, положительно вос)
принимающий поддержку со стороны
других людей, способен без «обесценива)
ния» относиться и к собственному вкладу
в отношения. Последнее можно объяс)
нить таким механизмом, обеспечиваю)
щим взаимопонимание в процессе обще)
ния, как идентификация [1].

Отрицательные корреляции с числом
людей, «редко» оказывающих респонденту
и получающих от него эмоциональную под)
держку, указывают на то, что положитель)
но воспринимающие социальную поддерж)
ку люди не включают в свой самый близ)

кий круг общения малознакомых людей, а
также тех, отношения с кем не характеризу)
ются желаемой степенью эмоциональной
близости. Это можно расценивать как нор)
мативные проявления избирательности в
общении, а также умение оценивать и клас)
сифицировать отношения в соответствии
со степенью их личностной значимости, в
противовес включениям малознакомых и,
зачастую, единожды встреченных людей
(что свойственно для ядра социальной сети
людей с социальной дезадаптацией) [3].
Последнее не свидетельствует о том, что в
кругу общения человека, склонного к поло)
жительному восприятию социальной под)
держки, отсутствуют люди, отношения с
которыми носят отдаленный, формальный,
малоподдерживающий характер. Речь идет
о субъективной оценке, сниженной лично)
стной значимости отношений с ними,
вследствие чего эти люди не включаются в
самый близкий круг. Последнее должно
также повышать стрессоустойчивость рес)
пондента за счет формирования поддержи)
вающего окружения, к чьей помощи можно
прибегнуть в случае осознаваемой необхо)
димости. Именно это является источником
воспринимаемой социальной поддержки
(к которой человек не прибегнул, но знает,
что она имеется) [13].

Прежде чем приступать к анализу ос)
тавшихся видов восприятия социальной
поддержки, остановимся на общей для них
отрицательной корреляционной взаимо)
связи с числом людей, включенных в ядро
социальной сети, с которыми респондент
проводит 5—6 часов и более. Ее можно объ)
яснить увеличением дистанции и повыше)
нием избирательности в отношениях с
людьми при восприятии социальной под)
держки, отличном по своему характеру от
положительного. Столь интенсивное еже)
дневное взаимодействие характерно для
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отношений с членами семьи и коллегами.
Если поддерживающие интеракции с их
стороны воспринимаются нейтрально, ам)
бивалентно или отрицательно, их положи)
тельное влияние на взаимоотношения ни)
велируется и, напротив, приводит к ухуд)
шению взаимодействия, что и отразится на
включении их в число значимых других,
составляющих ядро социальной сети рес)
пондента. Последнее подтверждается мно)
гочисленными зарубежными исследовани)
ями, продемонстрировавшими неодно)
значность действия социальной поддерж)
ки, с выделением негативного влияния на
самооценку [2], статус [15] и эмоциональ)
ное состояние [9] реципиента. Таким обра)
зом, можно предположить, что характер
восприятия социальной поддержки явля)
ется опосредующим звеном в ее действии
на взаимоотношения, в том числе и на та)
кой показатель их качества, как дистанция.

Анализ корреляционных взаимосвя)
зей показателя «отрицательное восприя)
тие социальной поддержки» демонстри)
рует поверхностность имеющихся отно)
шений реципиента. Этот вывод следует
из положительных взаимосвязей с чис)
лом людей в ядре социальной сети рес)
пондента, стаж знакомства с которыми не
превышает 6 месяцев. Последнее может
быть следствием трудностей поддержа)
ния длительного общения, в норматив)
ную динамику которого входят эпизоды
прояснения сложных, конфликтных си)
туаций, поиск компромиссов между инте)
ресами и потребностями каждого из уча)
стников. Кроме того, по мере сближения
происходит переход от идеализирован)
ных установок к более реалистичному
взгляду на партнера по взаимодействию.
Терпимость к «инаковости», отличиям
другого человека, способность сохранять
нерасщепленное представление о нем,

включающее в себе как вызывающие одо)
брение и расположение характерологиче)
ские особенности, так и нейтральные, и
те, что не нравятся респонденту, позволя)
ет продолжать отношения, углублять их и
сохранять реалистичный взгляд на них.
Так как это один из факторов, который
может помочь человеку положительно
интерпретировать предоставляемую ему
поддержку, то его отсутствие не дает воз)
можности максимально безболезненно
пережить разочарования, неизменно воз)
никающие при более близком знакомст)
ве. Кроме того, связь трудностей поддер)
жания длительных отношений с отрица)
тельным восприятием социальной под)
держки может объясняться большей вы)
раженностью склонности к самонаблюде)
нию [5], например, вследствие эгоцент)
ризма [7]. Наличие последнего вполне эв)
ристично объясняет трудности с приня)
тием даже незначительно отличающейся
от собственных фантазий формы предо)
ставления социальной поддержки и зако)
номерно приводит к выраженному суже)
нию числа приемлемых вариантов.

Другой механизм, с помощью которого
можно объяснить пагубную роль отрица)
тельного восприятия социальной под)
держки, — отрицательная обратная связь,
снижающая интенсивность предоставле)
ния социальной поддержки реципиенту,
что, в свою очередь, мешает поддержанию
длительных отношений, так как способст)
вует накоплению отрицательного эмоцио)
нального опыта в каждых взаимоотноше)
ниях и подкрепляет усиливающееся со
временем отдаление людей друг от друга.

Поверхностность отношений внутри
ядра социальной сети при отрицатель)
ном восприятии социальной поддержки
подтверждается и положительными кор)
реляциями с такими показателями, как
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число людей с очень низкой степенью
эмоциональной близости (с которыми
респондент может обсудить только по)
сторонние и текущие события) и скудно)
стью оказываемой респонденту эмоцио)
нальной и инструментальной поддержки
(отмечаемая частота «редко»). Положи)
тельные корреляции с последними дву)
мя показателями можно считать законо)
мерными, так как отрицательная реак)
ция на получаемую социальную под)
держку приводит к ухудшению отноше)
ний с теми, кто оказывает или делает по)
пытки оказать ее, и их постепенному вы)
мыванию из ядра социальной сети рес)
пондента. Всё это снижает защитные по
отношению к стрессу свойства, которы)
ми обладает социальная сеть при ее оп)
тимальном функционировании.

Объяснение положительной корреля)
ции отрицательного восприятия социаль)
ной поддержки с числом мужчин, у кого
респондент, с его точки зрения, может
взять в долг большую сумму, требует при)
влечения дополнительных переменных.
Реалистичное понимание имеющихся ре)
сурсов складывается при обращении к
ним. Отрицательное восприятие социаль)
ной поддержки приводит к гипотетичнос)
ти знания о доступных ресурсах. Более то)
го, в сочетании с обилием малознакомых
людей (со стажем знакомства менее 6 ме)
сяцев) в ядре социальной сети можно
предполагать, что данный показатель от)
ражает скорее фантазии респондента, не)
жели реальное наличие ресурсов.

Переходя к анализу корреляционных
взаимосвязей параметра «амбивалентное
восприятие социальной поддержки», обра)
тим внимание на то, что при ближайшем
рассмотрении они представляют собой
смягченный вариант параметра «отрица)
тельное восприятие социальной поддерж)

ки». Так, отрицательные корреляции с чис)
лом людей, которым респондент «очень ча)
сто» оказывает инструментальную под)
держку, могут быть объяснены следующи)
ми тенденциями. Во)первых, наличием не)
которой дистанции в отношениях, снижа)
ющей интенсивность запросов по отноше)
нию к респонденту. С другой стороны, ам)
бивалентность в отношении воспринимае)
мой социальной поддержки может сопро)
вождаться амбивалентностью в оценке
собственной помощи, предоставляемой
другим людям. Косвенным подтверждени)
ем справедливости обоих предположений
является положительная корреляция с
числом людей в ядре социальной сети рес)
пондента, которым он оказывает инстру)
ментальную поддержку с частотой «ред)
ко», и которые оказывают ему эмоциональ)
ную поддержку с частотой «редко». В то же
время большая по сравнению с отрица)
тельным восприятием социальной под)
держки близость с людьми, составляющи)
ми социальную сеть респондента, следует
из положительной корреляции с числом
людей, с кем респондент проводит свое
свободное время и с кем советуется по по)
воду учебных и рабочих проблем.

Заключение

Представленные данные свидетель)
ствуют о высокой значимости перцеп)
тивных процессов в межличностном об)
щении и дают возможность утверждать,
что они играют определяющую роль в
формировании поддерживающего по)
тенциала ядра социальной сети. Это ста)
новится возможным за счет опосредую)
щей роли характера восприятия соци)
альной поддержки в ее действии на та)
кие характеристики межличностных от)
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ношений, как соотношение близости и
дистанции, стаж знакомства, уровень об)
мена поддерживающими интеракциями.

Таким образом, на основании анализа
полученных результатов можно предпо)
ложить, что характер восприятия соци)
альной поддержки определяет структуру

ядра социальной сети и, тем самым, ока)
зывает влияние на развитие ее поддер)
живающего потенциала. Это открывает
новые возможности в коррекционной
работе, помогая обозначить характер
восприятия социальной поддержки как
одну из ее существенных мишеней.
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В сентябре)декабре 2013 г. американ)
ский социальный психолог, ученик
Стэнли Милгрэма, профессор универси)
тета Фордхэм в Нью)Йорке (Fordham
University, New York City, USA) Гарольд
Такушьян (Harold Takooshian) работал в
России по приглашению факультета
психологии НИУ ВШЭ: читал лекции в
ведущих вузах и НИИ России, проводил
научные исследования, а также осущест)
вил большую организационную работу
по развитию российско)американского
сотрудничества в области фундамен)
тальной и прикладной психологии.

В осеннем семестре 2013 года Г. Та)
кушьян с большим успехом прочел для
студентов факультета психологии
НИУ ВШЭ два цикла лекций (по соци)
альной психологии городской жизни и
по индустриально)организационной
психологии), провел зачетные тестиро)
вания, а также осуществил руководство
в рамках этих курсов выполнением сту)
дентами исследовательских проектов и
полевых экспериментов на улицах го)
рода.

26 сентября в Институте психологии
РАН по инициативе Г. Такушьяна, под)
держанной директором профессором

А.Л. Журавлёвым, прошел российско)
американский симпозиум «Социальная
психология города», организованный
совместно ИП РАН и SPSSI. После
вступительного слова А.Л. Журавлёва
были заслушаны и обсуждены научные
сообщения Г. Такушьяна «Антисоциаль)
ное поведение в городах: эксперимен)
тальное исследование» (с демонстраци)
ей видеозаписей экспериментов);
Л.В. Давыдкиной (Поволжская государ)
ственная социально)гуманитарная ака)
демия, Самара) «Обзор российских ис)
следований по социальной психологии
города» и «Психологическое райониро)
вание городского пространства на при)
мере жителей города Самары»; Н.К. Ра)
диной (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород)
«Город как социальное представление:
гендерные, образовательные, професси)
ональные, экономические и интенцио)
нальные аспекты (социально)конструк)
тивистское исследование)»; Ю.Г. Веш)
нинского (Российский НИИ культурно)
го и природного наследия им. Д.С. Лиха)
чева, Москва) «Восприятие и оценка го)
родского пространства США россияна)
ми: эмпирическое исследование (2000—
2004 гг.)»; А.Я. Воронова (ГАУГН,

К российско�американскому сотрудничеству
в социальной психологии

(о визите профессора Г. Такушьяна в Россию в сентябре�декабре 2013 г.)

Последовательно в развернутой форме описываются мероприятия, соста-
вившие сущностное наполнение визита известного американского психолога
Г. Такушьяна в Россию в сентябре-декабре 2013 года. Излагается содержание
осуществленных Г. Такушьяном и сопровождавшим его А.Я. Вороновым профес-
сиональных научных контактов с учеными, преподавателями и студентами
таких ведущих российских вузов и академических институтов, как НИУ ВШЭ,
МГУ, РУДН, МПГУ, МГППУ, МГОСГИ, ИП РАН, ИС РАН.



Научная жизнь

139

Москва) «Соблюдение неформальных
социальных норм: полевые эксперимен)
ты в московском метро в кросс)культур)
ном сравнении с экспериментами Г. Та)
кушьяна (1972 г.) в нью)йоркском мет)
ро»; А.И. Белкина (Поволжская государ)
ственная социально)гуманитарная ака)
демия, Самара) «Постсовременное го)
родское пространство и психология мо)
лодежи»; Е.Ю. Чеботарёвой и И.А. Но)
виковой (РУДН, Москва) «Межкуль)
турные (межэтнические) отношения
студентов, обучающихся в университете
мегаполиса: анализ результатов опро)
сов»; А.С. Акопян (Поволжская государ)
ственная социально)гуманитарная ака)
демия, Самара) «Территориальная и
гендерная асимметрия проявления стра)
хов у детей». Затем состоялась общая
дискуссия «Как жизнь в больших горо)
дах (таких, как Москва и Нью)Йорк)
влияет на наше поведение, наш внутрен)
ний мир, ценности и взаимоотношения с
другими людьми». Итоги симпозиума
подвели Г. Такушьян и заместитель ди)
ректора ИП РАН по науке профессор
А.В. Юревич.

7 октября [Всемирный день среды
обитания (Хабитат)]* также в ИП РАН
в рамках форума «Изменяя города, со)
здаем возможности новых условий жиз)
ни» по замыслу Г. Такушьяна и при под)
держке SPSSI состоялся ещё один рос)
сийско)американский симпозиум. От)
крывая симпозиум, директор ИП РАН
профессор А.Л. Журавлёв отметил рас)
тущее число мегаполисов с населением
более 10 миллионов человек (таких, как
Москва) и важную роль научной психо)

логии в изучении влияния этих городов)
гигантов на физическое и психологичес)
кое состояние их жителей. Затем с при)
ветственным словом выступила коорди)
натор программы ООН по населенным
пунктам «ООН)Хабитат» (The United
Nations Human Settlements Programme
UN)Habitat) в России Галина Колесни)
кова, подарившая ученым и студентам
англоязычные и русскоязычные моно)
графии (издания ООН) по планирова)
нию в различных сферах городской жиз)
ни. Участникам симпозиума был проде)
монстрирован видеоролик оптимистиче)
ского интернет)послания Директора
программы «ООН)Хабитат», доктора
медицины Дж. Клоса (Joan Clos) о бли)
жайших планах ООН в этой важной
сфере ее деятельности. Г. Такушьян в
программной лекции «Психология го)
родской жизни: может ли научная пси)
хология решить проблемы большого го)
рода?» рассмотрел вопросы: особое мес)
то психологии в урбанологии; рост горо)
дов как места обитания человека (исто)
рическая справка); «антигородское сме)
щение»; «городской парадокс»; способы
решения некоторых городских проблем
(взаимоотношения между горожанами,
преступность, экология, транспорт);
психология городской жизни — тренды
развития.

В заключительной дискуссии приня)
ли участие Т.П. Емельянова, А.Н. Лебе)
дев, В.П. Позняков, В.А. Соснин, А.В. Су)
харев, В.А. Хащенко, А.В. Юревич.

11 октября в РУДН состоялась торже)
ственная церемония открытия первого в
России и в Восточной Европе и второго в

* Ежегодно в первый понедельник октября отмечается праздник — Всемирный день среды обитания
(Хабитат). Замысел ООН, учредившей его, — подумать в этот день о состоянии наших городов и праве
каждого на приемлемое жилище, а также — напомнить миру о его коллективной ответственности за буду)
щее нашей среды обитания.
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Европе отделения PSI CHI*. По поруче)
нию Совета директоров PSI CHI церемо)
нию открытия отделения провел Г. Таку)
шьян, оказавший сотрудникам, препода)
вателям, аспирантам и студентам РУДН
организационную помощь в прохожде)
нии процедуры признания права присое)
диниться к сообществу. С приветствен)
ной речью к собравшимся обратился про)
ректор РУДН Н.С. Кирабаев, отметив)
ший значение и перспективы происходя)
щего события. Церемония прошла со)
гласно традиционному ритуалу: вручение
сертификатов каждому новому члену об)
щества и специальных символов руково)
дителям сообщества; зажженные свечи в
руках новых членов общества символизи)
ровали продолжение и передачу славных
традиций PSI CHI. В заключительной ча)
сти церемонии новых членов сообщества
и всех собравшихся приветствовали чле)
ны Совета директоров PSI CHI (видео)
обращение), исполнительный директор
М. Злокович (Executive director Martha
Zlokovich) и экс)президент Дж. Янг
(Past)president Jason Young), заместитель
начальника Департамента стран Север)
ной и Латинской Америки РУДН
Г.А. Мошляк, помощник депутата Госу)
дарственной Думы РФ, кандидат психо)
логических наук С.А. Грищенкова и
А.Я. Воронов, помогавший с 2010 года ор)
ганизации отделения PSI CHI в РУДН.

Президентом PSI CHI в РУДН была
избрана на собрании отделения аспи)

рантка университета В.С. Тархова; в де)
кабре 2013 года она получила приглаше)
ние 52)го отделения АПА «Международ)
ная психология» стать «официальным
представителем студенчества РУДН».
По согласованию с Советом директоров
PSI CHI доцент РУДН Е.Ю. Чеботарева
стала советником отделения.

Создание отделения PSI CHI в
РУДН, безусловно, будет способство)
вать привлечению в РУДН абитуриен)
тов, в том числе и на магистерские про)
граммы по психологии; создаст его чле)
нам дополнительные возможности для
получения международных научных
грантов, участия в международных науч)
ных конкурсах, финансирования науч)
ных мероприятий, увеличения числа за)
рубежных научных публикаций. Функ)
ционирование PSI CHI в РУДН будет
стимулировать также стремление сту)
дентов к отличной учебе (членами PSI
CHI могут стать студенты со средним
баллом не ниже «B» по системе, исполь)
зуемой в РУДН) и активному участию в
научной работе, в том числе в междуна)
родных исследовательских проектах.

Вновь созданная в РУДН группа PSI
CHI уже организовала и провела не)
сколько заметных мероприятий.

1) 27 октября в НИУ ВШЭ успешно
прошла первая московская студенческая
конференция PSI CHI по поведенческим
исследованиям (директор конференции
Г. Такушьян; руководитель конференции

* Главная цель PSI CHI, основанного в США в 1929 г., — развитие и совершенствование научного
профессионализма студентов. Членство в данном сообществе в США и во всем мире считается подтверж)
дением качества психологического образования и опыта научных исследований. В него могут вступать
студенты, начиная со 2)го семестра 2)го курса, магистры, аспиранты, выпускники, а также преподаватели,
обеспечивающие обучение психологии на уровне, признанном PSI CHI достаточно высоким. Только че)
рез 80 лет деятельности (с 2009 г.) американское общество PSI CHI стало международным, и сегодня 14
его отделений функционируют за пределами США: в Барбадосе, Канаде (2 отделения), Египте, Гватема)
ле, Ирландии (2 отделения), Новой Зеландии, Пуэрто)Рико (2 отделения), России, Тринидаде и Тобаго,
Виргинских островах.
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И.А. Новикова). В конференции приня)
ли участие более 40 студентов)исследо)
вателей и преподавателей из различных
вузов и университетов. Перед началом
конференции был показан 9)минутный
видеофильм «PSI CHI содействует до)
стижениям в психологии» в русском пе)
реводе А.А. Созинова (ИП РАН). Из
14 научных сообщений, представленных
на конференции, 8 были сделаны студен)
тами и аспирантами РУДН, а остальные
6 — студентами НИУ ВШЭ (Москва),
Санкт)петербургского отделения НИУ
ВШЭ (по скайп)связи) и ГАУГН. Более
чем для половины студентов это было
первым опытом выступления на конфе)
ренциях. Сообщения были сгруппирова)
ны по секциям: «Прикладная психоло)
гия», «Индивидуальные различия», «Ор)
ганизационная психология», «Культура
и поведение», «Курение и поведение».
По решению Совета директоров PSI CHI
всем докладчикам выдали сертификаты
презентации научного исследования и в
качестве поддержки их наградили бес)
платным годовым членством в APS. Эту
московскую конференцию проводили
одновременно с 25)й ежегодной Боль)
шой нью)йоркской студенческой конфе)
ренцией SPSSI* (также фокусированной
на поведенческие исследования), что
позволило с помощью скайп)сессии орга)
низовать под руководством профессоров
К. Вильсон (Колледж Св. Фрэнсиса,
Нью)Йорк) и Г. Такушьяна часовой
кросс)национальный диалог. Модерато)
ром скайп)сессии был Г. Такушьян, с
московской стороны были сделаны четы)
ре вводных коротких сообщения:
И.А. Новикова (об опыте формирования

группы PSI CHI в РУДН), В.В. Лиангу)
зова (опыт организации Ломоносовских
студенческих конференций в МГУ
им. М.В. Ломоносова), А.А. Фомичёв
(о работе студенческого клуба «Spiritus»
в НИУ ВШЭ, Москва), А.Я. Воронов
(о современных возможностях развития
российско)американского сотрудничест)
ва в психологии). В заключение И.А. Но)
викова отметила, что проведение этой
исторической конференции стало воз)
можным благодаря спонсорской под)
держке восьми организаций: PSI CHI,
APS, АПА (Отделение «Международная
психология»); SPSSI; 25)я Большая нью)
йоркская конференция (25th Greater
New York Conference on Behavioral Re)
search); НИУ ВШЭ, Москва; РУДН;
Клуб «Spiritus» НИУ ВШЭ;

2) 6 декабря в рамках ежегодной кон)
ференции студентов, аспирантов и моло)
дых ученых «Актуальные проблемы со)
циальной, дифференциальной психоло)
гии и психологии личности» (РУДН)
состоялись организованные группой PSI
CHI публичная лекция Г. Такушьяна
«Психологические исследования: дости)
жения и проблемы» (о серьезных совре)
менных этических проблемах научных
исследований в социальной психологии
в США) и мастер)класс А.Я. Воронова
«Демонстрация авторского ремейка
классического эксперимента Соломона
Эша по конформности, проводимого с
участием всех студентов группы во вре)
мя учебного занятия». В организации
конференции приняли также участие
американские психологические общест)
ва: SPSSI, Отделение 52 АПА «Между)
народная психология» и APS;

* В этом году она проходила в Колледже Св. Фрэнсиса (St. Francis College) и участниками её стали
студенты и профессора из более чем 30 американских университетов.
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3) В ноябре)декабре члены отделения
PSI CHI РУДН совместно со студента)
ми других университетов участвовали на
улицах Москвы в полевых эксперимен)
тах по психологии жителей большого го)
рода, проводимых под руководством
Г. Такушьяна и А.Я. Воронова.

Сейчас члены отделения PSI CHI
РУДН готовятся к проведению очеред)
ного российского симпозиума по кросс)
культурной психологии в рамках съезда
Восточной психологической ассоциации
США в марте 2014 года в г. Бостон (The
2014 Annual Meeting of the Eastern
Psychological Association, March 13—16).

Возвращаемся к хронологической по)
следовательности данного отчёта, пре)
рванной описанием создания в РУДН
группы PSI CHI.

14 октября Г. Такушьян и А.Я. Воро)
нов были приглашены директором Ин)
ститута повышения квалификации и пе)
реподготовки кадров РУДН доцентом
Е.Ю. Чеботарёвой на семинар социаль)
но)психологического модуля курса
«Профилактика межэтнических кон)
фликтов в воспитательной и образова)
тельной среде вуза» для педагогов вузов
и ссузов из разных городов РФ в рамках
программы повышения квалификации,
проводящейся по заказу Министерства
образования и науки РФ. Они провели
занятие на тему «Мозаичная классная
комната как метод снижения напряжён)
ности в мультикультурных школах:
40 лет спустя»*, ознакомили участников
с соответствующей литературой и отве)
тили на их вопросы. 30 октября Г. Таку)
шьян и А.Я. Воронов провели сходную

презентацию по той же теме на Между)
народной конференции РУДН «Межэт)
ническое соседство в современном мега)
полисе: Москва и международный
опыт».

25 октября Г. Такушьян и А.Я. Воро)
нов посетили МГОСГИ (Московский
государственный областной социально)
гуманитарный институт, г. Коломна) по
приглашению декана социально)психо)
логического факультета профессора
И.М. Ильичевой и зав. кафедрой психо)
логии профессора Р.В. Ершовой. На
встречу были также приглашены студен)
ты и преподаватели (около 20 человек)
факультета психологии Тульского госу)
дарственного педагогического универси)
тета им. Л.Н. Толстого и медицинского
института Тульского государственного
университета. Согласно программе ви)
зита, была прочитана лекция Г. Такушь)
яна «Социальная психология жителей
больших городов, включая анти)соци)
альное поведение в городах с видеосъем)
ками собственных экспериментов», про)
демонстрирован фильм о PSI CHI, про)
веден опрос студентов, аспирантов и со)
трудников в рамках кросс)культурного
исследования «Сравнительный анализ
знаний американских и российских пси)
хологов о 10 наиболее цитируемых в
американской и 10 — в российской науч)
ной литературе отечественных авторах».
Сотрудникам кафедры психологии со)
циально)психологического факультета
представил информацию о некоторых
результатах Международной конферен)
ции «Повинуемость авторитету: 50 лет
первой публикации Милгрэма о своих

* «Мозаичный метод» был впервые предложен в 1971 году социальным психологом Э. Аронсоном.
Метод оказался весьма эффективным инструментом, помогающим учителям в достижении межрасовой
гармонии в их классах, поскольку базировался на классическом социально)психологическом исследова)
нии сотрудничества и соперничества в малых группах, проведенном М. Шерифом. 
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obedience)экспериментах» (Брейсбридж,
Канада, август 2013) ее участник
А.Я. Воронов и распространил раздаточ)
ные материалы «Результаты разработки
экспериментальной obedience)парадиг)
мы Милгрэма в России (1994—2013)» и
«Изучение и развитие творческого на)
следия Стэнли Милгрэма в России
(1990—2013)».

29 октября Г. Такушьян на заседании
сотрудников и аспирантов кафедры со)
циальной психологии факультета психо)
логии МГУ им. М.В. Ломоносова сделал
доклад «Социальная психология город)
ской жизни».

31 октября Г. Такушьян выступил в
Московском городском психолого)педа)
гогическом университете с развернутой
лекцией, тема которой по выбору при)
глашающей стороны совпала с темой
лекции 7 октября в ИП РАН. Лекция
была объявлена не только на сайте уни)
верситета, но и в пресс)релизе. Присут)
ствовали около 150 человек, в основном,
студенты разных курсов и преподавате)
ли МГППУ.

С приветственным словом к собрав)
шимся обратился проректор МГППУ
А.В. Милехин. Лекция была выслушана
с большим вниманием и интересом. Во)
просы и дискуссия показали высокий
уровень подготовки университетских
студентов и аспирантов.

2 ноября Г. Такушьян при участии
А.Я. Воронова по приглашению доцента
Е.В. Беловол прочёл лекцию для студен)
тов)психологов МПГУ о роли научной
бихевиористской психологии в самых
различных сферах жизни и деятельнос)
ти человека в современном мире. Был
показан 12)минутный видеоролик с вы)
ступлением А. Краута (Alan G. Kraut —
исполнительный директор APS и изда)

тель журнала APS «Observer») «Psycho)
logical science is important» в устном по)
следовательном переводе Е.В. Беловол с
комментариями Е.В. Беловол, А.Я. Во)
ронова и Г. Такушьяна; продемонстри)
рованы и обсуждены видео)записи не)
давних полевых экспериментов в Моск)
ве (руководители — Г. Такушьян и
А.Я. Воронов), проведен опрос «Сравни)
тельный анализ знаний американских и
российских психологов о 10 наиболее
цитируемых в американской и 10 — в
российской научной литературе отечест)
венных авторах». В заключение состоя)
лась дискуссия по широкому кругу во)
просов экспериментальной социальной
психологии.

21 ноября московская группа SPSSI
(руководитель — А.Я. Воронов) органи)
зовала в НИУ ВШЭ (Москва) кросс)на)
циональный диалог «Должен ли был
Стэнли Милгрэм прекратить его obedi)
ence)эксперименты (взгляд 50 лет спус)
тя)?». После коротких выступлений ру)
ководитель Международной научно)
учебной лаборатории социокультурных
исследований НИУ ВШЭ (Москва) про)
фессор П. Шмидт (Германия), профес)
сор Г. Такушьян (США) и доцент
А.Я. Воронов (Россия) в диалоге со сту)
дентами обсудили 6 проблем: 1) иссле)
дователи в экспериментах должны сво)
дить к минимуму обман, стресс и неин)
формированное согласие испытуемых;
2) не следует смешивать этичность мето)
да с непопулярностью результатов (мог)
ли бы исследования Милгрэма подверг)
нуться критике, если бы повиновались
только 0,1 % испытуемых, как это было
предсказано?); 3) принимать решение об
этичности эксперимента должны, в пер)
вую очередь, участники эксперимента;
4) если люди критикуют Милгрэма за
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неэтичность, должны ли эти критики
воздержаться от цитирования результа)
тов Милгрэма?; 5) студентами во время
диалога было предложено много спосо)
бов стимуляции этичных исследований,
но ни одно из них не было принято боль)
шинством участников встречи; 6) можно
ли считать неэтичной сверхрегуляцию
исследования? Два американских психо)
лога любезно (в ответ на просьбу Г. Та)
кушьяна) представили свои коммента)
рии к этому важному диалогу: Д. Баум)
ринд (Diana Baumrind, University of
California at Berkeley) сейчас пишет об)
новленный вариант своей критики Мил)
грэма 1964)го года и по)прежнему счита)
ет, что его эксперимент никогда не сле)
довало проводить из)за того, что обман
испытуемых лишал их «информирован)
ного согласия», а А. Миллер (Arthur G.
Miller, Miami University) полагает, что
Милгрэм правильно сделал, когда про)
должил эксперимент в 1960)м году, по)
скольку временный дискомфорт испы)
туемых в течение часа был компенсиро)
ван неизмеримой ценностью этого ис)
следования, как было доказано в после)
дующие 50 лет. 17 из 18 участников диа)
лога проголосовали за то, что Милгрэм
не должен был прекращать свой экспе)
римент. В заключение П. Шмидт поде)
лился своими размышлениями над сле)
дующим наблюдением: каждый месяц
многие иммигранты из Африки в Евро)
союз погибают, пытаясь достичь берегов
Европы на своих маленьких лодках, из)
за того что прибрежные пограничники,
повинуясь законам Евросоюза, заставля)
ют иммигрантов вернуться. Не является
ли эта законная, реальная повинуемость
несравненно более неэтичной, чем науч)
ный эксперимент, открывший нам про)
блему повинуемости? Это размышление

утвердило П. Шмидта в выводе: такие
негативные результаты, подобные ре)
зультатам obedience)экспериментов, мо)
гут помочь нам созидать позитивные из)
менения в мире.

22 ноября на публичном форуме в
НИУ ВШЭ (Москва) Г. Такушьян вы)
ступил с лекцией «Закон и психологиче)
ская наука: почему идут дебаты?» (мо)
жет ли психологическая наука помочь
решению проблем общественной жизни,
в том числе в сфере законодательства?).
Форум собрал около 40 человек, при
этом большинство из них — профессио)
нальные юристы. После демонстрации
участникам форума 12)минутной видео)
записи А. Краута с русскими титрами
А.А. Фомичёва (НИУ ВШЭ, Москва) о
роли поведенческих исследований в
жизни общества Г. Такушьян напомнил
историю судебной психологии и три экс)
перимента, имеющих отношение к пра)
вовой реформе. В высшей степени пло)
дотворной была дискуссия, развернув)
шаяся после выступления Г. Такушьяна.
Форум был организован совместными
усилиями двух научных студенческих
клубов: «Praxis» (МГУ им. М.В. Ломо)
носова) и «Spiritus» (НИУ ВШЭ) при
содействии АПА. Руководителями фо)
рума были В.В. Лиангузова из первого
клуба и А.А. Фомичёв — из второго.

6 декабря близкая по содержанию
лекция «Закон и психологическая наука:
развитие взаимодействия» была прочи)
тана Г. Такушьяном в Pericles American
Business & Legal Education Center
(Pericles Law Center) [Американский
Перикл)центр коммерческого образова)
ния и правового воспитания для взрос)
лых, Москва].

Оба выступления (22 ноября и 6 де)
кабря) закончились оптимистическим
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выводом лектора: после 100 лет противо)
стояния двух сфер знания новую эпо)
ху — их эффективного взаимодейст)
вия — открыли успехи естественных и
социальных наук.

20 декабря на заседании межотрасле)
вого семинара Исследовательского ко)
митета Российского общества социоло)
гов «Социология городского и регио)
нального развития» и Центра социоло)
гии управления и социальных техноло)
гий Института социологии РАН по при)
глашению ведущего научного сотрудни)
ка ИС РАН, руководителя этого семина)
ра, кандидата социологических наук
Е.М. Акимкина был заслушан доклад
Г. Такушьяна «Место экспериментов в
городской социологии». После краткого
обзора истоков, целей, методов, результа)
тов и перспектив развития социальной
психологии городской жизни лектор от)
метил два важных вклада этого относи)
тельно нового направления в городскую
социологию: его сфокусированность на
индивиде (а не группе) в городе и ис)
пользование метода полевых экспери)
ментов для углубления понимания зако)
номерностей горожан. Основную часть
последующей дискуссии заняло обсуж)

дение методологии, статистического ана)
лиза и результатов проведенных полевых
экспериментов, а также возможных на)
правлений их развития (профессор
А.В. Тихонов, профессор В.В. Щербина).

В рамках данного материала мы огра)
ничились своего рода отчетом об осуще)
ствленных Г. Такушьяном и А.Я. Воро)
новым профессиональных контактах с
вузами и академическими институтами
Москвы и Подмосковья. На самом деле,
не менее насыщенной была и программа
их поездок в Санкт)Петербург, Петроза)
водск, Томск и Новосибирск, что заслу)
живает специального самостоятельного
описания.

Гарольд Такушьян,
доктор философии,

профессор университета Фордхэм,
Нью)Йорк

А.Я. Воронов,
кандидат биологических наук,

доцент факультета психологии
Государственного академического
университета гуманитарных наук,
руководитель российской группы

SPSSI
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On the Russian�American Cooperation in Social Psychology
(Professor H. Takooshian's Visit to Russia in September�December, 2013)

H. TAKOOSHIAN
PhD, Professor of Psychology and Urban Studies, Fordham University

A.YA. VORONOV
PhD in Biology, associate professor at the Faculty of Psychology, State Academic

University for the Humanities, SPSSI)Russia Chair

This paper gives a detailed picture of the key episodes in the visit of the noted
American professor Harold Takooshian to Russia in September-December, 2013.
It carefully describes a series of meetings and professional contacts made by profes-
sor Takooshian and Alexander Voronov, who accompanied him, with various
researchers, lecturers and students of the leading Russian institutes of higher educa-
tion and academies, such as the National Research University "Higher School
of Economics", Lomonosov Moscow State University, People's Friendship University
of Russia, Moscow State Pedagogical University, Moscow State University of
Psychology and Education, Moscow Regional State University for Humanities and
Social Studies, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Institute
of Sociology of the Russian Academy of Sciences.
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В 2013 году в свет вышла коллектив)
ная монография «Социология дошколь)
ного детства», подготовленная коллекти)
вом авторов под руководством директора
Института социологии образования
РАО В.С. Собкина. Появление данного
издания более чем закономерно уже хотя
бы потому, что именно Институт социо)
логии образования РАО, многие годы
возглавляемый академиком В.С. Собки)
ным, является именно тем научным цен)
тром, который в течение всего этого вре)
мени презентовал профессиональному
сообществу солидные сборники научных

трудов и коллективные монографии по
проблематике социологии образования.

В то же время появление конкретно
данного труда — коллективной моногра)
фии «Социология дошкольного детст)
ва» — во многом оказалось неожидан)
ным. Прежде всего, это связано с самим
предметно)проблемным полем исследо)
вания, которому посвящена книга. Если
обратиться к наиболее известным социо)
логическим отечественным разработкам,
достаточно легко заметить — дошколь)
ное детство никак не может быть расце)
нено в качестве области пристального

Социолого�психологическая мозаика
«Портрет дошкольного детства»

Рецензия на книгу: Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И.,
Верясова Е.С. Социология дошкольного детства. Труды по социологии

образования. Т. XVII. Вып. ХХIX. — М.: Институт социологии
образования РАО, 2013. — 168 с.

М.Ю. КОНДРАТЬЕВ
доктор психологических наук, профессор, член)корреспондент РАО,

профессор Московского городского психолого)педагогического университета

Н.С. ДЕНИСЕНКОВА
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной

психологии развития Московского городского
психолого)педагогического университета

В рецензии на коллективную монографию «Социология дошкольного детст-
ва» в аналитической форме рассмотрен один из научных трудов, подготовлен-
ных коллективом авторов под руководством академика РАО В.С. Собкина. По-
следовательный содержательный анализ текста коллективной монографии
позволил продемонстрировать специфику социальной ситуации развития со-
временного российского дошкольника, особенности детско-родительских отно-
шений в семьях с детьми-дошкольниками, характер отношений родителей к
дошкольным образовательным учреждениям и к поступлению детей в школу, а
также видение детского сада воспитателями и их взаимодействие с родителя-
ми дошкольников.
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внимания ученых)социологов. Принци)
пиально важной особенностью рецензи)
руемой монографии является то, что
включенные в ее состав материалы носят
социолого)психологический характер.
Другими словами, отличительная содер)
жательная черта текста (кстати, данная
особенность характеризует практически
все публикации научной школы акаде)
мика В.С. Собкина) состоит в том, что он
представляет собой синтетическое соче)
тание констатационно)«фотографичес)
кой» социологически полученной «кар)
тинки» и преимущественно социально)
психологической интерпретационной
части.

Ни в коей мере не умаляя собственно
социологической ценности коллектив)
ной монографии «Социология дошколь)
ного детства», нельзя не подчеркнуть
психологической, прежде всего, соци)
ально)психологической значимости это)
го издания, тем более что как раз отече)
ственным психологам крайне редко уда)
ется порадоваться появлению сколько)
нибудь серьезного фундаментального
труда по социально)психологическим
проблемам дошкольного возраста и до)
школьного детства в целом.

Прежде чем перейти непосредственно
к оценочному анализу содержательной
конкретики рецензируемой коллектив)
ной монографии, акцентируем внимание
еще на одном моменте. В рамках науко)
ведческих исследований многократно и
при этом вполне аргументированно пока)
зано, что в настоящее время основные
«почки роста», «прорывные» направле)
ния развития науки, как правило, связа)
ны со «стыковыми» областями — биохи)
мия, биофизика… Не является исключе)
нием в этом плане и современная психо)
логия, если в качестве смежных с ней на)

учных дисциплин рассматривать педаго)
гику и социологию. Вряд ли кто)то будет
всерьез оспаривать факт, что одними из
наиболее в научном плане интересных и
явно эвристичных работ на стыке педаго)
гики и психологии являются статьи и
книги «психологизированного педагога»
А.В. Мудрика и «педагогизированного
психолога» Ш.А. Амонашвили, если же
говорить о психологии и социологии, то,
на мой взгляд, это работы «социологизи)
рованного психолога» И.Г. Дубова и
«психологизированного социолога»
В.С. Собкина.

Если говорить непосредственно о со)
держании рассматриваемой коллектив)
ной монографии, то материалы, которые
анализируются в ней, получены в ходе
двух масштабных социологических ис)
следований срезового характера 1997—
1998 и 2007 годов. Здесь принципиально
важно то, что авторы имели возмож)
ность проводить сравнительное сопос)
тавление большинства показателей, ка)
сающихся конца 90)х годов ХХ века и
2007 года, так как существенное количе)
ство анкетных вопросов было если не
полностью идентично и тождественно в
рамках этих двух обследований, то во
всяком случае в содержательном плане
вполне сопоставимо. И еще на одном мо)
менте нельзя не остановиться, прежде
чем перейти непосредственно к анализу
содержательной сути рассматриваемой
коллективной монографии. На мой
взгляд, авторы избрали наиболее оправ)
данный как с социологической, так и
психологической точек зрения и при
этом наиболее информационно насы)
щенную линию анализа наработанного
массива собственно социологических
данных. Это использование традицион)
ных, как они пишут, «классических со)
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циологических сюжетов, связанных с
влиянием демографических… и социаль)
но)стратификационных факторов», а
«при интерпретации результатов прин)
ципиальное значение… приобретает и
психолого)педагогическая проблемати)
ка, связанная со взаимоотношениями
«ребенок)взрослый» и целевыми ориен)
тирами воспитания» [1, с. 5].

Первая часть коллективной моногра)
фии — «Родительская позиция» — четко
и при этом совершенно осознанно разде)
лена авторами на две главы: «Жизнен)
ная ориентация родителей детей до)
школьного возраста» и «Воспитатель)
ные стратегии родителей детей до)
школьного возраста».

Что касается первой главы, связан)
ной с анализом жизненных ориентаций
родителей, безусловность ее самоценно)
сти в решающей степени определяется
тем, что выбор главенства той или иной
ценности в значительной мере определя)
ет даже не столько тактику, сколько саму
стратегию активности родителей при
взаимодействии с ребенком, а, как пи)
шут авторы монографии, «оптимистич)
ные или пессимистичные оценки взрос)
лым своих жизненных перспектив… про)
ецируются на отношения с ребенком, оп)
ределяя общий эмоциональный фон се)
мейной ситуации» [там же, с. 19].

Бесспорно, как в собственно научном,
так и в непосредственно прикладном
планах интерес представляет зафикси)
рованную закономерность: несмотря на
то что главенствующим в сфере жизнен)
ных страхов родителей детей дошколь)
ного возраста является беспокойство за
своего ребенка, для высокообеспечен)
ных взрослых характерна боязнь «общих
социальных изменений», а для, напри)
мер, незамужних матерей — высокий

уровень страхов по поводу личной жиз)
ни. При этом подобная ситуация разви)
вается на фоне явных сомнений в своей
жизненной успешности и осознании это)
го факта представителями наиболее сла)
бых социальных групп. 

Однозначно показано, что на фоне
явного доминирования семьи как важ)
нейшей ценности для родителей на этапе
воспитания дошкольника существует
очевидное, откровенное несовпадение
материнской и отцовской позиций, что
безусловно связано с осуществлением
традиционалистских моделей полороле)
вого поведения в полной семье. Как под)
черкивают, основываясь на полученных
в ходе исследования данных, авторы
коллективной монографии, «приоритет)
ными для матерей являются семейные
ценности… и здоровье, а для отцов более
значимы успешная профессиональная
деятельность и материальное благополу)
чие». Немаловажно также, что эта зако)
номерность за анализируемое десятиле)
тие явно в связи с произошедшими соци)
ально)экономическими изменениями
претерпела определенные деформа)
ции — «у матерей возрастает значимость
профессиональной самореализации, у
отцов усиливается ориентация на дости)
жение материального благополучия»
[там же, с. 25—26].

В отличие от полной, в неполной се)
мье, как это зафиксировали авторы кни)
ги, наблюдается качественная деформа)
ция ценностной семейной структуры, что
выражается для одиноких матерей в сни)
жении важности и ценности самого су)
пружества и в том, что они откровенно
настойчиво берут на себя решения задач
по материальному обеспечению семьи,
что в традиционалистской модели явля)
ется функцией супруга. Здесь качествен)
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но важным оказывается тот факт, что в
течение анализируемого десятилетия по)
добная тенденция остается неизменной.

И, наконец, нельзя не отметить ре)
зультат исследования, который демонст)
рирует определенное отступление от
ценностей именно воспитания родите)
лей по мере взросления ребенка)до)
школьника, что, скорее всего, обусловле)
но все большим включением обществен)
ных институтов в ответственное воспи)
тание развивающейся личности. 

Что касается второй главы первой,
если так можно выразиться, «запевной»
части рецензируемой монографии, то
она посвящена изложению и обсужде)
нию особенностей воспитательских ро)
дительских стратегий дошкольников, а
если быть еще точнее, то четырех основ)
ных компонентов этих воспитательных
стратегий — цели, социально)ролевых
стилей взаимодействия, формы контро)
ля родителем поведения детей, эмоцио)
нальной оценки взрослым собственных
успешности и продуктивности взаимо)
действия с ребенком. Если говорить о
результатах проведенного исследования,
ключевыми из них являются и по наше)
му мнению, и по мнению самих авторов,
следующие. Так, в результате обследова)
ния в качестве неоспоримого факта вы)
явлено, что характер детско)родитель)
ских отношений качественно меняется
на протяжении развития ребенка в до)
школьном возрасте. В этом плане общей
тенденцией выступает в определенном
смысле замещение родительских ориен)
таций на безусловное принятие детей на
ориентации, которые предполагают вы)
страивание адекватного возрасту парт)
нерства с ними. Совершенно очевидно,
что для каждого из дошкольных «под)
возрастов» в этом плане характерна спе)

цифика определенных ценностных до)
минант. Как пишут сами авторы моно)
графии, приводя соответствующие при)
меры, это «развитие морально)нравст)
венных качеств при воспитании детей
3—4 лет; кризис родительской позиции,
связанный с поиском адекватной страте)
гии воспитания ребенка 4—5 лет и др.».
И главная мысль, итожащая данную
часть исследования, нисколько не требу)
ет ни дополнений, ни тем более перефра)
зирования, поэтому также приводится в
форме цитаты: «ключевой результат
здесь состоит в том, что развивается не
только ребенок, но меняется и сам взрос)
лый» [там же, с. 46].

Было бы безусловно ошибочным не
упомянуть, что не менее важным для по)
нимания особенностей родительских
стратегий воспитания по сравнению с
возрастом является и такая переменная,
как характер семейной ситуации и,
прежде всего, о полной или не полной
семье идет речь. Как однозначно показы)
вают авторы, «если в полной семье имен)
но отец задает по отношению к сыну
норму поддержания статусной вертика)
ли, то в неполной семье подобная страте)
гия прослеживается в отношениях
«мать)дочь», в то время как с сыном не)
замужняя мать склонна реализовывать
стратегию, поощряющую его самовыра)
жение» [там же, с. 46].

Вторая часть — «Социальная ситуа)
ция развития ребенка)дошкольника в се)
мье» — и по объему, и, главное, по сути
может рассматриваться как базово)клю)
чевая составляющая рассматриваемой
коллективной монографии. Уже в пре)
дисловии к настоящему изданию авторы
книги однозначно утверждают, что «ос)
новным предметом настоящего исследо)
вания является социальная ситуация
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развития дошкольника в том ее понима)
нии, как она задается и определяется в
логике культурно)исторического подхо)
да школы Выготского…» [там же, с. 5].
Неслучайно эта часть состоит из семи
совершенно самостоятельных и само)
ценных глав.

Если обратиться к названию нашей
рецензии, во многом, а может быть и в
решающей степени обращение к такому
образу, как «мозаичность», порождено
именно реализованной авторами моно)
графии структурой данной части. Пере)
числим хотя бы названия глав, входя)
щих в нее: «Особенности организации
родителями жизненной среды ребенка)
дошкольника»; «Структурные особенно)
сти совместного досуга детей и родите)
лей»; «Игра современного дошкольни)
ка»; «Ребенок и книга»; «Ребенок у теле)
экрана»; «Любимые мультфильмы до)
школьников»; «Ребенок и компьютер».
Понятно, что перечень этих «ребенок
и…» может быть достаточно легко рас)
ширен за счет, например, «ребенок и дво)
ровая компания», «ребенок и кружки по
интересам» и т. п. Не менее очевиден и
факт, что без учета целого ряда иных об)
щественных институтов помимо детско)
го сада, в которые включены дошкольни)
ки и их родители, вряд ли можно гово)
рить об исчерпывающей характеристике
социальной ситуации развития совре)
менного ребенка)дошкольника. Но столь
уж необходима ли подобная детализа)
ция, которая с социологической да и со)
циально)психологической точки зрения
скорее оказывается избыточной, уводя)
щей от общих закономерностей и зави)
симостей, характеризующих подлинную
специфику современного дошкольного
детства? В данном случае, на наш взгляд,
именно мозаичность позволяет добиться

содержательно целостного портрета, а не
кропотливое далекое от искусства и бо)
лее близкое к ремесленничеству пропи)
сывание второстепенных черточек, ни)
как не проясняющих социолого)психо)
логическую суть портрета современного
дошкольного детства.

Часть третья «Дошкольник в системе
образования» в определяющей степени
достраивает хотя бы до необходимой уз)
наваемости социальную ситуацию раз)
вития современного ребенка этого воз)
раста. Состоит данный раздел из двух
глав, первая из которых «Удовлетворен)
ность родителей детским садом» позво)
ляет получить представление, какие
факторы определяют родительский вы)
бор того или иного детского сада для ре)
бенка, какова степень удовлетвореннос)
ти условиями воспитания и пребывания
ребенка в детском саду, в чем специфика
родительской оценки содержания заня)
тий и отношений к дополнительным ус)
лугам детского сада, насколько эффек)
тивно посещение детского сада до)
школьником для его дальнейшего лич)
ностного и социального продвижения.

Проведенное обследование выявило
ряд социально значимых закономернос)
тей: во)первых, результаты работы под)
твердили реалистичность обществен)
ных представлений, что уже на этапе
дошкольного детства ребенок из более
слабой социальной группы оказывается
в наименее благоприятных условиях
воспитания и обучения; во)вторых, наи)
менее удовлетворенными и базовыми и
дополнительными услугами, оказывае)
мыми детскими образовательными уч)
реждениями, являются родители самой
младшей — ясельной — группы до)
школьников; в)третьих, за последние
десять лет произошло качественное из)
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менение отношения родителей к введе)
нию в ДОУ различных эксперимен)
тальных и инновационных программ,
которым они предпочитают последова)
тельное и четкое следование норматив)
ным требованиям, которые в решающей
степени диктуются последующим «об)
разовательным шагом», то есть родите)
ли в максимальной степени заинтересо)
ваны не столько в решении самоценных
образовательных программ детских са)
дов, сколько в подготовке своих детей к
школе.

Бесспорной заслугой авторов коллек)
тивной монографии является то, что
они, давая социологическую и частично
психологическую характеристику имен)
но дошкольному детству, не упустили
такой фактор, как отношение родителей
дошкольников к школьному образова)
нию — без учета этой траектории разви)
тия «сегодня)завтра» ни о какой сколь)
ко)нибудь содержательно достаточной
характеристике «сегодня» попросту не
может быть. Именно поэтому вторая
глава — «Отношение родителей)до)
школьников к школьному образованию»
безусловно, содержательно важна в рам)
ках рассматриваемой монографии.

Оказалось, что родители дошкольни)
ков, считая 6—7)летний возраст ребенка
наиболее приемлемым для поступления
в школу, склонны к тому моменту, когда
ему действительно предстоит идти в
первый класс, демонстрировать готов)
ность отложить это событие.

Выяснилось, что выбирая детский
сад для своего ребенка, родители пре)
имущественно ориентируются на ком)
фортное содержание детей в ДОУ, а при
выборе школы основное внимание уде)
ляют содержанию реализуемых в ней об)
разовательных программ. Малообеспе)

ченные родители при выборе для своего
ребенка той или иной школы преимуще)
ственно ориентируются на необходи)
мость его ранней профессионализации, а
высокообеспеченные — на максималь)
ную индивидуализацию образования.
Здесь следует отметить, что, как пишут
авторы монографии, «представители
сильных социальных страт склонны оце)
нивать различные аспекты содержания
школьного образования, прежде всего,
как культурный капитал, обеспечиваю)
щий их ребенку восходящую социаль)
ную и профессиональную мобильность»
[1, с. 128].

Заключительная, четвертая часть мо)
нографии — «Ребенок и детский сад:
мнение воспитателей», посвящена ана)
лизу позиции по отношению к ДОУ, по
сути дела, второй категории взрослых,
наиболее значимых для ребенка)детса)
довца, — воспитателей. Настоящий раз)
дел книги крайне важен именно в психо)
логическом плане. Сегодня реальный об)
разовательный путь ребенка начинается
не со школы, а с ДОУ, и его характер и
успешность (этого пути) порою в реша)
ющей степени зависит от того, кто ока)
зался первым официальным наставни)
ком развивающейся личности, от того,
насколько это был профессионально
компетентный и личностно богатый че)
ловек, от того, каким образом переклика)
лись и согласовывались его педагогичес)
кие усилия с любовью и наставлением
родителей.

Безусловно, наиболее значимой в со)
циально)психологическом плане в рам)
ках данной части книги является гла)
ва 2 — «Особенности взаимодействия с
родителями». Результаты проведенного
обследования показали, что характер
взаимоотношений с родителями во мно)
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гом как по форме, так и по содержанию
зависит от стажа педагогической работы
воспитателя. Выяснилось, что опытные
воспитатели реализуют при взаимодей)
ствии с родителями в основном консуль)
тирующую позицию, обсуждая как уда)
чи, так и неудачи ребенка и, как правило,
их позиция рассматривается родителя)
ми как значимая. Что касается начинаю)
щих свою педагогическую деятельность
воспитателей, они преимущественно ак)
центируют свое внимание на ситуатив)
ных обстоятельствах и при общении с
родителями скорее не консультируют
их, а пытаются через взаимодействие за)
крепить свою статусную позицию и под)
черкнуть свою профессиональную зна)
чимость.

Влияют на взаимодействие воспита)
теля и родителей также и социально)
стратификационные характеристики по)
следних. Так, родители с высоким уров)
нем образования чаще всего сами прояв)
ляют инициативу в общении с воспита)
телем, а родители с низким уровнем об)
разования, как правило, реагируют лишь
на инициативу воспитателя. Более того,
родители, относящиеся к слабым в мате)
риальном отношении категориям, как
правило, воспринимают себя в качестве
«просителей» при взаимодействии с вос)
питателем. Следует отметить также, что
последние, если они имеют педагогичес)
кое образование, как правило, более ак)
тивно привлекают родителей к участию
в различных воспитательных мероприя)
тиях, проводимых в детском саду.

Немаловажным фактором, влияю)
щим на характер и интенсивность взаи)
модействия воспитателя с родителем,
оказывается и возраст детей. Чем старше
становится ребенок, тем больше внима)
ния во взаимодействии воспитателей и
родителей занимает вопрос его индиви)
дуального развития. В то же время в са)
мых младших группах нередко наблюда)
ется ситуация, не позволяющая нала)
дить продуктивный контакт между вос)
питателями и родителями из)за повы)
шенной тревожности последних по по)
воду здоровья и условий содержания их
ребенка, что, в свою очередь, заставляет
воспитателей воспринимать подобных
родителей как не способных к адекват)
ным общению и взаимодействию.

Резюмируя настоящую рецензию,
нельзя не отметить: коллективная моно)
графия «Социология дошкольного дет)
ства» настолько многоаспектна, а со)
бранный под ее титулом материал на)
столько обоснованно структурирован,
что данное издание имеет не только на)
учную ценность, но и, безусловно, может
и должно быть использовано в совре)
менном образовательном процессе в рос)
сийских вузах. В связи с этим не вызыва)
ет сомнений, что уже в самое ближайшее
время списки основной рекомендован)
ной литературы в программах целого ря)
да вузовских учебных дисциплин по со)
циологии и психологии будут обогаще)
ны выходными данными коллективной
монографии «Социология дошкольного
детства».
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