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Введение

Важность интерперсональных отно*
шений для конструирования образа «Я»,
«не*Я» и «Другого» признается всеми
исследователями, независимо от их
взглядов и интерпретации термина «от*
ношение» (Э. Берн, Р. Лэйнг, Дж.Г. Мид,
В.Н. Мясищев, Н. Пезешкиан, К. Род*
жерс, Г.С. Салливан, Э. Эриксон и др.
[2; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 15]. Основной состав*
ляющей отношений личности являются
ее взаимодействия с «Другими», кото*
рые репрезентируют психологическую
связь, основанную на опыте реальных
или виртуальных интеракций с «Други*
ми», с интернализованными культурны*

ми образцами. Личность не может суще*
ствовать и не существует вне контактов с
другими людьми, от разнообразия и глу*
бины которых зависят репрезентации
взаимодействия «Я*Другой» [9; 13; 14].
Понимание себя и «Другого» возможно
только в контексте межличностных свя*
зей, поскольку личность обнаруживает*
ся лишь тогда, когда человек так или
иначе ведет себя по отношению к одному
или нескольким «Другим». Благодаря
отношениям с «Другими», их реальными
или потенциальными оценками на осно*
вании субъективно интерпретируемой
обратной связи формируются представ*
ления о собственном «Я» и «не*Я», обра*
зе «Другого». Для эффективного вхож*

Гость как особый статус «Другого»

Е.В. РЯГУЗОВА
доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии личности

факультета психологии Саратовского государственного университет
имени Н.Г. Чернышевского

В статье анализируется особый статус «Гостя» как разновидности «Дру2
гого», основанный на культурно2специфических особенностях личностных ре2
презентаций взаимодействия «Я2Другой». Результаты контент2анализа поз2
воляют декодировать содержание социальной практики гостеприимства, а
контекст2анализ обеспечивает выявление ее смысловых векторов (эмоцио2
нальный, референтный, поддерживающий, симметричности, субъектности,
жертвенности и т.д.). Предложена социально2психологическая аналитика со2
циальной практики гостеприимства с учетом различных перспектив видения:
хозяина, гостя, ингруппы хозяина и ингруппы гостя. Прикладной аспект иссле2
дования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в
качестве своеобразной смысловой матрицы при разработке программ обучения
и тренингов по межличностному взаимодействию и межкультурной коммуни2
кации представителей различных этнических групп.
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дения в социокультурный мир, овладе*
ния его ресурсами и капиталами личнос*
ти необходимо не только присутствие
«Других», но и рефлексия собственного
присутствия в качестве «Другого» в их
жизненном пространстве.

Программа исследования

«Другой» в психической жизни лич*
ности может быть репрезентирован раз*
личными категориями: «Друг», «Враг»,
«Чужой», «Чуждый», «Родной» и т.д.
В фокусе нашего исследовательского ин*
тереса находится личностная репрезента*
ция «Гость», выявление ее универсаль*
ных функций и смысловых контекстов.

Целью данной работы является ана*
лиз социальной практики гостеприимст*
ва через декодирование универсальной
миссии «Гостя» и «Хозяина» в послови*
цах и поговорках о госте и гостеприимст*
ве в культурах различных народов.

Для определения содержания и
смысла репрезентации «Хозяин*Гость»
используются 110 пословиц о госте и
гостеприимстве народов различных
культур. Известно, что пословицы и по*
говорки отражают процесс развития
культуры, фиксируют особенности на*
ционального самосознания и менталите*
та, хранят знания о системе обычаев,
традиций, правил и конвенций, вырабо*
танных в рамках той или иной самобыт*
ной культуры. Пословицы и поговорки
как культурные этические стандарты,
обладая коммуникативной самодоста*
точностью, кодируют в самых различ*
ных конфигурациях культурно*значи*
мые смыслы гостеприимства и отноше*
ния к гостю, транслируют их, а также
формируют устойчивые установки, мо*

рально*этические эталоны практик гос*
теприимства и стереотипные алгоритмы
поведения. Представляя собой афорис*
тически сжатые высказывания, они дек*
ларируют образно*эмоциональный кон*
тент и отражают культурно*специфичес*
кий контекст понятия «Гость», который
детерминируется социально*психологи*
ческими факторами, обеспечивающими
разные способы категоризации.

В работе использовались качествен*
ные методы исследования: контент*ана*
лиз и контекст*анализ.

Результаты исследования

Проведенные контент*анализ и кон*
текст*анализ 110 пословиц и поговорок о
госте и гостеприимстве позволяют выде*
лить следующие блоки, описывающие
разные контексты социальной практики
гостеприимства:

• эмоциональный контекст — кон8
текст приветливости и доброжела8
тельности, отражающий особую эмоци*
ональную атмосферу, связанную с при*
сутствием в доме гостя: «Доброму гостю
хозяин рад»; «Не будь гостю запасен, а
будь ему рад»; «Хороший гость дому ра*
дость»; «Гость приносит семь удач»;

• референтный контекст — кон8
текст уважения, касающийся пре*
зумпции авторитета гостя как основы
взаимодействия с ним и признание его
эксклюзивного положения: «Гостю по*
чет — хозяину честь»; «Гостю первое ме*
сто и красная ложка»; «Честно величать,
так на пороге встречать»;

• обстоятельственный контекст,
связанный с определенными условиями
гостеприимства, нормами, конвенциями,
ритуалами и поведенческими стратегия*
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ми: «Умел в гости звать, умей и уго*
щать»; «Каков гость, таково ему и угоще*
нье»; «В дом, в который не приходит
гость, не приходит благодать»;

• временной контекст, отражающий
временную проницаемость границ госте*
приимства: «Гостям дважды радуются:
встречая и провожая»; «Добрый гость
всегда впору»; «Где рады, там не учащай,
а где не рады — век не бывай»; «Гость по*
гостит, да и домой поспешит»;

• пространственный контекст,
подчеркивающий особые территориаль*
ные границы социальной практики гос*
теприимства: «В чужом доме не будь
приметлив, а будь приветлив»; «В гостях
хорошо, а дома лучше», «В гостях хоро*
шо пить и есть, а дома спать»;

• контекст субъектности, акценти*
рующий внимание на активности и от*
ветственности хозяина дома: «В гостях
воля хозяйская»; «Придешь — когда
вздумается, а уйдешь — когда позволят»;
«Хлеб да соль кушай, а хозяина в доме
слушай»;

• контекст жертвенности, обус*
ловленный готовностью хозяина дома
действовать в ущерб собственным инте*
ресам ради законов гостеприимства:
«Гостю щей не жалей, а погуще лей»;
«Сам голодай, но гостя накорми»;

• поддерживающий контекст —
контекст заботы и помощи, обеспечи*
вающий поддержку и внимательное от*
ношение к гостю, по крайней мере, на
принимающей территории: «Не поми*
най плешивого перед лысым гостем»;
«Если гость грустен — это вина хозяи*
на»; «Дорог не обед, а привет»;

• контекст симметричности, обус*
ловленный комплиментарностью ком*
муникативных позиций и социальных
ролей «Гостя» и «Хозяина», но при этом

не подразумевающий их равноправия и
тождества, а скорее отражающий взаим*
ное уважение друг к другу и толерант*
ность к имеющимся различиям: «Где
слова привета, там улыбка для ответа»;
«В гости ходить — и к себе надо водить»;
«Кто сам ко всем лицом, к тому и добрые
люди не спиной»; «Гость доволен — хо*
зяин рад»; «Кто не любит гостя, того не
почитают в гостях»;

• функциональный контекст, поз*
воляющий рассматривать гостеприимст*
во как социальную практику, ориенти*
рованную на определенные цели и зада*
чи: «Гость мало сидит, но много приме*
чает»; «Хочешь быть хорошим гостем —
хвали хозяйку»; «Званый гость убыто*
чен. На званого гостя угодить надо»;
«Хороший гость хозяину в почет»;
«Гость в дом, а Бог в доме»;

• информационный контекст, зада*
ющий и определяющий смысловые ко*
ординаты коммуникации с гостем:
«Много гостей, много новостей»; «Хоть
немного гостит, да много видит»; «На*
пои, накорми, а после вестей расспроси»;
«Чужой человек в доме — колокол»;

• игровой контекст, имеющий отно*
шение к заданности, предписанности и
возможной неискренности гостевых от*
ношений, их формализации и ритуали*
зации, подразумевающих взаимное оце*
нивание, но без осуждения и обесцени*
вания: «Рад не рад, а говори: милости
просим»; «Чье кушаю, того и слушаю».

Выделенные контексты отражают и
транслируют культурно*значимые кон*
нотации гостеприимства, обусловлен*
ные существующими и зафиксирован*
ными в различных культурах социаль*
ными представлениями о гостеприимст*
ве и обеспечивающие различные спосо*
бы категоризации гостя.
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Проведенный качественный анализ
позволяет определить частоту встречае*
мости того или иного контекста в изуча*
емых пословицах о госте и гостеприим*
стве, а также категориальное содержание
каждого из них. Обобщенные данные
представлены в табл. 1.

Полученные результаты свидетельст*
вуют о разной частоте встречаемости тех
или иных контекстов взаимодействий с
гостем, а также о том, что содержание не*
которых контекстов пересекается и до*
полняет друг друга. Заметим, что частот*
ные показатели (их количественная вы*
раженность) не являются абсолютными
и определяющими для характеристики
взаимодействий с гостем, скорее они
обусловлены конкретными пословица*
ми о госте, которые были доступны для
исследовательского анализа. Вместе с
тем качественное выделение и категори*
альное осмысление различных контекс*
тов способствует более точному и де*

тальному описанию и пониманию соци*
альной практики гостеприимства.

Обсуждение результатов
исследования

Социальная практика гостеприимст*
ва связана с определенными пространст*
венно*временными характеристиками
взаимодействия «Хозяин*Гость» и кон*
кретными ритуализированными пове*
денческими алгоритмами, обусловлен*
ными кратковременным (не длитель*
ным) нахождением постороннего чело*
века на персонифицированной террито*
рии «Другого». Мы предлагаем провести
научную рефлексию практики гостепри*
имства, опираясь на выделенные смыс*
ловые контексты и учитывая четыре воз*
можных взаимосвязанных перспективы
видения этого взаимодействия: перспек*
тивы видения хозяина, перспективы ви*

Контекст Частота Содержание
встречаемости

Обстоятельственный 0,164 Угощение, необходимость, хозяин, везение, опа*
сение, благодарность, ожидание, удача

Эмоциональный 0,155 Радость, приветливость, желанность, ожидание,
угощение, ласка, принятие

Субъектности 0,127 Хозяин, угощение, беседа, воля, запрет
Временной 0,127 Вовремя, хлеб*соль, запрет, совет, прагматизм
Жертвенности 0,082 Угощение
Симметричности 0,072 Улыбка, подарок, веселье
Функциональный 0,064 Радость, наблюдательность, лесть, почет, угождение
Пространственный 0,064 Дом, обед, сон, теснота, веселье
Референтный 0,055 Честь, почет
Информационный 0,045 Новости, наблюдательность, встреча, субъектив*

ность, беседа, распространение информации
Поддерживающий 0,027 Привет, грусть, вина
Игровой 0,018 Игра, ритуал, неискренность

Т а б л и ц а  1
Частота встречаемости различных контекстов

в пословицах о госте и гостеприимстве
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дения гостя, перспективы видения ин*
группы, в которую включен хозяин, пер*
спективы видения ингруппы, в состав
которой интегрирован гость (табл. 2).
Отметим, что две последние перспекти*
вы видения могут совпадать — это про*
исходит в том случае, когда и гость, и хо*
зяин являются членами одной и той же
ингруппы.

Каждая из перечисленных перспек*
тив порождает личностные репрезента*
ции взаимодействия «Я*Другой» и опре*
деляет тактику и стратегию поведения с
«Другим», понимание и прогнозирова*
ние результатов совместной интеракции
и ее возможных исходов.

Хозяин, открывая двери на свою при*
ватную территорию (собственный дом,
город, страну), символически сокращает
духовную дистанцию между собой и гос*
тем, непосредственно и опосредованно
предъявляя ему себя: с радостью и удов*
летворением демонстрируя достижения
и успехи, ценности и привязанности, со*
здавая у гостя определенный благопри*
ятный образ (себя, группы, страны), вы*
зывающий удивление, восхищение и ин*
терес. Как правило, гостю показывают
все лучшее, репрезентированное смыс*
ловыми доминантами и включающее в
себя то, что, по мнению хозяина, связано
с высоким статусом, заслуженным авто*

ритетом и яркой самобытностью, конст*
руируя тем самым определенную конфи*
гурацию взгляда гостя, управляя произ*
веденным на него впечатлением и пози*
ционируя свое отличие. Подобные дей*
ствия отражают, в большей степени, «по*
становочную аутентичность» [17], при*
давая социальной практике гостеприим*
ства заданный и игровой характер. Бе*
зусловным правом выбора условий «иг*
ры», выраженных в формах самопредъ*
явления, сценариях гостеприимства и
способах структурирования времени,
полностью обладает хозяин, именно он
решает, что, когда и где может быть до*
ступно гостю, определяя допустимые
для него пространственные, временные
и смысловые границы. При этом хозяин,
принимая гостя и оказывая знаки внима*
ния и заботы, выражает готовность по*
жертвовать своими временем, матери*
альными и личностными ресурсами ра*
ди того, чтобы доставить положитель*
ные эмоции гостю и выразить ему свое
уважение. Более того, приглашая чело*
века в гости, хозяин делится с ним и сво*
им символическим капиталом — собст*
венной репутацией. Под репутацией по*
нимается социально*психологический
феномен, представляющий собой согла*
сованную совокупность когнитивных
конструктов и рефлексивных оценок

Перспективы видения Смысловые контексты
Перспектива видения хозяина Обстоятельственный, эмоциональный, субъектнос*

ти, жертвенности, пространственный, референт*
ный, информационный, поддерживающий, игровой

Перспектива видения гостя Обстоятельственный, эмоциональный, временной, 
симметричности, пространственный, игровой

Перспектива видения ингруппы Обстоятельственный, симметричности, функци*
хозяина ональный, референтный
Перспектива видения ингруппы гостя Информационный

Т а б л и ц а  2
Смысловые контексты, характерные для определенного видения
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«Других» (реальных, символических,
персонализированных) о той или иной
личности, образующих специфичную,
динамичную, когнитивно*оценочную
систему мнений о ней, которая форми*
руется в течение определенного отрезка
времени [10]. Социальная практика гос*
теприимства предполагает своеобраз*
ный «трансфер репутации» [16] — осо*
знанный процесс передачи какого*либо
аспекта репутации личности от хозяина
к гостю.

Интеракция с гостем основана на су*
щественном информационном обмене,
поскольку гость может олицетворять
иной порядок, иную систему релевант*
ностей, иной образ и стиль жизни, сведе*
ниями о которых он вольно или неволь*
но делится с хозяином. Вместе с тем
кратковременность пребывания гостя на
территории хозяина не угрожает ценно*
стно*смысловой картине мира хозяина,
скорее, наоборот, коммуникация с гос*
тем способствует ее укреплению и под*
тверждению, а иногда амплификации
развития личности хозяина и расшире*
нию его жизненных перспектив и смыс*
ловых горизонтов.

Личность, принимая приглашение в
гости, допускает возможность ответного
визита и одновременно накладывает на
себя обязательства приема гостя, т.е. вы*
ражает готовность открыть свой дом и
показать свою приватную территорию.
Контекст симметричности имеет отно*
шение и к репутационному обмену:
гость, выбирая для посещения тот или
иной «дом» также делится своей репута*
цией с хозяином, оказывая ему честь и
уважение и признавая его авторитет.

Гость обеспечивает для хозяина атмо*
сферу праздника, разрывая рутину его
повседневной жизни. Разрыв рамки

обыденности связан как с приготовлени*
ем к приходу гостя и ожиданием инте*
ресной коммуникации с ним, так и с не*
посредственной интеракцией с гостем,
который конструирует необычное (пра*
здничное) событие как со*бытие, пред*
полагающее совместное эмоциональное
проживание и позитивное переживание
некоторого экзистенциального момента
жизни, и выделяющее его из череды по*
вседневных будней. Как известно, празд*
ник консолидирует его участников, ни*
велирует имеющиеся границы (языко*
вые, культурные, статусные), сокращает
коммуникативную дистанцию, содейст*
вуя взаимному раскрытию его участни*
ков, эмоциональному взаимообмену
между ними и формированию чувства
сопричастности и ответственности [1; 3].
Праздник всегда создает особое игровое
пространство, «сценарий» которого, как
уже отмечалось, пишется хозяином, но
центральной фигурой этого события, бе*
зусловно, является гость.

С точки зрения представителей ин*
группы хозяина, гость и гостевые ритуа*
лы выступают в качестве индикаторов
социального реноме хозяина дома — его
локальной репутации, т.е. совокупности
оценок личности ингрупповыми «Дру*
гими», сделанных ими на основе опреде*
ленного критерия и являющихся резуль*
татом реального взаимодействия с лич*
ностью [11]. Гостевые ритуалы (их час*
тота, масштаб, репутация гостей, воз*
можные последствия для группы и др.)
добавляют уважение и значимость хозя*
ину, или, наоборот, девальвируют его ав*
торитет в глазах членов ингруппы и на*
носят вред его репутации.

Видение членов ингруппы гостя сфо*
кусировано, главным образом, на инфор*
мационном межгрупповом обмене: пред*
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ставитель своей группы позиционирует*
ся как посредник (медиатор) между дву*
мя общностями, выражаясь более кон*
кретно, между их групповыми нормами,
выработанными правилами, ценностны*
ми ориентациями и экзистенциальными
смыслами. Результатом подобного взаи*
модействия может быть осознание соб*
ственной самобытной культурной при*
надлежности, которая является основой
для самоидентификации членов ингруп*
пы, и конструирования ими уникальной
идентичности посредством механизма
социального сравнения. Представителю
ингруппы, выступающему в роли гостя,
прямо или косвенно делегируются пол*
номочия презентировать ингруппу в
межгрупповом контакте, вменяются оп*
ределенные обязанности по исполнению
роли представителя группы и предусма*
триваются конкретные санкции.

Выводы

Анализ пословиц и поговорок о госте
и гостеприимстве позволяет выделить
смысловые контексты социальной прак*
тики гостеприимства: эмоциональный
контекст, отражающий атмосферу,
обусловленную присутствием в доме
гостя; референтный контекст, предпо*
лагающий императив особого статуса и
авторитета гостя; обстоятельственный
контекст, связанный с заданными усло*
виями и поведенческими алгоритмами
гостеприимства; временной контекст,
имеющий отношение к продолжитель*
ности присутствия гостя на приватной
территории хозяина; пространственный

контекст, подчеркивающий особые тер*
риториальные границы; контекст субъ2
ектности, акцентирующий внимание на
активности и ответственности хозяина
дома; контекст жертвенности, обуслов*
ленный готовностью хозяина действо*
вать в ущерб собственным интересам ра*
ди интересов гостя; поддерживающий
контекст, обеспечивающий поддержку
и внимательное отношение к гостю; кон2
текст симметричности, предполагаю*
щий комплиментарность коммуника*
тивных позиций и социальных ролей;
функциональный контекст, позволяю*
щий рассматривать гостеприимство как
социальную практику, ориентирован*
ную на определенные цели; информаци2
онный контекст, задающий и определя*
ющий смысловые координаты коммуни*
кации с гостем; игровой контекст, имею*
щий отношение к предписанности госте*
вых отношений, их формализации и ри*
туализации.

Выделенные контексты отражают и
транслируют культурно*значимые кон*
нотации гостеприимства, обусловлен*
ные существующими и зафиксирован*
ными в культуре социальными пред*
ставлениями о гостеприимстве и обеспе*
чивающими различные способы катего*
ризации гостя.

Предложенная социально*психоло*
гическая аналитика социальной практи*
ки гостеприимства с учетом различных
перспектив видения (хозяина, гостя, ин*
группы хозяина и ингруппы гостя) поз*
волила декодировать универсальные
смыслы гостеприимства и определить
статус гостя как особое положение
«Другого».
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The paper focuses on a special status of 'Guest' as a type of the 'Other' based on some cul2
turally specific features of personality representations of the 'I — Other' interaction. The out2
comes of the content analysis enable us to decode the social practice of hospitality, while the con2
text analysis reveals its meaning vectors (emotional, referent, supportive, vectors of symmetry,
subjectiveness, sacrifice etc.). The paper provides the social psychological analysis of the social
practice of hospitality from several perspectives: that of a host, of a guest, of the host's ingroup
and of the guest's ingroup. The findings of the research may well be applied as a kind of a seman2
tic matrix in the development of new programs and training courses in interpersonal interaction
and intercultural communication between representatives of different ethnic groups.
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Социально`психологическая специфика отношений авторитетности
в учебных группах современных вузовских студентов

П.А. БАБАНИН
аспирант кафедры теоретических основ социальной психологии

Московского городского психолого8педагогического университета

Введение

Сегодня, когда в реальной педагогиче*
ской практике в действительности проис*
ходит принципиальная смена учебно*
дисциплинарной модели образования на
модель личностноориентированную и
личностноразвивающую, все большее
значение и при этом, в первую очередь, в
собственно психологическом плане, при*
обретают вопросы межличностных отно*
шений различных субъектов современно*
го образовательного процесса. Понятно,
что в этих обстоятельствах качественно
важным оказывается то, каким образом
складывается социальная ситуация раз*
вития таких субъектов образовательного
процесса, как учащиеся, которые в усло*
виях реализации учебно*дисциплинар*
ной модели образования имели откровен*
но «объектный статус». Не менее очевид*
ным оказывается и тот факт, что по срав*
нению со школьниками, а тем более до*
школьниками, именно студенты вузов яв*
ляются наиболее полноценными и полно*
правными субъектами современного об*
разовательного процесса.

Следует отметить, что в отечествен*
ной психологии проблематика, посвя*
щенная студенчеству, достаточно де*
тально разработана, но собственно соци*
ально*психологические ее аспекты ока*
зались как бы на периферии исследова*
тельской практики, явно уступая перво*

степенную роль изысканиям в области
педагогической психологии и даже пси*
хологии личности. При этом, если все же
говорить именно о социально*психоло*
гических исследованиях проблем сту*
денчества, то здесь на первый план выхо*
дят разработки, касающиеся анализа со*
циальной мотивации учения, организа*
ционной культуры вузов, систем отно*
шений педколлективов вузов и отноше*
ния преподавателей к студентам. Безус*
ловно, было бы попросту ошибочным
считать, что работы, посвященные ана*
лизу системы отношений «студент*сту*
дент», в рамках отечественной социаль*
ной психологии отсутствуют. Хоть и от*
носительно немногочисленные (хотя бы
по сравнению с исследованием систем
отношений в «школьной жизни»), такие
работы есть. Другое дело, что в подавля*
ющем своем большинстве они имеют ка*
сательство в принципе к межличност*
ным отношениям в сообществе и никак
не акцентируют внимание на отношени*
ях межличностной значимости в целом
и, в частности, на высшем их уровне — на
отношениях авторитетности.

Программа эмпирического
исследования

Осуществленное нами в 2011—2014 го*
дах эмпирическое исследование отноше*
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ний авторитетности в учебных студенчес*
ких группах проводилось на базе несколь*
ких московских педагогических универси*
тетов. В качестве испытуемых в исследо*
вании были задействованы студенты*пер*
вокурсники (14 учебных групп), студен*
ты*третьекурсники (16 учебных групп) и
студенты*пятикурсники (12 учебных
групп). Всего — 987 человек.

Согласно основной гипотезе исследо*
вания, предполагалось, что основаниями
авторитета одного студента для другого в
рамках вузовской студенческой группы
оказываются различные как ролевые, так
и личностные факторы, а также такие ха*
рактеристики группы, как уровень соци*
ально*психологического развития, осо*
бенности интрагрупповой структуры.

Для проверки справедливости сфор*
мулированной гипотезы, помимо про*

лонгированного целенаправленного на*
блюдения за жизнедеятельностью ре*
ально функционирующих вузовских
студенческих групп, анализа докумен*
тального материала и консультаций с
компетентными лицами, были исполь*
зованы следующие собственно эмпири*
ческие методики и методические при*
емы: социометрия, референтометрия,
методический прием определения ин*
трагрупповой структуры неформальной
власти в группе, методика определения
круга авторитетных лиц в малой груп*
пе, методика определения степени цен*
ностно*ориентационного единства в
контактном сообществе, социально*
психологическая модификация техни*
ки «репертуарных решеток» Дж. Келли
[2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 18;
19; 21 и др.].



Настоящее научное сообщение по*
священо изложению и обсуждению тех
эмпирических данных, которые были
наработаны при проверке справедли*
вости гипотезы, согласно которой
предполагалось, что отношения авто*
ритетности в учебных студенческих
группах первокурсников строятся как
преимущественно спецификационные
и при этом диадического характера.
Авторитетные для согруппника перво*
курсники характеризуются в основном
через «личностные» и позитивные оце*
ночные суждения, имеют качественно
близкий внутригрупповой статус инте*
гральному и неформально*властному
статусам соучеников, для которых они

и авторитетны. Отношения авторитет*
ности в группах первокурсников наи*
более активно выстраиваются приме*
нительно к спектру задач, индивиду*
ально значимых для студентов первого
года обучения в вузе.

Прежде чем перейти непосредствен*
но к изложению эмпирических данных
имеет смысл дать хотя бы краткую ха*
рактеристику особенностям студенчес*
ких групп первокурсников с точки зре*
ния того, к какой категории контактных
сообществ они относятся. Оставаясь на
позициях теории деятельностного опо*
средствования межличностных отноше*
ний в группах и концепции персонали*
зации [13; 14 и др.], прежде всего, следу*
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Сообщение 1.
Отношения авторитетности в учебных студенческих группах

первого курса

П.А. БАБАНИН
аспирант кафедры теоретических основ социальной психологии

Московского городского психолого8педагогического университета

В настоящей статье изложены и проинтерпретированы результаты эмпи2
рического исследования, посвященного изучению социально2психологических
особенностей отношений авторитетности в студенческих группах первого
курса. Показано, что в этих группах, являющихся «становящимися» контакт2
ными сообществами и при этом просоциальными ассоциациями, отношения ав2
торитетности строятся преимущественно по спецификационной схеме и в ос2
новном в рамках диадического взаимодействия; авторитетные студенты и те
их согруппники, для которых они и авторитетны, занимают практически рав2
ное положение в интрагрупповой иерархии власти; межличностная автори2
тетность в наиболее выраженной форме проявляется применительно к зада2
чам, индивидуально значимым.

Ключевые слова: учебная студенческая группа, уровень социально2психо2
логического развития группы, ассоциация, кооперация, авторитет, отношения
авторитетности, спецификация и иррадиация авторитета, оценочные суж2
дения, студенты2первокурсники.
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ет определиться с тем, о группах какого
уровня социально*психологического
развития в данном случае идет речь, и о
том, насколько возможно в рассматри*
ваемых обстоятельствах говорить о под*
линной персонализации согруппников
в сознании друг друга. Отвечая на вто*
рую часть вопроса, следует сразу отме*
тить, что во многом наше исследование
было бы лишено какого*либо смысла,
если собственно эмпирическая работа
со студентами*первокурсниками была
бы начата сразу в первом семестре их
обучения в вузе. Вряд ли в этом случае
было бы вообще целесообразно прово*
дить такие методики, как референтоме*
трия, социометрия, определение круга
авторитетных лиц, социально*психоло*
гическая модификация техники «репер*
туарных решеток» Дж. Келли в сообще*
стве юношей и девушек, которые все без
исключения являются «новичками».
Поэтому проведение нашего эмпириче*
ского обследования проводилось в
группе первокурсников в середине вто*
рого семестра. Следует отметить, что,
даже, несмотря на это, результаты об*
следования совершенно однозначно
продемонстрировали, что мы имеем де*
ло с группами невысокого уровня соци*
ально*психологического развития, так
как ни одно из этих сообществ не пре*
одолело уровня просоциальной ассоци*
ации, в рамках которой межличностные
отношения в явно незначительной сте*
пени опосредствованы содержанием,
целями и задачами групповой деятель*
ности. 

По сути дела, результаты нашего об*
следования лишний раз подтвердили
уже устоявшееся в рамках психологи*
ческой научной школы А.В. Петровско*
го представление о том, что, оценивая с

социально*психологической точки зре*
ния уровень развития студенческих
групп первокурсников, следует воспри*
нимать эти сообщества как группы
«становящиеся», еще не прошедшие не*
обходимого пути для того, чтобы стать
группами хотя бы относительно в соци*
ально*психологическом плане «зрелы*
ми». При этом следует отметить, что
мы далеки от мысли объяснять склады*
вающееся положение дел исключитель*
но небольшим временным отрезком их
существования от момента формирова*
ния в сентябре до марта*апреля следу*
ющего года, когда проходило их эмпи*
рическое обследование. Дело здесь яв*
но не столько в дефиците времени,
сколько в характере той деятельности,
которая традиционно задается студен*
ческим группам как, по сути дела, един*
ственно институционально поддержи*
ваемая и в развивающем плане группо*
образующая. Понятно, что речь в дан*
ном случае идет об учебной активнос*
ти. К сожалению, сегодня, в традицион*
ном плане учебная деятельность сту*
дентов организуется по преимуществу
не как подлинно совместная, а как ко*
активная, то есть организованная в ло*
гике «рядом, но не вместе». В этих об*
стоятельствах нередко (если только
специально не будет организована под*
линно групповая по своей форме учеб*
ная работа, когда успех всех зависит от
успеха каждого) неудача одного из чле*
нов группы, в конечном счете, оказыва*
ется способствующим успеху другого
условием, служа своеобразным благо*
приятным контекстом, оттеняющим
«продвинутость» одного студента на
фоне незнаний другого. Правда, порой
группообразующую функцию в этих
условиях вместо учебной деятельности
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берет на себя деятельность досуговая,
что в ряде случаев и «вытягивает» сту*
денческую группу первокурсников с
позиции номинальной, диффузной до
такого социального статуса, как просо*
циальная ассоциация.

Перейдем непосредственно к изло*
жению и обсуждению полученных эм*
пирических данных. Сначала охаракте*
ризуем интрагрупповую статусную
структуру студенческих групп перво*
курсников.

Структура аттракционных отноше*
ний в студенческих группах первокурс*
ников (средние показатели по всем об*
следованным группам): социометричес*
ких «звезд» — 7,2%; «предпочитае*
мых» — 52,3%; социометрических «аут*
сайдеров» — 40,5%.

Анализируя полученные с помощью
социометрии эмпирические данные,
характеризующие особенности аттрак*
ционных отношений в учебных груп*
пах первокурсников, следует, прежде
всего, отметить тот факт, что эти дан*
ные в целом не явились сколько*ни*
будь неожиданными и оказались в пси*
хологическом плане содержательно
вполне сопряжены с уровнем социаль*
но*психологического развития таких
студенческих сообществ, которые на*
ходятся, по сути дела, на начальном
этапе своего становления, продвигаясь
от статуса практически диффузной
группы к статусу просоциальной ассо*
циации (или в лучшем случае уже до*
стигнув такового). В этих обстоятель*
ствах совершенно понятными оказыва*
ются факты явного преобладания со*
циометрических «предпочитаемых» и
социометрических «аутсайдеров» над
социометрическими «звездами». Прав*
да, здесь следует обратить внимание,

как минимум, на два немаловажных
момента. Высокий показатель социо*
метрических «аутсайдеров» (40,5%) и
относительно большое число социоме*
трических «отвергаемых» (12,1%) по
сравнению с явно уступающим этому
количеству студентов числу социомет*
рических «звезд» в данном случае ни в
коей мере не означает, что в обследо*
ванных группах отношения антипатии
явно превалируют над отношениями
симпатии. Объяснение выявленной за*
кономерности связано исключительно
с тем, что система аттракционных от*
ношений в рассматриваемых студенче*
ских сообществах попросту не до кон*
ца сложилась и находится на стадии
своего становления. Кстати, достаточ*
но показательным аргументом в пользу
подобного вывода выступает факт от*
кровенно высокого числа социометри*
ческих среднестатусных — «предпочи*
таемых» (52,3%), что демонстрирует
нарастание процесса группообразова*
ния, так как в противном случае, когда
идет процесс распада группы, социоме*
трических «предпочитаемых» стано*
вится все меньше и меньше, а члены та*
кой группы как бы «растягиваются» на
полярные полюса интрагрупповой ста*
тусной иерархии. Именно этими же
причинами объясняются, с одной сто*
роны, высокие показатели количества
эмоциональных «изолянтов» («нейт*
рино») и студентов, не использующих
до конца возможности межличностных
выборов, а с другой — крайне низкий
показатель взаимности социометриче*
ских предпочтений. По сути дела, ос*
новным объяснением этому факту яв*
ляются неотлаженность в группах пер*
вокурсников аттракционных межинди*
видуальных контактов и крайне сла*
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бый уровень рефлексии внутригруппо*
вых эмоциональных связей.

Структура референтных отношений в
студенческих группах первокурсников
(средние показатели по всем обследо*
ванным группам): референтометричес*
ких «звезд» — 4,2%; референтометричес*
ких «предпочитаемых» — 16,2%; рефе*
рентометрических «аутсайдеров» —
79,6%.

Если в целом оценивать внутригруп*
повую структуру референтных отноше*
ний внутри учебных групп первокурс*
ников, достаточно легко констатиро*
вать, что и здесь также, как в ситуации с
анализом характера аттракционных от*
ношений в подобного рода сообщест*
вах, все в решающей степени ожидаемо
и вполне объяснимо, прежде всего, с
учетом уровня социально*психологиче*
ского развития таких групп. Как пока*
зывают многочисленные исследования,
направленные на сравнение социомет*
рических и референтометрических ин*
трагрупповых структур (М.Ю. Кондра*
тьев, З.В. Кузьмина, Е.В. Щедрина,
Ю.В. Янотовская и др.), отношения
межличностной референтности в сооб*
ществе в их полноценно развитой фор*
ме формируются, как правило, несколь*
ко позже, чем структура аттракционных
взаимосвязей. В нашем случае такой
крайне высокий показатель количества
референтометрических «аутсайдеров»
(79,6%), а также отчетливо выраженные
показатели числа референтометричес*
ких «изолянтов» («нейтрино») — 29,4%
и полного (14,4%) и частичного (42,8%)
отказа от использования возможности
референтометрических выборов объяс*
няются, с одной стороны, достаточно
коротким временем существования
учебных студенческих групп перво*

курсников, а с другой стороны, тем, что
в этих сообществах официально задан*
ная учебная деятельность, будучи в ос*
новном выстроенной как индивидуаль*
ная, имеет недостаточно выраженный
группообразующий характер, а досуго*
вая активность как активность совмест*
ная на первом году обучения еще не до
конца сложилась. Что касается доста*
точно высокого по сравнению с социо*
метрическим аналогом показателя вза*
имности референтометрических выбо*
ров (8,6%), то следует отметить, что, как
показывает специальный дополнитель*
ный анализ эмпирических данных, в ос*
новном это выборы «звезд» и «предпо*
читаемых», что отражает реальные
партнерские связи в сфере взаимодей*
ствия и общения.

Структура неформальной власти в
студенческих группах первокурсников
(средние показатели по всем обследо*
ванным группам): высокостатусных —
4,7%; среднестатусных — 73,8%; низко*
статусных — 21,5%. В данном случае от*
кровенно малое число высокостатусных
студентов в подобных группах является
явным показателем того, что процесс
группообразования далеко не завершен,
а дальнейшее его позитивное протекание
будет связано с достаточно активным
«втягиванием» среднестатусных студен*
тов по критерию власти в категорию вы*
сокостатусных.

Таким образом, нами продемонстри*
рована специфика интрагруппового
структурирования учебных студенчес*
ких сообществ первокурсников с уче*
том социометрического, референтомет*
рического и неформально*властного
статусов членов этих групп. Понятно,
что полученные данные позволяют нам
определить интегральный статусный
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«расклад» в этих группах, который вы*
глядит следующим образом: высокий
интегральный статус — 4,2%; средний
интегральный статус — 75,4% низкий
интегральный статус — 20,4%. Здесь
следует отметить, что, как мы видим,
«по*статусные» показатели в рамках
интегральной «картинки» достаточно
близки к соответствующим показате*
лям интрагрупповой структуры нефор*
мальной власти.

Перейдем непосредственно к изложе*
нию выявленной с помощью методики
определения круга авторитетных лиц
эмпирики.

Результаты проведенного с помо*
щью методики определения круга ав*
торитетных лиц в группе обследования
продемонстрировали, что в учебных
группах студентов*первокурсников
были выявлены 52 авторитетных со*
группника. При этом количество тех
первокурсников, для кого эти 52 чело*
века оказались авторитетными, равно
101 человеку. Оказалось, что из этих
52 выявленных в качестве авторитет*
ных лиц студентов 33 были авторитет*
ны в ситуациях, индивидуально значи*
мых в сфере учебной деятельности,
42 — в ситуациях, индивидуально зна*
чимых в сфере внеучебной деятельнос*
ти, 42 — в ситуациях, значимых для
группы в целом в сфере учебной дея*
тельности, и 31 — в ситуациях, значи*
мых для группы в целом в сфере вне*
учебной деятельности.

В «становящихся» группах, пред*
ставляющих собой в основном просо*
циальные ассоциации (именно так в
своем подавляющем большинстве в со*
циально*психологическом плане могут
быть охарактеризованы учебные сту*
денческие группы первокурсников),

отношения авторитетности строятся
преимущественно по спецификацион*
ной схеме и при этом в диадической
логике. Другими словами, занимаю*
щий позицию «авторитетное лицо»
студент оказывается авторитетным не
для учебной группы в целом, а для уча*
стников диадического, реже — триад*
ного, взаимодействия. При этом его
интегральный и неформально*власт*
ный статусы являются такими же, как
и у тех согруппников, для кого он авто*
ритетен (то есть они являются пред*
ставителями одного и того же внутри*
группового статусного «слоя»). Ис*
ключением являются чаще всего высо*
костатусные (по интегральному и не*
формально*властному статусам) сту*
денты*первокурсники, для которых,
как правило, авторитетных согруппни*
ков попросту нет, и некоторые низко*
статусные студенты*первокурсники,
для которых особенно в ситуациях,
значимых для группы в целом, автори*
тетными нередко оказываются выше*
стоящие в статусной иерархии (по ин*
тегральному и неформально*властно*
му критериям) согруппники. Что каса*
ется социометрического и референто*
метрического показателей «авторитет*
ного лица», то оно во всех без исключе*
ния зафиксированных случаях оказы*
валось позитивно избираемым теми,
для кого оно авторитетно. При этом
подобный факт зафиксирован вне за*
висимости от того, о каких ситуациях
идет речь: и в ситуациях, связанных с
учебной деятельностью и связанных с
деятельностью внеучебной, и в ситуа*
циях, индивидуально значимых и зна*
чимых для группы в целом.

Дополнительные инструкции,
предъявляемые испытуемым в рамках
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социально*психологической модифи*
кации техники «репертуарных реше*
ток» Дж. Келли, позволяют получить
информацию о том, каков эмоциональ*
ный «знак» и личностно*ролевая на*
правленность тех оценочных сужде*
ний, с помощью которых согруппники*
первокурсники описывают своих авто*
ритетных соучеников (табл. 1 и 2).
Другими слова, речь идет об индивиду*
ально*психологических основаниях
авторитета.

Сначала о личностно*ролевой на*
правленности оценочных суждений.

Осуществленный экспертный опрос
показал, что весь массив оценочных суж*

дений, как правило, достаточно легко
дифференцируется на три основные ка*
тегории характеристик: характеристики
«внешнего вида и физические», «лично*
стные» характеристики и «учебно*роле*
вые» характеристики.

Картина оценки авторитетных пер*
вокурсников своими согруппниками
выглядит следующим образом: 18,7% —
характеристики «внешнего вида и фи*
зические»; 68,8% — характеристики
«личностные»; 12,5% — характеристики
«учебно*ролевые». Здесь явно превали*
руют именно «личностные» характери*
стики, а две другие категории характе*
ристик употребляются откровенно ред*

Оценочные суждения
№ «внешнего «личнос` «учебно`

группы вида и тные» ролевые»
п/п физиче`

ские»
1 20 69 11
2 20 71 9
3 16 69 15
4 18 68 14
5 21 66 13
6 17 67 16
7 19 69 12
8 18 70 12
9 15 71 14

10 19 68 13
11 14 75 11
12 18 71 11
13 27 59 14
14 20 70 10

Среднее
арифме* 18,7 68,8 12,5
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,01

Оценочные суждения
№

группы позитив` нейтраль` негатив`
п/п ные ные ные

1 84 16 0
2 82 18 0
3 81 19 0
4 82 18 0
5 84 16 0
6 76 12 12
7 87 13 0
8 83 9 8
9 87 13 0

10 88 12 0
11 79 15 6
12 80 20 0
13 85 15 0
14 83 17 0

Среднее
арифме* 82,9 15,2 1,9
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

Т а б л и ц ы  1  и  2
Распределение оценочных суждений, используемых первокурсниками

при определении сходства и различия авторитетных согруппников (в %)



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 1

22

ко. Ситуация «прочитывается» доста*
точно легко. «Учебно*ролевые» харак*
теристики задействуются не столь час*
то потому, что в подобного рода группах
учебная деятельность выстроена в ос*
новном как индивидуальная и не высту*
пает в достаточной степени как группо*
образующая и опосредствующая меж*
личностные отношения. Что касается
оценочных суждений «внешнего вида и
физических», то они применительно к
авторитетным лицам оказываются все
же явно второстепенными даже в «ста*
новящихся» группах студентов*перво*
курсников.

Рассмотрим, в одинаковой степени
или качественно по*разному использу*
ются оценочные суждения при характе*
ристике авторитетных лиц, значимых в
разных сферах жизнедеятельности
группы студентов*первокурсников.
«Расклад» оценочных суждений в этом
плане выглядит следующим образом: а)
распределение оценочных суждений,
используемых первокурсниками при
описании авторитетных лиц, выявлен*
ных в ситуациях, индивидуально зна*
чимых в сфере учебной деятельности:
«внешнего вида и физические» — 8,6%;
«личностные» — 74,2%; «учебно*роле*
вые» — 17,2%; б) распределение оце*
ночных суждений, используемых пер*
вокурсниками при описании автори*
тетных лиц, выявленных в ситуациях,
индивидуально значимых в сфере вне*
учебной деятельности: «внешнего вида
и физические» — 7,0%; «личностные» —
71,4%; «учебно*ролевые» — 21,6%;
в) распределение оценочных суждений,
используемых первокурсниками при
описании авторитетных лиц, выявлен*
ных в ситуациях, значимых для группы
в целом в сфере учебной деятельности:

«внешнего вида и физические» —
19,6%; «личностные» — 41,8%; «учебно*
ролевые» — 38,6%; г) распределение
оценочных суждений, используемых
первокурсниками при описании авто*
ритетных лиц, выявленных в ситуаци*
ях, значимых для группы в целом в
сфере внеучебной деятельности:
«внешнего вида и физические» —
17,3%; «личностные» — 43,1%; «учебно*
ролевые» — 39,6%.

Как мы видим, при таком ракурсе
рассмотрения данной эмпирики выст*
раивается своеобразная «картинка»,
демонстрирующая, в частности, следу*
ющие факты: 1) распределение различ*
ных категорий оценочных суждений
при описании авторитетных лиц, выяв*
ленных в индивидуально значимых си*
туациях достаточно близко тому, кото*
рое наблюдается по всем авторитетным
лицам в совокупности вне зависимости
от сфер групповой жизнедеятельности
и характера (индивидуального или
группового) значимости; 2) авторитет*
ные лица, выявленные в ситуациях,
значимых для группы в целом, вне за*
висимости от сфер групповой жизнеде*
ятельности описываются студентами*
первокурсниками, для которых они ав*
торитетны, преимущественно не только
через «личностные», но и через «учеб*
но*ролевые» характеристики. Объяс*
няется такое положение дел, по*види*
мому, тем, что в ситуациях, значимых
индивидуально, авторитетность бази*
руется исключительно на личной сим*
патии, а в ситуациях, значимых для
группы в целом, в качестве базовой ос*
новы авторитетности выступают, поми*
мо личной симпатии, еще и «деятель*
ностные» способности и возможности
согруппника.
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Теперь об эмоциональном «знаке»
оценочных суждений.

Если не учитывать спецификацию
авторитета, то распределение оценочных
суждений по их эмоциональному «зна*
ку» выглядит следующим образом: пози*
тивные — 82,9%, негативные — 1,9%,
нейтральные — 15,2%. Выявленная зако*
номерность легко объяснима: крайне яр*
ко выраженное превалирование пози*
тивных характеристик не только над ха*
рактеристиками негативными, но и ней*
тральными (p ≤ 0,001) обусловлено тем,
что речь идет об эмоциональном отноше*
нии к авторитетным членам группы
(пусть и группы «становящейся»), кото*
рые всегда личностно различимы и эмо*
ционально «принимаемы».

Проанализируем, как в сравнитель*
но*сопоставительном плане распреде*
ляются оценочные суждения с разны*
ми эмоциональными «знаками» при
описании разных категорий автори*
тетных лиц — тех, кто авторитетен в
каждой из четырех эксперименталь*
ных ситуациях, отличающихся друг от
друга по сферам жизнедеятельности и
по индивидуально*групповой содер*
жательной направленности. В этом
плане «картинка» выглядит следую*
щим образом: а) распределение оце*
ночных суждений, используемых пер*
вокурсниками при описании автори*
тетных лиц, выявленных в ситуациях,
индивидуально значимых в сфере
учебной деятельности: позитивные ха*
рактеристики — 87,1%; негативные —
0; нейтральные — 12,9%; б) распреде*
ление оценочных суждений, использу*
емых первокурсниками при описании
авторитетных лиц, выявленных в си*

туациях, индивидуально значимых в
сфере внеучебной деятельности: пози*
тивные характеристики — 89,3%; нега*
тивные — 0; нейтральные — 10,7%;
в) распределение оценочных сужде*
ний, используемых первокурсниками
при описании авторитетных лиц, вы*
явленных в ситуациях, значимых для
группы в целом в сфере учебной дея*
тельности: позитивные характеристи*
ки — 76,4%; негативные — 4,3%; нейт*
ральные — 19,3%; г) распределение
оценочных суждений, используемых
первокурсниками при описании авто*
ритетных лиц, выявленных в ситуаци*
ях, значимых для группы в целом в
сфере внеучебной деятельности: пози*
тивные характеристики — 81,2%; нега*
тивные — 0; нейтральные — 18,8%.

При анализе вышеприведенных дан*
ных, становится очевидным, что распре*
деление эмоционально*»разнознако*
вых» оценочных суждений при описа*
нии авторитетных лиц вообще и каждой
из четырех спецификационных в авто*
ритетном плане категорий авторитетных
лиц достаточно близко, в свою очередь, и
распределение этих эмоциональных ви*
дов оценочных суждений по четырем
спецификационным категориям также
похоже. И все же при оценке авторитет*
ных лиц в ситуациях, индивидуально
значимых, выявленная закономерность
выглядит более выраженной (но статис*
тически значимые различия здесь не за*
фиксированы).

Итак, изложенные и проинтерпрети*
рованные в рамках научного сообщения
эмпирические данные позволили прове*
рить и подтвердить справедливость вы*
двинутой в нем гипотезы.
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Report 1. Social Psychological Specifics of Relationships
of Authority in First`Year Student Groups 

P.A. BABANIN
PhD student at the Chair of Theoretical Foundations of Social Psychology,

Moscow State University of Psychology and Education

This paper presents and discusses outcomes of an empirical research on the social psy2
chological specifics of relationships of authority in the first2year student groups. The out2
comes show that in these groups, which are in fact 'emerging' contact communities and at the
same time prosocial associations, relationships of authority are based mostly on the specifi2
cation scheme and generally within dyadic interactions; authoritative students and their fel2
low mates for whom they are authoritative occupy almost equal positions in the intragroup
power hierarchy; interpersonal authority reveals itself most fully in individually significant
tasks.

Keywords: student group, level of social psychological development of a group, associa2
tion, cooperation, authority, relationships of authority, specification and irradiation of
authority, judgments, first2year students.
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Настоящее научное сообщение по*
священо изложению и обсуждению тех
эмпирических данных, которые были
наработаны при проверке справедливо*
сти гипотезы, согласно которой предпо*
лагалось, что отношения авторитетнос*
ти в учебных студенческих группах тре*
тьекурсников строятся как преимуще*
ственно иррадиационные и при этом об*
щегруппового характера. Авторитетные
для согруппников третьекурсники ха*
рактеризуются в основном через «лич*
ностные» и позитивные оценочные
суждения, имеют качественно более вы*
сокий внутригрупповой статус по срав*
нению с интегральным и неформально*

властным статусами соучеников, для
которых они и авторитетны. Отноше*
ния авторитетности в учебных группах
третьекурсников формируются в оди*
наково выраженной форме примени*
тельно и к задачам, индивидуально зна*
чимым, и к задачам, значимым для
группы в целом.

Прежде чем перейти к изложению и
обсуждению непосредственно эмпири*
ческих результатов проведенного нами
обследования учебных студенческих
групп третьекурсников, остановимся,
хотя бы кратко, на социально*психоло*
гической характеристике этих сооб*
ществ. Мы, вслед за Ю.М. Кондратье*

Сообщение 2.
Отношения авторитетности в учебных студенческих группах

третьего курса

П.А. БАБАНИН
аспирант кафедры теоретических основ социальной психологии

Московского городского психолого8педагогического университета

В настоящей статье изложены и проинтерпретированы результаты эмпи2
рического исследования, посвященного изучению социально2психологических
особенностей отношений авторитетности в студенческих группах третьего
курса. Зафиксировано, что в этих группах, являющихся относительно «зрелы2
ми» контактными сообществами и при этом просоциальными кооперациями,
отношения авторитетности строятся преимущественно по иррадиационной
схеме и в основном в рамках не диадического, а общегруппового взаимодействия;
авторитетные студенты в основном являются статусно2вышестоящими по
отношению к тем своим согруппникам, в глазах которых они и авторитетны;
межличностная авторитетность в достаточно выраженной форме проявля2
ется и в индивидуально значимых сферах жизнедеятельности, и в сферах жиз2
недеятельности, значимых для группы в целом.

Ключевые слова: учебная студенческая группа, уровень социально2психо2
логического развития группы, ассоциация, кооперация, авторитет, отношения
авторитетности, спецификация и иррадиация авторитета, оценочные суж2
дения, студенты2третьекурсники.
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вым [10], рассматриваем студенческие
группы третьекурсников в качестве
контактных сообществ, которые можно
условно обозначить как относительно
«зрелые». В то же время, говоря об
учебных группах студентов*третьекурс*
ников как об относительно «зрелых»,
но оставаясь на позициях теории дея*
тельностного опосредствования меж*
личностных отношений в группах, не
будем забывать, что речь идет никак не
о подлинных коллективах, где межлич*
ностные отношения в максимальной
степени опосредствованы содержанием,
целями и задачами просоциальной и
личностной значимой для каждого чле*
на сообщества совместной деятельнос*
ти. Как показывают многочисленные
исследования различных типов учени*
ческих групп и сама педагогическая
практика, даже в условиях оптималь*
ных для протекания процесса группооб*
разования ученические группы (в том
числе и старшие школьные классы, и
студенческие учебные группы) в луч*
шем случае достигают уровня группо*
вого развития, который в рамках психо*
логической теории коллектива тради*
ционно обозначается как «просоциаль*
ная кооперация». В отличие от просо*
циальной ассоциации этот уровень со*
циально*психологического развития,
как известно, характеризуется значи*
тельной степенью опосредствования
межличностных отношений содержани*
ем, целями и задачами групповой дея*
тельности, достаточно четким распреде*
лением в сообществе ролей, довольно
высоким уровнем адекватности соци*
ально*ролевых ожиданий, относитель*
ной стабильностью характера взаимоот*
ношений членов общности. И все же,
оценивая студенческие группы третье*

курсников и признавая за ними в каче*
стве отличительной черты определен*
ную «зрелость» межличностных отно*
шений, не будем сбрасывать со счетов
тот факт, что речь идет об относитель*
ной «зрелости». 

Так, если сравнивать эти студенчес*
кие сообщества с учебными группами
первокурсников, то их социально*пси*
хологическое преимущество вряд ли у
кого*либо вызовет сколько*нибудь се*
рьезное сомнение, но сравнение студен*
ческих групп третьекурсников с под*
линными высоко развитыми, например,
производственными коллективами, бе*
зусловно, заставит усомниться в их
полноценной социально*психологичес*
кой «зрелости». В решающей степени
здесь многое зависит от того, насколько
в конкретном вузе и на конкретном фа*
культете развернута организация дей*
ствительно групповой, совместной
учебной деятельности, когда успех в
ней всех обусловлен успехом каждого
члена группы. Как показывает педаго*
гическая практика, не менее, а порой и
более значимую роль по сравнению с
учебной деятельностью в качестве груп*
пообразующих и группоразвивающих
играют общественная и досуговая ак*
тивности студентов*третьекурсников.
Достаточно вспомнить психологичес*
кую теорию коллектива, в рамках кото*
рой вполне доказательно продемонст*
рировано (П.Г. Медведев), что неуспех
даже в учебной деятельности конкрет*
ного студента фатально не обрекает его
на безоговорочное неблагополучие вну*
тригрупповой статусной «карьеры».
В связи с тем, что в относительно разви*
тых студенческих группах (а именно к
ним относятся типичные группы сту*
дентов*третьекурсников) господствует
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полиструктура, позволяющая компен*
сировать неуспех в одном виде активно*
сти благополучным статусным положе*
нием в рамках иной значимой для груп*
пы сферы активности. Как показывает
современная вузовская практика, не*
редко именно досуговая (сегодня ре*
же — общественная), активность сту*
дентов позволяет учебной студенческой
группе на третьем курсе достигнуть
уровня просоциальной кооперации.

Перейдем непосредственно к изложе*
нию и анализу полученных нами эмпи*
рических данных.

Структура аттракционных отноше*
ний в студенческих группах третьекурс*
ников (средние показатели по всем об*
следованным группам): социометричес*
ких «звезд» — 23,1%; социометрических
«предпочитаемых» — 65,2%; социомет*
рических «аутсайдеров» — 11,7%.

Также, как и в группах студентов*
первокурсников, в группах студентов*
третьекурсников при социометричес*
ком обследовании получены вполне
ожидаемые и, главное, легко объясни*
мые результаты. Опять же решающим
обстоятельством, с помощью которого
довольно просто осуществляется необ*
ходимая интерпретация полученных
результатов, является именно уровень
социально*психологического развития
учебных студенческих групп третье*
курсников. Именно их относительная
социально*психологическая «зре*
лость» обусловливает тот факт, что
большинство социометрических «аут*
сайдеров» первокурсников уже к треть*
ему курсу смогли переместиться в рас*
сматриваемой иерархии аттракцион*
ных отношений в категорию среднеста*
тусных — «предпочитаемых», а часть
«предпочитаемых» добилась статуса

социометрических «звезд». Как ни па*
радоксально, но достаточно высокий
показатель социометрических «отвер*
гаемых» (16,1%) также является отра*
жением того, что система аттракцион*
ных отношений в подобных группах, по
сути дела, «состоялась», является до*
статочно стабильной и легко рефлекси*
руется членами общности. На это же
указывает и откровенно высокий пока*
затель (31,4%) взаимности социомет*
рических выборов. В этом контексте, на
этом фоне отчетливо низкими оказыва*
ются цифры, характеризующие число
тех студентов, которых не отвергают и
не выбирают (социометрических «изо*
лянтов», социометрических «нейтри*
но») — 6,2% и тех студентов, которые
отказались от возможности полноцен*
ного использования права высказать
свои социометрические предпочтения
(полностью — 1,8%; частично — 4,5%).
В решающей степени эти цифры отра*
жают факт ясности, прозрачности, осо*
знаваемости аттракционных отноше*
ний в учебных студенческих группах
третьекурсников.

Структура референтных отношений в
студенческих группах третьекурсников
(средние показатели по всем обследо*
ванным группам): референтометричес*
ких «звезд» — 12,4%; референтно*сред*
нестатусных — 62,1%; референтометри*
ческих «аутсайдеров» — 25,5%. Безус*
ловно, информативным для понимания
того, каковы отношения референтности
в подобного рода сообществах является
то, что достаточно большая часть — бо*
лее трети (33,6%) студентов*третьекурс*
ников получила хотя бы одно референ*
тометрическое отвержение. Немаловаж*
но отметить тот факт, что референтомет*
рических «изолянтов», своего рода рефе*
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рентометрических «нейтрино», в подоб*
ного рода сообществах оказалось не
слишком много — 8,9%. Что касается
взаимности референтометрических вы*
боров, то соответствующий показатель
откровенно высок — 36,2%. Полностью
отказались от возможности проявить
свои референтные предпочтения 3,2%, а
частично — 19,3%.

Совершенно очевидно, что также, как
и эмоциональные предпочтения, отража*
ющие отношения типа «симпатия*анти*
патия», отношения межличностной ре*
ферентности в группах студентов*треть*
екурсников в решающей степени опреде*
ляются уровнем социально*психологи*
ческого развития таких сообществ. В от*
личие от групп первокурсников качест*
венно изменилось соотношение всех
трех категорий студентов — увеличилось
число референтометрических «звезд» и
число референтометрических «предпо*
читаемых», в то время как число рефе*
рентометрических «аутсайдеров» прин*
ципиально снизилось. По сути дела,
именно в это время на третьем курсе уже
можно говорить о полноценно сложив*
шейся интрагрупповой структуре меж*
личностных референтных отношений.
Очевидными показателями уже доста*
точно устоявшихся отношений рефе*
рентности в группах можно считать и
высокий показатель отвержения в ходе
референтометрического обследования
(33,6%), и откровенно высокий показа*
тель взаимности референтных выборов
(36,2%).

Структура неформальной власти в
студенческих группах третьекурсников
(средние показатели по всем обследо*
ванным группам): высокостатусных —
12,3%; среднестатусных — 67,8%; низко*
статусных — 19,9%. Отметим сразу, что в

данном случае по сравнению с первым
курсом динамика касается, прежде всего,
высокостатусных по критерию нефор*
мальной власти студентов — их практи*
чески чуть ли не в три раза больше, чем
высокостатусных студентов*первокурс*
ников. Нельзя не отметить и то, что в ре*
шающей степени скорее всего именно
среднестатусные первокурсники по кри*
терию неформальной власти и «добира*
ют» свою статусную позицию, превра*
щаясь в высокостатусных членов груп*
пы, так как показатели количества низ*
костатусных в группах первокурсников
и третьекурсников, по сути дела, иден*
тичны.

Итак, мы последовательно рассмот*
рели специфику различных интрагруп*
повых структур (структура аттракци*
онных отношений, структура отноше*
ний межличностной референтности,
неформально*властная структура) в
группах студентов*третьекурсников.
Безусловно, эти эмпирические данные
позволяют нам выявить, каким образом
в этих сообществах представлены инте*
грально высокостатусные, среднеста*
тусные, низкостатусные члены. Подоб*
ная «картинка» выглядит следующим
образом: интегрально высокостатус*
ные — 11,9%; интегрально среднеста*
тусные — 73,6%; интегрально низкоста*
тусные — 14,5%. Так же, как и в группах
первого курса, в данном случае совер*
шенно очевидно, что интрагрупповая
структура интегральных статусов по
своим параметрам достаточно близка к
интрагрупповой структуре неформаль*
ной власти.

Теперь перейдем к изложению и ин*
терпретации той эмпирики, которая на*
работана нами с помощью методики оп*
ределения круга авторитетных лиц в
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учебных группах студентов*третьекурс*
ников.

Как показывают результаты осуще*
ствленного с помощью методики опре*
деления круга авторитетных лиц в
группе обследования в учебных студен*
ческих группах третьекурсников, было
зафиксировано 27 авторитетных лиц
студентов*согруппников. При этом тех,
для кого эти 27 человек занимали авто*
ритетную позицию в 16 учебных груп*
пах третьекурсников, оказалось 172 че*
ловека. Выяснилось, что из выявленных
27 авторитетных третьекурсников 18
были авторитетны в ситуации, индиви*
дуально значимой в сфере учебной дея*
тельности, 21 — в ситуации, индивиду*
ально значимой в сфере внеучебной де*
ятельности, 17 — в ситуации, значимой
для группы в целом в сфере учебной де*
ятельности, 20 — в ситуации, значимой
для группы в целом в сфере внеучебной
деятельности.

Оценивая то, каким образом социо*
метрический, референтометрический,
неформально*властный статусы соот*
носятся с позицией «авторитетное ли*
цо», по первичным данным легко заме*
тить, что в подавляющем большинстве
случаев именно высокостатусные чле*
ны группы (речь идет, прежде всего, о
неформально*властном и интегральном
внутригрупповом статусах) оказыва*
лись авторитетны. Что касается эмоци*
онального фона отношений авторитет*
ности в группах третьекурсников, то
здесь можно говорить о том, что в ос*
новном социометрические «звезды» вы*
ступали в качестве внутригруппового
авторитета. Понятно, что относительно
показателей референтометрии ситуа*
ция была еще более однозначной, так
как позиция «референтное лицо» уже

по самому своему определению являет*
ся необходимой составляющей межлич*
ностного авторитета в группе. Нелиш*
ним будет подчеркнуть и еще один за*
фиксированный факт: в отличие от
учебных групп студентов*первокурсни*
ков авторитетными для согруппников
на третьем курсе в основном являются
статусно вышестоящие члены сообще*
ства, а горизонтальные «авторитетные
предпочтения» фиксируются лишь в
ситуации, когда речь идет об интеграль*
но высокостатусных третьекурсниках.
Объяснением тому служит все тот же
факт относительно высокого уровня со*
циально*психологического развития
учебных групп студентов*третьекурс*
ников, что в решающей степени снима*
ет ситуации остро конкурентных отно*
шений между высокостатусными в
группе и недоверия низкостатусных к
высокостатусным в связи с внутригруп*
повой агрессией последних, нередко на*
блюдаемой в контактных сообществах
более низкого социально*психологиче*
ского уровня развития. Следует отме*
тить также, что в отличие от ситуации в
группах студентов*первокурсников в
учебных сообществах третьекурсников
авторитетные лица отражают во многом
ситуацию иррадиации авторитета, ког*
да один и тот же студент оказывается
авторитетен более чем в одной ситуа*
ции, а в целом ряде случаев и во всех че*
тырех.

Теперь об индивидуально*психоло*
гических основаниях авторитета студен*
тов*третьекурсников, о чем позволяет
судить информация, полученная с помо*
щью дополнительных инструкций к со*
циально*психологической модифика*
ции техники «репертуарных решеток»
Дж. Келли (табл. 3 и 4).
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Сначала о личностно*ролевой на*
правленности оценочных суждений.

Картина использования трех катего*
рий оценочных суждений при описа*
нии авторитетных лиц в учебных груп*
пах третьекурсников выглядит следую*
щим образом: «внешнего вида и физи*
ческие» — 6,7%; «личностные» — 80,1%;
«учебно*ролевые» — 13,2%. В схемати*
зированном виде выявленная законо*
мерность может быть представлена так:
«личностные» характеристики > «учеб*
но*ролевые» характеристики > харак*

теристики «внешнего вида и физичес*
кие». При этом выявленные различия
имеют качественный характер: «лично*
стные» оценочные суждения использу*
ются чаще, чем «учебно*ролевые» (p ≤
≤ 0,001) и «внешнего вида и физичес*
кие» (p ≤ 0,001), а «учебно*ролевые»
чаще, чем «внешнего вида и физичес*
кие» (p ≤ 0,001).

Рассмотрим, каким образом распре*
деляются три категории оценочных
суждений, используемых при описании
третьекурсниками авторитетных лиц,

Оценочные суждения
№ «внешнего «личнос` «учебно`

группы вида и тные» ролевые»
п/п физиче`

ские»
1 6 79 15
2 9 76 15
3 7 83 10
4 5 79 16
5 9 79 12
6 9 80 11
7 5 79 16
8 5 82 13
9 4 83 13

10 8 80 12
11 7 79 14
12 7 78 15
13 8 80 12
14 10 79 11
15 4 84 12
16 4 82 14

Среднее
арифме* 6,7 80,1 13,2
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

Оценочные суждения
№

группы позитив` нейтраль` негатив`
п/п ные ные ные

1 94 6 0
2 92 8 0
3 95 5 0
4 96 4 0
5 97 3 0
6 93 7 0
7 96 4 0
8 95 5 0
9 94 6 0

10 96 4 0
11 97 3 0
12 95 5 0
13 95 5 0
14 95 5 0
15 95 5 0
16 92 8 0

Среднее
арифме* 94,8 5,2 0
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

Т а б л и ц ы  3  и  4
Распределение оценочных суждений, используемых третьекурсниками

при определении сходства и различия авторитетных согруппников (в %)
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но не в совокупности, как это сделано
выше, а с учетом спецификации автори*
тета: а) распределение оценочных суж*
дений при оценке третьекурсниками ав*
торитетных лиц, выявленных в ситуа*
циях, индивидуально значимых в сфере
учебной деятельности: характеристики
«внешнего вида и физические» — 5,1%;
«личностные» характеристики — 79,9%;
«учебно*ролевые» характеристики —
15,0%; б) распределение оценочных
суждений при оценке третьекурсника*
ми авторитетных лиц, выявленных в си*
туациях, индивидуально значимых в
сфере внеучебной деятельности: харак*
теристики «внешнего вида и физичес*
кие» — 11,6%; «личностные» характери*
стики — 80,1%; «учебно*ролевые» ха*
рактеристики *8,3%; в) распределение
оценочных суждений при оценке треть*
екурсниками авторитетных лиц, выяв*
ленных в ситуациях, значимых для
группы в целом в сфере учебной дея*
тельности: характеристики «внешнего
вида и физические» — 9,3%; «личност*
ные» характеристики — 79,9%; «учебно*
ролевые» характеристики — 10,8%;
г) распределение оценочных суждений
при оценке третьекурсниками автори*
тетных лиц, выявленных в ситуациях,
значимых для группы в целом в сфере
внеучебной деятельности: характерис*
тики «внешнего вида и физические» —
7,8%; «личностные» характеристики —
82,1%; «учебно*ролевые» характеристи*
ки — 10,1%.

Легко заметить что в данном случае
«расклад» трех категорий оценочных
суждений практически идентичен тому,
который зафиксирован, когда рассмат*
ривается ситуация без учета специфи*
кации авторитета студентов*третье*
курсников.

Теперь об эмоциональном «знаке»
оценочных суждений

Социально*психологический «порт*
рет» авторитетного согруппника*третье*
курсника практически полностью напи*
сан позитивными оценочными суждени*
ями — 94,8%, имеет мелкие нейтральные
штрихи — 5,2% и никаких негативных
черт не имеет — 0.

Если же учесть спецификацию авто*
ритета, то «картинка» выглядит следую*
щим образом: а) распределение оценоч*
ных суждений, используемых третье*
курсниками при описании авторитетных
лиц, выявленных в ситуациях, индиви*
дуально значимых в сфере учебной дея*
тельности: позитивные — 92,6%; нега*
тивные — 0; нейтральные — 7,4%; б) рас*
пределение оценочных суждений, ис*
пользуемых третьекурсниками при опи*
сании авторитетных лиц, выявленных в
ситуациях, индивидуально значимых в
сфере внеучебной деятельности: пози*
тивные — 94,8%; негативные — 0; нейт*
ральные — 5,2%; в) распределение оце*
ночных суждений, используемых третье*
курсниками при описании авторитетных
лиц, выявленных в ситуациях, значимых
для группы в целом в сфере учебной де*
ятельности: позитивные — 93,9%; нега*
тивные — 0; нейтральные — 6,1%; г) рас*
пределение оценочных суждений, ис*
пользуемых третьекурсниками при опи*
сании авторитетных лиц, выявленных в
ситуациях, значимых для группы в це*
лом в сфере внеучебной деятельности:
позитивные — 97,1%; негативные — 0;
нейтральные — 2,9%.

Анализ этих эмпирических данных
демонстрирует, что вне зависимости от
того, в какой сфере жизнедеятельности
авторитетен для своих согруппников
третьекурсник, он оценивается партне*
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рами по взаимодействию и общению
преимущественно через позитивные ха*
рактеристики, частично через нейтраль*
ные и никак не через негативные оценоч*
ные суждения.

Итак, изложенные и проинтерпрети*
рованные в рамках научного сообщения
эмпирические данные позволили прове*
рить и подтвердить справедливость вы*
двинутой в нем гипотезы.

Report 2. Social Psychological Specifics of Relationships
of Authority in Third`Year Student Groups

P.A. BABANIN
PhD student at the Chair of Theoretical Foundations of Social Psychology,

Moscow State University of Psychology and Education

This paper presents and discusses outcomes of an empirical research on the social psy2
chological specifics of relationships of authority in the third2year student groups. In these
groups, which are relatively 'mature' contact communities and prosocial cooperations, rela2
tionships of authority are basically built according to the irradiation scheme and mostly with2
in group interactions, not dyadic; authoritative students generally have a higher ranking sta2
tus as compared to their group mates for whom they appear authoritative; interpersonal
authority is clearly manifested both in individually significant activities and those important
for the group as a whole.

Keywords: student group, level of social psychological development of a group, associa2
tion, cooperation, authority, relationships of authority, specification and irradiation of
authority, judgments, third2year students.
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Настоящее научное сообщение посвя*
щено изложению и обсуждению тех эмпи*
рических данных, которые были нарабо*
таны при проверке справедливости гипо*
тезы, согласно которой предполагалось,
что отношения авторитетности в учебных
студенческих группах пятикурсников
строятся применительно к задачам, инди*
видуально значимым, преимущественно
как спецификационные и диадические, а
применительно к задачам, значимым для
группы в целом, преимущественно как ир*

радиационные и практически общегруп*
повые. Авторитетный пятикурсник по
своему интрагрупповому статусу либо ка*
чественно близок, либо принципиально
выше интегрального и неформально*вла*
стного статусов тех соучеников, для кото*
рых он авторитетен. Авторитетные пяти*
курсники описываются в основном через
«личностные» и позитивные оценочные
суждения. Отношения авторитетности в
учебных студенческих группах пятикурс*
ников в наиболее выраженной форме вы*

Сообщение 3.
Отношения авторитетности в учебных студенческих группах

пятого курса

П.А. БАБАНИН
аспирант кафедры теоретических основ социальной психологии

Московского городского психолого8педагогического университета

В настоящей статье изложены и проинтерпретированы результаты эмпи2
рического исследования, посвященного изучению социально2психологических
особенностей отношений авторитетности в студенческих группах пятого
курса. Продемонстрировано, что в этих группах, являющихся «умирающими»
контактными сообществами и при этом просоциальными ассоциациями, от2
ношения авторитетности строятся по спецификационной схеме и в основном
в рамках диадического взаимодействия применительно к индивидуально значи2
мым задачам, а по иррадиационной схеме и в основном в рамках общегруппово2
го взаимодействия применительно к задачам, значимым для группы в целом; в
ситуациях, значимых индивидуально, авторитетные студенты по своей ста2
тусной позиции в основном равны тем согруппникам, для кого они авторитет2
ны, а в ситуациях, значимых для группы в целом, авторитетные студенты по
своей статусной позиции в основном оказываются вышестоящими по отноше2
нию к тем согруппникам, для кого они авторитетны; отношения авторитет2
ности в наиболее выраженной форме проявляются в индивидуально значимых
сферах жизнедеятельности.
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страиваются применительно к задачам,
индивидуально значимым.

Прежде чем перейти непосредственно
к анализу полученной эмпирики, попыта*
емся дать хотя бы краткую социально*
психологическую характеристику учеб*
ных студенческих групп пятикурсников,
обрисовать социально*психологический
«портрет» именно этих сообществ. На*
помним, что, вслед за Ю.М. Кондратье*
вым [10], мы условно обозначаем выпуск*
ные группы студентов вуза как группы
«умирающие». В социально*психологи*
ческом плане это означает (причем, це*
лый ряд конкретных эмпирико*теорети*
ческих, научно*квалификационных и на*
учно*исследовательских работ однознач*
но подтверждают этот факт), что, говоря
о типичных учебных группах студентов*
пятикурсников, в социально*психологи*
ческом плане мы видим в них, как прави*
ло, просоциальные ассоциации. 

Здесь совершенно очевидно, что в це*
лом по уровню своего социально*психоло*
гического развития эти сообщества явно
близки учебным студенческим группам
первокурсников. Формально это так и есть.
Но в содержательно*глубинном плане бы*
ло бы попросту ошибочным отождествлять
группы первокурсников и группы пяти*
курсников. Причины их социально*психо*
логической несхожести, несмотря на совпа*
дение по такому важнейшему критерию,
как уровень социально*психологического
развития, кроются в том, что учебные груп*
пы первокурсников прошли лишь путь от,
по сути дела, диффузных групп, состояв*
ших исключительно из «новичков», до по*
зиции просоциальных ассоциаций, а по*
следний этап жизнедеятельности студенче*
ских групп пятикурсников отражает в
большинстве случаев путь разрушения
просоциальных коопераций, которыми бы*

ли типичные учебные группы студентов*
третьекурсников, до состояния просоци*
альных ассоциаций. Подобная ситуация в
решающей степени порождена спецификой
существования и функционирования ву*
зовских студенческих групп, которые как
бы изначально обречены на распад, являясь
своеобразными временными сообщества*
ми, жизнедеятельность которых законо*
мерно прекращается после достижения ее
членами успеха в решении той образова*
тельной задачи, в связи с которой студенче*
ские группы и были изначально созданы.
Таким образом, если общий вектор разви*
тия студенческих групп первокурсников
определяется процессом нарастания отно*
шений межличностной значимости, то со*
циально*психологическая тональность
межличностных отношений в группах пя*
тикурсников определяется существенным
снижением уровня референтности учебной
группы для ее членов и падением значимо*
сти конкретных межиндивидуальных кон*
тактов членов подобных сообществ.

Обратимся непосредственно к изло*
жению и интерпретации полученных эм*
пирических данных, касающихся интра*
группового структурирования в учебных
группах студентов*пятикурсников.

Структура аттракционных отношений
в студенческих группах пятикурсников
(средние показатели по всем обследован*
ным группам): социометрических
«звезд» — 18,3%; социометрических «пред*
почитаемых» — 33,6%; социометрических
«аутсайдеров» — 48,1 %. Так же, как и во
всех других студенческих группах, в груп*
пах студентов*пятикурсников, кроме кон*
кретики позитивных эмоциональных вы*
боров, при социометрическом опросе ис*
пытуемым был предложен вопрос, позво*
ляющий зафиксировать социометрические
отвержения. Безусловно, этот показатель
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для характеристики и уровня социально*
психологического развития сообщества,
особенностей социально*психологическо*
го климата в нем является крайне инфор*
мативным (соответствующий показатель
равен здесь 16,8%, то есть практически
каждый шестой испытуемый в ходе социо*
метрического обследования получал хотя
бы одно отвержение). Несомненный инте*
рес представляет собой и то, какая часть
студентов*пятикурсников оказывается
личностно неразличимой в эмоциональ*
ном плане, выступает в роли социометри*
ческих «изолянтов», своего рода эмоцио*
нальных «нейтрино», по сути дела, депер*
сонализированных членов сообщества, как
бы «выпадающих» из системы аттракцион*
ных отношений конкретной выпускной
группы. Отметим сразу, что практически
каждый четвертый студент*пятикурсник
может быть отнесен к этой категории эмо*
ционально невостребованных. При этом
еще более высок показатель взаимности
выборов в группах выпускников вуза —
36,8%. В то же время для определения со*
циально*психологической траектории раз*
вития учебных групп студентов*пятикурс*
ников и степени их эмоциональной спло*
ченности в диагностическом плане оказы*
ваются крайне информативными такие по*
казатели аттракционных отношений, как
полный или частичный отказ в рамках со*
циометрического обследования от исполь*
зования возможности совершить эмоцио*
нальный внутригрупповой выбор (показа*
тели соответственно — 4,3% и 36,4%).

Оценивая в целом характер аттракци*
онных отношений в учебных студенческих
группах пятикурсников, нельзя не отме*
тить, что в численном плане все три социо*
метрические категории («звезды», «пред*
почитаемые», «аутсайдеры») представле*
ны в этих группах откровенно своеобычно.

Так, если социометрических «звезд» среди
пятикурсников немногим меньше, чем сре*
ди третьекурсников, но существенно боль*
ше, чем среди первокурсников, то социоме*
трических «предпочитаемых» в учебных
выпускных группах качественно меньше
не только по сравнению с группами перво*
курсников, но и особенно с группами тре*
тьекурсников. При таком «раскладе» со*
вершенно очевидно, что во многом именно
из*за этого в группах пятикурсников самое
большое число социометрических «аутсай*
деров». По*видимому, в решающей степе*
ни подобная высокая количественная
представленность социометрических низ*
костатусных связана с тем, что в «умираю*
щих» студенческих группах обесценива*
ются и рвутся, прежде всего, не первосте*
пенные эмоциональные связи (связи со
«звездами»), а связи, что называется, «вто*
рого плана». И таким образом, достаточно
большой пласт «предпочитаемых» перехо*
дит в статус социометрических «аутсайде*
ров». Что касается эмоционально «отвер*
гаемых», то здесь по сравнению с третьим
курсом ситуация остается практически не*
изменной. Вполне возможно, подобная
стабильность обусловлена, по сути дела,
отсутствием в «умирающих» студенческих
группах сколько*нибудь мощных межлич*
ностных эмоций, которые чаще всего по
тем или иным причинам возникая, порож*
дают эмоциональное межличностное не*
принятие, вплоть до отторжения и отвер*
жения. Пожалуй, одним из наиболее ярких
показателей «умирания» группы является
факт принципиального нарастания эмоци*
онального неразличения своих согруппни*
ков. Именно в связи с этим откровенно
большое число студентов*пятикурсников
оказываются в роли социометрических
«изолянтов», эмоциональных «нейтрино».
Именно с этим же, по*видимому, связано и
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нарастание процесса отказа от возможнос*
ти осуществить полноценный внутригруп*
повой эмоциональный выбор.

Структура референтных отношений в
студенческих группах пятикурсников
(средние показатели по всем обследован*
ным группам): референтометрических
«звезд» — 4,3%; референтометрических
«предпочитаемых» — 36,7%; референто*
метрических «аутсайдеров» — 59,1%. По*
мимо этих основных показателей систе*
мы отношений межличностной рефе*
рентности в учебных группах пятикурс*
ников, откровенно значимым показате*
лем межличностных отношений являет*
ся количество референтометрических
«отвергаемых». Этот показатель (20,4%)
в подобных сообществах качественно
близок тому, который характеризует си*
туацию в группах первокурсников
(19,6%) и принципиально уступает ана*
логичному показателю в группах третье*
курсников (33,6%). По*видимому, и
здесь решающую роль играет то, что меж*
личностная напряженность отношений в
группах пятикурсников существенно
снижается по сравнению с группами тре*
тьекурсников. На это же указывает и по*
вышение по сравнению с группами тре*
тьего курса количества случаев полного
или частичного отказа от использования
референтометрических выборов студен*
тами*пятикурсниками (полный отказ —
18,7%, частичный отказ — 32,9%). Еще на
одном показателе нельзя специально не
остановиться. В данном случае речь идет
о крайне высоком показателе взаимности
референтометрических выборов в груп*
пах студентов*пятикурсников — 62,6%.
Объяснение этому факту можно найти
достаточно легко. За пять лет совместно*
го обучения отношения межличностной
значимости на уровне референтности

многократно проверены и перепровере*
ны, что во многом уменьшает число слу*
чаев, если так можно выразиться, «безот*
ветной», односторонней референтной
значимости одного члена группы для
другого. Что касается референтометри*
ческих «изолянтов», то на пятом курсе их
такое же количество (27,6%), как и на
первом курсе (29,4%), но существенно
больше, чем в группах студентов*третье*
курсников (6,2%). Безусловно, столь рез*
кое снижение числа референтометричес*
ких «изолянтов» на третьем курсе было
связано с «прорывным» скачком уровня
социально*психологического развития
студенческих групп в середине обучения
и резким ростом насыщенности на этом
этапе ответственных межиндивидуаль*
ных взаимосвязей студентов во всех сфе*
рах жизнедеятельности их сообществ.

Структура неформальной власти в
студенческих группах пятикурсников
(средние показатели по всем обследо*
ванным группам): высокостатусных —
6,1%; среднестатусных — 41,1%; низко*
статусных — 52,8%. В данном случае лег*
ко увидеть, что принципиальным отли*
чием интрагрупповой структуры нефор*
мальной власти на пятом курсе является
то, что низкостатусных членов группы
существенно больше, чем не только вы*
сокостатусных (что имеет место и в
группах первокурсников, и в группах
третьекурсников), но и среднестатус*
ных. По*видимому, интерпретация по*
добного факта может быть связана не
только с тем, что в условиях ассоциации
по сравнению с кооперацией число низ*
костатусных возрастает за счет «прини*
жения» межличностной позиции наибо*
лее «слабых», но и с тем, что сами сту*
денты*пятикурсники по сравнению с
первокурсниками и третьекурсниками
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не слишком активно претендуют на бла*
гоприятную позицию в иерархии нефор*
мальной власти в учебной студенческой
группе, так как последняя в связи с окон*
чанием обучения студентов в вузе замет*
но теряет свою для них референтность.

Массив этих эмпирических данных
предоставляет нам возможность вы*
явить интегрально высокостатусных,
среднестатусных, низкостатусных сту*
дентов выпускных студенческих групп.
В соответствии с результатами прове*
денного обследования ситуация выгля*
дит следующим образом: интегрально
высокостатусные — 6,4%; интегрально
среднестатусные — 39,0%; интегрально
низкостатусные — 54,6%. Отметим, что и
здесь также, как и в группах первокурс*
ников и третьекурсников, иерархия ин*
тегральных внутригрупповых статусов
достаточно близка к структуре нефор*
мальной власти.

Эмпирические данные, полученные с
помощью методики определения круга
авторитетных лиц в группе, иллюстри*
руют тот факт, что в учебных студенчес*
ких группах пятикурсников, задейство*
ванных в обследовании, было выявлено
62 авторитетных для своих согруппни*
ков лиц. В то же время оказалось, что тех
студентов*пятикурсников, для кого эти
62 человека обладали авторитетом, было
84. Результаты исследования демонст*
рируют, что из 62 выявленных автори*
тетных лиц 48 оказались авторитетны в
сфере учебной деятельности в ситуаци*
ях, индивидуально значимых, 44 — в си*
туациях, индивидуально значимых в
сфере внеучебной деятельности, 16 — в
ситуациях, значимых для группы в це*
лом в сфере учебной деятельности, 18 —
в ситуациях, значимых для группы в це*
лом в сфере внеучебной деятельности.

Для содержательного понимания нара*
ботанной эмпирики немаловажно иметь
в виду, что каждый из 62 авторитетных
лиц может оказаться авторитетным
лишь в одной из вышеуказанных ситуа*
ций, а может быть авторитетным и во
всех четырех ситуациях. Понятно, что в
первом случае речь должна идти о спе*
цификации, а во втором — об иррадиа*
ции авторитета.

Оценивая социально*психологичес*
кую специфику отношений авторитет*
ности в учебных студенческих группах
пятикурсников, нельзя не отметить, что
в условиях, когда степень референтнос*
ти этих сообществ для их членов разру*
шена или, во всяком случае, заметно
снижена, так как они значимы для пяти*
курсников исключительно в логике
«сейчас», а никак не в связи со стратеги*
чески личностными задачами, нацелен*
ными на профессиональное будущее,
внутригрупповая авторитетность, когда
дело касается индивидуально значимых
ситуаций, выстроена преимущественно
по диадическому принципу, а когда речь
идет о ситуациях, значимых для группы
в целом, — по принципу общегруппового
лидерства. Именно поэтому мы можем
наблюдать достаточно ограниченное
число авторитетных лиц в общегруппо*
вых ситуациях (16 и 18 человек) и суще*
ственно более расширенный круг авто*
ритетных лиц в ситуациях, индивиду*
ально значимых (48 и 44 человек).

В ситуациях, значимых для группы в
целом, вне зависимости от того, идет
речь о внеучебной или об учебной сфе*
рах жизнедеятельности, авторитетными
оказывались в статусном плане выше*
стоящие и реже — равные по статусной
позиции. В том случае, когда имеются в
виду ситуации, значимые индивидуаль*
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но, вне зависимости от того, идет речь о
внеучебной или учебной активности, ав*
торитетными оказываются чаще всего
равные по статусу, реже — вышестоя*
щие. Понятно, что так же, как в группах
первокурсников и третьекурсников, ав*
торитетные согруппники пятикурсни*
ков были практически всегда высокоре*
ферентными для своих партнеров, так
как уже по самому своему определению
авторитетное лицо всегда высокорефе*
рентно для того, в глазах кого является
авторитетом, и в аттракционном плане
откровенно привлекательно.

Рассмотрим ту эмпирику, которая рас*
крывает индивидуально*психологичес*
кие основания авторитета студентов*пя*
тикурсников, используя те оценочные

суждения, с помощью которых их описы*
вают студенты*согруппники (табл. 5 и 6).

Сначала о личностно*ролевой на*
правленности оценочных суждений.

Если рассмотреть распределение раз*
личных по своей личностно*ролевой на*
правленности оценочных суждений с уче*
том того, как они используются пяти*
курсниками при описании своих автори*
тетных согруппников, то «картинка» бу*
дет выглядеть следующим образом: ха*
рактеристики «внешнего вида и физичес*
кие» — 9,1%, «личностные» — 71,1%,
«учебно*ролевые» — 19,8%. В данном
случае во многом «картинка» похожа на
ту, которая отражает ситуацию в группах
первокурсников. Правда, при оценке ав*
торитетных согруппников первокурсни*

Оценочные суждения
№ «внешнего «личнос` «учебно`

группы вида и тные» ролевые»
п/п физиче`

ские»
1 7 72 21
2 12 64 24
3 11 72 18
4 8 75 17
5 10 71 19
6 12 68 20
7 9 66 25
8 9 75 16
9 9 67 24

10 7 75 18
11 6 77 17
12 9 71 20

Среднее
арифме* 9,1 71,1 19,8
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

Оценочные суждения
№

группы позитив` нейтраль` негатив`
п/п ные ные ные

1 83 17 0
2 80 20 0
3 88 12 0
4 83 17 0
5 80 20 0
6 79 21 0
7 86 14 0
8 86 14 0
9 88 12 0

10 84 16 0
11 84 16 0
12 82 18 0

Среднее
арифме* 83,6 16,4 0
тическое

p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

Т а б л и ц ы  5  и  6
Распределение оценочных суждений, используемых пятикурсниками

при определении сходства и различия авторитетных согруппников (в %)
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ки, отдавая предпочтение «личностным»
характеристикам, затем прибегают к ха*
рактеристикам «внешнего вида и физиче*
ским», а пятикурсники предпочитают в
этом плане «личностные» характеристи*
ки, а затем — «учебно*ролевые». По*ви*
димому, решающим образом это объясня*
ется качественно большим опытом учеб*
ного взаимодействия пятикурсников по
сравнению с первокурсниками.

Каким образом распределяются три ка*
тегории оценочных суждений при описа*
нии авторитетных лиц с учетом специфи*
кации их авторитетности? В этом плане
«картинка» выглядит следующим образом:
а) распределение оценочных суждений, ис*
пользуемых при описании пятикурсника*
ми авторитетных согруппников, выявлен*
ных в ситуациях, индивидуально значимых
в сфере учебной деятельности: характерис*
тики «внешнего вида и физические» —
5,3%; характеристики «личностные» —
79,4%; характеристики «учебно*роле*
вые» — 15,3%; б) распределение оценочных
суждений, используемых при описании пя*
тикурсниками авторитетных согруппни*
ков, выявленных в ситуациях, индивиду*
ально значимых в сфере внеучебной дея*
тельности: характеристики «внешнего вида
и физические» — 6,1%; характеристики
«личностные» — 80,1%; характеристики
«учебно*ролевые» — 13,8%; в) распределе*
ние оценочных суждений, используемых
при описании пятикурсниками авторитет*
ных согруппников, выявленных в ситуаци*
ях, значимых для группы в целом в сфере
учебной деятельности: характеристики
«внешнего вида и физические» — 12,4%; ха*
рактеристики «личностные» — 65,9%; ха*
рактеристики «учебно*ролевые» — 21,7%;
г) распределение оценочных суждений, ис*
пользуемых при описании пятикурсника*
ми авторитетных согруппников, выявлен*

ных в ситуациях, значимых для группы в
целом в сфере внеучебной деятельности:
характеристики «внешнего вида и физиче*
ские» — 10,8%; характеристики «личност*
ные» — 67,8%; характеристики «учебно*
ролевые» — 21,4%.

При учете спецификации авторитета
согруппников*пятикурсников фиксирует*
ся «расклад», достаточно близкий тому,
который наблюдается, когда специфика*
ция авторитета не учитывается при анали*
зе эмпирики: совершенно очевидно, что
наиболее активно используются «лично*
стные» оценочные суждения. В то же вре*
мя нельзя не заметить, что пятикурсники
демонстрируют, что для них так же, как
для первокурсников, индивидуально зна*
чимая задача качественно более важна,
чем задача общегруппового характера.

Теперь об эмоциональном «знаке»
оценочных суждений.

При оценке своих авторитетных со*
учеников студенты в эмоциональном
плане следующим образом используют
оценочные суждения: позитивные —
83,6%, негативные — ни разу, нейтраль*
ные — 16,4%. При этом данная ситуация
принципиально близка ситуации, отра*
жающей распределение «разнознако*
вых» эмоциональных характеристик, с
помощью которых оценивают автори*
тетных лиц первокурсники. Так же, как
и последние, пятикурсники наиболее ак*
тивно используют позитивные оценоч*
ные суждения, не так часто нейтральные
и ни разу — негативные (p ≤ 0,001).

Если учесть спецификацию авторите*
та, то «картинка» выглядит следующим
образом: а) распределение оценочных
суждений, используемых пятикурсника*
ми при описании авторитетных согрупп*
ников, выявленных в ситуациях, индиви*
дуально значимых в сфере учебной дея*
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тельности: позитивные — 89,2%, негатив*
ные — 0, нейтральные — 10,8%; б) распре*
деление оценочных суждений, используе*
мых пятикурсниками при описании авто*
ритетных согруппников, выявленных в
ситуациях, индивидуально значимых в
сфере внеучебной деятельности: позитив*
ные — 86,9%, негативные — 0, нейтраль*
ные — 13,1%; в) распределение оценоч*
ных суждений, используемых пятикурс*
никами при описании авторитетных со*
группников, выявленных в ситуациях,
значимых для группы в целом в сфере
учебной деятельности: позитивные —
73,2%, негативные — 0, нейтральные —
26,8%; г) распределение оценочных суж*
дений, используемых пятикурсниками
при описании авторитетных согруппни*
ков, выявленных в ситуациях, значимых
для группы в целом в сфере внеучебной
деятельности: позитивные — 70,9%, нега*
тивные — 0, нейтральные — 29,1%.

Анализируя представленное распреде*
ление оценочных суждений с учетом спе*
цификации авторитета тех авторитетных
лиц, которых и описывали пятикурсники,
становится очевидным, что во всех четырех
ситуациях наблюдается все та же «картин*
ка», что и тогда, когда оценка авторитетных
лиц анализировалась без учета специфика*
ции авторитета студентов*пятикурсников.
И все же явно большее количество нейт*
ральных характеристик использовалось
при оценке тех авторитетных согруппни*
ков, которые значимы, прежде всего, при
решении общегрупповых задач, демонстри*
руя нам, что для пятикурсников индивиду*
ально значимые задачи воспринимаются
как личностно первостепенные.

Итак, изложенные и проинтерпрети*
рованные в рамках научного сообщения
эмпирические данные позволили прове*
рить и подтвердить справедливость вы*
двинутой в нем гипотезы.

Report 3. Social Psychological Specifics of Relationships
of Authority in Fifth`Year Student Groups

P.A. BABANIN
PhD student at the Chair of Theoretical Foundations of Social Psychology,

Moscow State University of Psychology and Education

This paper presents and discusses outcomes of an empirical research on the social psy2
chological specifics of relationships of authority in the fifth2year student groups. In these
groups, which are 'dying' contact communities and at the same time prosocial associations,
relationships of authority are built upon the specification scheme and mostly within dyadic
interactions when it comes to individually significant tasks; tasks of group significance,
though, require group interaction and hence involve the irradiation scheme; in individually
significant situations the status positions of authoritative students are for the most part equal
to the ones of their fellow mates for whom they are authoritative, whereas in situations of
group significance authoritative students tend to rank higher; relationships of authority are
mostly evident in individually significant activities.

Keywords: student group, level of social psychological development of a group, associa2
tion, cooperation, authority, relationships of authority, specification and irradiation of
authority, judgments, fifth2year students.
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Заключение

1. Отношения авторитетности и со*
ответствующая им интрагрупповая
структура в учебных студенческих
группам играют заметную роль в про*
цессах группообразования и личност*
ного развития студентов разных годов
обучения, а их социально*психологиче*
ская специфика в решающей степени
обусловлена уровнем социально*психо*
логического развития контактных сту*
денческих сообществ.

2. Внутригрупповой межличностный
авторитет вне зависимости от его специ*
фикации или степени иррадиации в
учебных студенческих группах любого
курса выступает в качестве крайне зна*
чимого ориентира для студентов в систе*
ме их взаимоотношений со своими со*
группниками.

3. Отношения авторитетности в учеб*
ных группах первого курса, которые мо*
гут быть охарактеризованы как сообще*
ства «становящиеся» и при этом как про*
социальные ассоциации, отличаются от*
кровенно большим количеством автори*
тетных лиц, которые обладают в основ*
ном спецификационным и по преимуще*
ству диадически выстроенным авторите*
том. Авторитетный студент*первокурс*
ник в подавляющим большинстве случае
является авторитетным для примерно
равного по интегральному и неформаль*
но*властному статусам согруппника и
при этом в аттракционном плане при*
влекательным для последнего и высоко
референтно значимым для него. Автори*
тетные для согруппника студенты*пер*
вокурсники описываются, прежде всего,
через «личностные» характеристики.
Кроме того, согруппники авторитетных
лиц описывают их преимущественно че*

рез позитивные, нечасто — через нейт*
ральные и практически никогда — через
негативные оценочные суждения. В наи*
более выраженной форме отношения ав*
торитетности среди студентов*перво*
курсников выстраиваются применитель*
но к задачам, индивидуально значимым,
по сравнению с задачами, значимыми
для группы в целом.

4. Отношения авторитетности в
учебных группах третьего курса, кото*
рые могут быть охарактеризованы как
относительно «зрелые» сообщества и
при этом как просоциальные коопера*
ции, отличаются относительно неболь*
шим количеством авторитетных лиц,
которые обладают в основном ирради*
ационным и по преимуществу обще*
групповым авторитетом. Авторитет*
ный студент*третьекурсник в подавля*
ющем большинстве случаев является
авторитетным для нижестоящего по
интегральному и неформально*власт*
ному статусам согруппника и при это в
аттракционном плане привлекатель*
ным для последнего и высоко рефе*
рентно значимым для него. Авторитет*
ные для согруппников студенты*треть*
екурсники описываются, прежде всего,
через «личностные» характеристики.
Кроме того, согруппники авторитет*
ных лиц описывают их преимущест*
венно через позитивные, нечасто — че*
рез нейтральные и никогда — через не*
гативные оценочные суждения. Отно*
шения авторитетности среди студен*
тов*третьекурсников выстраиваются в
одинаково выраженной форме приме*
нительно к задачам, индивидуально
значимым, и к задачам, значимым для
группы в целом.

5. Отношения авторитетности в
учебных группах пятого курса, кото*
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рые могут быть охарактеризованы как
«умирающие» сообщества и при этом
как просоциальные ассоциации, отли*
чаются откровенно большим количе*
ством авторитетных лиц, которые об*
ладают в одних случаях спецификаци*
онным, а в других случаях — иррадиа*
ционным и при этом применительно к
индивидуально значимым задачам ди*
адически выстроенным, а примени*
тельно к групповым задачам обще*
групповым авторитетом. Авторитет*
ный студент*пятикурсник является
либо равным, либо вышестоящим по
интегральному и неформально*власт*
ному статусам в отношении своих со*
группников, для кого он авторитетен.
Авторитетный пятикурсник в аттрак*

ционном плане всегда привлекателен
и высокореферентен для того со*
группника, в глазах которого он обла*
дает авторитетом. Авторитетные сту*
денты*пятикурсники описываются,
прежде всего, через «личностные» ха*
рактеристики. Кроме того, согруппни*
ки авторитетных лиц описывают их
преимущественно через позитивные,
нечасто — через нейтральные и никог*
да — через негативные оценочные
суждения. В наиболее выраженной
форме отношения авторитетности
среди студентов*пятикурсников выст*
раиваются применительно к задачам,
индивидуально значимым, по сравне*
нию с задачами, значимыми для груп*
пы в целом.
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Экспериментальные исследования

Как правило, эмпирические исследо*
вания на больших выборках в социаль*
ных науках проводятся для решения
прикладных задач — описания и объяс*
нения новой социальной реальности.
В данной статье представлена относи*
тельно редкая стратегия — использова*
ние анализа значительного массива эм*
пирических данных исключительно для
того, чтобы проверить теоретическую
гипотезу, построенную на идеях А.В. Пе*
тровского о специфическом характере
процесса функционирования отноше*
ний межличностной значимости в за*
крытой группе, продолженных в работах
М.Ю. Кондратьева со своими сотрудни*
ками и аспирантами [4].

История данного исследования ухо*
дит корнями в 90*е гг. прошлого века,
когда российская социальная психоло*
гия, переживая вместе с российским об*

ществом период радикальных социаль*
но*экономических трансформаций, оп*
робовала новые идеи и термины, как
правило, предложенные зарубежными
коллегами. Среди подобных новых по*
нятий и идей был концепт «закрытое об*
щество», который использовался пре*
имущественно философами и политоло*
гами для описания советского тотали*
тарного общества.

Впервые термины «открытое общест*
во» и «закрытое общество» были ис*
пользованы А. Бергсоном в работе «Два
источника морали и религии». Закрытое
общество, по А. Бергсону, это социаль*
ная система, члены которой руководст*
вуются навязываемыми сверху мораль*
ными нормами и религиозными табу, пе*
редающимися из поколения в поколение
механизмом обычаев и традиций.
К. Поппер, благодаря которому дихото*

Власть, аттракция и референтность в социальных отношениях
макроуровня: закрытая группа и закрытое общество1
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мия «открытое общество»—«закрытое
общество» стала популярна, определял
закрытое общество как племенное или
коллективистское общество, а откры*
тое — как общество, в котором индиви*
дуумы принимают личные решения и
находятся в конкурентных отношениях
[9]. Закрытое общество, по К. Попперу —
это тип общества, характеризующийся
статичной социальной структурой, огра*
ниченной мобильностью, неспособнос*
тью к инновациям, традиционализмом,
догматичной авторитарной идеологией.
Открытое общество, напротив, представ*
ляет собой тип общества с динамичной
социальной структурой, высокой мо*
бильностью, способностью к инноваци*
ям, критицизмом, индивидуализмом и
демократической плюралистической
идеологией.

Кроме термина «закрытое общество»,
для характеристики устройства «особых
обществ», каким являлся и Советский
Союз, использовались также и иные оп*
ределения. Так, социолог А.Н. Олейник,
исследуя реальные закрытые группы
(а именно, заключенных в тюрьме),
предлагал называть данный вид соци*
альной организации «малым общест*
вом», определяя «малое общество» как
«такую социальную структуру, которая
исключает институционализацию отно*
шений, характеризуется отсутствием
взаимосвязи между повседневной жиз*
нью людей и формальной властью и не*
развитостью политического представи*
тельства интересов обычных людей»
[7, с. 16]. В качестве главных критериев
для определения «малого общества»
А.Н. Олейником взяты неформальный
характер отношений в группе и отчужде*
ние обычных людей в группе от тех, кто
представляет власть.

Ф. Жюльен те же самые критерии
(приоритет не личности, а ее позиции в
группе (деперсонализация), а также за*
мкнутые и непроницаемые иерархичес*
ки организованные социальные сети))
выдвигает для описания социальной
культуры «восточного типа» [3]. Таким
образом, концепция закрытого общества
разделялась не всеми авторами, кто изу*
чал и описывал схожие социальные фе*
номены. Однако как бы ни называли ис*
следователи это общество — «закрытое»,
«восточного типа», «малое» и т.п. — оно
определялось преимущественно через
личностную недостаточность (представ*
ление о том, что личность не может при*
нимать решения, проявлять субъект*
ность) и жесткую иерархическую орга*
низацию социума (в том числе представ*
ление о непреодолимых противоречиях
между «верхами» и «низами»).

Дискуссии о закрытом обществе сами
собой вынуждали связать данный фено*
мен и концепт с понятием «закрытая
группа» в социальной психологии. Так, в
общей теории систем закрытыми назы*
вались системы, изолированные от
внешней среды, а открытыми — имею*
щие связи с ней. При этом закрытые си*
стемы «отличаются от открытых отнюдь
не отсутствием связей со средой, а харак*
тером этих связей. <…> Если базовые
связи со средой зафиксированы … среда
не вносит никаких изменений в систему,
и последняя зависит только от связей
“внутренних”» [2, с. 66].

В то же время закрытая группа в соци*
альной психологии рассматривается с
учетом проблемы монодеятельности и, со*
ответственно, моноструктурированности
группы, в логике изоляции от внешних
контактов (необходимость решать все
проблемы только своими силами и невоз*
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можность «сбросить» во вне отрицатель*
ный эмоциональный заряд, возникающий
в процессе ограниченного общения) и за*
кономерных изменений внутригрупповой
структуры (А.А. Алдашева, М.Ю. Кондра*
тьев, В.Н. Парохин, А.Б. Прохватилов,
Н.Ю. Хрящева, И.К. Широкова и дру*
гие)2. Изоляция, представленная в обоих
определениях (в широком социальном и
более узком социально*психологическом)
оказывалась характеристикой, опосреду*
ющей качество отношений в закрытых со*
циальных системах, что очевидно сближа*
ло закрытые группы и закрытое общество
и требовало исследований, проблематизи*
рующих и проверяющих данную соотне*
сенность.

Кроме того, трехфакторная модель
«значимого другого» А.В. Петровского [8
и др.], включающая факторы аттракции,
власти и референтности, оказалась весь*
ма продуктивной в отношении понима*
ния специфики структуры межличност*
ных отношений в закрытой группе.
М.Ю. Кондратьев выяснил, что в откры*
той группе межличностные отношения
определены всеми тремя факторами
(в открытой группе нравиться могут од*
ни, уважают других, власть признают за
третьими), в то время как в закрытой
группе факторы как бы «слипаются». Ат*
тракция и референтность в закрытой
группе во многом зависят от фактора вла*
стных отношений, т. е. в закрытой группе
уважением и «эмоциональным притяже*
нием» обладают те, кто своей статусной
позицией обеспечивает себе власть. Сле*

довательно, в закрытой группе внутри*
групповой статус в решающей степени
определяет, кого уважать и кто должен
нравиться. Дальнейшие исследования по*
казали, что внутригрупповая иерархия
закрытой группы статична и жестка, т. е.,
оказавшись однажды в закрытой группе
на определенной статусной позиции, в
будущем практически невозможно эту
позицию изменить. М.Ю. Кондратьев в
своих работах особо подчеркивает «избы*
точную, разрушительную для единства
любого сообщества внутригрупповую
статусную поляризацию», присущую за*
крытой группе, «бурное формирование
обособленных, нередко противоборству*
ющих подгрупп» [5, с. 36].

Трехфакторная модель «значимого
другого» А.В. Петровского, примененная
М.Ю. Кондратьевым к закрытой группе,
позволила идентифицировать ранее не*
видимые внутригрупповые процессы,
что облегчило анализ закрытых групп.
Теперь, сравнивая концепции закрытого
общества и закрытой группы возможно
предположить, что ключевая характери*
стика, их объединяющая, — жестко*ие*
рархичная групповая/общественная
структура, где власть опосредует как от*
ношения аттракции, так и отношения ре*
ферентности, а отношения между стра*
тами поляризованы.

Однако теоретические дискуссии, ка*
кими бы захватывающими и очевидны*
ми по доказательной базе они не были,
требуют эмпирической проверки или
превращаются в «метафору» о «совет*

2 М.Ю. Кондратьевым определены 4 формы закрытых групп, различающиеся по степени инициативы
включения в данную группу ее участников: вынужденную изоляцию (оторванность от социума независи*
мо от желания; например, заблудившаяся в тайге экспедиция); принудительную изоляцию (изоляция во*
преки воли в силу определенных социальных правил; например а) осужденные, б) солдаты срочной служ*
бы); добровольную изоляцию (добровольное уединение: монахи, отшельники); добровольно*вынужден*
ную изоляцию (закрытые профессиональные группы, а также закрытые профессионально*специализиро*
ванные образовательные учреждения) [6].
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ском». С другой стороны, измерение
сложного и уходящего в историю фено*
мена в реальности, во*первых, действи*
тельно сложная задача, а, во*вторых, оно
требует значительных человеческих и
финансовых затрат. В конце 90*х — нача*
ле 2000*х гг.в наших руках значительных
ресурсов не было, тем не менее в 2001—
2002 гг. были собраны и законсервирова*
ны данные, которые в дальнейшем смог*
ли пролить свет на связь феномена за*
крытости в континууме «малая—боль*
шая» группы.

Методическое обеспечение
исследования

В качестве ключевых теорий, вокруг
которых строится исследование, исполь*
зуются:

• трехфакторная модель отношений
межличностной значимости А.В. Пет*
ровского в интерпретации М.Ю. Кон*
дратьева для закрытых групп;

• концепция «закрытого общества» в
изложении К. Поппера.

В качестве ключевого методического
инструментария применена техника ре*
пертуарных решеток Дж. Келли.

Собранные в 2001—2002 гг. эмпири*
ческие данные представляли собой за*
полненные репертуарные решетки
(ТРР — техника репертуарных решеток)
Дж. Келли [11], представляющие различ*
ные социальные группы Нижнего Новго*
рода и малых городов Нижегородской
области3. Техника репертуарных решеток
Дж. Келли в модификации М.Ю. Кон*
дратьева традиционно использовалась
социальными психологами для изучения

структуры межличностных отношений в
группах, в том числе закрытых.

Поскольку ролевой список в рамках
ТРР может быть изменен для реализа*
ции целей исследования, было выбрано
14 ролей, которые, согласно исследова*
тельскому замыслу, раскрывают харак*
тер отношений между гражданами на
макроуровне.

Список ролей
1. Человек, которого Вы хорошо знае*

те и которому доверяете.
2. Человек, которого Вы хорошо знае*

те и которому не стали бы доверять.
3. Вы сам(а).
4. Человек, с которым Вы хотели бы

встретиться и поговорить.
5. Человек, который слишком много

на себя берет.
6. Глава администрации (мэр) Ваше*

го города.
7. Известный и влиятельный человек

Вашего города, которого Вы хорошо знаете.
8. Родственник или знакомый, живу*

щий по соседству, который Вам нравится.
9. Глава администрации Нижегород*

ской области (губернатор).
10. Известный и влиятельный чело*

век Нижегородской области, которого
Вы знаете лучше других.

11. Родственник или знакомый, жи*
вущий в Нижнем Новгороде, с кем Вы
поддерживаете отношения.

12. Президент РФ.
13. Известный и влиятельный чело*

век из Москвы, которого Вы знаете луч*
ше других.

14. Родственник или знакомый, жи*
вущий в Москве, с кем Вы поддерживае*
те отношения (или знаете его).

3 Респондентов из Нижнего Новгорода в 4 раза меньше, чем респондентов из малых городов региона
(20% из Нижнего Новгорода и 80% из малых городов).
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Ключевая идея — представить в роле*
вом списке тех, кто для респондента оли*
цетворяет три фактора отношений на
макроуровне, т. е. лиц, обладающих ре*
альной политической властью, а также
уважением, признанием, влиянием в об*
ществе, и «символических фигур», на ос*
новании которых можно судить об отно*
шениях в обществе. Таким образом, ро*
левой список связан с дихотомическим
конструктом «приватный мир» (мир
друзей и родственников) и «публичный
мир» (мир известных людей и полити*
ков), кроме того, в ролевом списке учте*
на «региональная ось» (т. е. все роли со*
отнесены с местом жительства потенци*
ального объекта из ролевого списка).

В результате одна ролевая позиция
была отведена участнику исследования
(«Вы сами»), две ролевые позиции опи*
сывали отношения доверия или не*дове*
рия, одна ролевая позиция отражала от*
ношения интереса и аттракции («Чело*
век, с которым Вы хотели бы встретить*
ся и поговорить»), одна позиция — отно*
шения притязаний и анти*аттракции
(«Амбициозный человек, человек, кото*
рый слишком много на себя берет»). По*
средством введения данных ролей реша*
лась задача отражения отношений ат*
тракции. К ролевым позициям, связан*
ным с отношениями референтности, бы*
ли отнесены три объекта, обеспечиваю*
щих включение известных и влиятель*
ных персон местного, регионального и
федерального уровней («Известный и
влиятельный человек Вашего района /
Нижнего Новгорода / Москвы»). Отно*
шения референтности, таким образом,
представлены на меза* и макроуровне
(«общественные референты»). Отноше*
ния власти отражены в трех ролевых по*
зициях — «глава администрации райо*

на»/«мэр», «Губернатор» и «Президент»
(все роли представляют власть макро*
уровня — политическую власть).

В список ролей также включены чле*
ны неформальной социальной сети —
«Родственник или знакомый, живущий
по соседству, который Вам нравится»
(интеграция аттракции и неформальных
отношений), а также две нейтральные
ролевые позиции из неформального ок*
ружения разной степени географичес*
кой удаленности («Родственник или
знакомый, живущий в Нижнем Новго*
роде, с кем Вы поддерживаете отноше*
ния», «Родственник или знакомый, жи*
вущий в Москве, с кем Вы поддерживае*
те отношения»).

Согласно стандартной процедуре
проведения ТРР, для анализа респон*
дентам предлагались триады. После то*
го, как сходство и различия между чле*
нами триад были осмыслены и лингвис*
тически маркированы, весь список де*
лился респондентом на две равные час*
ти, на основании релевантности или не*
релевантности тому конструкту, при
помощи которого он описывал отноше*
ния в триадах. Таким образом, все объ*
екты из ролевого списка оказывались
связанными и могли быть подвержены
математической обработке, а результа*
ты этой обработки — анализу. В ходе
обработки эмпирические данные были
перенесены с бумажных носителей в
электронные формы и подвергнуты
факторному анализу. После тщатель*
ной проверки введенных данных (в ре*
зультате получилась матрица, описыва*
ющая результаты 471 человека) был ис*
пользован факторный анализ (метод
главных компонент, Varimax*враще*
ние), построенный на мере расстояния
между данными [12].
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Результаты исследования

В данной статье будут использованы
те части полученного с помощью техни*
ки репертуарных решеток Дж. Келли ма*
териала, которые:

1. в современных социальных науках
теоретизированы в контексте властных
отношений (анализ гендерных групп);

2. представляют данные респонден*
тов, прошедших первичную и вторич*
ную социализацию в советской социаль*
ной системе (в 2001—2002 гг. эти респон*
денты были старше 60 лет).

Гендерный анализ отношений власти
в социальных науках — одна из наиболее
востребованных и разработанных про*
блем (П. Бурдье, Е. Здравомыслова.,
Дж. Скотт, А. Темкина и др.). Как прави*
ло, контекст власти оказывается в фокусе
внимания философских, политологичес*
ких, социологических гендерных иссле*
дований. Социально*психологический
уровень, включающий в том числе и ана*
лиз интерпретативных матриц сознания,
сформированных в процессе гендерной
социализации4, затрагивается в немного*
численных публикациях [1 и др.].

Ключевая идея гендерной социализа*
ции в контексте властных отношений за*
ключается в том, что в традиционном па*
триархатном обществе мужчины социа*
лизированы преимущественно как акто*
ры публичного пространства и встроены
во властные иерархии, а женщины соци*
ализированы преимущественно как акто*
ры приватного пространства без прямого
доступа к ресурсам публичной власти

(традиционные роли: женщина — в доме,
мужчина — в обществе) [10]. Это накла*
дывает отпечаток (формирует «гендер*
ные линзы», по С. Бем) на восприятие се*
бя, на оценку социального и объектного
мира, на планирование будущего, отлич*
ного у мужчин и женщин. Советскую
гендерную систему в социологии называ*
ют этакратической и патримониальной
(поскольку советское государство кон*
тролировало как приватную, так и пуб*
личную сферы), что, тем не менее, не из*
менило привычной дихотомии, привыч*
ного разделения «приватного, экспрес*
сивного, женского» и «публичного, инст*
рументального, мужского».

Поскольку ТРР позволяет достаточ*
но детально описать индивидуальные и
групповые «картины мира» (интерпре*
тативные матрицы сознания для анализа
социального окружения), проанализи*
руем результаты факторного анализа по
группам мужчин и женщин.

Факторный анализ: мужская
гендерная группа (210 человек)

На основании выбора стратегии, ос*
нованной на мере расстояний, изначаль*
но было получено 24 фактора, пять веду*
щих факторов после вращения объясня*
ют почти 40% данных, полученных на
выборке мужчин (табл. 1).

Фактор доверия (факторная нагруз*
ка 9,5; дисперсия 10,5%), основанный на
аттракции, самый сильный и сложный
по строению фактор, разделяет всю
концепцию социальных отношений
мужчин на приватный и публичный

4 Согласно  классической теории социального конструирования гендера (П. Бурдье, Д. Зиммерман,
И.С. Кон, Р. Коннел, Дж. Лорбер, Дж. Плек, E. Томпсон, К. Уэст и др.), «гендер» создается индивидом на
основе биологического пола в процессе гендерной социализации. Гендерная социализация носит норма*
тивный и принудительный характер. Результатом гендерной социализации становится более или менее
культурно*типичная гендерная идентичность.
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мир. Приватному (неформальному)
кругу доверяют, публичному — не дове*
ряют. В публичный круг и круг недове*
рия входят как представители местной
и региональной власти (мэр, губерна*
тор), так и «общественные референты»
(известные и влиятельные люди не из
политики). Примечательно, что данный
фактор активно работает с отношения*
ми власти на региональном и местном
уровнях, с отношениями «обществен*
ных референтов» на региональном и
федеральном уровне, негативно окра*
шивая публичные фигуры, но не касает*
ся фигуры президента.

Фактор амбиций (факторная нагруз*
ка 7,6; дисперсия 8,3%) также проблема*
тизирует дихотомию приватного—пуб*
личного. Амбициозными оказываются
все представители власти, включая пре*

зидента, а также «общественный рефе*
рент» из столицы. В числе скромных
оказываются те, кому респонденты дове*
ряют, сами участники исследования, а
также все аттрактивные персоны, вклю*
чая родственников из областного центра
(Нижнего Новгорода).

Фактор влияния (факторная нагруз*
ка 6,1; дисперсия 6,7%) разделяет соци*
альные отношения на тех, кто оказывает*
ся влиятельным в родственных отноше*
ниях, и тех, кто влияет на уровне местно*
го сообщества. Это также мир разделен*
ного влияния: сети влияния родственни*
ков и «общественных референтов» не пе*
ресекаются, при этом себя участники ис*
следования рассматривают внутри не*
формальной, «родственной сети», счита*
ют удаленными от влияния «обществен*
ных референтов».

Т а б л и ц а  1
Результаты факторного анализа: мужская гендерная группа

Название и характеристики фактора Содержательное наполнение фактора
(значимые отношения между объектами)

Фактор доверия 1—3 (0,50), 1—4 (0,53), 1—9 (*0,58), 1—10 (*0,56),
(факторная нагрузка 9,5; дисперсия 10,5%) 1—13 (*0,50), 3—4 (0,59), 3—9 (*0,50), 4—6

(*0,53), 4—8 (0,59), 4—9 (*0,56), 4—10 (*0,52),
4—13 (*0,51), 6—9 (0,58), 6—10 (0,56), 6—13
(0,54), 9—10 (0,53), 9—13 (0,56), 10—13 (0,54)

Фактор амбиций 1—5 (0,62), 3—5 (0,67), 4—5 (0,56), 5—6 (*0,70),
(факторная нагрузка 7,6; дисперсия 8,3%) 5—8 (0,62), 5—9 (*0,61), 5—11 (0,54), 5—12

(*0,70), 5—13 (*0,75)
Фактор влияния 3—11 (*0,50), 4—11 (*0,50), 6—7 (*0,50), 7—8
(факторная нагрузка 6,1; дисперсия 6,7%) (0,57), 7—9 (*0,54), 7—10 (*0,53), 7—13 (*0,54),

8—11 (*0,55), 9—11 (0,58), 10—11 (0,51), 11—13
(0,55)

Фактор границы мобильных 1—14 (*0,72), 3—14 (*0,69), 4—14 (*0,51), 6—14
родственных сетей (0,66), 8—14 (*0,59), 9—14 (0,57), 10—14 (0,65),
(факторная нагрузка 5,97; дисперсия 6,6%) 13—14 (0,58)
Фактор недоверия 1—2 (*0,70), 1—12 (0,58), 2—3 (*0,68), 2—4
(факторная нагрузка 4,9; дисперсия 5,4%) (*0,63), 2—6 (0,58), 2—8 (*0,59), 2—9 (0,65), 2—

10 (0,77), 2—13 (0,57), 3—12 (0,62), 8—12 (0,51),
10—12 (*0,50)
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Фактор границы мобильных родст2
венных сетей (факторная нагрузка 5,97;
дисперсия 6,6%) учитывает активность
мобильных родственников, которые по*
кидают географически близкие места
(перемещаются из окраины в центр), од*
нако сохраняют связи с ближним семей*
ным кругом. Мобильные родственники
оказываются «своими» в чужом геогра*
фически пространстве: удаляясь от се*
мьи, они не становятся похожими на
публичные фигуры (на политиков или
известных общественных деятелей), со*
храняют характеристики аттрактивнос*
ти и доверительности в «концепции со*
циального мира» респондентов*мужчин.

Фактор недоверия (факторная на*
грузка 4,9; дисперсия 5,4%) разделяет со*
циальный мир на основании того, кому
респонденты не доверяют. Выясняется,
что недоверительные отношения сопря*
жены с фигурами мэра, губернатора, с
фигурами «общественных референтов»
из Нижнего Новгорода и Москвы.
Ближний неформальный круг включает
тех, к кому данная характеристика не мо*
жет быть применена (например, себя
или любимого родственника). Важной
особенностью данного фактора является
наиболее активная проблематизация
президентской власти. Президент — это
не только тот, кому невозможно не дове*
рять, президент — это тот, с кем, проти*
вопоставляя себя любой другой власти
(мэра или губернатора), мужчины*рес*
понденты готовы идентифицировать се*
бя и свой ближайший неформальный
круг. Данный фактор, во*первых, словно
вскрывает архетип российского созна*
ния относительно «доброго царя» (у ко*
торого власть «от Бога»), а, во*вторых,
обнажает детскую мечту мальчиков о
президентстве на фоне разочарования в

получении властных полномочий в ре*
альной жизни в местном сообществе.

Итак, ведущие пять факторов не толь*
ко связывают отношения аттракции, вла*
сти и референтности при анализе соци*
альных отношений, но и определенно
указывают на основные стратегии кон*
ституирования властных отношений в
сознании респондентов*мужчин посред*
ством доверия и недоверия, амбиций или
скромности, посредством влияния и от*
чуждения «управляющего центра».

На первый взгляд, «доверие» и «не*
доверие» — бинарная оппозиция, симме*
трично разделяющая социальный мир
респондентов. Как выяснилось, это два
самостоятельных интерпретативных
конструкта, при этом фактор доверия у
мужчин, как и у членов закрытых групп,
тесно связывает отношения власти, ат*
тракции и референтности, иначе рас*
ставляя акценты в этой связке.

Что касается фактора недоверия, то
он показывает более сложные системы
идентификаций мужчин*респондентов с
властью, которые негативно оценивают
местную власть, но готовы принять
власть президентскую.

Факторный анализ: женская
гендерная группа (261 человек)

Факторизация данных на основе ме*
ры расстояний по женской выборке, пер*
воначально дала 24 фактора, после вра*
щения — 6 (см. табл. 2).

Фактор доверия (факторная нагрузка
8,1; дисперсия 8,9%) является сильным и
значимым для женщин, однако данный
фактор не столько содержательно напол*
нен, сколько эмоционально глубок. Дан*
ный фактор делит все социальные связи
на «чужих политиков» (к которым также
относятся и «общественные референты»
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из областного центра) и близких людей,
которые женщинам дороги.

Фактор влияния (факторная нагруз*
ка 7,0; дисперсия 7,7%) у женщин*рес*
пондентов сосредоточен на фигуре мест*
ного «общественного референта». «Об*
щественные референты» из малых горо*
дов оказываются частью родственной се*
ти, им противопоставляются фигуры по*
литической власти (мэр и губернатор), а
также «общественные референты» из
столицы.

Фактор амбиций (факторная нагруз*
ка 5,9; дисперсия 6,5%) у женщин содер*
жит «интригу». Среди нескромных ока*
зываются как негативно окрашенные,
так и позитивно окрашенные фигуры.
К «положительным» амбициозным фи*
гурам женщины относят столичных «об*
щественных референтов». Среди скром*
ных — представителей близкого круга.
Важно отметить, что, если мужчины в
исключительных случаях соотносят себя

скорее с президентом (см. фактор недо*
верия у мужчин), то женщины — с «об*
щественным референтом» из Москвы.

Фактор границы мобильных родст2
венных сетей (столичный/федеральный
уровень: «свой среди чужих») (факторная
нагрузка 5,5; дисперсия 6,0%) описывает
социальный мир через соотнесение с мо*
бильным родственником, который поки*
нул пределы локального места прожива*
ния, а также границы региона и осел в
Москве. Данный родственник в системе
социальных отношений у женщин —
своеобразный ресурс, поскольку мо*
бильный родственник остается частью
родственной сети и противопоставлен
публичным фигурам (мэру, губернатору
и «общественному референту» из обла*
стного центра).

Фактор границы мобильных родст2
венных сетей (в пределах региона) (фак*
торная нагрузка 4,9; дисперсия 5,3%) во
многом устроен по принципу фактора

Т а б л и ц а  2
Результаты факторного анализа: женская гендерная группа

Название и характеристики фактора Содержательное наполнение фактора
Фактор доверия 1—3 (*0,55), 1—4 (*0,53), 1—6 (0,53), 1—9 (0,51),
(факторная нагрузка 8,1; дисперсия 8,9%) 3—4 (*0,61), 3—8 (*0,50), 3—9 (0,54), 4—8 (*0,63),

4—9 (0,56), 4—10 (0,53), 6—10 (*0,65), 9—10 (*0,60)
Фактор влияния 1—7 (*0,53), 3—7 (*0,51), 6—7 (0,52), 7—9 (0,60),
(факторная нагрузка 7,0; дисперсия 7,7%) 7—13 (0,52)

Фактор амбиций 1—5 (*0,68), 1—13 (0,51), 3—5 (*0,71), 3—13 (0,56),
(факторная нагрузка 5,9; дисперсия 6,5%) 4—5 (*0,57), 5—6 (0,66), 5—8 (*0,64), 5—9 (0,78),

5—10 (0,54), 6—13 (*0,50), 9—13 (*0,51)
Фактор границы мобильных 1—14 (0,72), 3—14 (0,67), 4—14 (0,63), 6—14
родственных сетей (столичный уровень) (*0,73), 8—14 (0,63), 9—14 (*0,70), 10—14 (*0,57)
(факторная нагрузка 5,5; дисперсия 6,0%)
Фактор границы мобильных родственных 1—11 (0,72), 3—11 (0,72), 4—11 (0,64), 6—11
сетей (в пределах региона) (*0,63), 8—11 (0,64), 9—11 (*0,67), 10—11 (*0,62),
(факторная нагрузка 4,9; дисперсия 5,3%) 11—12 (*0,53), 11—13 (*0,55)
Фактор недоверия 1—2 (0,69), 2—3 (0,67), 2—4 (0,73), 2—6 (*0,71),
(факторная нагрузка 4,5; дисперсия 4,99%) 2—8 (0,57), 2—9 (*0,73), 2—10 (*0,63), 2—12

(*0,54), 2—13 (*0,55)
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границы мобильных родственных сетей
федерального уровня, только формиру*
ется он вокруг фигуры родственника из
Нижнего Новгорода. «Мобильные род*
ственники» становятся в представле*
нии женщин островками родного «при*
ватного мира» в чужих мирах публич*
ности.

Фактор недоверия (факторная на*
грузка 4,5; дисперсия 4,99%) у женщин
достаточно однозначно и традиционно
делит мир на приватный мир, которому
доверяют, и публичный, которому не
доверяют. В отличие от «мужского
взгляда» фактор недоверия фактически
просто «отзеркаливает» фактор дове*
рия.

Факторный анализ данных ТРР по
женской группе позволяет идентифици*
ровать как ключевые факторы доверия и
недоверия, факторы влияния, амбиций и
границы мобильных родственных сетей.
Сравнивая данные факторного анализа в
мужской и женской группах, следует
подчеркнуть схожие результаты в оцен*
ке власти у мужчин и женщин, однако
содержание факторов в мужской группе
более сложное и драматичное (см., на*
пример, содержательное наполнение
факторов доверия или недоверия у муж*
чин и женщин). С другой стороны, в
женской группе был идентифицирован
более сложный процесс выстраивания
границ между приватным и публичным
мирами. Если для мужчин все мобиль*
ные родственники, покинувшие семью и
переехавшие на более урбанизирован*
ные территории, олицетворяют границу
между приватным и публичным, то жен*
щины более дифференцированно оцени*
вают отношения с мобильными родст*
венниками. Те родственники, которые
переехали из малых городов в Нижний

Новгород, оказываются определенным
эталоном в оценке социальной сети ре*
гионального уровня, а родственники,
осевшие в столице, — регионального и
федерального уровней. Таким образом,
классическая и в целом архаичная для
современных мужчин и женщин дихото*
мия «мужское—публичное», «женское—
приватное» воспроизводится в мягкой
форме, без явного противопоставления,
кроме того женская группа чуть более
определенно ориентируется на «влия*
ние» (соотнесение себя с «обществен*
ным референтом» столичного уровня), а
мужская — на «власть» (исключительно
в лице президента, представители же
власти регионального и местного уров*
ней обесцениваются).

Факторный анализ: пожилые
респонденты (232 человека)

Поскольку данные были собраны на
рубеже XX и XXI вв., формально «со*
ветский период» для анализа был недо*
ступен. Тем не менее в начале 2000*х гг.
в исследовании принимали участие рес*
понденты, которые большую часть сво*
ей жизни прожили в «советский пери*
од», прошли и первичную, и вторичную
социализацию в советское время. Это
давало возможность предположить, что
респонденты старше 60 лет гипотетичес*
ки могут оказаться теми «советскими
людьми», которые на постсоветском
этапе, пережив тяжелый социально*эко*
номический кризис 90*х гг., тем не ме*
нее сохранили «психологию советского
человека».

Факторизация данных на основе ме*
ры расстояний на выборке пожилых (не
работающих респондентов старше
60 лет) первоначально дала 25 факторов,
после вращения — 5 (табл. 3).
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Фактор негативной оценки власти
(факторная нагрузка 9,2; дисперсия
9,6%) отражает отношения между объек*
тами, представляющими как приватную,
так и публичную сферы. Негативно оце*
ниваются все публичные фигуры из об*
ласти политической власти (мэр, губер*
натор и президент), а также «обществен*
ные референты» из областного центра.
Негативная оценка также является ком*
плексной, затрагивая как недоверие к
публичным фигурам в целом, так и вос*
приятие публичных фигур в контексте
негативной референтности (как людей,
которые слишком много на себя берут и
не оправдывают ожидания). Важно от*
метить, что из пула негативной оценки
выпадают местные и столичные «обще*
ственные референты».

Фактор социальной границы и ло2
кальных солидарностей (факторная на*
грузка 7,8; дисперсия 8,5%) делит мир на
привлекательную «приватную сферу»,
где локализованы отношения симпатии

и принятия, и сплоченных, но далеких от
респондентов публичных акторов, как
правило, политической власти локаль*
ного и регионального уровней (мэр, гу*
бернатор, «общественный референт» из
областного центра).

Фактор границы мобильных родст2
венных сетей (в пределах региона) (фак*
торная нагрузка 5,4; дисперсия 5,8%)
воспроизводится и на выборке пожилых
респондентов. «Точкой отсчета» оказы*
вается мобильный родственник, кото*
рый осел в областном центре, но по*
прежнему является включенным в род*
ственные и доверительные отношения с
респондентами. Все привлекательные и
положительно окрашенные фигуры,
включая самих респондентов, оказыва*
ются близкими родственнику из Нижне*
го Новгорода, а публичные фигуры,
представляющие местную и региональ*
ную политическую власть, и региональ*
ных «общественных референтов» — уда*
ленными от него.

Т а б л и ц а  3
Результаты факторного анализа: пожилые респонденты

Название и характеристики фактора Содержательное наполнение фактора
Фактор негативной оценки власти 1—2 (*0,56), 1—5 (*0,58), 2—3 (*0,59), 2—4 (*0,61),
(факторная нагрузка 9,2; дисперсия 9,6%) 2—6 (0,58), 2—9 (0,59), 2—10 (0,50), 3—5 (*0,61),

3—12 (0,56), 4—5 (*0.64), 4—12 (0,56), 5—6 (0,57),
5—9 (0,67), 5—10 (0,55), 9—12 (*0,57), 9—13
(*0,52), 10—12 (*0,60)

Фактор социальной границы и локальных 1—3 (*0,52), 1—4 (*0,54), 1—8 (*0,53), 1—9 (0,56),
солидарностей 1—10 (0,56), 3—4 (*0,56), 4—8 (*0,.60), 4—9 (0,59),
(факторная нагрузка 7,8; дисперсия 8,5%) 6—9 (*0,56), 6—10 (*0,60), 9—10 (*0,57)
Фактор границы мобильных 1—11 (0,67), 3—11 (0,70), 4—11 (0,66), 6—11
родственных сетей (в пределах региона) (*0,56), 8—11 (0,59), 9—11 (*0,62), 10—11 (*0,53),
(факторная нагрузка 5,4; дисперсия 5,8%) 11—12 (*0,50), 11—13 (*0,53)
Фактор границы мобильных родственных 1—14 (*0,68), 3—14 (*0,60), 4—14 (*0,61), 6—14
сетей (столичный уровень) (0,73), 8*14 (*0,50), 9—14 (0,68), 10—14 (0,53),
(факторная нагрузка 5,0; дисперсия 5,5%) 13—14 (0,53)
Фактор москвофобии 2—11 (0,56), 2—12 (*0,55), 2—13 (*0,59), 5—11
(факторная нагрузка 4,6; дисперсия 5,0%) (0,51), 5—12 (*0,51), 5—13 (*0,51)
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Фактор границы мобильных родст2
венных сетей (столичный/федеральный
уровень: «свой среди чужих») (фактор*
ная нагрузка 5,0; дисперсия 5,5%) пока*
зывает, что пенсионеры*респонденты
традиционно считают мобильного род*
ственника, осевшего в Москве, став*
шим «своим среди чужих» в удаленном
(географически и социально) прост*
ранстве.

Фактор москвофобии (факторная на*
грузка 4,6; дисперсия 5,0%) по содержа*
нию соотносится с фактором границы
мобильных родственных сетей. Всем
москвичам из публичного пространства
(«общественному референту» из Моск*
вы и президенту), которым респонденты
не доверяют и считают их излишне ам*
бициозными, противопоставляется мо*
бильный родственник из Нижнего Нов*
города (областного центра), который,
несмотря на географическое удаление,
сумел сохранить необходимый уровень
доверия и демонстрирует скромность.
Таким образом, в факторе «москвофо*
бия» присутствует не только измерение
«центр—регион», но также «приватное—
публичное».

Итак, мир респондентов — «совет*
ских пенсионеров» оказался миром, ко*
торый хорошо вписывается в теорию
фрактала: каждая часть данного мира
воспроизводит жесткую границу между
приватным и публичным, при этом
публичное оценивается крайне нега*
тивно. Фактически весь мир социаль*
ных отношений пожилых состоит из
границ (между москвичами и немоск*
вичами, между мобильными родствен*
никами и миром, который они покоря*
ют, между родными, друзьями и пуб*
личными фигурами — носителями об*
щественного влияния или политичес*

кой власти), а также из недоверия пуб*
личным фигурам, особенно политичес*
ким лидерам. Практически все факто*
ры сгруппировались («слиплись») во*
круг одного — фактора аттракции. «Со*
ветским пенсионерам» нравятся «свои»
и определенно, выраженно не нравятся
«чужие» (публичные фигуры, полити*
ки и т.д.).

Относится ли это к психологии со*
ветского человека или связано скорее с
травмой «перехода», с кризисом 90*х гг.,
когда большинство россиян разочаро*
валось в политической власти? Наибо*
лее вероятно, это комплексный резуль*
тат, включающий как особенности пре*
дыдущей социализации, так и разоча*
рование, социальные травмы. Кроме
того, и в концепции «малого общест*
ва», и на материале закрытых групп
была продемонстрирована поляриза*
ция, отчуждение тех, кто правит, и тех,
кем правят. Наиболее выраженное от*
чуждение между респондентами и по*
литической властью было обнаружено
именно у группы пожилых — «совет*
ских пенсионеров». Следовательно,
полученные результаты (в большой
группе, в обществе) повторяют ключе*
вые закономерности, изученные в за*
крытых малых группах, т. е. в закры*
тых сообществах (будь то малая группа
или большая) существуют общие зако*
номерности.

Интерпретации результатов
исследования

Факторный анализ показателей, вы*
полненный на массиве данных 471 че*
ловека, описывающих социальные от*
ношения на макроуровне в контексте
политической власти или обществен*
ного влияния, показал, что данные от*
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ношения в разных социальных группах
характеризуются посредством несколь*
ких ключевых факторов, а именно не*
антонимичных факторов доверия и не*
доверия, влияния и амбиций, социаль*
ной границы и локальных солидарнос*
тей, а также фактора границы мобиль*
ных родственных сетей. При этом по*
литическая (исполнительная) власть
местного и регионального уровней (мэр
и губернатор) оценивается негативно
по всем выделенным факторам, а поли*
тическая власть федерального уровня
(роль президента), как правило, оцени*
вается более нейтрально. «Обществен*
ные референты», представляющие вли*
яние в обществе, поляризованы. Более
позитивно оцениваются местные, ло*
кальные «общественные референты», а
также «общественные референты» из
Москвы (для некоторых подвыборок).
«Общественные референты» из област*
ного центра (не удаленные, но и не
близкие) идентифицируются как свя*
занные с региональной и местной поли*
тической властью, зависимые от этой
власти и оцениваются при этом нега*
тивно.

Идея разведения отношений аттрак*
ции, референтности и власти на мезо* и
макроуровне, в изучаемой системе соци*
альных отношений оказалась продук*
тивной. Модель властных отношений,
которая может быть сформирована на
основе проведенного факторного анали*
за, отражает аттракцию, референтность,
власть, противопоставляя власть и отно*
шения аттракции, отношения аттракции
и отношения референтности. В целом
подобное строение интерпретативных
матриц для анализа социальных отноше*
ний власти возможно охарактеризовать

как сознание членов открытых групп.
Однако резкая поляризация отношений
референтности и аттракции, власти и ат*
тракции может быть также проинтерпре*
тирована в контексте посттоталитарного
сознания закрытой группы («закрытого
общества»).

В представляемом исследовании до*
минировали жители реальной провин*
ции, «обычные россияне», не обладаю*
щие какими*либо значительными соци*
альными и экономическими ресурсами.
Характеризуя интерпретативные мат*
рицы, используемые респондентами
при представлении социальных отно*
шений и сетей в контексте психологии
постсоветского человека, следует отме*
тить как главную характеристику (и на*
следие «советского») данных интерпре*
тативных матриц — отчуждение при*
ватного и публичного миров. В этом
контексте представляется важным ис*
следовать интерпретативные матрицы
социальных отношений у представите*
лей родственных кланов управленцев,
чиновников, т. е. тех, кто олицетворяет
власть и, соответственно, строит иные
схемы интерпретации властных отно*
шений.

Таким образом, российская полити*
ческая психология, стартовав в конце
XX в., имеет ресурсы для построения те*
орий и концепций, релевантных специ*
фике российской социальной реальнос*
ти, сформулированных в традициях оте*
чественной психологии. Трехфакторная
модель отношений межличностной зна*
чимости А.В. Петровского может быть
использована как одна из наиболее про*
дуктивных для изучения особенностей
трансформации постсоветского соци*
ального пространства.
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К постановке проблемы

Идея воспитания средой была реали*
зована еще в начале XX в. в опыте немец*
ких (Э. Нигермайер, Ю. Циммер и др.),
французских (Б. Бло, Л. Порше, П. Фер*
ра и др.), американских (Р. Уолтер,
С. Уотсон, Б. Хоскен и др.) школ [8]. Оте*
чественная психология по данной про*
блеме уходит своими корнями в труды
Л.С. Выготского 30*х гг. прошлого столе*
тия, когда была сформулирована идея о
том, что обучение детей определяет ха*
рактер их психического развития [3]. По

сей день остаются актуальными такие во*
просы, как качество образовательной сре*
ды (и критерии оценки) [6; 10; 11]; влия*
ние образовательной программы на ког*
нитивное и социальное развитие до*
школьников [9; 12]; проблема раннего
развития [1; 3]; длительность периода до*
школьного обучения детей [1; 2; 3]; про*
фессиональная подготовка воспитателей
[4]; гендерные, этнические и другие инди*
видуальные особенности личности вос*
питанников и воспитателей [9; 12].

Под образовательной средой, соглас*
но определению В.А. Ясвина, понимают

Специфика взаимосвязи умственных способностей
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систему влияний и условий формирова*
ния личности по заданному образцу, а
также возможности для ее развития, со*
держащиеся в социальном пространст*
венно*предметном окружении [8, c. 14].
Как следствие образовательная среда
особенно зависима от социальных усло*
вий, культурно*исторических норм и
ценностей.

В современном мире, ориентирован*
ном на успешность, на получение быст*
рого видимого результата, проблема ка*
чественного образования встает особен*
но остро, что требует постоянного пере*
смотра актуальности существующих
программ. Зачастую образовательные
системы просто не успевают обновлять*
ся согласно требованиям извне и пере*
стают отвечать быстро меняющимся по*
требностям общества.

В настоящее время широко извест*
ным стал термин «развивающая образо*
вательная среда» и, как отмечает
В.В. Рубцов, «вопрос о тех характерис*
тиках, которые являются основными и
достаточными для организации развива*
ющего образования в школе, остается
одним из наиболее актуальных и в нача*
ле нового тысячелетия» [6, c. 6].

Программа эмпирического
исследования

Целью нашего исследования стало
определение характера взаимосвязи
между умственными способностями и
конфликтной компетентностью в до*
школьном возрасте в контексте различ*
ных образовательных сред.

В качестве основной гипотезы высту*
пило предположение о том, что между
умственными способностями и кон*

фликтной компетентностью в дошколь*
ном возрасте существует взаимосвязь,
специфика проявления которой опреде*
ляется особенностями образовательной
среды.

Основная гипотеза требует конкрети*
зации путем выдвижения частных гипо*
тез*следствий. Так, согласно первой из
них, чем ниже уровень развития умст*
венных способностей, тем ниже уровень
сформированности навыков конфликт*
ной компетентности в старшем до*
школьном возрасте; а согласно второй,
образовательная среда и, прежде всего,
образовательная программа определяют
характер проявления конфликтной ком*
петентности и имеют значение при фор*
мировании связи между уровнем разви*
тия умственных способностей и уровнем
сформированности навыков конфликт*
ной компетентности.

Исследование проводилось в период
с 2011 по 2013 г. на базе подготовитель*
ных групп ГБОУ д/c № 2523 «Академия
детства» и ГБОУ д/c № 1602 г. Москвы.
В исследовании принял участие 41 ребе*
нок (22 мальчика и 19 девочек) в возрас*
те 5—6 лет.

В качестве методов, направленных на
выявление уровня развития умственных
способностей, использовались стандар*
тизированные методики для оценки об*
щего уровня умственного развития де*
тей 5—6 лет: («Эталоны» (О.М. Дьячен*
ко) и «Перцептивное моделирование»
(В.В. Холмовская), направленные на оп*
ределение уровня развития восприятия;
«Систематизация» (Р.И. Бардина), на*
правленная на определение уровня раз*
вития образного мышления; «Схемати*
зация» (А.И. Булычева), ориентирован*
ная на определение уровня развития сло*
весно*логического мышления [4]. Для вы*
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явления сформированности конфликтной
компетентности старшего дошкольника
нами была использована эксперименталь*
ная методика «Доска кооперации» (моди*
фицированный вариант М. Мадсена), на*
правленная на изучение стратегий кон*
фликтного поведения [5; 7].

Этапы исследования,
его результаты и их обсуждение

Первый этап эмпирического исследо*
вания показал уровень развития интел*
лектуальных способностей дошкольни*
ков в разных образовательных средах.
Большая часть детей показывает сред*
ний результат — 16 детей (69,6%) в ДОУ
№ 1602, 9 детей (50,0%) в ДОУ № 2523.
В обоих детских садах только два ребен*
ка продемонстрировали результат ниже
среднего уровня (8,7% от всей выбор*
ки — в ДОУ № 1602 и 11,1% — в ДОУ
№ 2523). Не было зафиксировано ни од*
ного ребенка с низким уровнем. Однако
стоит отметить, что в ДОУ № 2523 5 де*
тей (27,8%) показали высокие результа*

ты умственного развития, а в другом дет*
ском саду не было ни одного показателя
высокого интеллектуального развития.
Уровень интеллектуальных способностей
выше среднего, в свою очередь, показали
5 детей (21,7%) из ДОУ № 1602 и 2 ребен*
ка (11,1%) из ДОУ № 2523 (рис. 1).

Обобщая вышеизложенные данные,
отметим, что в исследуемых детских са*
дах, отличающихся различным характе*
ром образовательной среды, количество
детей, соответствующих возрастной нор*
ме по своему умственному развитию ли*
бо превышающих ее, составило 91,3%
(21 ребенок ДОУ № 1602) и 88,9%
(16 детей ДОУ № 2523).

Отмечая определенные отличия в
программах, следует подчеркнуть следу*
ющее. В ДОУ № 2523, где дополнитель*
ные усилия были направлены на интел*
лектуальное развитие детей, фиксирова*
лись более высокие показатели их умст*
венного развития. В детском саду же, в
котором реализовывалась дополнитель*
ная программа «Диалектика», принци*
пиальный разрыв между детьми, опере*
жающими развитие и отстающими, от*

Рис. 1. Уровень развития интеллектуальных способностей у детей из обследуемых групп
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сутствовал. При этом в данном детском
саду также не были зафиксированы от*
кровенно низкие показатели. По*види*
мому, благодаря дополнительной про*
грамме «Диалектика», умственное раз*
витие ребенка не являлось процессом
однонаправленным, а характеризова*
лось, прежде всего, расширением спект*
ра интеллектуальных способностей.

На втором этапе исследования, на*
правленном на изучение сформирован*
ности конфликтной компетентности
старших дошкольников, была использо*
вана экспериментальная методика «Дос*
ка кооперации», направленная на изуче*
ние стратегий конфликтного поведения
дошкольников.

Индивидуальная и совместная дея*
тельность дошкольников проявляется, в
первую очередь, через игровую деятель*
ность. В этих обстоятельствах настоящая
методика адекватна для проведения
именно в детском саду, так как она наце*
лена на изучение сформированности кон*
фликтной компетентности в ведущей для
дошкольников деятельности — игровой.

В целях исследования данная методика
была использована в модифицированном
варианте как ситуационно*поведенческий
тест, направленный на исследование осо*
бенностей конфликтного взаимодействия
дошкольников в группе сверстников. «До*
ска кооперации Мадсена» создает ситуа*
цию для четырех испытуемых, каждый из
которых может выполнить задание (пере*
черкнуть круг в своем углу доски) только
в том случае, когда остальные 3 партнера
его поддержат. С помощью этой методики
провоцируется ситуация конфликта, что
позволяет психологу произвести анализ
конфликтной компетентности ребенка,
определив, какие стратегии разрешения
конфликта он использует (приспособле*

ние, избегание, компромисс, соперничест*
во, сотрудничество).

По результатам проведенной методи*
ки были получены следующие показате*
ли по группам. В обеих группах превали*
рующая стратегия, которую использова*
ло большинство детей — соперничество:
43,5% (10 детей ДОУ № 1602) и 38,9%
(7 детей ДОУ № 2523). Это во многом
объясняется тем, что в старшем до*
школьном возрасте фиксируется доста*
точно выраженный соревновательный
момент. Практически равное количество
детей выбирали стратегию сотрудниче*
ства и приспособления: сотрудничест*
во — 30,4% против 27,8% (7 детей ДОУ
№ 1602 и 5 детей ДОУ № 2523 — соот*
ветственно); приспособление — 26,1%
против 27,8% (6 детей ДОУ № 1602 и
5 детей ДОУ № 2523 — соответственно).
Лишь один ребенок проявил стремление
к разрешению конфликтной ситуации
посредством реализации стратегии избе*
гания (ДОУ № 2523) и никто из детей не
продемонстрировал желание прибегнуть
к компромиссу (рис. 2).

Несмотря на отсутствие статистичес*
ки значимых различий, необходимо отме*
тить реально качественные различия в
поведении в конфликтной ситуации де*
тей, принадлежащих к разным образова*
тельным средам. В ДОУ № 1602, где ис*
пользовалась дополнительная программа
«Диалектика», дети проявляли наиболь*
шую вариативность попыток разрешения
проблемной ситуации. Было очевидно,
что им в экспериментальной ситуации
был интересен сам факт определения оче*
редности, а не только результат. В ДОУ
№ 2523 чаще наблюдалось снижение ин*
тереса к игре после получения результата
или при осознании невозможности со*
здать благоприятное для себя разрешение
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ситуации. Дети начинали крутиться, от*
влекаться, «выпадая» из ситуации игры,
не дожидаясь выполнения задания всеми
участниками группы. Можно сделать вы*
вод, что в детском саду, занятом реализа*
цией программы «Диалектика», дети бы*
ли нацелены на коммуникацию со сверст*
никами, на разрешение проблемной ситу*
ации внутри группы, на проявление уме*
ний найти компромиссные варианты и
договориться. В то же время в саду с уси*
ленной образовательной программой де*
ти в основном были нацелены на собст*
венный выигрыш. Здесь реже звучали
предложения к совместному решению,
призывы к договоренностям. Если же
компромиссные предложения здесь все
же возникали, они были скорее направле*
ны на подтверждение статуса дифферен*
циации («она старше»), очередности («ты
в прошлый раз был первый»), девочки
ожидали уступок со стороны мальчиков
(«девочкам надо уступать»).

Таким образом, в целом характер пове*
дения в конфликтной ситуации у до*
школьников из двух обследованных групп

принципиально не различается. Однако
следует отметить, что в ДОУ № 1602 с про*
граммой «Диалектика» 73,9% детей прини*
мали активное участие в разрешении про*
блемной ситуации, тогда как в ДОУ
№ 2523 соответствующий показатель —
66,7%. Кроме того, дети из ДОУ № 1602 ак*
тивно демонстрировали попытки вариа*
тивных способов разрешения спорных си*
туаций через компромиссные решения.

Следовательно, получила подтверж*
дение гипотеза, согласно которой обра*
зовательная среда и, в частности, кон*
кретная образовательная программа, во
многом определяют специфику проявле*
ния конфликтной компетентности в до*
школьном возрасте, а также наличие вза*
имосвязи между уровнем развития ин*
теллектуальных способностей и уровнем
сформированности навыков конфликт*
ной компетентности.

Для определения взаимосвязи между
показателями уровня интеллекта и сфор*
мированности конфликтной компетентно*
сти мы использовали качественный и коли*
чественный методы. Для статистической

Рис. 2. Стратегии конфликтного поведения в исследуемых группах
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обработки эмпирических данных использо*
валась программа SPSS Statistics (ver. 21).

Анализ полученных эмпирических
данных посредством непараметрическо*
го критерия Манна*Уитни показал ста*
тистически значимые различия между
общим уровнем интеллекта дошкольни*
ков в таких выбираемых ими стратегиях
конфликтного поведения, как сотрудни*
чество и приспособление (р<0,05). Дру*
гими словами, дети с невысоким уров*
нем интеллектуальных способностей в
конфликтной ситуации чаще занимают
пассивную позицию: не предлагают кон*
структивного разрешения ситуации ни
для общей пользы, ни для себя. Остава*
ясь «внутри» ситуации, эти дети ожида*
ют ее разрешения извне, благодаря уси*
лиям других. Дети же с более высокими
показателями интеллектуальных спо*
собностей активно выстраивают свои
действия для получения общезначимого
результата, задавая направление для из*
менения ситуации, предлагая возмож*
ные варианты выхода из сложившихся
неблагоприятных обстоятельств.

В результате получила свое под*
тверждение гипотеза, согласно которой,
чем ниже уровень развития умственных
способностей, тем ниже уровень сфор*
мированности навыков конфликтной
компетентности у детей старшего до*
школьного возраста.

Благодаря проведенному детальному
количественному анализу отдельно по
группам двух детских садов, обнаружи*
лась другая взаимосвязь, причиной кото*
рой, по*видимому, являются образова*
тельные программы, используемые в дан*
ных ДОУ. В детском саду № 2523 были
зафиксированы статистически значимые
различия между показателями словесно*
логического мышления и способом пове*

дения в конфликтной ситуации (р<0,05)
В детском саду, реализующем программу
«Диалектика», нацеленную на развитие
творческого мышления, были выявлены
статистически значимые различия между
показателями наглядно*образного мыш*
ления и способом поведения в конфликт*
ной ситуации (р<0,05).

Таким образом, в обеих группах при
более высоких показателях умственного
развития ребенок занимает более актив*
ную позицию в конфликте, стараясь раз*
решить ситуацию либо в свою пользу,
либо в пользу группы, но в любом случае
активно участвует в коммуникации и по*
иске решения. Только в одном случае ре*
шающим фактором, влияющим на пове*
денческую активность, выступает сло*
весно*логическое мышление, а в дру*
гом — наглядно*образное. Дети с более
низкими показателями умственных спо*
собностей чаще всего занимают позицию
приспособления. Иначе говоря, несмот*
ря на то, что ситуация для них оказыва*
ется значимой, они ждут решения про*
блемы от других, сами не предпринимая
активных действий и не предлагая кон*
структивных решений.

Для наиболее адекватной интерпрета*
ции полученной эмпирики следует специ*
ально отметить, что большинство до*
школьников в рамках заданной игровой
ситуации активно проявляет стремление
выиграть, что вполне объяснимо в связи с
появляющимся к 5—6 годам соревнова*
тельным моментом, который во многом
определяет поведение дошкольников.
Именно поэтому большинство детей де*
монстрируют нацеленность на выигрыш
во что бы то ни стало, вне зависимости от
степени конфликтности ситуации. Одна*
ко после проведения дополнительного ин*
структажа о необходимости сотрудниче*
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ства в поведении детей, как правило, на*
блюдались легко фиксируемые сущест*
венные изменения в поведении. Следует
также подчеркнуть, что определенные
личностные характеристики или столь же
определенные позиции дошкольников в
группе сверстников значимым образом
влияли на стратегию их поведения в кон*
фликтной ситуации.

Заключение

Подводя итоги проведенного иссле*
дования, прежде всего, следует конста*
тировать тот факт, что подтвердилась ос*
новная гипотеза, согласно которой меж*
ду умственными способностями и кон*
фликтной компетентностью в дошколь*
ном возрасте существует взаимосвязь:
чем ниже уровень умственных способно*

стей, тем хуже развита конфликтная
компетентность у ребенка.

Получило подтверждение предполо*
жение о том, что образовательная про*
грамма качественно влияет на характер
взаимосвязи между уровнем развития
умственных способностей и уровнем
сформированности навыков конфликт*
ной компетентности. При этом эмпири*
чески выявлено, что в ДОУ с образова*
тельной программой, нацеленной на ин*
теллектуальное развитие, у дошкольни*
ков проявляется взаимосвязь между
словесно*логическим мышлением и вы*
бором активных стратегий в конфликт*
ных ситуациях, а в ДОУ с дополнитель*
ной программой развития диалектичес*
кого мышления характерна выраженная
взаимосвязь между наглядно*образным
мышлением и выбором активных страте*
гий в конфликте.
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К постановке поблемы

Современная психология мотивации,
как отмечает Д.А. Леонтьев [4], близка
психологии личности и зоной ее ближай*
шего развития является соотноситель*
ность, телеологичность, социокультурная
обусловленность и личностный характер.
Это четко прослеживается в связи с вклю*
чением мотивационной проблематики в
постнеклассический дискурс социального
конструирования. Происходит активное
привлечение к теоретическим и эмпириче*
ским разработкам в психологии мотива*
ции дискурсивных моделей личности
(К. Джерджен, Дж. Поттер, М. Уезеррел,
Р. Харе и др.), использование нарративных
техник для исследования мотивации
(Дж. Джорджесен, С. Солано и др.), а так*
же разработка новой сферы исследова*
ния — «мотивационного дискурса» (К. Гао,

С. Кван, Дж. Лападат, Г. Меттьюс, Х. Пат*
рик, Г. Сидеридис, Дж. Тернер и др.) и «мо*
тивационного языка личности» (Дж. Сал*
ливен, В. Шерброу и др.).

Согласно К. Джерджену [11; 12], из*
за социальной насыщенности (и перена*
сыщенности) Я происходит его парциа*
лизация и «заселение» фрагментарными
идентичностями. Исследования такого
Я возможно лишь при понимании его
как процесса, принадлежащего не экс*
клюзивно личности, а отношениям меж*
ду личностями. При этом внутренней со*
ставляющей этого Я*процесса является
текст, в частности, нарратив. Дж. Поттер,
М. Уезеррел [5] предлагают смещение с
изучения Я*как*сущности на методы
конструирования Я и личности, и пото*
му главный вопрос — не в их природе, а в
дискурсах, которые для этого использу*
ются. Р. Харре [21] демонстрирует воз*

Мотивационный дискурс личности:
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можности дискурсивного взгляда не
только на личность и Я, но и на другие
процессы — к примеру, эмоции, доказы*
вая возможности их социального конст*
руирования.

На уровне исследовательских проек*
тов в сфере психологии мотивации, по*
строенных на базе представленного
взгляда на личность и Я, уже получен
ряд данных [3]. Дж. Джорджесеном и
С. Солано [10] показано, что при инду*
цированной посредством текстовых ин*
струкций мотивации разных типов у ис*
следуемых меняется содержание и
структура нарративов. Дж. Лападат [15]
разработана процедура построения ме*
та*карт оценочного языка личности, в
которых отображаются и ее собственная
мотивация, и ее представления и моти*
вации других людей. С. Кван [14] иссле*
дованы мотивационные дискурсы, свя*
занные с контролем веса, и определено
два центральных их компонента, выпол*
няющих разные социальные функции:
здоровье и красота. Г. Меттьюс [16] ис*
следует и находит однозначные взаимо*
связи между характеристиками препо*
давательского дискурса и мотивацией
студентов. К. Гао [9] показаны измене*
ния, происходящие в мотивационном
дискурсе студентов (интернализация
контекстно*опосредствованного моти*
вационного дискурса и его трансформа*
ция в самодетерминированный на позд*
них этапах обучения), обусловленные
взаимодействием студентов с новыми
жизненными контекстами.Г. Сидеридис
и соавторы [20] исследуют процесс точ*
ности интерпретации учениками моти*
вационного дискурса, созданного учите*
лями, и выявляют, что ученики с труд*
ностями в обучении воспринимают этот
дискурс искаженно — к примеру, видят

конкуренцию там, где ее нет. Дж. Тер*
нер, Х. Патрик [22] разделяют мотива*
ционный дискурс в контексте учебной
ситуации на поддерживающий (посыл о
вдохновении, интересе, настойчивости)
и не*поддерживающий (обезличивание
учеников, сравнение, посыл о вреде
ошибок).

Дж. Салливен [17], В. Шерброу и со*
авторы [19] разрабатывают теоретичес*
кие предпосылки и практические вопло*
щения представлений о «мотивацион*
ном языке», который используют руко*
водители в процессе управления коллек*
тивом. В частности, показано, что эф*
фективность процесса управления на*
прямую зависит от умения руководите*
ля пользоваться мотивационным язы*
ком, а именно, использовать речевые ак*
ты разных типов (локутивных, илоку*
тивных, перлокутивных).

Мотивационный дискурс является
понятием, центральным для большинст*
ва названных выше исследований, и
обобщенно определяется как текст (уст*
ный или письменный), созданный лич*
ностью в интеракционном процессе и со*
держащий мотивационные конструкции
(имплицитные и эксплицитные), подле*
жащие прочтению самостоятельно либо
Другим. В терминологии А. Шюца речь
может идти о «потому*что»*текстах и
«для*того*чтобы»*текстах [6], либо о
текстах*стимулах, текстах*мотиваторах
и демотиваторах, текстах*руководствах
и т.д. В более широком контексте моти*
вационный дискурс личности определя*
ется как определенный «мотивационный
язык» личности, тот тезаурус мотиваци*
онных категорий, которыми владеет
личность для описания своего мотива*
ционного состояния и конструирования
мотивационного состояния окружаю*
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щих. При таком определении мотиваци*
онного дискурса возникает более глубо*
кая тема — соотношение между структу*
рами речи и рефлексируемыми структу*
рами психических процессов, которая
исследуется в работах Н.А. Алмаева, по*
священных психологической теории
значения [1]. В частности, автор, в русле
идей Э. Гуссерля, выделяет четыре базо*
вых интенциональных акта, посредством
которых преобразуется предметное со*
держание сознания — импрессия, ретен*
ция, протенция и осовременивание [1].
Последние два тесно связанны с «пото*
му*что» дискурсом (рефлексия осовре*
менивания) и «для*того*чтобы» дискур*
сом (рефлексия протенции, ожидание).

Очерченный подход меняет локус
внимания исследования, смещает его с
попыток понимания мотивационных
процессов «внутри человека» на попыт*
ку понять мотивацию как нечто, сущест*
вующее «между людьми» и имеющее
лингвистическую природу. В таком кон*
тексте, учитывая лингвистическое сме*
щения внимания с понимания «мотива*
ции как сущности» на изучение механиз*
мов конструирования мотивационного
дискурса, особое внимание следует уде*
лить разграничению между содержа*
тельным и структурно*лингвистическим
компонентами. Содержательный компо*
нент мотивационного дискурса — это та
тема, которая является доминирующей
для человека (такой темой может быть
Достижение успеха, Избегание неудачи,
Власть, Самоактуализация, Аффилиа*
ция и пр., а также их комбинации). Для
изучения этого компонента возможно
использование контент*анализа, дис*
курс*анализа, дискурсивной психоло*
гии. Детализированные схемы изучения
подобных мотивационных тем были раз*

работаны Д. Макклеландом, Х. Хекхау*
зеном и др. Структурно*лингвистичес*
кий компонент касается понимания то*
го, как именно конструируется мотива*
ционный дискурс, иначе говоря, каким
способом мотивационные тенденции
личности становятся доступными для
сознания, вербально формулируются и
презентируются Другому. И в таком
контексте именно представления
А. Шюца (в изложении Т. Лукмана) [7] о
структурах релевантностей, с помощью
которых личность в рефлексивной пози*
ции определяет соответствие самой себе
определенных знаний, установок, пози*
ций и пр., кажется нам максимально ре*
левантным базисом для исследования
этого компонента. В частности, указан*
ные выше лингвистические структуры,
«потому*что»* и «для*того*чтобы»*пред*
ложения, являются элементами мотива*
ционной релевантности, которая помо*
гает человеку установить смысловые
связи между собой «тут*и*теперь», со*
бой*в*прошлом и собой*в*будущем. При
использовании «потому*что»*предложе*
ний человек попадает в структуру дис*
курса «осовременивания», движения из
прошлого в теперешнее, а также дискур*
са «объяснения» как попытки устано*
вить синхронистичные связи между эле*
ментами теперешнего. При использова*
нии «для*того*чтобы»*конструкций про*
исходит погружение в дискурс «протен*
ции», в котором есть ожидание, плани*
рование, перспектива будущего, форми*
рование проекта чего*либо.

Очевидно, что между преобладанием в
мотивационном дискурсе личности опре*
деленных содержаний (тем достижения,
власти, самодетерминации и пр.) и пред*
почтением определенного типа предло*
жения («потому*что» или «для*того*что*
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бы») есть связи, которые могут стать
предметом будущего изучения. В то же
время, понимая всю сложность открыв*
шейся тематики, в данной работе внима*
ние будет сконцентрировано именно на
структурных компонентах мотивацион*
ного дискурса, и даже еще уже — на его
количественных характеристиках.

Суммируя вышеизложенное, следует
отметить, что в русле обозначенной те*
мы возникают определенные проблемы
исследования мотивационного дискурса,
понимания его процессов, параметров,
внутренней структуры, практик его кон*
струирования, содержания, главных
«мотивационных тем», выявления фено*
менологии и поиска закономерностей
интеракции людей с разными мотиваци*
онными дискурсами, влияния на моти*
вационный дискурс личности социо*
культурного и политико*экономическо*
го контекстов. Возможно, даже оправ*
данно вести речь о социально*дискур*
сивной психологии мотивации как но*
вой области психологического исследо*
вания и практики.

Программа эмпирического
исследования

Гипотезы: 1) мотивационный дис*
курс личности можно охарактеризовать
с количественной точки зрения; 2) суще*
ствуют различия по гендерному и возра*
стному признакам в уровнях проявле*
ния количественных характеристик мо*
тивационного дискурса, а также разли*
чия в уровнях самих характеристик;
3) существует несколько базисных ха*
рактеристик, которые можно положить в
основу типологии мотивационных дис*
курсов личности.

Соответственно, задачами данной
работы являются: 1) определение коли*
чественных характеристик мотивацион*
ного дискурса личности; 2) сравнитель*
ный анализ уровней проявления количе*
ственных характеристик мотивационно*
го дискурса между собой и по гендерно*
му и возрастному признакам; 3) построе*
ние типологии мотивационных дискур*
сов личности.

Исходя из вышеизложенного, можно
сформулировать ряд требований к мето*
ду и процессу исследования мотиваци*
онного дискурса: 1) возможность тексто*
вой фиксации мотивационного дискурса
и его со*анализа с участием исследуемо*
го; 2) базирование на жизненном пути
личности и ее жизненном опыте, зафик*
сированном в восприятии и интерпрета*
ции жизненных событий; 3) возмож*
ность выявления взаимосвязей между
отдельными элементами мотивационно*
го дискурса; 4) возможность как количе*
ственного, так и качественного анализа
полученных данных. Выделенным тре*
бованиям максимально соответствует
метод нарративного интервью Ф. Шюце
[2; 18], с авторскими дополнениями, раз*
работанными для акцентирования вни*
мания на мотивационно*дискурсивных
аспектах.

Участники исследования. В иссле*
довании приняли участие 124 человека,
из них 58 мужчин и 66 женщин. Общий
средний возраст — 34 года (от 18 до
52 лет); средний возраст мужчин —
33 года, женщин — 35 лет. У всех иссле*
дуемых — высшее образование (окон*
ченное или в процессе его получения).
Выборка формировалась методом ран*
домизации.

Процедура исследования. Исследо*
вание проводилось в несколько этапов:
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1) проведение нарративного интервью
(первая индивидуальная встреча с ис*
следуемым); 2) транскрипция аудиоза*
писи интервью и выделение в тексте
нарративных и не*нарративных фраг*
ментов; 3) интервью на основе мотива*
ционно*дискурсивного импульса (вто*
рая индивидуальная встреча с исследуе*
мым); 4) транскрипция аудиозаписи;
5) расчет количественных характерис*
тик мотивационного дискурса личности;
6) анализ полученных результатов (кор*
реляционный, типологический, сравни*
тельный); 7) пост*исследовательская бе*
седа (третья индивидуальная встреча).

Методы исследования. Нарратив*
ное интервью Ф. Шюце использовалось
на первом этапе исследования [2; 13].
Основные этапы: знакомство, вводная
беседа, согласие на аудиозапись, нарра*
тивный импульс, основной рассказ, нар*
ративный расспрос, заключительная
часть. Формулировка нарративного им2
пульса была такова: «Представьте, что
Ваша жизнь — это линия, начальная точ*
ка которой — Ваше рождение, а конеч*
ная — настоящий момент. На этой линии
есть отметки. Это события, которые с
Вами произошли, или поступки, кото*
рые Вы осуществили. Я хочу попросить
Вас рассказать историю Вашей жизни,
от самого рождения и до теперешнего
момента. Вы можете рассказывать в сво*
ем темпе, и, если хотите, начинайте с
прошлого, а, хотите, — с настоящего. Так,
как вспоминается. Вы можете рассказы*
вать обо всем, что вспоминаете и гово*
рить свободно. Мне интересно все, что
кажется важным Вам».

Интервью на основе мотивационно*
дискурсивных импульсов проводилось
на третьем этапе. После озвучивания ис*
следователем нарративного фрагмента

формулируются мотивационно*дискур*
сивные импульсы — вопросы по отноше*
нию к событию, поступку, описанному в
этом фрагменте истории: «Как Вы себе
объясняете произошедшее? Почему это
случилось? Вы (он, она, они) сделали
это для того, чтобы…». Формулировка
мотивационно*дискурсивных импуль*
сов обусловлена идеями А. Шюца [6] о
структурах, «потому*что» и «для*того*
чтобы», которые репрезентируют разные
части мотивационного измерения жиз*
ненного мира личности.

Все интервью проводились дистанци*
онно (в Skype) — в связи с большим тер*
риториальным разбросом участников
исследования. 

Переменные. Количественный анализ
свойств мотивационного дискурса лично*
сти проводился на основе текстов, со*
зданных в результате мотивационно*дис*
курсивного интервью. Анализ проводил*
ся по следующим характеристикам: коли*
чество микро*нарративов, количество
«потому*что»*предложений, количество
«для*того*чтобы»*предложений, индекс
«потому*что»*ориентации мотивацион*
ного дискурса, индекс «для*того*чтобы»*
ориентации мотивационного дискурса,
индекс баланса мотивационного дискур*
са, средняя длина серии «потому*что»*
предложений, средняя длина серии «для*
того*чтобы»*предложений, индекс отно*
сительного богатства мотивационного
дискурса, количество связанных «пото*
му*что»*предложений, количество фраг*
ментированных «потому*что»*предложе*
ний, количество связанных «для*того*
чтобы»*предложений, количество фраг*
ментированных «для*того*чтобы»*пред*
ложений, индекс связанности мотиваци*
онного дискурса, индекс фрагментиро*
ванности мотивационного дискурса.
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Количество микро2наративов (m) —
подсчитывалось по результатам транс*
крипции аудиозаписей нарративного ин*
тервью. Одним микро*нарративом счи*
тался законченный, целостный рассказ о
событии, произошедшем в определенное
время, конкретном месте и с конкретны*
ми героями.

Количество «потому2что»2предло2
жений (Nп2ч) — подсчитывалось количе*
ство предложений с эксплицитным или
имплицитным использованием «пото*
му*что»*фраз, созданных исследуемым в
ответ на мотивационно*дискурсивный
импульс. 

Количество «для2того2чтобы»2пред2
ложений (Nд2т2ч) — подсчитывалось ана*
логично, учитывались предложения с
использованием «для*того*чтобы»*фраз.

Индекс «потому2что»2ориентации
мотивационного дискурса (Тп2ч) — рас*
считывался как отношение количества
«потому*что»*предложений (Nп*ч) к ко*
личеству микро*нарративов (m), фор*
мула 1.

Тп2ч =  
Nп2ч_____

m (1)

Индекс «для2того2чтобы»2ориента2
ции мотивационного дискурса (Тд2т2ч) —
рассчитывался как отношение количества
«для*того*чтобы»*предложений (Nд2т2ч) к
количеству микро*нарративов (m), фор*
мула 2.

Тд2т2ч = 
Nд2т2ч

m (2)

Индекс баланса мотивационного
дискурса (БМД) — рассчитывался как
разница между индексами ориента*
ции мотивационного дискурса на бу*
дущее (Тд*т*ч) и в прошлое (Тп*ч), фор*
мула 3.

БМД = Тд2т2ч * Тп2ч (3)

Средняя длина серии «потому2что»2
предложений (ДСп2ч) — рассчитывалась
как среднее арифметическое количества
«потому*что»*предложений, которые со*
зданы в рамках одного микро*нарратива,
формула 4

(4)

где: i — номер микро*нарратива; m — коли*
чество микро*нарративов; N п2ч

i — количе*
ство «потому*что» предложений, создан*
ных при анализе i*го микро*нарратива.

Средняя длина серии «для2того2что2
бы»2предложений (ДСд2т2ч) — рассчиты*
валась как среднее арифметическое ко*
личества «для*того*чтобы»*предложе*
ний, которые созданы в рамках одного
микро*нарратива, формула 5.

(5)

где: i — номер микро*нарратива; m — ко*
личество микро*нарративов; N д2т2ч

i — ко*
личество «для*того*чтобы» предложе*
ний, созданных при анализе i*го микро*
нарратива.

Индекс относительного богатства
мотивационного дискурса (ОБМД) — рас*
считывался как отношение суммарного
количества «потому*что»*предложений
(Nп2ч) и «для*того*чтобы»*предложений
(Nд2т2ч) к количеству микро*нарративов
(m), формула 6.

(6)
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Количество связанных «потому2
что»2предложений (N 

п2ч
св ) — рассчитыва*

лось как количество «потому*что»*пред*
ложений, связанных между собой в це*
почку, при которой каждое следующее
предложение является «ответом» на пре*
дыдущее.

Количество фрагментированных «по2
тому2что»2предложений (N 

п2ч
фр ) — рас*

считывалось как количество «потому*
что»*предложений, не связанных между
собой в цепочку, каждое последующее
предложение являлось рядоположным с
предыдущим.

Количество связанных «для2того2
чтобы»2предложений (N 

д2т2ч
св ) — рассчи*

тывалось как количество «для*того*что*
бы»*предложений, связанных между со*
бой в цепочку, при которой каждое сле*
дующее предложение является «отве*
том».

Количество фрагментированных «для2
того2чтобы»2предложений (N 

д2т2ч
фр ) — рас*

считывалось как количество «для*того*
чтобы»*предложений, не связанных меж*
ду собой в цепочку, каждое последующее
предложение являлось рядоположным с
предыдущим.

Индекс связанности мотивационного
дискурса (СВМД) — рассчитывался
как отношение суммарного количества
связанных «потому*что»*предложений
(N 

п2ч
св ) и «для*того*чтобы»*предложе*

ний (N 
д2т2ч
св ) к количеству микро*нарра*

тивов (m), формула 7.

(7)

Индекс фрагментированности мотива2
ционного дискурса (ФРМД) — рассчитывался
как отношение количества фрагментиро*
ванных «потому*что»*предложений (N 

п2ч
фр )

и «для*того*чтобы»*предложений (N 
д2т2ч
фр )

к количеству микро*нарративов, форму*
ла 8.

(8)

Статистические гипотезы. Количе*
ственный сравнительный анализ свойств
мотивационного дискурса предполагал
проверку двух комплектов статистичес*
ких гипотез. В общем виде формулировка
гипотез для анализа различий по полу и
возрасту (комплект 1) была такова:

• H1: Различия между выборками
(скомпонованными по возрасту, по по*
лу) по характеристике мотивационного
дискурса (см. список выше) существуют
и являются статистически значимыми
на уровне p<0,05;

• H1: Различия между выборками
(скомпонованными по возрасту, по по*
лу) по характеристике мотивационного
дискурса (см. список выше) являются
статистически незначимыми (p>0,05).

Формулировка статистических гипо*
тез для анализа различий между харак*
теристиками мотивационного дискурса
(комплект 2):

• H1: Различия между характеристика*
ми мотивационного дискурса (см. список
выше) существуют и являются статисти*
чески значимыми на уровне p<0,05;

• H1: Различия между характеристи*
ками мотивационного дискурса (см. спи*
сок выше) являются статистически не*
значимыми (p>0,05).

Статистические критерии. Для
проверки первого комплекта статистичес*
ких гипотез был использован непарамет*
рический критерий Манна*Уитни (неза*
висимые выборки); для второго комплек*
та — непараметрический критерий знаков
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(зависимые выборки). Вычисления про*
водились с помощью программы Statistica
8.0. Выбор непараметрических критериев
для анализа был обусловлен спецификой
исследуемых характеристик — большин*
ство из них не соответствовали критериям
нормального распределения (критерий
Колмогорова*Смирнова).

Результаты исследования

В результате расчетов характеристик
мотивационного дискурса личности бы*
ли получены показатели, представлен*
ные в табл. 1.

Для проверки гипотез о различиях
между мужчинами и женщинами в анали*
зируемой выборке использовался крите*
рий Манна*Уитни. Были выявлены ста*
тистически значимые различия по та*
ким характеристикам, как «количество
связанных “потому*что”*предложений»
(N 

п2ч
св ; Z=2.1, p<0.05) и «индекс связанно*

сти мотивационного дискурса» (СВМД;
Z=2.4, p<0.05). Индекс связанности у
мужчин (СВМД=1.07) выше, чем таковой
у женщин (СВМД=0.89), что обусловлено
различиями в составляющей этого индек*

са — количестве связанных «потому*
что»*предложений (в среднем у мужчин
их 9, у женщин — 7). Вторая составляю*
щая индекса — количество связанных
«для*того*чтобы»*предложений не явля*
ется значимо различной по гендерному
признаку, равно как и все остальные ко*
личественные характеристики.

Проверка гипотез о возрастных раз2
личиях также осуществлялась с помощью
критерия Манна*Уитни. Для сравнения
в выборке были определены 4 возраст*
ных интервала: 18—20 лет, 21—30 лет,
31—40 лет и 40—52 года (табл. 1). Прово*
дились попарные сравнения характерис*
тик мотивационного дискурса, в резуль*
тате которых были выявлены статисти*
чески значимые различия по одному па*
раметру — «средняя длина серии «для*
того*чтобы»*предложений» (ДСд2т2ч).
В частности, это различия между участ*
никами 21—30 лет (ДСд2т2ч=2) и 31—
40 лет (ДСд2т2ч=3), значимые на уровне
p<0.05 (Z=*1.98), а также между участни*
ками 31—40 лет (ДСд2т2ч=3) и 41—52 лет
(ДСд2т2ч=2), p=0.05 (Z=1.96). Таким об*
разом, можно сделать вывод о наличии
нелинейной возрастной динамики по ис*
следуемому параметру (см. рис.).

Рис. Возрастная динамика средней длины серии «для*того*чтобы» предложений
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Среди изучаемых количественных ха*
рактеристик мотивационного дискурса
личности присутствуют «бинарные» па2
раметры, различия в уровнях которых
также важно выявить и проанализиро2
вать. В табл. 2 приведены результаты рас*
четов критерия знаков для всех вариантов
бинарных оппозиций. Базисами для выде*
ления бинарных параметров служили: 1)
«потому*что»* и «для*того*чтобы»*марке*
ры; 2) связанность*фрагментированность.

Статистически значимые различия на
уровне p<0.01 были выявлены по боль*
шинству бинарных характеристик, кроме
количества связанных «потому*что»* и
«для*того*чтобы»*предложений (p<0.11).
Можно утверждать, что в целом по выбор*

ке средняя длина серии «потому*что»*
предложений (ДСп2ч=3) больше средней
длины серии «для*того*чтобы»*предло*
жений (ДСд2т2ч=2), количество «потому*
что»*предложений (Nп2ч=34) больше ко*
личества «для*того*чтобы»*предложений
(Nд2т2ч=21), среди «потому*что»*предло*
жений количество фрагментированных
(N 

п2ч
фр =26) больше  количества  связан*

ных (N 
п2ч
св =8), среди «для*того*чтобы»*

предложений также количество фраг*
ментированных (N 

д2т2ч
фр =14) больше ко*

личества связанных (N 
д2т2ч
св =7), среди

связанных предложений количество «по*
тому*что»*предложений (N 

п2ч
св =8) немно*

го, но значимо больше количества «для*
того*чтобы»*предложений (N 

д2т2ч
св =7),

Сравниваемые характеристики Величина Уровень 
критерия статистической

значимости
различий (p)

Средняя длина серии «потому*что»*предложений / 5.54 0.01
Средняя длина серии «для*того*чтобы»*предложений
Количество «потому*что»*предложений / 7.34 0.01
Количество «для*того*чтобы»*предложений
Количество связанных «потому*что»*предложений / 7.88 0.01
Количество фрагментированных «потому*что»*предло*
жений
Количество связанных «потому*что»*предложений / 1.58 0.11
Количество связанных «для*того*чтобы»*предложений
Количество фрагментированных «потому*что»*предло* 5.98 0.01
жений / Количество фрагментированных «для*того*что*
бы»*предложений
Количество связанных «для*того*чтобы»*предложе* 2.67 0.01
ний / Количество фрагментированных «для*того*что*
бы»*предложений
Индекс связанности мотивационного дискурса / 7.64 0.01
Индекс фрагментированности мотивационного дискурса
Индекс «потому*что»*ориентации мотивационного дис* 7.34 0.01
курса / Индекс «для*того*чтобы»*ориентации мотива*
ционного дискурса

Т а б л и ц а  2
Результаты сравнения бинарных характеристик мотивационного дискурса

личности (критерий знаков)
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среди фрагментированных предложений
количество «потому*что»*предложений
(N 

п2ч
фр=26) больше количества «для*того*

чтобы»*предложений (N 
д2т2ч
фр =14). По ин*

дексам: индекс фрагментированности мо*
тивационного дискурса (ФРМД=2.35)
больше индекса связанности (СВМД=
=0.97), индекс «потому*что»*ориентации
мотивационного дискурса (Тп2ч=2.05) боль*
ше индекса «для*того*чтобы»*ориентации
мотивационного дискурса (Тд2т2ч=1.27) (об*
щий сдвиг в прошлое равен 0.77).

Обсуждение результатов
исследования

Вычисление и анализ разработанных
количественных характеристик мотива*
ционного дискурса личности позволили
определить ряд гендерных и возрастных
отличий.

Индекс связанности мотивационного
дискурса оказался выше у мужчин, чем у
женщин. Статистически значимое превы*
шение обусловлено вкладом количества
связанных «потому*что»*предложений.
«Потому*что»*предложения строятся с
использованием «потому*что»*конструк*
ций и связаны с объяснением событий, по*
ступков через прошлое, через предыдущие
ситуации, мысли, желания, с общей интен*
цией к «осовремениванию» (по Н.А. Ал*
маеву), движению от прошлого к настоя*
щему. Связанность как характеристика
мотивационного дискурса отображает сте*
пень проистечения одного объяснения из
предыдущего, и является характеристи*
кой, зеркальной фрагментированности
(степени рядоположности объяснений).
Таким образом, мотивационный дискурс
мужчин в целом состоит из предложений,
в большей мере взаимосвязанных между

собой, чем дискурс женщин, причем, свя*
занность эта доминирует в части «потому*
что»*предложений, ориентированных на
объяснения на базисе прошлого. По ос*
тальным характеристикам статистически
значимых различий между мужчинами и
женщинами не выявлено.

В контексте анализа возрастной ди*
намики, наблюдается тенденция к возра*
станию средней длины серии «для*того*
чтобы»*предложений в возрасте 31—
40 лет. Данный показатель является ме*
рой насыщенности события мотиваци*
онными конструкциями, ориентирован*
ными в будущее, и его возрастание сви*
детельствует о росте в возрасте 31—
40 лет количества мотивационных пред*
ложений, соответствующих каждой жиз*
ненной ситуации. 

В результате сравнения бинарных ха*
рактеристик мотивационного дискурса
оказалось, что в целом он ориентирован
на рефлексию «осовременивания» (до*
минируют «потому*что»*предложения),
он более насыщен мотивационными кон*
струкциями (выше средняя длина серии
«потому*что»*предложений) и, кроме
того, этот ориентированный на рефлек*
сию осовременивания мотивационный
дискурс является преимущественно
фрагментированным (большинство «по*
тому*что»*предложений рядоположены
и не связаны друг с другом в смысловые
причинные цепочки). Также, фрагмен*
тированным в своем большинстве явля*
ется часть мотивационного дискурса,
ориентированная в будущее.

Типология мотивационных дискурсов
личности, построенная на результатах
обобщения полученных данных, в част*
ности, комплексных характеристик мо*
тивационного дискурса, отображена в
табл. 3.
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Знаки «<» (меньше), «>» (больше) и «=»
(равно) указывают на величину характерис*
тики мотивационного дискурса в сравнении

со средним арифметическим ее показателем.
Например, тип дискурса «“Потому*что”*
ориентированный, фрагментированный,

Т а б л и ц а  3
Типология мотивационных дискурсов личности на основе

количественных характеристик

Количественные характеристики

Тип мотивационного дискурса личности

Х
_

=2.05 Х
_

=1.27 Х
_

=0.97 Х
_

=2.35 Х
_

=3.32
«Потому*что»*ориентированный, > >
фрагментированный, обогащенный > < <
«Потому*что»*ориентированный, обедненный < <
«Потому*что»*ориентированный, > > 
связно*фрагментированный, обогащенный > < >
«Потому*что»*ориентированный, связан < <
ный, обедненный
Сбалансированный, фрагментированный, > > < > >
обогащенный
Сбалансированный, связно*фрагментиро* > > > > >
ванный, обогащенный
«Для*того*чтобы»*ориентированный, > >
фрагментированный, обогащенный < > <
«Для*того*чтобы»*ориентированный, < <
обедненный
«Для*того*чтобы»*ориентированный, > >
связно*фрагментированный, обогащенный < > >
«Для*того*чтобы»*ориентированный, < <
связанный, обедненный
Неопределенной ориентации, связанный, < < > < =
средне*обогащенный
Неопределенной ориентации, фрагмен* < < < > =
тированный, средне*обогащенный
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обогащенный» — означает, что индекс «по*
тому*что»*ориентации дискурса выше сред*
него, «для*того*чтобы»*ориентации в буду*
щее — ниже среднего, индекс связанности —
ниже среднего, фрагментированности — вы*
ше среднего, относительного богатства —
выше среднего. Каждый из мотивационных
дискурсов укладывается в один из сконстру*
ированных типов.

Выводы

Обобщая результаты проведенного ис*
следования, можно сделать ряд выводов
относительно количественных характери*
стик мотивационного дискурса личности.

1. Мотивационный дискурс личности
является текстовой репрезентацией моти*
вационной сферы личности, создается в
процессе Диалога и содержит мотиваци*
онные конструкции, подлежащие прочте*
нию как самой личностью, так и Другими.

2. Дополнение нарративного интер*
вью Ф. Шюце этапом интервью на осно*
ве мотивационно*дискурсивных им*
пульсов позволяет мотивационный дис*
курс личности зафиксировать, транс*
крибировать и выделить ряд количест*
венных характеристик.

3. Основными характеристиками мо*
тивационного дискурса личности являют*
ся: 1) количество микро*нарративов, ко*
личество «потому*что»*предложений, ко*
личество «для*того*чтобы»*предложений,
средняя длина серии «потому*что»*пред*
ложений, средняя длина серии «для*того*
чтобы»*предложений, количество связан*
ных «потому*что»*предложений, количе*
ство фрагментированных «потому*что»*
предложений, количество связанных
«для*того*чтобы»*предложений, количе*
ство фрагментированных «для*того*что*

бы»*предложений; 2) индекс «потому*
что»*ориентации мотивационного дис*
курса, индекс «для*того*чтобы»*ориента*
ции мотивационного дискурса, индекс ба*
ланса мотивационного дискурса, индекс
относительного богатства мотивационно*
го дискурса, индекс связанности мотива*
ционного дискурса, индекс фрагментиро*
ванности мотивационного дискурса.

4. По отдельным характеристикам
выявлены гендерные (индекс связаннос*
ти мотивационного дискурса) и возраст*
ные (средней длины серии «для*того*
чтобы»*предложений) различия. Также
наблюдается ряд различий между бинар*
ными характеристиками мотивационно*
го дискурса: общее доминирование «по*
тому*что»*ориентации дискурса и его
фрагментированность.

5. Обобщение количественных ре*
зультатов, их сравнительный анализ поз*
волили создать количественную типоло*
гию мотивационных дискурсов на основе
пяти характеристик («потому*что»*ори*
ентация, «для*того*чтобы»*ориентация,
связанность, фрагментированность и бо*
гатство). Всего выделено 12 типов моти*
вационного дискурса на основе домини*
рования разных комбинаций пяти коли*
чественных характеристик.

Проведенное исследование является
первым шагом на пути к изучению свойств
и закономерностей мотивационного дис*
курса личности, оно базировалось на изуче*
нии количественного аспекта. Перспектива
дальнейшей работы — анализ данных в
рамках качественной парадигмы, акцент на
изучении тематизации дискурсов и воз*
можностях их реконструирования, акцен*
тирование внимания на возрастных и кри*
зисных трансформациях дискурсов и роли
интеракционных процессов. Также следует
особое внимание уделить содержательному
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эмпирическому анализу психологических
феноменов, стоящих за «потому*что» и

«для*того*чтобы»* лингвистическими кон*
струкциями.
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Введение

Жизнедеятельность человека в обще*
стве осуществляется в определенных,
выработанных в процессе социо*истори*
ческого развития формах, которые поз*
воляют удовлетворять важнейшие по*
требности и реализовывать присущие
индивидам особенности. Речь идет о
формах группового функционирования.
Практически любой человек, даже и в
обществе с выраженной индивидуалис*
тической идеологией, испытывает по*
требность в устойчивых групповых свя*
зях, в отождествлении себя с некоторой
стабильной социальной группой. Как
указывает Ю.В. Филиппова, в России
такой группой, в первую очередь, явля*
ется семья [5]. Она дает устойчивое чув*
ство принадлежности, принятости. Се*
мья занимает особое место в жизни чело*
века, а семейная идентичность может

рассматриваться как важнейшая состав*
ляющая психологического благополу*
чия индивида и основание его позицио*
нирования в социуме.

Несмотря на то что в научной литера*
туре превалируют определения семьи,
которые практически сводятся к офици*
ально регистрируемым семейно*брач*
ным отношениям, существуют и более
широко задаваемые категориальные
рамки. Так, американские исследовате*
ли М. Хэнсон и Е. Линч полагают, что
семьей следует считать любое объедине*
ние людей, которое определяет себя в ка*
честве семьи и включает в себя индиви*
дов, связанных кровно*родственными
связями или браком, а также тех, кото*
рые приняли решение разделить свои
жизни друг с другом. Ключевые элемен*
ты данного ими определения семьи со*
стоят в том, что члены этого объедине*
ния рассматривают себя как семью, ис*
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пытывают взаимное тяготение (аффили*
ацию) и посвящают себя заботе друг о
друге [9, с. 285].

В свете вышесказанного невозможно
игнорировать реальность существова*
ния таких форм союзов, которые фор*
мально не относятся к общепринятым
брачным отношениям, но на субъектив*
ном уровне могут трактоваться их участ*
никами как семейные. Не в последнюю
очередь это однополые союзы.

Хотя гомосексуальность часто ассо*
циируется с промискуитетом, исследо*
вания показывают, что такое представ*
ление не в полной мере соответствует
истине. В аналитическом обзоре
И.С. Кона находим такие сведения: в
конце 1970*х гг. от 40 до 60 % американ*
ских геев имели более или менее ста*
бильные парные отношения и приблизи*
тельно половина из них жили совместно,
а 8 % женских и 18 % мужских пар жили
совместно свыше 10 лет. По данным од*
ного из американских опросов, больше
10 лет существовали 14 % женских и
25 % мужских пар. Две трети голланд*
ских геев в момент опроса состояли в
долгосрочных партнерских отношениях
со средней продолжительностью около
6 лет. Среди опрошенных в 1987 г. не*
мецких геев никогда не имели постоян*
ных отношений меньше 4 %. В момент
опроса 59 % имели стабильные отноше*
ния, но у многих из них эта дружба нача*
лась не больше, чем год назад. В восточ*
ной Германии в 1990 г. постоянного
партнера имели 56 % гомосексуалов,
48 % из них вели общее хозяйство и
еще 36 % хотели бы его вести. У 35 %
30—40*летних мужчин длительность со*
жительства была свыше трех, у 24 % —
свыше пяти и у 10 % — свыше 10 лет.
В Англии конца 1980*х гг. партнерские

отношения имели от 57 % до 65 % геев,
их средняя длительность составляла
4 года, максимальная — 38 лет [2].

Эти данные отражают важный ас*
пект самоопределения людей с гомосек*
суальной ориентацией в современном
обществе. В разные времена отношение
социума к гомосексуализму было очень
различным: от «строго запрещают и на*
казывают» до «предписывают при опре*
деленных обстоятельствах»; «одобряют
и поэтизируют» [2]. Современное за*
падное общество терпимо относится к
людям с нестандартной ориентацией.
Гомосексуализм исключен из перечней
медицинских диагнозов. Вместе с тем
остается актуальной как в западном об*
ществе, так и, особенно, в российском,
проблема маргинальности, ненорматив*
ности однополых союзов и самоиденти*
фикации их участников. При этом осо*
бенности формирования гендерной
идентичности индивидов с гомосексу*
альной ориентацией заслужили внима*
ние исследователей, в то время как их
семейная идентичность практически не
изучалась.

Если однополые пары трактуются их
участниками как семейные, то наполне*
ние семейной идентичности должно
иметь особенности, обусловленные спе*
цификой социального положения такого
союза. Социально*психологические ис*
следования разных групповых идентич*
ностей показывают, что общими векто*
рами направленности их выстраивания
являются позитивный характер и под*
держание характерного для группы спо*
соба существования [1; 7]. В группах, не
имеющих признанного положительного
социального статуса, эти закономернос*
ти проявляются с определенной компен*
саторной заостренностью.
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В связи с вышеизложенным было
проведено исследование особенностей
семейной идентичности мужчин, состо*
ящих в однополом партнерстве. Семей*
ная идентичность понимается нами как
субъективный образ принадлежности к
семейной группе, отражающий характе*
ристики группы и своего функциониро*
вания в ней в структурном, эмоцио*
нально*оценочном и когнитивном ас*
пектах [3].

В исследовании приняли участие
24 респондента, состоящих в устойчивой
однополой связи длительностью от года
до восьми лет.

Методическое обеспечение
исследования

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. [8] (для выявления особенно*
стей субъективных образов семейной
структуры в реальном и идеальном вари*
антах);

2) эмоционально*оценочный аспект
семейной идентичности: ЦТО — «Цве*
товой тест отношений» А.М. Эткинда
[4] (для выявления уровня эмоцио*
нальной значимости семейных объек*
тов);

3) когнитивный аспект семейной
идентичности: «Техника репертуарных
решеток» Дж. Келли [6] (для выявления
содержания смысловых категорий, ис*
пользуемых при характеристике семьи и
себя как члена семьи).

Результаты и их обсуждение

Структурный аспект семейной
идентичности

В символическое изображение семьи
(«Семейная социограмма») все респон*
денты и в реальном, и в идеальном вари*
анте включили себя и партнера по гомо*
сексуальным отношениям. Характерно,
что в рисунке определенно выделены и
партнерская пара, и в ней — каждый из
партнеров с четко определенными лич*
ными границами. В большинстве рисун*
ков состав семьи ограничен гомосексу*
альной парой, но в некоторых рисунках
добавляются кровные родственники.
При этом пара партнеров является цент*
ром или вершиной иерархии, а осталь*
ные члены семьи к ней «примыкают»,
часто обозначаясь как совокупность «ро*
дители» или «родственники».

Такая дифференцированность отноше*
ний, четкость семейных границ отличают
мужские однополые союзы от женских.
Полученные в параллельно проводимом
исследовании лесбийских пар семейные
социограммы имеют контрастно противо*
положные характеристики. В состав семьи
включается большое число персонажей:
родители, другие родственники, друзья,
домашние животные (особенно часто —
кролики) и даже автомобили. Лесбийская
пара часто изображается ее участницами
как слитное «Мы», либо каждая из парт*
нерш оказывается вплетенной в сложную
систему отношений с другими членами
кровно*родственной семьи.

Респондентами из мужских союзов Я
в социограммах изображается либо ие*
рархически выше партнера, либо в рав*
ных позициях (из всей выборки припи*
сал себе иерархически низкую позицию
только один респондент).
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Изображение идеальной семьи мало
отличается от «портрета» реальной, что,
с одной стороны, может говорить о субъ*
ективной удовлетворенности сложив*
шимися отношениями, а с другой — сви*
детельствует об их ригидности.

Эмоционально8оценочный аспект
семейной идентичности

Методика ЦТО позволяет определить
эмоциональную значимость оцениваемого
объекта, которая может быть отнесена к
одному из четырех уровней: желаемое, ак*
туальное, незначимое, отвергаемое. При
анализе рассматривалась значимость для
участников исследования членов семьи,
включая самого респондента. Соответст*
вующие данные отражены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, собственная эмо*
циональная значимость оценивается рес*
пондентами по большей части как высо*
кая, что является нормой субъективного
благополучия. Партнеров также относят к
благоприятным уровням значимости, но
самый высокий уровень приписывается
реже, чем себе. Некоторые респонденты
определили для своих партнеров низкие
уровни значимости. Оценки значимости
матерей, (как своей, так и матери партне*
ра) распределились по всем уровням зна*
чимости, и в большей мере — в уровнях,
относимых к благоприятным. Совершен*

но другую картину обнаруживаем в оцен*
ках эмоциональной значимости отцов:
большая их часть неблагоприятна, более,
чем в половине случаев характеризует
эмоциональное отношение к отцу (своему
или партнера) как отвержение.

Когнитивный аспект семейной
идентичности

Для выявления особенностей когни*
тивного аспекта семейной идентичности
использовалась методика «репертуарных
решеток». Респондентам предлагалось
два варианта: один — для оценки собст*
венной семьи в соотнесении с другими
семейными и несемейными группами, а
также с образом идеальной и типичной
семьи, второй — для оценки себя в соот*
несении с другими реальными членами
семьи, а также с идеальным и типичным
членом семьи. Процентное соотношение
конструктов, которые использовали рес*
понденты в данных диагностических
процедурах, представлено в табл. 2.

В табл. 2 представлена частота ис*
пользования респондентами разных
конструктов. Причем определилось два
их типа: несколько групп конструктов,
аналогичных полученным в норматив*
ных выборках (семейно*структурные ха*
рактеристики; характеристики отноше*
ний; характеристики эмоционального

Члены Уровни эмоциональной значимости
семьи желаемое актуальное незначимое отвергаемое

Я 79,2% 8,3% 12,5% 0%
партнер 50% 37,5% 4,2% 8,3%
мой отец 4,2% 16,7 % 25% 54,1 %
моя мать 37,5% 25% 29,2% 8,3%
отец партнера 9,1 % 18,2 % 4,5% 68,2%
мать партнера 45,5 % 31,9 % 13,6% 9 %

Т а б л и ц а  1
Распределение респондентов по эмоциональной значимости

для них членов семьи
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состояния; социальные характеристики;
инструментальные характеристики; мо*
рально*нравственные характеристики) и

конструкты, которые не встречаются в
результатах обычных семей (специфиче*
ские характеристики).

Категория Частота использования конструктов
конструктов Конструкты респондентами

семья Я
Семейно*структурные Наличие семьи, 5,1 7
характеристики принадлежность к

семье
Полнота и ролевой 8,8 11
состав семьи
Иерархия 1,5 2

Характеристики Когнитивные 12,5 6
отношений (взаимопонимание)

Эмоциональные 17,4 6
(любовь)
Поведенческие 0,5 9
(забота)
Коммуникативные 4,5 2
(открытость)
Сплоченность 5,8 7

Характеристики Позитивность 1 0
эмоционального Уравновешенность 5,2 2
состояния
Социальные Социальное 2,1 3
характеристики превосходство
(социальный статус) Социальная 0,5 3,5

нормативность
Инструментальные Инструментальное 2,5 5
характеристики превосходство
(эффективность в Инструментальная 3,5 1
разных видах нормативность
деятельности) Воля (целеустрем* 1 8

ленность)
Морально*нравствен* Ответственность 2,5 8
ные характеристики Доброта 1
Специфичные Особенность — 6,5 Время, уделяемое
характеристики Время вместе — 6,2 семье — 6

Поддержка — 6 Независимость — 4
Верность — 3,5 Экзальтирован*
Экзальтирован* ность — 3,5
ность — 3 Щедрость — 3

Уважительность — 2

Т а б л и ц а  2
Частота использования разных конструктов при оценке семьи

и себя как члена семьи (%)
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Как видим из табл. 2, среди конструк*
тов, используемых при сравнении своей
семьи с другими семьями и группами аб*
солютное первенство занимает «лю*
бовь» (17,4 % всего объема оценок). По
мнению респондентов, выраженность
этой характеристики отличает их семью
от других семейных и несемейных групп.
В качестве противоположного полюса
конструкта используются негативные
характеристики отношений, например,
«нелюбовь», «формальность» отноше*
ний, «скука», «прагматичность отноше*
ний» или их традиционный (гетеро) ха*
рактер. Иными словами, любовь дает
эмоциональную насыщенность («высо*
кий градус») отношений, что является
своего рода прерогативой союза с парт*
нером и невозможно в других системах
отношений. Семантически близкой, на
наш взгляд, является такая используе*
мая некоторыми респондентами харак*
теристика отношений, как «экзальтиро*
ванность». Интересная деталь: противо*
положный полюс этого конструкта фор*
мулируется таким образом, что наличие
экзальтированности отношений оказы*
вается гарантом их устойчивости и даже
спокойствия. 6,5 % характеристик зани*
мает конструкт «особенная», которому
противопоставляются стандарты гетеро*
сексуальности и нормативной формали*
зованности отношений.

Значительную часть в сравнительном
оценивании семьи составляет характе*
ристика «взаимопонимание» (12,5 %).
Часто встречаемым является также кон*
структ «сплоченность» (5,8 %). Причем,
судя по формулировкам противополож*
ного полюса конструкта («нет общих це*
лей»), сплоченность трактуется респон*
дентами очень близко по семантике ха*
рактеристике «взаимопонимание»: как

отсутствие лихорадящих отношения
разногласий, в традиционной социаль*
но*психологической терминологии —
ценностно*ориентационное единство.
Сюда же можно отнести и специфичный
(не употребляемый активно в норматив*
ных выборках) конструкт «поддержка»
(6%), смысл которого также содержит
семантику понимания взглядов, но в бо*
лее активном, действенном аспекте.
В эмоциональном аспекте значимой ха*
рактеристикой семьи полагается «урав*
новешенность» (5,2%), которая тракту*
ется как отсутствие конфликтов, и тем
самым также фактически дополняет еще
одной гранью семантику взаимопонима*
ния и слаженности отношений.

Некоторые респонденты характери*
зуют семью с точки зрения открытости,
активности и аутентичности коммуни*
каций (3,7%).

Интересно, что состоятельность се*
мьи в инструментальном (компетент*
ность, умелость) и социальном (статус)
аспектах интересует респондентов го*
раздо меньше, чем можно было ожи*
дать. Это может говорить о том, что они
мало сомневаются в достоинстве своей
семьи, не ищут субъективных оправда*
ний ее существованию. Если рассматри*
вать данный факт в совокупности с вы*
шеописанной информацией, то получа*
ется, что главным в том, какова семья,
является не мера «хорошести» и компе*
тентности (что часто является важным
для респондентов из нормативных вы*
борок), а особое качество отношений,
которое, собственно, оправдывает и
обосновывает существование данного
семейного союза.

Умеренно часто в оценке семьи ис*
пользуются ее формальные характерис*
тики: собственно семейность (5,1%) и ее
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состав (8,8%). Эти характеристики тра*
диционно используются респондентами
из разных типов семей, причем мужчи*
нами из нормативных семей значитель*
но чаще, чем нашими респондентами.
И, разумеется, свой союз респонденты
характеризуют с точки зрения его нео*
рдинарности, особенности (6,5%).

Оценка респондентами себя в соотне*
сении с другими семейными персонажа*
ми дает нам следующую картину. Значи*
тельную часть используемых при оценке
характеристик составляют формальные:
ролевые (гендерные: мужчина, женщи*
на, или семейные: отец), принадлеж*
ность к гомо либо гетеросексуалам —
11%. Важным является сам факт принад*
лежности к семье (в противовес одино*
честву) — 7%.

Первенство среди собственно лично*
стных характеристик занимает забота
(об отношениях и о семье) — 9%, ответ*
ственность (в большей степени рассмат*
риваемая как верность и стабильность в
отношениях) — 7,4 %, воля, понимаемая
как целеустремленность (8%). Другими
словами, респондент выступает как че*
ловек, что называется, сознательно отно*
сящийся к жизни и отношениям в паре,
которую он считает семьей. Вероятно,
сюда же относятся эксклюзивные для
данной выборки конструкты «уважи*
тельность» (по отношению к членам се*
мьи), время, уделяемое семье (в проти*
вовес «гулености», склонности к внесе*
мейным формам досуга) и отчасти «щед*
рость». Эти конструкты могут рассмат*
риваться как близкие заботе и ответст*
венности характеристики «добросовест*
ного» вклада в качество отношений.

Достаточно часто респонденты ха*
рактеризуют себя как носителей любви
(6%), взаимопонимания (6%) и сплочен*

ности (7%). Субъект сплоченности здесь
(аналогично характеристике семьи) по*
нимается как стремящийся к сближению
целей и ценностей, что обеспечивает
близость и беспроблемность отношений.

В личных оценках чаще, чем в оцен*
ках семьи, присутствуют характеристи*
ки превосходства в инструментальном
(спортивность, интеллектуальность) и
социальном (эксклюзивность, неорди*
нарность) аспектах. Причем в количест*
венном выражении самооценки по «ин*
трументальным» характеристикам не
обязательно высоки в отличие от «отно*
шенческих» качеств.

Для некоторых респондентов оказа*
лось важным качество независимости
(4%) как способности иметь собствен*
ную, устойчивую к влиянию других чле*
нов семьи позицию и предпочтение оп*
ределенной позиции в иерархии — либо
лидерской, либо партнерской (2%).

Характеризуя себя в эмоциональном
аспекте, что встречается не очень часто,
респонденты указывают на экзальтиро*
ванность вплоть до буйности эмоцио*
нальных и эротических переживаний
(3,3%), либо уравновешенность как нес*
клонность к конфликтным выяснениям
отношений (2%). Для сравнения скажем,
что в нормативных семьях эмоциональ*
ную сферу часто характеризуют с точки
зрения позитивности, оптимистической
окрашенности переживаний и эмоцио*
нального спокойствия.

Заключение

Таким образом, в исследовании вы*
явились следующие особенности семей*
ной идентичности мужчин, состоящих в
однополых союзах:
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в структурном аспекте: квалифи*
кация гомосексуальной пары как семьи,
выделение ее как самостоятельной се*
мейной группы, либо как доминантного
центра семьи с примыкающими кровно*
родственными отношениями; четкое оп*
ределение внутрисемейных границ;

в эмоционально8оценочном аспек8
те: высокий уровень самозначимости;
высокий, но в меньшей степени, уровень
эмоциональной значимости партнеров;
уровень эмоциональной значимости ма*
терей вариативен у разных респонден*
тов; уровень эмоциональной значимости
отцов низкий вплоть до отвержения;

в когнитивном аспекте: восприя*
тие своей семьи, в первую очередь, как
характеризующейся эмоционально на*
сыщенными, неформальными отноше*
ниями и единством взглядов, что обес*
печивает стабильность отношений (их
«неугасаемость»), которая, возможно,
является самостоятельной ценностью,
не предполагающей стремления что*то
менять; восприятие себя как ответст*
венного члена семьи, усилия которого
направлены на поддержание особого эк*
зальтированно*любовного качества от*
ношений в семье, своего рода их «кон*
сервацию».
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The paper presents findings of a research on structural, affective and cognitive aspects of
family identity in gay couples. The research revealed the following: firstly, the men in the
couples perceive their relationship as an independent family with clearly defined limits; sec2
ondly, the emotional significance of the partner and of oneself in the subjects is generally
high, while that of parents is obviously lower, in some cases reaching emotional rejection;
thirdly, the subjects see their own family as a group with exclusive emotional relationships
and shared values and goals; finally, as the family members, the subjects tend to character2
ize themselves in terms of their responsibility for the quality and stability of the relationships.
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С момента выхода нашей первой статьи
по проблематике Traffic Psychology в жур*
нале «Социальная психология и общест*
во» в начале 2011 г. [3] можно констатиро*
вать рост устойчивого интереса к данной
теме. Безусловно, этот интерес к данной
предметной области психологических ис*
следований и выход статьи напрямую от*
ражают определенную тенденцию совре*
менного общества, связанную с рядом про*
блем, особенно остро стоящих в крупных
мегаполисах, формирующих специфичес*
кую дорожно*транспортную среду. Эта
тенденция диктует требующие своевре*
менного разрешения задачи обеспечения

безопасности субъектов дорожного движе*
ния как в городской среде, так и на автома*
гистралях. Например, можно говорить об
изменении правил получения водитель*
ских удостоверений и изменении требова*
ний к квалификации специалистов, осуще*
ствляющих подготовку водителей в авто*
школах, введенных в начале 2014 г. От*
дельного внимания в данном контексте за*
служивает обязательная психологическая
подготовка водителей автотранспортных
средств в городе, где трафик движения
представляет собой сложную переменную,
зависящую от ряда факторов внешней (го*
родской) среды. Эта подготовка, в свою

Traffic Psychology в системе подготовки преподавателей
автошкол и водителей автотранспортных средств:

программа дополнительного профессионального образования

Т.В. КОЧЕТОВА
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления

Московского городского психолого8педагогического университета,
участник TPI — project (Traffic Psychology International)

В представленном материале предлагается к рассмотрению программа до2
полнительного профессионального образования, призванная обеспечить повы2
шение квалификации специалистов, работающих в области психологии дорож2
ного движения и транспортной психологии. Настоящая программа состоит из
двух разделов, в которых последовательно рассматриваются вопросы, касаю2
щиеся обзора прикладных исследований в области Traffic Psychology в совре2
менной зарубежной психологии; обзора некоторых зарубежных программ пси2
хологической подготовки водителей различных категорий; уделено внимание
социально2психологическим аспектам дорожного трафика (взаимодействию
участников дорожно2транспортной среды мегаполиса), а также индивидуаль2
но2психологическим характеристикам субъектов2участников дорожного дви2
жения и изучению этих характеристик с целью обеспечения безопасности и
профилактики безаварийного вождения.

Ключевые слова: психология дорожного движения, транспортная психоло2
гия, дорожно2транспортная среда мегаполиса, дорожный трафик, индивиду2
ально2психологические особенности личности, субъект дорожного движения.
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очередь, должна включать формирование
представлений о социальном взаимодейст*
вии, способах и приемах предотвращения
конфликтов субъектов*участников дорож*
ного трафика, развитие общей психологи*
ческой культуры вождения и формирова*
ния адекватной социально*психологичес*
кой установки, обеспечивающей безава*
рийный стиль поведения на дороге. На
этом фоне представляется особенно важ*
ными разработка и апробация программ,
направленных на повышение квалифика*
ции специалистов, осуществляющих под*
готовку водителей в автошколах1.

Программа дополнительного
профессионального образования

«Психология дорожного
движения в системе подготовки

преподавателей автошкол
и водителей автотранспортных

средств»

Автор и составитель программы:
Т.В. Кочетова — кандидат психологичес*
ких наук, доцент кафедры психологии
управления Московского городского
психолого*педагогического университе*
та. Общее количество часов — 36.

Аннотация программы

Изменения, происходящие в условиях
реформирования системы автошкол
(пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 1 ноября
2013 г. № 980 «Об утверждении Правил
разработки примерных программ профес*
сионального обучения водителей транс*

портных средств соответствующих катего*
рий и подкатегорий»), открыли широкие
перспективы в сфере обучения водителей
различных категорий и одновременно по*
ставили вопрос о формировании у специа*
листов, обеспечивающих подготовку во*
дителей, профессиональных компетенций
в области «психологии дорожного трафи2
ка», который является следствием различ*
ного рода социальных проблем в совре*
менных мегаполисах. Этим объясняется
актуальность настоящей программы и сво*
евременность ее появления.

В новых документах, направленных на
подготовку водителей автотранспортных
средств, уделяется должное внимание во*
просам, связанным с безопасностью дорож*
ного движения, способам саморегуляции
психических состояний водителей, способ*
ствующим преодолению стресса, характе*
ристикам психических процессов, обеспе*
чивающих восприятие водителем дорож*
ной ситуации. Однако вопросам, связан*
ным с социально*психологическими аспек*
тами взаимодействия водителей в специ*
фической дорожно*транспортной среде ме*
гаполиса — дорожном трафике — внимания
уделено значительно меньше. С целью лик*
видации возможных «пробелов» в данной
предметной области преподавателям авто*
школ необходима специально ориентиро*
ванная профессиональная подготовка.

Настоящая программа может также
стать весьма интересной и полезной для
обучающихся вождению в автошколах.
В рамках программы предусмотрено рас*
смотрение различных аспектов социаль*
ного взаимодействия на дороге, что поз*
волит прогнозировать поведение субъек*
тов — участников дорожно*транспорт*
ной среды мегаполиса.

1 Представленная здесь программа утверждена Ученым Советом МГППУ в июне 2014 года. Печата*
ется с некоторыми сокращениями.
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1. Пояснительная записка

Цель: сформировать представление о
предметной области и проблематике
психологии дорожного движения в тра*
фике (Traffic Psychology) как научно*
прикладной дисциплины; познакомить с
достижениями современной психологии
дорожного трафика; сформировать у
слушателей профессиональные компе*
тенции, позволяющие им успешно ре*
шать задачи обучения в сфере подготов*
ки водителей автотранспортных средств.

Задачи:
• сформировать у слушателей научно*

обоснованные представления об основных
психологических феноменах и процессах,
имеющих место в дорожном трафике;

• сформировать у слушателей пред*
ставление о социально*психологических
аспектах поведения участников дорож*
ного трафика;

• ознакомить слушателей с возмож*
ными направлениями социально*психо*
логической работы в сфере подготовки
водителей транспортных средств раз*
личных категорий, показать специфику
психодиагностических процедур, позво*
ляющих прогнозировать поведение
субъекта*участника дорожного трафика
в условиях дорожно*транспортной сре*
ды мегаполиса.

1.1. Требования к результатам
освоения содержания программы,

включая перечень осваиваемых
профессиональных компетенций

Предлагаемая дисциплина позволяет,
с одной стороны, обеспечить подготовку
водителей транспортных средств, с дру*
гой, — ознакомиться со спецификой пси*

хологических феноменов в условиях до*
рожного движения. В результате озна*
комления с дисциплиной слушатели
смогут овладеть следующими професси*
ональными компетенциями:

• способностью анализировать теоре*
тический материал в области психоло*
гии дорожного трафика для решения
прикладных задач подготовки водителей
автотранспортных средств;

• способностью и готовностью к со*
ставлению программ психологической
подготовки водителей автотранспорт*
ных средств;

• способностью к выбору и примене*
нию психологических технологий, поз*
воляющих осуществлять психологичес*
кую подготовку водителей автотранс*
портных средств.

1.2. Требования к квалификации
обучающегося

Данная программа рассчитана на спе*
циалистов*практиков, работающих в
сфере подготовки водителей автотранс*
портных средств, а также психологов, ра*
ботающих в сфере транспортной психо*
логии и ориентированных на повышение
эффективности своей деятельности.

1.3. Описание форм и методов
обучения

При реализации данной программы
обучения используются образовательные
технологии, наиболее полно отражающие
специфику дисциплины, а именно — ак*
тивные методы обучения, в число кото*
рых входят проблемные лекции, проблем*
ные ситуации, проблемные дискуссии.
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Учебный Лекции Самостоятельная Форма
план Тема (количество работа контроля

программы часов) (количество часов)
1 Введение в психологию до* 10 8 Опрос,

рожного движения, обзор кейсовое
прикладных исследований в задание
зарубежной психологии

2 Индивидуальные и социаль* 6 12 Опрос, 
но*психологические факторы, кейсовое
обусловливающие поведение задание
водителей в условиях дорож*
ного трафика
Всего часов: 36 часов

Тема 1 Психология дорожного трафика как самостоятельное направление 6 часов
прикладных психологических исследований

Тема 2 Автомобиль как объект управления 6 часов
Тема 3 Дорожно*транспортная среда как фактор, обусловливающий 6 часов

специфику поведения водителя в дорожном трафике
Тема 4 Психические процессы и индивидуально*психологические 6 часов

особенности, влияющие на управление транспортным средством
Тема 5 Социально*психологические факторы, влияющие на управление 6 часов

транспортным средством
Тема 6 Психологическая подготовка водителей автотранспортного средства 6 часов

2. Учебно`тематический план программы

3. Основное содержание
программы

3.1. Содержание разделов по темам
в соответствии с учебно8

тематическим планом, включая
программу самостоятельной работы

по каждой теме

Тема 1. Психология дорожного тра*
фика как самостоятельное направление
прикладных психологических исследо*
ваний.

Предметная область исследования
психологии дорожного трафика (Traffic
Psychology). Психология дорожного
движения в трафике и транспортная
психология как отдельные (независи*
мые), самостоятельные направления со*
временных психологических исследова*
ний прикладного характера.

Характеристика основных «исследо*
вательских линий» психологии дорож*
ного движения в современной зарубеж*
ной психологии: процесс восприятия ин*
формации за рулем и влияние на это вос*

1.4. Трудоемкость (в часах, включающих аудиторную
и самостоятельную работу)

Программа рассчитана на 36 часов, состоит из 2 разделов, каждый из которых
включает 3 темы.
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приятие разнообразных помех из внеш*
ней среды; установки водителя по отно*
шению к другим участникам дорожного
движения; общее психическое состояние
водителя и уровень его подготовки; вза*
имодействие с представителями правоо*
хранительных органов, обеспечивающих
безопасность движения и др. Исследова*
тельская линия «Транспорт и среда»
(«Transport and Environment»): ее харак*
теристика.

История возникновения и развития
психологии дорожного движения в тра*
фике в современной зарубежной психо*
логии. Возможности и перспективы раз*
вития психологии дорожного движения
в России.

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 1.

1. Выделите и проанализируйте основ*
ные тенденции в развитии психологии до*
рожного движения. Определите, как эти
тенденции могут отражаться на развитии
психологии дорожного движения в трафи*
ке (на примере современной России).

2. Составьте и опишите социально*
психологический портрет водителя со*
временного мегаполиса. Какие «типы»
водителей можно выделить?

3. Определите роль и задачи психоло*
гического знания в современной транс*
портной сфере.

4. Охарактеризуйте специфику пси*
хологии дорожного трафика в практиче*
ской подготовке водителей транспорт*
ных средств в условиях современного
мегаполиса.

Тема 2. Автомобиль как объект уп*
равления.

Понятия «среда автомобиля», ее опи*
сание и характеристики. Специфика ав*
томобильной среды. Обзор психологиче*

ских исследований, затрагивающих про*
блематику проектирования «среды авто*
транспортного средства». Характеристи*
ка зарубежных исследований в рамках
научно*исследовательской парадигмы
«Среда и транспорт».

Характеристика зарубежных экспе*
риментальных исследований процесса
управления скоростным режимом авто*
мобиля.

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 2.

1. Раскройте содержание понятия
«среда автомобиля».

2. В чем заключается специфика со*
временного подхода к проектированию
среды автомобиля?

3. Дайте содержательную характерис*
тику различным «сценариям» управле*
ния скоростным режимом автомобиля в
условиях современного мегаполиса. Пе*
речислите факторы, влияющие на управ*
ление скоростным режимом автотранс*
портного средства.

Тема 3. Дорожно*транспортная среда
как фактор, обусловливающий специфи*
ку поведения водителя в дорожном тра*
фике.

Понятие «дорожно*транспортная
среда», ее описание и характеристика.
Специфика дорожно*транспортной сре*
ды, ее основные субъекты — участники
дорожного движения. Особенности фор*
мирования и развития «дорожно*транс*
портной среды» современного мегаполи*
са: проблемы и перспективы.

Характеристика зарубежных иссле*
дований дорожно*транспортной среды
как фактора, влияющего на формирова*
ние поведения водителя в условиях со*
временного мегаполиса. «Безопасная го*
родская среда» как фактор, влияющий
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на безопасность дорожного движения в
условиях современного мегаполиса: ха*
рактеристика основных зарубежных ис*
следований «дизайна городской среды»
и его влияния на формирование «сцена*
риев вождения».

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 3.

1. Раскройте содержание понятия
«дорожно*транспортная среда».

2. Выделите основные признаки до*
рожно*транспортной среды современно*
го мегаполиса.

3. В чем заключается специфика про*
ектирования дорожно*транспортной
среды, направленной на обеспечение бе*
зопасности дорожного движения?

4. Составьте перечень требований,
обеспечивающих безопасность совре*
менной дорожно*транспортной среды.
Проранжируйте их и обоснуйте свое
мнение.

Тема 4. Психические процессы и ин*
дивидуально*психологические особен*
ности, влияющие на управление транс*
портным средством.

Краткая характеристика психических
процессов (внимание, память, мышле*
ние), влияющих на управление транс*
портным средством. Современные зару*
бежные исследования роли данных пси*
хических процессов в формировании по*
ведения водителя в условиях дорожно*
транспортной среды.

Индивидуально*психологические осо*
бенности водителя как предикторы пове*
дения за рулем. Современные зарубеж*
ные исследования индивидуально*пси*
хологических особенностей водителей,
краткая характеристика. Специфика ди*
агностики индивидуально*психологиче*
ских особенностей, обусловливающих

поведение водителя. Возможности и
перспективы исследований в данном на*
правлении в современной отечественной
психологии.

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 4.

1. Перечислите психические процес*
сы и их свойства, охарактеризуйте их
влияние на формирование поведения за
рулем.

2. Перечислите основные индивиду*
ально*психологические свойства, обус*
ловливающие специфику стиля поведе*
ния водителя за рулем.

3. В чем заключается специфика пси*
хологической диагностики индивиду*
ально*психологических особенностей
водителя транспортного средства?

4. Составьте перечень профессио*
нальных компетенций специалиста, про*
водящего психологическую диагностику
водителя автотранспортного средства.

Тема 5. Социально*психологические
факторы, влияющие на управление
транспортным средством.

Современные представления о соци*
ально*психологической установке и
роль установок водителя в формирова*
нии стиля и «сценария» вождения. Аг*
рессивный, неуверенный, уверенный
стили вождения, их характеристика.

Современные представления о пси*
хологии межличностных и межгруппо*
вых взаимоотношений, специфика взаи*
моотношений субъектов дорожно*транс*
портной среды, социально*психологиче*
ские аспекты взаимодействия участни*
ков дорожного трафика, конфликтные
отношения в условиях дорожно*транс*
портной среды.

Специфика диагностики социально*
психологических факторов, обусловли*
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вающих поведение водителя. Возможно*
сти и перспективы исследований в дан*
ном направлении в отечественной пси*
хологии.

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 5.

1. Как могут быть использованы тео*
ретические представления о межлично*
стных и межгрупповых взаимоотноше*
ниях при характеристике типов взаимо*
отношений участников дорожно*транс*
портной среды?

2. Раскройте сущность понятия «со*
циально*психологическая установка».
Какую роль она выполняет в поведении
водителя за рулем?

3. Какие социально*психологические
аспекты дорожно*транспортной среды
современного мегаполиса Вы считаете
наиболее важными, обусловливающими
стиль поведение водителя? Обоснуйте
свой ответ.

4. В чем заключается специфика со*
циально*психологического исследова*
ния особенностей участников дорожно*
транспортной среды?

Тема 6. Психологическая подготов*
ка водителей автотранспортного сред*
ства.

Обзор зарубежного опыта психологи*
ческой подготовки водителей автотранс*
портных средств. Перспективы форми*
рования психологической культуры во*
дителей в условиях дорожного трафика.
Краткая характеристика направлений
исследований:

— внешние стимулы и их воздействие
на водителя;

— взаимодействие субъектов город*
ского трафика (восприятие друг друга
водителями разных профессиональных
и социальных категорий);

— соотношение ролевых установок в
схеме «я*водитель — я*пешеход»;

— этнокультурные особенности води*
теля, влияние технической подготовки и
практического опыта вождения (в опре*
деленной этнокультурной среде);

— особенности установок, связанных
с субъективным восприятием транс*
портного средства собственником и т. д.

Повышение качества профессио*
нальной подготовки водителей (реаль*
ная оценка и учет индивидуально*пси*
хологических, характерологических и
психофизиологических особенностей
кандидатов, осуществляющих подго*
товку в автошколах). Проблема подбо*
ра и аттестации кадров в организациях,
которые занимаются пассажирскими
перевозками.

Вопросы и задания для самостоя2
тельной работы по теме 6.

1. Как Вы оцениваете перспективы
психологической подготовки современ*
ных водителей?

2. В чем состоит специфика психоло*
гического знания при подготовке води*
телей дорожно*транспортных средств?

3. Какие аспекты психологической
экспертизы водителей Вы считаете на*
иболее важными? Обоснуйте свой от*
вет.

4. Составьте примерную программу,
включающую «психологическую компо*
ненту» подготовки водителей.

3.2. Рекомендуемая литература /
Recommended Bibliography

Основная литература /
Main Reference List

1. Вандербильт Т. Трафик. Психоло*
гия поведения на дорогах. М., 2013
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[Vanderbil't T. Trafik. Psihologiya pove*
deniya na dorogah. M., 2013].

2. Кондратьев М.Ю., Кочетова Т.В.
«Traffic psychology»: от прикладных ис*
следований к методологии комплексно*
го изучения современной дорожно*
транспортной среды // Сборник матери*
алов международной научно*практичес*
кой конференции, 28*30 июня 2012 г.
2 изд. исправ. и доп. СПб.: ПГУПС, 2012
[Kondrat'ev M.Yu., Kochetova T.V. «Traf*
fic psychology»: ot prikladnyh issledovanii
k metodologii kompleksnogo izucheniya
sovremennoi dorozhno*transportnoi sre*
dy // Sbornik materialov mezhdunarodnoi
nauchno*prakticheskoi konferencii, 28—
30 iyunya 2012 g. 2 izd. isprav. i dop. SPb.:
PGUPS, 2012].

3. Кочетова Т.В. «Traffic Psychology»:
от фрагментарных исследований к ком*
плексным решениям прикладных задач
транспортных проблем // Социальная
психология и общество. 2011. № 2 [Ko*
chetova T.V. «Traffic Psychology»: ot frag*
mentarnyh issledovanii k kompleksnym
resheniyam prikladnyh zadach transport*
nyh problem // Social'naya psihologiya i
obshestvo. 2011. № 2].

Дополнительная литература /
Additional Reference List

1. Романов А.Н. Автотранспортная
психология: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. М., 2002 [Roma*
nov A.N. Avtotransportnaya psihologiya:
Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb.
zavedenii. M., 2002].

2. Ajzen I. The theory of planned behav*
ior // Organizational Behavior and Human
Decision Processes. 1991. Vol. 50.

3. Alicandri Е. The highway driving sim*
ulator: The next best thing to being on the
road // Public Roads. 1994. Vol. 57. № 3.

4. Bar2Gera H., Shinar D. The tendency
of drivers to pass other vehicles // Trans*
portation Research Part F: Traffic Psycho*
logy and Behaviour. 2005. Vol. 8. Iss. 6.

7. Chen L. Carrying passengers as a risk
factor for crashes fatal to 16* and 17*year*
old drivers / L. Chen, S. Baker, E. Braver,
G. Li // Journal of the American Medical
Association. 2000. № 200.

8. Clarke D.D., Ward P.J., Jones J. Over*
taking road*accidents: Differences in
maneuver as a function of driver age //
Accident Analysis and Prevention. 1998.
Vol. 30.

9. Collins K.M., Krammes R.A. Preli*
minary validation of a speed*profile model
for design consistency evaluation //
Transportation Research Record. 1996.
Vol. 1523.

10. Dahlen E.R. Driving anger, sensa*
tion seeking, impulsiveness, and boredom
proneness in the prediction of unsafe driv*
ing / E.R. Dahlen, R.C. Martin, K. Ragan,
M.M. Kuhlman // Accident Analysis &
Prevention. 2005. № 37.

11. De Joy D.M. The optimism bias and
traffic accident risk perception // Accident
Analysis and Prevention. 1989. Vol. 21.

12. Delhomme P. Comparing one's
driving with others: Assessment of abili*
ties and frequency of offences, evidence
for a superior conformity of self*bias? //
Accident Analysis and Prevention. 1991.
№ 23.

Реализация настоящей программы
представляет собой один из возможных
эффективных способов психологичес*
кой подготовки водителей автотранс*
портных средств в мегаполисе. Немало*
важным аргументом в пользу использо*
вания для решения этой задачи именно
данной программы является то, что она
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уже прошла углубленную профессио*
нально*содержательную экспертизу,
будучи обсуждена, поддержана и ут*

верждена Ученым Советом Московско*
го городского психолого*педагогичес*
кого университета.
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Traffic Psychology in Training of Driving Instructors
and Drivers: Advanced Training Program for Psychologists
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The paper presents an advanced training program for specialists working in the field of
traffic and transport psychology. This program consists of two sections which thoroughly dis2
cuss the issues related to the most recent foreign applied research in traffic psychology and
provide a review of some foreign programs of psychological training for drivers. The program
also focuses on the social psychological aspects of road traffic (that is, on the interactions
between road users in a big city) as well as on individual psychological characteristics of road
users and the importance of exploring them in order to achieve better road safety and pro2
mote accident2free driving.
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Школьная травля, или буллинг, опре*
деляется как систематическое целена*
правленное агрессивное поведение при
условии неравенства сил или власти уча*
стников [19]. При этом три ключевых
критерия буллинга — намеренность; регу*
лярность; неравенство силы или власти
[20]. За рубежом эта тема обсуждается в
рамках психологии образования как одна

из важнейших: проводятся исследования,
разрабатываются программы по прекра*
щению и предотвращению буллинга, даже
проводятся тематические конференции.
В России проблематика школьной травли
только начинает приобретать статус пред*
мета обсуждения и исследования [3].

В российских исследованиях травли,
в основном, характеризуется ее распро*

Школьная травля и позиция учителей
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кандидат психологических наук, заведующая лабораторией 
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Московского городского психолого8педагогического университета

Статья посвящена анализу представлений сотрудников образовательной
системы, в частности, учителей, о школьной травле, ее причинах и последст2
виях в контексте образовательного процесса. Важную роль в эскалации или
прекращении буллинга в детском коллективе играет тактика реагирова2
ния взрослых, поэтому в статье внимание акцентируется на реально исполь2
зующихся и предположительно возможных способах реагирования, о которых
сообщают респонденты. Ключевой вывод, на который указывают получен2
ные результаты: специалисты занимают позицию активного наблюдателя по
отношению к ситуациям буллинга и, несмотря на наличие осведомленности в
вопросах работы со школьной травлей, предпочитают не предпринимать эф2
фективных действий по ее прекращению и предотвращению. Рассматривают2
ся возможные причины такой позиции и пути ее трансформации для реализа2
ции программ профилактики буллинга.
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страненность и не всегда используется
именно этот конструкт: речь может идти
о сопряженных понятиях (например,
психологическом насилии). По дан*
ным исследования в Волгограде начала
2000*х гг., 13,5% школьников более од*
ного—двух раз сталкивались с насилием
в школе [4]; по данным 2009 г., 25% со*
временных российских подростков хотя
бы раз участвовали в буллинге [8]; около
13% школьников имеют опыт жертв
травли и 20% — опыт агрессоров [5]. Еще
одно исследование показало, что в
Москве не подвергались ни психическо*
му, ни физическому насилию со стороны
одноклассников 42,8% учащихся; при
этом 46,6% эпизодически подвергаются
психическому насилию (насмешкам, из*
девательствам, игнорированию) [9; 10].

Феноменология травли в детском
коллективе хорошо изучена в Европе и
США, и можно опираться на зарубеж*
ные исследования прямых и косвенных
форм буллинга, кибербуллинга (травли
в виртуальном пространстве с помощью
современных технологий) при разработ*
ке программ вмешательства [13; 16; 19;
и др.]. Однако роль учителя в эскалации
или прекращении травли, в частности,
роль его убеждений о своей работе [1],
остается недостаточно ясной и в России,
и за рубежом [2].

Одной из обсуждаемых проблем яв*
ляется вопрос об отсутствии согласован*
ного, конвенционального, общего для
психологов и педагогов понимания того,
что такое буллинг. Во многих текстах,
инструкциях содержатся принятые по
умолчанию термины, которые без прояс*
нения и согласования могут интерпрети*
роваться участниками совершенно по*
разному [17]. В руководстве для школь*
ных учителей буллинг определялся как

целенаправленное, осознанное желание
нанести вред, угрожать кому*то или вы*
зывать у кого*то страх физическими,
вербальными или эмоциональными спо*
собами, включая физические травмы, уг*
розы, унижение, дразнение и обзывание,
которые могут быть как отдельным эпи*
зодом, так и повторяться систематичес*
ки [17]. Однако исследования показыва*
ют, что и школьники, и учителя чаще
всего идентифицируют буллинг как про*
явления физического насилия. В первую
очередь, учителями идентифицируются
как травля словесные угрозы, битье, тол*
кание и пинание, принуждение ребенка
к чему*то; в последнюю очередь — игно*
рирование и смех над чьей*то неудачей
[12; 14]. Исследование представлений о
травле на примере обсуждения конкрет*
ных ситуаций с участием 1302 респон*
дентов (учителей и школьников) показа*
ло, что и те, и другие значимо чаще рас*
ценивают как проявления травли битье,
обзывание, угрозы, повреждение вещей
(т.е. прямую травлю) по сравнению со
слухами, сплетнями и социальным ис*
ключением (проявлениями косвенной
травли). При этом сотрудники школы
склонны классифицировать как травлю
более широкий спектр ситуаций по срав*
нению с учениками [18].

Вторая ключевая тема — реагирова*
ние учителей на ситуации травли. Дол*
гое время школьная травля рассматрива*
лась как естественный элемент социали*
зации ребенка в учебной группе. Этому
можно найти множество примеров в ли*
тературе, описывающей разные, в том
числе закрытые и привилегированные
учебные заведения. Только в последние
несколько десятилетий представления о
негативных последствиях травли и об
альтернативных способах построения
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отношений в процессе обучения стали
набирать обороты. Однако по*прежнему
имеют силу и находят своих сторонни*
ков сопровождающие травлю мифы, ко*
торые амнистируют агрессоров, обвиня*
ют жертв и поддерживают невмешатель*
ство свидетелей (т. е. упрочивают кон*
фигурацию отношений, характерных
для травли) [6; 7].

В исследовании связи между убежде*
ниями учителей относительно травли и
их способами реагирования на нее были
обнаружены следующие закономерности.
Учителя, считающие, что буллинг позво*
ляет детям научиться уверенности и ре*
шительности, склонны поддерживать ре*
бенка в умении защитить себя, давать ему
советы и вовлекать в ситуацию родите*
лей. Учителя, принимающие травлю как
норму, реже включаются в ситуации бул*
линга, реже поддерживают ребенка, ока*
завшегося в роли жертвы, реже вовлека*
ют в ситуацию родителей. Учителя, убеж*
денные, что травля прекратится, если
обижаемые дети будут избегать агрессо*
ров, активно участвуют в увеличении
дистанции между жертвой и преследова*
телем, в поиске новых соседей по парте и
партнеров по игре для ребенка, подверг*
шегося преследованию [15].

Авторы эффективных прикладных
программ по профилактике и прекраще*
нию буллинга, в основном, делают мише*
нью своей работы психологический кли*
мат и межличностные отношения в классе
и школе в целом. Активно распространяе*
мая в Скандинавии и США программа
Д. Ольвеуса [21] предполагает обучение
всех сотрудников школы (учителей, адми*
нистрации, уборщиц, работников столо*
вой, водителя школьного автобуса и др.)
навыкам уважительных отношений и опе*
ративного реагирования на ситуации

травли — чтобы любой взрослый в школе
мог выступать для детей ролевой моделью
и носителем умения общаться, не поддер*
живая травлю. Датские специалисты из
организации «Mobbeland» [11] акценти*
руют внимание на социальной природе
разворачивания травли и в рамках своих
программ работают с классами целиком,
не выделяя роли агрессора или жертвы.

К программе исследования

В России нет специалистов, целена*
правленно работающих с проблемой трав*
ли, поэтому данная проблема преимуще*
ственно оказывается в ведении учителей.
Основываясь на представлениях таких
исследователей, как Д. Ольвеус, К. Саль*
мивалли, Э. Руланн, К. Буарафан, Б. Ко*
хендерфер*Лэдд, М.Э. Пеллетье, М. Боул*
тон и других, мы провели эмпирическое
исследование, целью которого был поиск
ответов на три ключевых вопроса:

• Как сотрудники образовательного
учреждения распознают и описывают
буллинг (травлю)?

• Как они объясняют буллинг, его
причины и последствия?

• Как они реагируют на буллинг?
В качестве метода использовалась

специально разработанная анкета, вклю*
чающая 17 открытых и составных вопро*
сов, а также несколько вопросов о персо*
нальных данных

1. Травля — это: … .
2. Я понимаю, что в классе происхо*

дит травля, если вижу следующее: … .
3. Я понимаю, что в классе благоприят*

ная атмосфера, если вижу следующее: … .
4. К каким последствиям может при*

вести травля в школе
— для жертв травли: … ;
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— для преследователей: … ;
— для свидетелей травли: … ;
— для всего класса: … ;
— для педагогов: … ;
— для учебного процесса: … .
5. По каким признакам я отличаю си*

туацию, где требуется вмешательство
взрослого, от ситуации, где дети могут
разобраться сами: … .

6. Какие я знаю способы реагирова*
ния педагогов на ситуации травли одних
детей другими: … .

7. Какие из способов, которые я ре*
ально пробовал(а), я считаю эффектив*
ными: … .

8. Какие из способов, которые я ре*
ально пробовал(а), я считаю неэффек*
тивными: … .

9. Какие действия педагога могут усу*
губить травлю в классе: … .

10. Почему в классе может склады*
ваться ситуация травли одних детей дру*
гими: … .

11. Что в поведении ребенка может
приводить к тому, что он становится
объектом травли: … .

12. Почему некоторые ребята в классе
ведут себя как агрессоры: … .

13. Почему некоторые ребята при отве*
те выбирают термин «не вмешиваться»: … .

14. У меня лично вызывают тревогу
ситуации в отношениях между детьми,
когда: … .

15. Я сталкиваюсь с такими ситуаци*
ями в отношениях между детьми, кото*
рые вызывают у меня тревогу, … раз в по*
лугодие.

16. В школе, где я работаю, есть осо*
бенности, которые способствуют воз*
никновению травли: … .

17. В школе, где я работаю, есть осо*
бенности, которые препятствуют воз*
никновению травли: … .

Ответы далее обрабатывались двумя
экспертами посредством контент*анали*
за. Поскольку буллинг в школьной среде
обычно является предметом, о котором
принято умалчивать, мы осознавали, что
данная анкета (в частности, специфичес*
кая наводящая постановка вопросов),
превращает процесс опроса из диагности*
ческой процедуры в интервенцию, кото*
рая легализует возможность обсуждения
травли и способов обращения с ней, ак*
центирует внимание респондентов на ее
важных аспектах (например, на последст*
виях травли для разных категорий участ*
ников). Поэтому ответы могут интерпре*
тироваться не столько как актуальные
представления респондентов, из которых
они исходят в своей повседневной прак*
тике, сколько как результат их работы в
зоне ближайшего развития. Будучи сфор*
мулированы в момент опроса, эти пред*
ставления могут в будущем слегка изме*
нить повседневную практику респонден*
тов в сторону большей осознанности при
встрече с ситуациями травли.

Некоторые вопросы отчасти дубли*
ровали друг друга, на некоторые респон*
денты давали ответы очень редко, поэто*
му они не обсуждаются в данной статье.

Выборку составили 123 респондента:
104 сотрудника образовательных учреж*
дений (57 учителей, 21 психолог, 8 соци*
альных педагогов, 4 администратора,
6 воспитателей в детском саду и др.) и
19 студентов факультета психологии об*
разования МГППУ (будущие психологи
в системе образования); 92% респонден*
тов — женщины. Опрос проходил в ряде
образовательных организаций Москвы
(37 респондентов), Новосибирска (24 ре*
спондента) и Лыткарино Московской об*
ласти (20 респондентов), в ходе произ*
водственной практики (студенты), а так*
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же через интернет*опрос (23 респонден*
та). Опыт работы указали не все участни*
ки, однако он колеблется от 0 (студенты)
до 40 лет (опытные педагоги) и в среднем
составляет не менее 9 лет.

Распознавание буллинга

На рис. 1 выстроены по рангу те при*
знаки, которые указывают респондентам
на то, что в классе, возможно, происхо*
дит буллинг. Физический и вербальный
виды агрессии преимущественно упоми*
наются ими вместе, либо не дифферен*
цируются («агрессия»), поэтому они на
гистограмме объединены.

Можно заметить, что среди наиболее
«популярных» признаков оказываются
не только физическая и вербальная аг*
рессия, но и, менее очевидно, травматич*
ные формы поведения, такие как униже*

ния, насмешки, негативные коммента*
рии, пренебрежение и игнорирование
(упоминаются более чем половиной рес*
пондентов, что отличается от данных за*
рубежных исследований). Как и ожида*
лось, очень редки упоминания о сплет*
нях и слухах (1 ответ) и вообще негатив*
ных отношениях в классе (2 ответа).
В целом можно говорить о широком спе*
ктре ситуаций, определяемых как прояв*
ления травли, и о достаточно высокой
компетентности респондентов в отноше*
нии распознавания буллинга.

Представление о причинах
возникновения и поддержания

буллинга

Как говорилось выше, существуют ми*
фы о травле, поддерживающие конструк*
цию обвинения жертвы и амнистирования

Рис. 1. Признаки травли (% респондентов)
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преследователей. Важно прояснить, на*
сколько эти мифы распространены среди
сотрудников образовательных учрежде*
ний. Результаты опроса показали, что, по
мнению респондентов, характеристики
жертвы являются частой, но вовсе не
единственной причиной разворачивания
травли в классе. Отвечая на составной во*
прос относительно причин эскалации бул*
линга и мотивов участия в нем, респонден*
ты преимущественно называли следую*
щее (в скобках представлена доля респон*
дентов, ответивших таким образом).

• Причины (в жертвах): инаковость
(52%), неуверенность в себе (37%), от*
сутствие ответа на агрессию (21%), дез*
адаптивное поведение (21%), агрессив*
ное поведение (18%), низкий социаль*
ный статус (15%), негативные черты и
способы поведения (ябедничество, вра*
нье и т.п.) (15%), неряшливость (12%).

• Причины (в преследователях): по*
требность во власти и в авторитете
(47%), неуверенность в себе (44%), так
принято в семье (40%), недостаток вни*
мания в семье и дефицит социальных
связей (28%), чрезмерная агрессивность
(17%).

• Причины (в свидетелях): страх от*
вержения и преследования (73%); незна*
ние способов помочь жертве (15%); от*
сутствие веры в свою возможность изме*
нить ситуацию (15%); восприятие трав*
ли как нормы (11%).

• Причины (в классе): ксенофобия
(39%), преобладание буллинга в стиле
общения (31%), некомпетентные учите`
ля (18%), недостаток сплоченности
(17%), размытость психологических гра*
ниц (12%).

В целом среди наиболее распростра*
ненных ответов можно увидеть два ус*
тойчивых паттерна.

1. Инаковость жертвы в сочетании с
ксенофобией в классе. Возможно, в этом
случае речь идет о сильном фоновом на*
пряжении в классе или даже школе, ко*
торое разряжается через противопостав*
ление «свои—чужие». Часто такая кон*
фигурация среди детей развивается под
сильным влиянием взрослых референт*
ных фигур.

2. Потребность во власти и авторите*
те у преследователя и страх отвержения
и преследования у свидетелей. Такая
схема может существовать сама по себе
или сочетаться с первой. Она показывает
высокий уровень социальной неопреде*
ленности и потребность детей в выстраи*
вании устойчивой системы статусов; на*
личие устойчивых лидера и аутсайдера
позволяет остальным детям располо*
житься в относительно комфортных
ранговых позициях между ними, однако
напряжение сохраняется, поскольку у
всех есть страх лишиться действующего
статуса.

Представление о последствиях
буллинга

В ходе анкетирования задавался
сложный составной вопрос о последст*
виях буллинга для разных категорий
участников (жертв, преследователей,
свидетелей, учителей), а также для всего
класса и учебного процесса. При этом
целенаправленно акцент сдвигается с
рассуждений о буллинге как персональ*
ной истории отношений между пресле*
дователем и жертвой на представление о
нем как о социально*динамическом про*
цессе, характеризующем весь класс. Рес*
понденты дали достаточно согласован*
ные ответы, перечисляя серии последст*
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вий, которые вполне согласуются с дан*
ными зарубежных исследований. Наибо*
лее частотные представления о послед*
ствиях буллинга перечислены ниже
(в скобках указан процент респондентов,
дающих такой ответ).

• Для жертв: суицидальные мысли и
попытки (50%); депрессия, психологиче*
ское и физическое страдание (42%); за*
мкнутость (38%); психологическая трав*
ма (38%); снижение самооценки (33%);
агрессия (26%); прекращение учебы
(26%); антисоциальное поведение (13%).

• Для преследователей: привычное аг*
рессивное поведение (51%); негативная
социальная идентификация, плохая репу*
тация (37%); административное наказание
(32%); дисгармоничное развитие личнос*
ти (жестокость, безразличие и т.п.) (29%);
делинквентное поведение (21%); неэф*
фективные коммуникации (12%).

• Для свидетелей: психологическая
травма (28%); потеря веры в справедли*
вость (27%); привычка к равнодушию
(24%); необходимость выбора занять

чью*то сторону либо изолироваться
(17%); переживание себя как соучастни*
ка травли (16%); девиантное поведение
(13%); биполярное восприятие мира
(люди либо агрессивны и имеют власть,
либо неагрессивны и становятся жертва*
ми) (11%).

• Для учителей: нервное напряжение
(26%); проблемы с дисциплиной в клас*
се (25%); снижение статуса среди учени*
ков (18%); возможность профессио`
нального роста (18%); снижение само*
оценки (17%); выговор, административ*
ные взыскания (10%).

• Для всего класса: плохие отношения
и разобщенность (61%); небезопасная
атмосфера (36%); сложности с учебой
(14%); недоверие к учителю (10%).

• Для учебного процесса: снижение ус*
певаемости (53%); обесценивание, поте*
ря значимости учебы (38%); прекраще*
ние учебы (13%).

Если посмотреть на вклад различных
«мишеней» в совокупном представлении
о последствиях буллинга (рис. 2), то вид*

Рис. 2. Распределение упоминаемых последствий (доли от всех упоминаемых
последствий по «мишеням»)
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но, что большая часть упоминаемых по*
следствий (29%) приходится на жертву,
что соответствует обыденным представ*
лениям о том, что буллинг — процесс,
травматичный для жертвы. Однако до*
статочно много разнообразных (почти
всегда негативных) последствий рассма*
тривается и в отношении преследовате*
ля, и свидетелей, и учителей, и класса в
целом. Хочется отметить, что 18% рес*
пондентов говорят о том, что ситуация
травли, с которой сталкивается сотруд*
ник школы, предоставляет ему возмож*
ность для профессионального роста и
развития собственной компетентности.

Способы реагирования
на ситуации травли

Наиболее прикладным вопросом яв*
ляется реагирование взрослых на ситуа*
ции буллинга. Респонденты перечисля*
ли а) известные им способы реагирова*
ния, б) способы реагирования, которые
они лично опробовали и могут охаракте*
ризовать как эффективные или неэф*
фективные, в) способы реагирования,
которые, как они считают, усугубляют
отношения травли в группе. Наиболее
распространенные ответы отражены на
рис. 3 (в процентах респондентов, дав*
ших такие ответы).

Что видно из этой диаграммы? Во*
первых, бросается в глаза, что представ*
ления о том, как можно реагировать на
ситуации буллинга, достаточно согла*
сованны: ответы не очень разнообраз*
ны, но многократно повторяются. Во*
вторых, характерны общие формули*
ровки: названия столбцов — это резуль*
тат обобщения ответов, которые указы*
вают в основном на процедурный, а не

на содержательный аспект работы. «Об*
суждение в классе», «индивидуальные
беседы» — это свободная для интерпре*
тации форма деятельности, которая не
позволяет судить о ее потенциальной
успешности. Например, «индивидуаль*
ные беседы» опробованы примерно 20%
респондентов, и в четверти случаев это
признано неэффективным способом ре*
агирования, однако невозможно узнать,
как были построены эти беседы, о чем
они, и от чего зависит, оказались ли они
эффективным или неэффективным ин*
струментом. В*третьих, очень нагляден
разрыв между теоретическими пред*
ставлениями о том, как в принципе
можно реагировать на буллинг (самые
высокие столбцы; почти половина рес*
пондентов говорит об индивидуальных
беседах и вовлечении родителей, боль*
ше трети — об обсуждении в классе, и
т.п.) и реальным опытом, на который
можно опираться и который можно
описывать.

В этом состоит важнейший резуль*
тат исследования: наблюдается серьез*
ное расхождение между представления2
ми респондентов о возможном поведении
и реальным опытом поведения при
встрече с ситуациями травли. Частота
упоминания тех или иных способов как
возможных гораздо выше, чем частота
упоминания тех же самых способов как
опробованных. Этот разрыв заставляет
предположить, что существуют некие
факторы, которые останавливают ак*
тивное реагирование сотрудников шко*
лы на ситуации травли. Речь здесь мо*
жет идти о разном: о недостатке компе*
тентности (тема травли в психолого*пе*
дагогическом контексте почти не об*
суждается, ясных практических алго*
ритмов реагирования не выработано); о
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вторичной выгоде педагогов от наличия
выраженных аутсайдера и лидера в
группе (агрессия размещается внутри
ученической группы, оставляя учите*
лей в психологической безопасности); о
невозможности преодоления отноше*
ний, основанных на неравенстве власти,
в контексте школы — иерархической
пирамиды, где на разных уровнях могут
быть представлены отношения буллин*
га; о согласии с наличествующей ситуа*
цией травли, и др. Эта тема нуждается в
дальнейшем прояснении. Однако мы
можем говорить о том, что, несмотря на
высокий уровень осведомленности со*
трудников образовательной системы о
феноменологии буллинга, его причинах

и последствиях, они демонстрируют
обедненные схемы эффективного реа*
гирования на ситуации травли.

На рис. 4 отображены ответы на во*
прос о том, какие способы поведения, на
взгляд респондентов, способствуют усу*
гублению ситуаций травли в классе. Лю*
бопытна согласованность мнений рес*
пондентов в этом вопросе. На первом ме*
сте — «поддержка буллинга», рубрика, в
которую попадают признание ситуации
буллинга как нормативной, унижение и
угнетение ребенка, оказавшегося в роли
жертвы, или других детей, и демонстра*
ция ценности отношений неравенства
власти как инструмента повышения ста*
туса и авторитета. Есть частичные пере*

Рис. 3. Способы реагирования на ситуации буллинга (% респондентов)
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сечения с предыдущим перечнем: как
возможные способы реагирования на
буллинг, которые его усугубляют, пере*
числяются поддержка буллинга, невме*
шательство (также проверенное и при*
знанное неэффективным), запрет бул*
линга (который около 4% признали эф*
фективным способом), а также вовлече*
ние администрации, защита и специаль*
ная опека жертвы (признана эффектив*
ной почти 20% респондентов). Согласо*
ванность ответов и частичное совпаде*
ние со списком опробованных способов
показывают, что респонденты имеют
вполне сформированное и ясное пред*
ставление о том, что именно катализиру*
ет буллинг в поведении учителя.

Выводы

Во*первых, респонденты имеют в це*
лом точное и соответствующее данным
исследований представление о формах
буллинга и его течении. Их описание
травли включает в себя прямые (вер*
бальная/физическая агрессия, насмеш*
ки, унижение) и косвенные (отвержение,
игнорирование) формы, что в целом ука*
зывает на достаточно продвинутый уро*
вень распознавания психологической
ситуации в классе.

Во*вторых, можно выделить два ос*
новных паттерна в объяснительных кон*
струкциях применительно к травле. При*
чины травли описываются преимущест*

Рис. 4. Способы реагирования, усугубляющие буллинг (% респондентов)
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венно схемами «ксенофобия (класс) —
инаковость (жертва)» и «потребность
во власти и авторитете (преследова`
тель) — страх отвержения (свидетели)».
Таким образом, вырисовываются (воз*
можно, неотрефлексированные) идеи о
социально*психологических предпосыл*
ках буллинга, роли атмосферы в классе,
которая может порождать определенный
тип взаимоотношений, основывающихся
на неравенстве власти.

В*третьих, респонденты предполага*
ют широкий спектр негативных послед*
ствий буллинга, касающихся не только
жертвы и преследователя, но также и
свидетелей, и учителей, что указывает на
вероятность существования у них моти*
вации на исключение ситуаций травли.

В*четвертых, описание способов реа*
гирования на буллинг показывает серь*
езное расхождение между знаниями рес*
пондентов и их реальным опытом. Ре*
пертуар возможных способов реагирова*
ния гораздо обширнее того, что был оп2
робован в реальной работе: теоретичес*
кие знания почти не реализуются в про*

фессиональной практике. Позиция со`
трудников школы по отношению к бул*
лингу может быть обозначена как «ак`
тивный наблюдатель»: они детально
представляют себе буллинг, понимают
его причины и последствия, знают, как
на него реагировать, но их реальные по*
пытки реагировать на ситуации буллин*
га редки и малоэффективны.

В качестве перспективы дальнейшей
работы хотелось бы обозначить необхо*
димость прояснения причин, по кото*
рым отсутствует активная реакция со*
трудников школ на ситуации буллинга,
и необходимость работы с этими причи*
нами в направлении повышения мотива*
ции к прекращению и предотвращению
буллинга. Они должны предшествовать
широкополосному обучению сотрудни*
ков системы образования и внедрению
согласованной системы прекращения и
предупреждения буллинга в школах.
Только при наличии осознанной и согла*
сованной позиции специалистов о недо*
пустимости буллинга работа по его про*
филактике может быть эффективной.
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ness of how to deal with school bullying, the adults mostly prefer to actively observe acts of
bullying rather than to take any important steps in order to stop or prevent it. The paper
reflects on the possible causes of such attitudes and suggests what can be done in order to
transform them and to promote the implementation of bullying prevention programs across
schools.

Keywords: bullying, bullying situations, teachers' responses, teachers' attitudes.

REFERENCES
1. Bochaver A.A. Metafora kak instrument analiza ubezhdenii (v kontekste predstavlenii
uchitelya o svoei rabote) [Elektronnyi resurs] // Sovremennaya zarubezhnaya psi*
hologiya. 2012. T. 1. № 1. URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n1/50114.shtml (data
obrasheniya: 30.09.2014)
2. Bochaver A.A. Travlya v detskom kollektive: ustanovki i vozmozhnosti uchitelei
[Elektronnyi resurs] // Psihologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru. 2014. № 1.
URL: http://psyedu.ru/journal/2014/1/Bochaver.phtml (data obrasheniya: 30.09.2014)
3. Bochaver A.A., Hlomov K.D. Bulling kak ob'ekt issledovanii i kul'turnyi fenomen //
Psihologiya. Zhurnal vysshei shkoly ekonomiki, 2013. T. 10. № 3.
4. Dumov S.B. Rol' pedagoga v profilaktike deviantnogo povedeniya nesovershennolet*
nih // Vestnik VGU. Seriya "Gumanitarnye nauki". 2005. № 2.
5. Enikolopov S.N. Psihologicheskie problemy bezopasnosti v shkole (stenogramma) //
Materialy proekta "Obrazovanie, blagopoluchie i razvivayushayasya ekonomika Rossii,



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 1

116

Brazilii i Yuzhnoi Afriki" Psihologicheskie problemy bezopasnosti v shkole (stenogram*
ma). 2010. [Elektronnyi resurs]. URL: http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/
issue/36278_full.shtml
6. Kutuzova D.A. Travlya v shkole. Mify i real'nost'. [Elektronnyi resurs] URL: http://
mediclabbor.ru/?p=294 (data obrasheniya: 09.09.2013)
7. Kutuzova D.A. Travlya v shkole: chto eto takoe i chto mozhno s etim delat' // Zhurnal
prakticheskogo psihologa. 2007. № 1. 
8. Sobkin V.S., Markina O.S. Vliyanie opyta perezhivanii "shkol'noi travli" na ponimanie
podrostkami fil'ma "Chuchelo" // Vestnik prakticheskoi psihologii obrazovaniya. 2009. № 1.
9. Sobkin V.S., Smyslova M.M. Bulling v stenah shkoly: vliyanie sociokul'turnogo kontek*
sta (po materialam krosskul'turnogo issledovaniya) // Social'naya psihologiya i obshest*
vo. 2014. № 2.
10. Sobkin V.S., Smyslova M.M. Zhertvy shkol'noi travli: vliyanie social'nyh faktorov //
Trudy po sociologii obrazovaniya. T XVI. Vyp. XXVIII. M., 2012.
11. AMOK Antimobbekonsulenterne/Mobbeland. [Elektronnyi resurs] URL: http://
www.mobbeland.dk (Data obrasheniya 20.12.2014).
12. Boulton M. Teachers’ views on bullying: definitions, attitudes and ability to cope //
British Journal of Educational Psychology. 1997. 67(2).
13. Craig W., Harel2Fisch Y., Fogel2Grinvald H.,Dastaler S., Hetland J., Simons2Morton B. et
al. A cross*national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 coun*
tries // International Journal of Public Health. 2009. 54.
14. Hazler T., Miller D., Carney J., Green S. Adult recognition of school bullying situa*
tions // Educational Research. 2001. 43(2).
15. Kochenderfer2Ladd B., Pelletier M.E. Teachers' views and beliefs about bullying:
Influences on classroom management strategies and students' coping with peer victimiza*
tion // Journal of School Psychology. 2008. 46. 
16. Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W. Cyberbullying: Bullying in the digital age.
N.Y., 2011.
17. Lee C. Exploring teachers' definitions of bullying // Emotional and Behavioural
Difficulties. 2006. 11 (1).
18. Maunder R.M., Harrop A., Tattersall A.J. Pupil and staff perceptions of bullying in sec*
ondary schools: comparing behavioural definitions and their perceived seriousness //
Educational Research. 2010. 52 (3).
19. Olweus D. Bullying at school: What we know what we can do. N.Y., 1993.
20. Olweus D. Sweden. In: The nature of school bullying: A cross*natural perspective /
Eds. K.P. Smith, J.M. Junger*Tas, D. Olweus, R. Catalano, P. Slee. London, 1999.
21. Violencepreventionworks! Safer schools, safer communities. Home of the Olweus bul*
lying prevention program. [Elektronnyi resurs] URL: http://www.violenceprevention*
works.org/public/index.page (data obrasheniya: 20.12.2014).



Прикладные исследования и практика

117

Введение

Онкологическое заболевание отно*
сится к разряду соматических болезней.
В этой связи проблемы больного и врача
нередко считаются сугубо медицински*

ми. Вместе с тем, с позиции системного
подхода в медицине онкологическое за*
болевание представляет собой не только
медицинскую, но в большой степени и
психологическую, и социальную пробле*
мы. Отношение больного к болезни, его

Социально`психологические аспекты онкологических заболеваний
в современном обществе
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им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, доцент кафедры онкологии Северо8Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
доцент кафедры психологии экстремальных и кризисных ситуаций
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В настоящей статье излагаются и обсуждаются материалы, показываю2
щие высокую социальную значимость онкологических заболеваний в жизни со2
временного общества, влияющую на отношение к раку и его лечению здоровых и
больных людей. Результаты исследования показывают, что восприятие болез2
ни среди населения различается в зависимости от привычных форм мышления
конкретной категории людей и является фрагментарным, нередко характери2
зуется мифической окраской. Продемонстрировано, что на отношение к онко2
логическим заболеваниям оказывает влияние наличие опыта взаимодействия
с онкологическими пациентами, а представления об онкологических заболева2
ниях, которые наблюдаются в современном обществе, создают условия для
возникновения канцерофобии у лиц с повышенной личностной тревожнос2
тью, способствуют стигматизации онкологических пациентов, снижают чис2
ло обращений людей за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания.
Утверждается, что взвешенная и правдивая информация о заболевании, о
трудностях и возможностях лечения способствует формированию у людей
ответственной позиции по отношению к своему здоровью и повышению психо2
логической культуры в обществе в целом.

Ключевые слова: онкологическое заболевание, отношение общества к раку,
стигматизация онкологических больных, информирование, психологическая
культура общества.
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способы адаптации к ситуации заболева*
ния, отношение ближайшего окружения
к заболевшему человеку влияют на пси*
хологическое благополучие и качество
жизни как самого больного, так и окру*
жающих его людей. Огромную роль в
формировании адекватного отношения к
онкологическим пациентам и к онколо*
гическим заболеваниям в целом играет
информированность общества. На эту
проблему обращал внимание основатель
отечественной онкологии Н.Н. Петров.
Еще в 30*е гг. прошлого века им были на*
писаны брошюры «Что надо знать о ра*
ке», «Простое слово о раке», в которых
он указывал на то, что популяризация
знаний по профилактике опухолей и са*
нитарно*просветительская работа среди
населения являются одними из важней*
ших задач, стоящих перед онкологичес*
кой службой. Однако в современном об*
ществе с развитыми информационно*
коммуникативными технологиями не*
редко наблюдается следующий инфор*
мационный разрыв: люди, пережившие
болезнь или проходящие лечение в на*
стоящее время, являются носителями бо*
лее полной и адекватной информации о
раке, чем их окружение, и они имеют по*
требность обсуждать проблемы, связан*
ные с заболеванием, в то время как обще*
ство не готово к подобному диалогу.

Спецификой онкологического забо*
левания является полиэтиологичность
его возникновения, непредсказуемость
течения, отсутствие четких гарантий из*
лечения. В неопределенных, плохо пред*
сказуемых, разрушающих привычное
стабильное существование и сопровож*
дающихся витальной угрозой ситуаци*
ях, контроль над которыми снижен или
отсутствует вовсе, у человека актуализи*
руются иррациональные формы мышле*

ния. Информация об онкологическом за*
болевании «обрастает» мифами. Нео*
споримые успехи онкологии не меняют
общей тенденции восприятия рака как
чего*то рокового, сверхопасного и непо*
нятного. В обществе онкологические за*
болевания воспринимаются более нега*
тивно по сравнению с другими, не менее
грозными хроническими заболеваниями
(сердечно*сосудистыми, сахарным диа*
бетом, туберкулезом и др.). Анализ об*
суждений «Почему все боятся рака?» в
сети Internet [7] показывает, что отноше*
ние людей к онкологическому заболева*
нию включает в себя следующие, как
правило, образные представления: «Ес*
ли говорить про сердечно*сосудистые
заболевания, то это твое родное тело, не
справляющееся с твоим же образом жиз*
ни, а рак — это враг, напавший на здоро*
вый организм, поедающий тело изнут*
ри», «Клетки собственного тела предают
тебя», «Бомба замедленного действия»,
«Утрата себя, своего внешнего облика»,
«Лечение без гарантий». В целом, при
таком множестве страхов, страх заболеть
раком должен быть сильнее страха смер*
ти. Историческая эволюция представле*
ний об онкологических заболеваниях
показывает, что описание неизлечимых
болезней, которые в дальнейшем были
диагностированы как рак, известны со
времен Древнего Египта (2500 лет
до н.э.) [2]. С тех давних времен и бук*
вально до середины прошлого века онко*
логические заболевания с трудом подда*
вались лечению, срок жизни пациентов
был крайне короток. Картина измени*
лась в связи с использованием высоко*
технологичных методов лечения: у боль*
ных при своевременной диагностике и
адекватном лечении появился реальный
шанс выжить, и в отношении онкологи*
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ческого заболевания стало оправданно
говорить, что «рак — это диагноз, а не
приговор». Однако неосведомленность о
прогрессе в лечении рака, незнание при*
емов раннего выявления злокачествен*
ных новообразований, пренебрежитель*
ное отношение к своему здоровью (фи*
зическому и психологическому) способ*
ствуют тому, что, несмотря на возможно*
сти медицины, у современного человека
страх перед этой болезнью остается.
Именно страх заболеть раком, недоверие
к медицине, ощущение беспомощности
перед заболеванием, присутствующие в
обыденном сознании людей, способству*
ют их обращению за помощью к знаха*
рям, колдунам и т.п.

Таким образом, онкологическое забо*
левание является не только сугубо меди*
цинской проблемой, но включает в себя
также социально*психологические ас*
пекты, сопутствующие ему.

В настоящей статье излагаются и об*
суждаются материалы, позволяющие
оценить социальную значимость онко*
логического заболевания в жизнедея*
тельности современного общества.
В рамках данного конкретного исследо*
вания в качестве испытуемых выступи*
ли 60 студентов различных вузов
г. Санкт*Петербурга (профиль образова*
ния — медицинский, психологический,
технический) в возрасте от 20 до 30 лет.
В ходе проведенного обследования были
применены следующие клинические и
психологические методы: клинико*пси*
хологическая беседа, направленная на
изучение отношения общества к онколо*
гическим заболеваниям, и методика, на*
целенная на измерение уровней лично*
стной и реактивной тревожности Спил*
бергера*Ханина. Математическая обра*
ботка данных проводилась с помощью

статистической программы SPSS Statis*
tics 19.

В статье используется многолетний
опыт работы авторов с онкологическими
пациентами, а также приводятся данные
выпускной квалификационной работы
(2012 г.) студентки кафедры социальной
психологии Санкт*Петербургского госу*
дарственного университета М.В. Гуро*
вой (научный руководитель — доцент
В.А. Чулкова).

Результаты и их обсуждение

Исследовалось отношение здоровых
людей к раку на материале студентов ву*
зов г. Санкт*Петербурга. Люди данной
возрастной группы являются основным
объектом различных профилактических
и превентивных программ. Исследова*
ние показало, что все опрошенные счита*
ют рак не заразным и излечимым заболе*
ванием, при этом осознают важность его
ранней диагностики. В отношении лече*
ния 61,6% молодых людей утверждают,
что при заболевании раком способы ле*
чения, далекие от научной медицины, не
являются эффективными. Вместе с тем,
на вопрос «Возможно ли самоизлечение
от рака?» 43,3% опрошенных отвечают
утвердительно, что, в определенной сте*
пени, противоречит приведенному выше
утверждению. На наш взгляд, «вера в са*
моизлечение» является ничем иным, как
защитной реакцией перед угрозой онко*
логического заболевания. Указанное об*
стоятельство в реальной ситуации мо*
жет помешать заболевшему человеку об*
ратиться за своевременной медицинской
помощью.

Если будущие врачи и психологи
считают образ жизни человека одним из
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ведущих факторов, влияющих на разви*
тие заболевания, то студенты техничес*
кого вуза думают так достоверно реже
(χ2=6,53, p<0,05). Будущие представите*
ли технических специальностей в 50%
случаях не склонны задумываться о при*
чинах возникновения и развития рака
(«неизвестны»), а в понятие «образ жиз*
ни» они включают, прежде всего, отсут*
ствие вредных привычек, рациональное
питание, достаточный сон, занятие физ*
культурой, правильное сочетание труда
и отдыха. Такое содержание «образа
жизни» свойственно современному об*
ществу, ориентированному на гедонис*
тическое настоящее: хочется получать
все удовольствия здесь и сейчас. Однако
кроме привычного обыденного понима*
ния имеется более глубокая смысловая
составляющая данного понятия. Можно
предположить, что некоторые каждо*
дневные предпочтения и привычки че*
ловека, в том числе и вредные, порой пе*
реходящие в аддикции, являются некон*
структивными способами совладания с
повседневным стрессом жизни. Иначе
говоря, образ жизни включает оценку
человеком событий своей жизни, а также
привычные способы переживания чело*
веком трудных ситуаций и совладания с
ними. Таким образом, понятие «образ
жизни» отражает не только физический,
но и психологический уровень культуры
общества. При этом нельзя не учитывать
роли самого человека в создании своего
образа жизни. Хотелось бы обратить
внимание на то, что в современном об*
ществе в фокусе восприятия известного
древнего афоризма «в здоровом теле —
здоровый дух» акцент привычно ставит*
ся на зависимость духа от тела, в то вре*
мя как и «здоровый дух» немало способ*
ствует «здоровому телу». В этой связи в

программы профилактики болезней не*
обходимо включать обучение людей
умениям справляться со стрессами, в
том числе формированию навыков кон*
структивного решения жизненных про*
блем. Естественно, для выполнения этой
задачи требуется создание доступных
населению центров профессиональной
психологической помощи, благодаря ко*
торым можно повысить психологичес*
кую культуру людей.

Исследование показало, что каждой
профессиональной группе характерно
свое видение заболевания. У студентов*
медиков ситуация онкологического за*
болевания ассоциируется с «тяжестью
лечения» (χ2=6,93, p<0,05), а не с «бо*
лью», в отличие от студентов других на*
правлений (χ2=7,06, p<0,05). Это можно
объяснить тем, что будущие врачи скон*
центрированы на лечении, им присущи
активные методы взаимодействия с бо*
лью: воздействие на симптомы боли
фармакологическим лечением («Боль —
это то, что снимается тяжелым лечени*
ем»). У студентов*психологов ситуация
онкологического заболевания связана,
прежде всего, с переживаниями конеч*
ности жизни и одиночества (χ2=6,3,
p<0,05). Студентам технических специ*
альностей свойственны следующие ассо*
циации с онкологическим заболеванием:
физиологические проявления болезни
(опухоль, метастазы), зависимость от
помощи родных. Наблюдаемая фрагмен*
тарность восприятия болезни в зависи*
мости от привычных форм мышления у
той или иной категории студентов отра*
жает отсутствие целостного восприятия
онкологического заболевания в общест*
ве в целом.

В ходе клинической беседы респон*
дентам был задан вопрос: «Допускаете
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ли вы возможность оказаться в ситуации
онкологического заболевания в роли
больного?». Ответ на этот вопрос в боль*
шей степени обусловливался личност*
ными характеристиками человека. Было
обнаружено, что молодые люди с повы*
шенной личностной тревожностью, ко*
торые большинство жизненных ситуа*
ций воспринимают как угрожающие, ча*
ще допускают вероятность оказаться в
ситуации онкологического заболевания,
в отличие от тех, у кого тревожность
умеренная или низкая. Следует обра*
тить внимание на то, что отсутствие в об*
ществе адекватной информации о забо*
левании повышает тревогу у людей, по*
рой переходящую в панический страх
(например, здоровая женщина 47 лет с
высоким уровнем личностной тревожно*
сти отказалась ехать в санаторий только
потому, что его название «Опухлики»,
хотя до этого мечтала о путевке в санато*
рий). Люди с повышенной личностной
тревожностью часто травмированы с
раннего детства информацией о том, что
от рака умирают (например, больная ра*
ком молочной железы вспоминает, что,
когда ей было восемь лет, она с мамой
навещала подругу матери, которая боле*
ла раком; в дальнейшем на вопрос ребен*
ка: «Что стало с тетей?», мама сообщила
о ее смерти; на протяжении всей жизни
женщина боялась заболеть раком). Наш
опыт работы с больными раком молоч*
ной железы свидетельствует о том, что
нередко женщины годами живут в силь*
нейшем психоэмоциональном напряже*
нии от страха заболеть раком. Люди за*
пуганы уже самим упоминанием о раке, а
в обществе существует негласное прави*
ло не говорить об этих страхах. Очень
важно человеку в этой ситуации иметь
возможность психологически прорабо*

тать часто подавляемый страх и снять
психоэмоциональное напряжение.

Таким образом, исследование студен*
тов различных профессиональных на*
правлений показывает не только их раз*
личие в восприятии онкологического за*
болевания, но и подчеркивает, что моло*
дым здоровым людям присущ страх пе*
ред данной болезнью, который нередко
обсуждается в Интернет*сети [cм., напр.,
7]. Этот страх препятствует своевремен*
ному обращению за медицинской помо*
щью. Нередки случаи отказа больного от
лечения, нарушения лечебного режима,
обращения к методам лечения, далеким
от научной медицины, самолечение.
Здравоохранению любой страны, в том
числе и России, экономически сложно
справиться с ситуацией дорогостоящих
лекарств при лечении пациентов с запу*
щенным процессом заболевания. В ре*
зультате искаженное отношение к раку
превращается в социальную проблему,
от решения которой зависят жизни лю*
дей, а также финансовое благополучие
как отдельной семьи, так и общества в
целом [1]. Кроме того, страх мешает ре*
социализации больного в обществе: он*
кологический больной воспринимается,
независимо от стадии заболевания, как
умирающий человек. Нередко онкологи*
ческий больной оказывается в изоляции
из*за страха окружающих заразиться
этой болезнью. Но в еще большей степе*
ни возникает страх «заразиться» силь*
ными негативными чувствами больного,
за которыми стоит подчас неосознавае*
мый страх соприкоснуться с пережива*
ниями смерти. При этом иногда и сами
больные создают психологический барь*
ер в общении с другими людьми из*за
опасений перемены отношений с ними в
худшую сторону и страхов быть не при*
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нятыми в качестве полноценного парт*
нера.

К сожалению, в нашем обществе не
принято открыто говорить о проблемах,
связанных с онкологическим заболева*
нием. Эти проблемы обсуждаются толь*
ко в узком профессиональном кругу он*
кологов, онкопсихологов. Для населения
характерна стигматизация больного, по*
этому даже пациенты, находящиеся в со*
стоянии длительной ремиссии, не рас*
сказывают о своем заболевании. Пара*
доксальная ситуация: вокруг нас живет и
трудится немало людей, находящихся в
состоянии длительной ремиссии. Так,
еще 5 лет назад в онкологических учреж*
дениях России на диспансерном учете
состояло около 3 млн. человек, из них
57,7 % имели срок выживаемости более
пяти лет [3]. По данным популяционно*
го ракового регистра, в 2012 г. на диспан*
серном учете в онкологических учрежде*
ниях Санкт*Петербурга состояло
119 294 человека [4]. При этом число
людей, имеющих онкологический диа*
гноз, ежегодно увеличивается. Однако
эти люди не могут служить целям пропа*
ганды успехов современной онкологии
(как это происходит в западном общест*
ве), так как от друзей, соседей, сослу*
живцев тщательным образом скрывается
диагноз болезни. Согласно последним
законам «Основы законодательства РФ
об охране здоровья» (2004 г.) и «Об ос*
новах охраны здоровья в Российской
Федерации» (2011 г.), пациента инфор*
мируют о заболевании в соответствии с
его потребностью в этом, а общество
практически пребывает в информацион*
ном вакууме, который хаотично запол*
няется фрагментарной, отрывочной ин*
формацией и мифами. Отсутствие в об*
ществе адекватной информации и диа*

лога между населением и врачами (то, о
чем писал в начале прошлого века
Н.Н. Петров), а также отсутствие диало*
га между больным и обществом приво*
дят к формированию наиболее пугаю*
щих представлений об онкологических
заболеваниях. Часто в результате вуль*
гарной популяризации психологическо*
го подхода к раку среди населения быту*
ет мнение, что человек сам виноват в
своей болезни («не так, неправильно
жил»). Такой профессионально негра*
мотный взгляд не способствует диалогу
заболевшего с его окружением. Наобо*
рот, он вызывает у больных много нега*
тивных переживаний, сопровождаю*
щихся обидой, раздражением, агрессией,
чувством вины и одиночества, так как,
по их мнению, они жили «правильно»,
обращая все свое внимание, любовь и за*
боту на близких и на работу. Если сер*
дечно*сосудистые заболевания являют*
ся более психологически понятными и
социально приемлемыми для окружаю*
щих («человек много работал в своей
жизни или переживал»), то онкологиче*
ское заболевание нередко воспринима*
ется как «нехорошее», как «наказание»
за некие «грехи», вследствие чего у опре*
деленной части больных появляется
чувство стыда, что еще более обостряет
их изоляцию.

Исследование 183 больных раком мо*
лочной железы показало, что 62,3% па*
циенток испытывают трудности в сооб*
щении другим людям о своем диагнозе,
так как это, по их мнению, неизбежно ве*
дет к изменениям во взаимоотношениях
в семье и к нарушениям стереотипов вза*
имодействия. Другие же 37,7% больных,
которые не испытывают данные трудно*
сти, подчеркивают, что сообщение о бо*
лезни возможно только самым близким
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людям [6]. При исследовании 138 паци*
ентов со злокачественными лимфомами
на различных этапах заболевания пока*
зано, что 45% больных испытывают
сложности при сообщении о своем диа*
гнозе другим людям, а на этапе ремиссии
таких больных большинство [5].

Исследование здоровых студентов*
психологов, у которых имеется опыт вза*
имодействия с онкологическими боль*
ными (среди родных или знакомых есть
онкологические пациенты), показало,
что у них онкологическое заболевание
реже ассоциируется с образом боли, по
сравнению с их однокурсниками, у кото*
рых отсутствует опыт непосредственно*
го общения с онкологическим больным
(χ2=19,8, p<0,03). При наличии положи*
тельного опыта в отношении заболева*
ния (исход — излечение) у молодых лю*
дей присутствует восприятие болезни
как переживание психологического и ду*
ховного кризиса: «Внутренний взрыв,
дающий толчок к глобальному переос*
мыслению своей жизни», «Потеря смыс*
ла жизни», «Поиск новых ресурсов для
жизни», «Прекращение прежней жиз*
ни». При негативном же опыте в отноше*
нии онкологического заболевания (ле*
тальный исход) преобладают ассоциа*
ции переживания неизбежности и безы*
сходности и отсутствуют переживания
болезни на духовном уровне (χ2=10,6,
p<0,03). Можно предположить, что пес*
симистическое мнение о бесперспектив*
ности лечения злокачественных опухо*
лей во многом возникает из*за того, что
широким слоям населения известны
лишь случаи смерти от рака, но почти
неизвестны случаи излечения. К сожале*
нию, необходимо констатировать, что
информирование населения через сред*
ства массовой информации чаще проис*

ходит с позиции запугивания. Вместе с
тем, люди «не хотят» слышать такую ин*
формацию, так как человеку свойствен*
на бессознательная психологическая за*
щита от неприятных мыслей о смертель*
ной болезни, которой и является в обы*
денном сознании рак.

На наш взгляд, современное россий*
ское общество скорее отзывается на по*
мощь больным детям (чаще материаль*
ную, что, конечно же, важно, но недоста*
точно) и больным, находящимся в хос*
писах. Как правило, эта помощь не явля*
ется скоординированной и постоянно
действующей, а носит характер акций.
При этом имеется огромное число паци*
ентов, которые находятся на различных
этапах течения заболевания и его лече*
ния и нуждаются в систематической по*
мощи, как финансовой, так и волонтер*
ской, направленной на ресоциализацию
пациентов в обществе. Особенно необхо*
димо выделить значение для пациентов
и их семей доступной профессиональ*
ной психологической помощи, осуще*
ствляемой онкопсихологами и психоте*
рапевтами. Эта проблема может быть в
определенной степени решена введени*
ем в штат онкологических учреждений
клинических психологов, прошедших
подготовку по онкопсихологии. Только
объединение усилий различных специа*
листов, включая и общественные волон*
терские движения, будет способствовать
формированию разностороннего, цело*
стного и ответственного подхода к онко*
логическим заболеваниям в обществе.

Следует отметить также, что нередко
человек, столкнувшись с онкологичес*
ким заболеванием, не знает, какими ре*
сурсами обладает система здравоохране*
ния и какие у него есть права как гражда*
нина Российской Федерации. Отсутст*
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вие у граждан юридической информа*
ции о своих правах в ситуации болезни
свидетельствует, с одной стороны, о
страхе в обществе перед заболеванием
(все избегают мысли о возможности за*
болеть), а с другой стороны — об игнори*
ровании прав больного человека.

В России, как и во все мире, имеется
огромное количество людей, пережив*
ших онкологическое заболевание, и тех,
кто от него лечится в настоящее время.
Эти люди включены в жизнь семьи, в
профессиональную и производственную
сферы. Они являются неотъемлемой ча*
стью общественной системы в различ*
ных ее подсистемах. Общество не может
игнорировать свою часть в виде онколо*
гических пациентов, их переживаний и
потребностей различного уровня и в свя*
зи с этим, стоит перед необходимостью
формирования отношения к онкологи*
ческому заболеванию как к форме соци*
альной реальности.

Заключение

В настоящее время в обществе уделя*
ется определенное внимание онкологи*
ческим заболеваниям. С одной стороны,
оно обусловлено неуклонным ростом
числа больных раком, а с другой сторо*
ны — недостаточной информированнос*
тью населения об этой болезни, об успе*
хах медицины в лечении рака и конкрет*
ных примерах его излечения. Учитывая
состояние общества по отношению к ра*
ку, онкологические заболевания можно
отнести к разряду высоко социально
значимых.

Исследование здоровых людей от 20
до 30 лет, обучающихся различным про*
фессиям, отражает существующие в об*

ществе представления об онкологичес*
ких заболеваниях. Восприятие онколо*
гического заболевания среди населения
различается в зависимости от привыч*
ных форм мышления конкретной кате*
гории людей и является фрагментар*
ным. Нередко представления о раке, его
лечении и случаях исцеления имеют ми*
фическую окраску. Отсутствие необхо*
димой адекватной информации об онко*
логических заболеваниях вызывает
страх и усиливает тревогу среди населе*
ния, что особенно характерно для лиц с
повышенной личностной тревожностью.
Указанные обстоятельства обусловлива*
ют игнорирование человеком симптомов
недомогания, что ведет к несвоевремен*
ному обращению за медицинской помо*
щью. В свою очередь, при лечении запу*
щенного патологического процесса сни*
жается вероятность благоприятного
прогноза течения болезни. При этом ди*
агностирование рака и его лечение со*
провождаются сверхсильными и мучи*
тельными переживаниями как самого
больного, так и его окружения. Все это
способствует усилению психологичес*
ких защит в обществе, проявляющихся в
вытеснении и отрицании болезни либо в
канцерофобии, а по отношению к самим
онкологическим пациентам наблюдает*
ся их стигматизация. Возникает своеоб*
разный порочный круг: страх перед ра*
ком мешает больным обращаться к вра*
чам на ранних стадиях заболевания, а
диагностирование болезни на поздних
стадиях способствует формированию в
обществе представления об онкологиче*
ском заболевании как о неизлечимом,
диагноз которого нередко звучит как
приговор. Разорвать порочный круг от*
ношения к онкологическим заболевани*
ям в обществе возможно только при на*
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личии открытого разговора врачей*он*
кологов и населения. Доступная и адек*
ватная информация об онкологических
заболеваниях позволяет и больному, и
его окружению формировать более цело*
стное отношение к болезни: видеть в ее
проявлении как соматический, так и
эмоциональный, психологический и ду*
ховный уровни и воспринимать ситуа*

цию болезни как испытание или кризис,
которые возможно пережить. При этом
не только знание о существовании соци*
ально*психологических проблем паци*
ентов и их окружения, но и реальная,
осознанная организация решения этих
проблем может способствовать измене*
нию установок общества на онкологиче*
ские заболевания.
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Начало болезни при туберкулезе
постепенное. Месяцами человека бес*
покоит слабость, нарушение ночного
сна, потливость, сухой кашель, субфе*
брильная температура. К врачам обра*
щаются при появлении прожилок кро*
ви в мокроте, что свидетельствует о
распаде легочной ткани. Распад легоч*
ной ткани сопровождается бактерио*
выделением, что делает больного опас*
ным для окружающих [8]. Лечение
впервые диагностированных форм за*
нимает в среднем год*полтора, лечение
хронических форм продолжается года*
ми. За это время может сформировать*
ся лекарственная устойчивость возбу*
дителя к основным противотуберку*
лезным препаратам. В этом случае
приходится применять резервные пре*
параты, которые хуже переносятся
больными, имеют больше побочных

эффектов, курс лечения оказывается
более длительным [5; 7; 11]. Если
больной с лекарственноустойчивыми
штаммами микобактерий заражает ок*
ружающих, то он передает не только
болезнь, но и устойчивость к лекарст*
венным препаратам. Больные с хрони*
ческим течением туберкулеза, как пра*
вило, несут постоянную угрозу зара*
жения окружающих, обычно раз в год
они должны проходить курс стацио*
нарного лечения, которое длится не*
сколько месяцев [5; 10; 12].

Длительное лечение сопровождается
потерей работы, снижением материаль*
ного и социального статусов (после из*
лечения нельзя возвращаться к некото*
рым профессиям, например, педагога,
воспитателя, парикмахера, т.е. тем, в ко*
торых имеется расширенный и тесный
контакт с людьми). Существенно изме*

Поведенческий ответ больных на «клеймо» туберкулеза
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няется образ жизни, это касается не
только самого больного, но и членов его
семьи [5; 12].

Источником инфекции является
больной человек, он выделяет заразное
начало при кашле, разговоре, а при хро*
нических формах — постоянно. Изме*
няется ли отношение окружающих,
родных, членов семьи к больным тубер*
кулезом? Пытаются ли они ограничить
контакты с ним, уменьшить общение?
Чувствует ли сам больной изменение
отношения к себе, страх окружающих?
Испытывают ли члены семьи больного
туберкулезом изменение отношения к
себе окружающих? Распространяется
ли страх заражения окружающих также
на членов семьи больного туберкуле*
зом?

Заболевание является жизнеугрожа*
ющим для больного человека, осложне*
ниями туберкулеза легких являются ле*
гочные кровотечения, свищи, спонтан*
ный пневмоторакс. Больного туберкуле*
зом легких месяцами беспокоят инток*
сикация, субфебрильная температура те*
ла, слабость, потливость, нарушение сна.
Он нуждается в эмоциональной под*
держке близких и родственников. Для
приобретения некоторых лекарств и
продуктов ему может требоваться мате*
риальная поддержка. Получает ли он ее
от своих близких и членов семьи? Если
не получает, то какие действия предпри*
нимает в ответ? При потере работы, со*
циального и материального статусов не
появляется ли у больных озлобление на
общество? Повлекло ли заболевание су*
щественные изменения в жизни? Каким
образом сами больные пытаются спра*
виться с такой ситуацией?

В доступной нам литературе мы не
нашли ответов на эти вопросы.

Программа обследования

Целью проведенного исследования
было изучение специфики отношения
окружающих, членов семьи, близких к
больному туберкулезом легких, а также
особенностей поведения самих больных
туберкулезом легких.

Была обследована группа больных,
проходивших курс стационарного лече*
ния в ГУЗ ММУ «Самарская городская
туберкулезная больница» № 5. Больных
с фиброзно*кавернозным туберкулезом
легких было 253 человека, из них
152 мужчины (возраст 45,7 ± 3,8 лет), и
101 женщина (возраст 44,0 ± 3,9 лет).
Средняя длительность заболевания ту*
беркулезом среди всех больных состави*
ла 7,5 ± 1,8 лет. Пациенты были отобра*
ны методом сплошной выборки. Методы
обследования были обычными для под*
тверждения диагноза туберкулеза лег*
ких (клинические, лабораторные, рент*
генологические, функциональные). Ле*
карственная устойчивость подтвержда*
лась культуральным методом.

Для анализа социальных характерис*
тик была разработана специальная анке*
та «Социальные характеристики боль*
ных туберкулезом легких» (рационали*
заторское предложение № 216 Самарско*
го государственного медицинского уни*
верситета). В анкете отражены те пара*
метры, которые характеризуют отноше*
ние членов общества к больным туберку*
лезом и самих больных*хроников по от*
ношению к другим членам общества, по*
скольку больные данной категории явля*
ются бактериовыделителями и несут ре*
альную угрозу заражения окружающих.
Анкета содержит информацию по неко*
торым социальным характеристикам
больных: образование, характер труда,
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пребывание в исправительно*трудовых
учреждениях, длительность курения,
употребление алкоголя, наличие семьи,
условия проживания. Таким образом,
учитывались те факторы, которые явля*
ются факторами риска по туберкулезу
легких. Вопрос о выполнении правил
личной гигиены позволяет судить о со*
циальной опасности больного человека.
Исходя из норм медицинской этики,
нельзя «в лоб» спрашивать, стремится ли
больной заражать окружающих. Кроме
того, не всегда следует ждать искреннего
ответа на этот вопрос. Вопрос же о со*
блюдении правил личной гигиены по*
ставлен корректно, все больные инфор*
мированы о том, что это инфекционное
заболевание и необходимо соблюдать ги*
гиенические правила. Каждый анкетиру*
емый письменно подтверждал свое со*
гласие участвовать в исследовании. Его
ставили в известность о том, что обследо*
вание анонимное, и его фамилия нигде не
будет фигурировать, а ответы будут ана*
лизироваться в обобщенном виде.

Для изучения отношения к болезни и
лечению была разработана другая анкета
(рационализаторское предложение
№ 510 Самарского военно*медицинско*
го института). Анкета разрабатывалась
для больных*хроников. Она позволяет
выявить настрой больного человека на
лечение, на основные трудности в лече*
нии. Лечение длится до полугода. Все
это время больной находится в условиях
стационара, в отрыве от привычной жиз*
ни и семьи. Невыполнение назначений
приводит к развитию лекарственной ус*
тойчивости, повышению социальной
опасности больного. Сравнение резуль*
татов анкетирования с назначениями в
истории болезни позволяет выявить, ка*
кие схемы лечения переносятся тяжелее,

какие процедуры больные переносят бо*
лее болезненно, какие диагностические
назначения воспринимаются как наибо*
лее тяжелые. Помимо болезненности не*
которых процедур, у больных имеются и
другие трудности в лечении, например,
отсутствие денег на приобретение симп*
томатических препаратов или продуктов
питания. Основные препараты назнача*
ются всем бесплатно, но для снятия по*
бочных эффектов необходимы дополни*
тельные симптоматические препараты,
которые назначаются индивидуально.
Вопросы о трудностях лечения также
были включены в анкету. При нехватке
денег на симптоматические препараты
больные прекращают прием основных,
либо снижают назначенную врачом до*
зировку. Это приводит к развитию ле*
карственной устойчивости и делает
больных особенно социально опасными.

Методики анкетирования, в которых
испытуемый отвечает на вопросы само*
стоятельно, более полно отражают изу*
чаемые показатели, чем те, в которых ре*
зультаты получены с помощью интер*
вьюера. Анкета состоит из утверждений,
на которые больной человек отвечает ут*
вердительно или отрицательно. Утвер*
дительные или отрицательные ответы
пациентов суммировались и обрабаты*
вались общепринятыми статистически*
ми методиками. У 30% пациентов через
месяц было проведено повторное анке*
тирование (качественные расхождения
результатов зафиксированы не были).

Результаты обследования

После изучения данных историй бо*
лезней были проанализированы значи*
мые клинические, рентгенологические,
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лабораторные характеристики больных.
Они соответствовали диагнозу «фиброз*
но*кавернозный туберкулез легких».
87,9 % обследованных больных являлись
бактериовыделителями. У 36,4% из них

была выявлена множественная лекарст*
венная устойчивость.

Данные анкеты по изучению соци*
альных характеристик были проанали*
зированы и представлены в виде табл. 1.

Показатель Процент Процент
мужчин женщин

Средне*специальное образование 56,8 60,7
Среднее образование 35,5 31,2
Высшее образование 4,5 5,3
Начальное образование 3,2 2,8
Курение более 10 лет 97,8 46,7
Злоупотребление алкоголем 52,3 12,5
Проживает один 27,4 19,2
Проживает с другими родственниками 33,9 26,8
Имеет полную семью 30,6 41,2
Имеет неполную семью 8,1 12,8
Вдовец (вдова) 11,6 9,4
Не имеет постоянного места жительства 5,7 2,1
Имеет комнату в коммунальной квартире 17,7 34,2
Имеет частный дом без удобств 28,2 16,3
Имеет отдельную квартиру с удобствами 48,4 47,4
Не имеет средств к существованию 54,8 43,2
Доход ниже прожиточного уровня 40,3 52,7
Прожиточный минимум и больше 4,9 4,1
Неквалифицированный труд 9,7 6,4
Квалифицированный тяжелый труд 56,5 32,1
Труд, связанный с повышенным нервно*психическим напряжением 22,6 44,7
Квалифицированный легкий труд 11,2 16,8
Заболевание началось и протекало в исправительно*трудовых 64,3 40,6
учреждениях
Отсутствие эмоциональной поддержки от членов семьи, близких 62,5 58,3
и друзей
Отсутствие материальной поддержки от членов семьи, близких и друзей 62,4 42,1
Вынужденная изоляция больного туберкулезом от общества 48,6 60,8
Разрыв с больным контактов из* за болезни 80,3 80,7
Испытывает на себе то, что больные туберкулезом — «изгои» общества 76,4 45,2
Неопределенность будущего из*за болезни 20,6 40,7
Страх остаться в одиночестве из*за заболевания туберкулезом 36,4 49,2

«Клеймо» туберкулеза существует в обществе 87,9 76,4
Испытал на себе «клеймо» туберкулеза 95,2 87,4
Родные и близкие больного испытали «клеймо» туберкулеза 75,2 81,2

Т а б л и ц а  1
Социальные характеристики больных

фиброзно`кавернозным туберкулезом легких
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Как видно из табл. 1, большинство боль*
ных хроническим туберкулезом легких
имеют среднее или средне*специальное об*
разование, злоупотребляют алкоголем, ку*
рят более 10 лет, не имеют средств к суще*
ствованию либо доход ниже прожиточного
уровня, занимаются тяжелым трудом, не
получают материальную и эмоциональную
поддержку, чувствуют себя изолированны*
ми от общества, «изгоями» в обществе, кон*
такты с ними разорваны, они испытывают
на себе, а также на членах семьи «клеймо»
туберкулеза, считают свое заболевание со*
циальным страданием. В тяжелой жизнен*

ной ситуации 76,8% мужчин и 64,7% боль*
ных женщин обратились к религии. Боль*
ше половины мужчин и 41% женщин забо*
лели туберкулезом в местах лишения сво*
боды. Болезнь нарушила их жизненные
планы, в некоторых случаях привела к рас*
паду семьи. Практически у всех больных
мужчин и половины больных женщин по*
является желание «отомстить» обществу за
свои страдания.

Отношение к болезни и лечению
больных хроническим фиброзно*кавер*
нозным туберкулезом легких по данным
анкетирования представлено в табл. 2.

Показатель Процент Процент
мужчин женщин

Туберкулез — не столько инфекционная болезнь, сколько социальное 87,2 76,9
страдание
Желание «отомстить» обществу за свои страдания в связи с болезнью 76,2 44,7
Родные отвернулись от меня из*за болезни 32,4 46,3
Я не нужен обществу 65, 8 73,2
Стремление скрыть от окружающих то, что болен туберкулезом 42,6 64,3
Обращение к религии 76,8 64,7
Уверенность в том, что как только окружающие узнают о заболевании 71,8 70,8
туберкулезом, то начнут их избегать
Нарушение жизненных планов 80,2 100,0
Изменение образа жизни 68,7 84,4
Причиной развода явилось заболевание туберкулезом 40,1 30,7
Информированность о том, что туберкулез является инфекционным 94,1 93,5
заболеванием

Показатель Процент Процент
мужчин женщин

Уверенность в неизлечимости болезни 67,4 53,6
У лекарств слишком много побочных эффектов 59,1 63,5
Мне назначили слишком много лекарств 43,2 57,9
Мне не хватит терпения довести до конца лечение 43,7 64,2
Я боюсь рано умереть 42,8 58,7
Длительное нахождение в больнице угнетает меня 76,8 93,4
Я сожалею о том, что нет более эффективных препаратов и методов 92,7 98,5
лечения туберкулеза

Т а б л и ц а  2
Отношение к болезни и лечению больных

фиброзно`кавернозным туберкулезом легких
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Как показано в табл. 2, больные хро*
ническим фиброзно*кавернозным тубер*
кулезом легких не верят в возможность
излечения, устали от длительного лече*
ния, пребывание в больнице их угнетает.
Они сожалеют о том, что нет более эф*
фективных методов лечения, а те, что
они испытали, вызывали побочные дей*
ствия, болезненные осложнения, что
привело к страху лечения, самовольному
изменению дозировок, пропускам при*
ема, либо даже прекращению лечения.
На приобретение симптоматических
препаратов (для уменьшения побочных
эффектов) у них нет денег, как и на до*
полнительное питание.

Обсуждение результатов
обследования

Человечество сталкивалось с тубер*
кулезом на протяжении многих веков: с
помощью методов генной диагностики
были обнаружены следы перенесенного

туберкулеза у мумий египетских фарао*
нов [8]. При этом заболевании невоз*
можно биологическое излечение, только
клиническое (если микобактрии попали
в организм, очиститься от них нельзя).
Клиническое излечение означает каль*
цинацию*обызвествление очага. Воз*
можна кальцинация под воздействием
лечения, возможно самоизлечение при
хорошем питании, пребывании на све*
жем воздухе и относительно высоких за*
щитных силах организма. До распрост*
ранения антибактериальных препаратов
больному приходилось рассчитывать
только на свои защитные силы, которые
не у всех были достаточно выражены и
поэтому смертность от туберкулеза была
выше, чем число погибших в войнах.

В настоящее время лечение продол*
жается по несколько месяцев, и после
клинического излечения выносится за*
прет на работу, например, юристом, пе*
дагогом. При туберкулезе инвалидность
назначается не только по клиническим,
но и по социальным показаниям.

Показатель Процент Процент
мужчин женщин

Ощущение физической слабости 52,4 20,6
Я не могу физически защитить себя 20,4 12,3
Чувство усталости от болезни, длительного лечения 48,4 60,4
Пропуск приема препарата 52,3 34,2
Пропуск посещения врача 48,2 24,5
Пропуск процедур 62,1 24,3
Самостоятельное изменение дозировки препарата 12,3 9,5
Самостоятельное прекращение приема препарата 76,3 56,8
Прием препарата по рекомендации другого пациента 14,3 43,6
Боли от диагностических или лечебных процедур 24,1 46,3
Страх ожидания болезненных процедур 57,2 76,3
Болезненные ощущения от инъекций 23,1 46,2
Появление побочных эффектов препаратов 33,7 63,5
Наличие финансовых затруднений из*за лечения 65,2 71,9
Невозможность приобретения препаратов 66,2 58,2
Невозможность приобретения продуктов 76,8 52,7
Точность выполнения правил личной гигиены 28,4 63,2
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Люди испытывают страх перед боль*
ными туберкулезом, и не пытаются его
скрывать. Они прекращают контакты с
больными, в том числе и с родственника*
ми, всячески дистанцируются от них.
40,1% обследованных мужчин и 30,7%
женщин считают, что именно эта бо*
лезнь стала причиной распада их семьи.

Средняя длительность заболевания
обследованных больных составляет 8
лет. За это время больные многократно
проходили курсы лечения. При фиброз*
но*кавернозном туберкулезе легких на*
значается инвалидность (обычно второй
группы), больные признаются нетрудо*
способными, теряют работу, социальный
и материальный статус. Их будущее ока*
зывается неопределенным, жизненные
планы резко нарушаются, болезнь требу*
ет постоянного лечения, соблюдения
профилактических требований, измене*
ния привычного образа жизни.

Больных туберкулезом беспокоит по*
стоянная температура, слабость, кашель
с мокротой. Они не могут физически по*
стоять за себя, что значимо для них.
Больной человек нуждается в эмоцио*
нальной поддержке, но большая часть
больных ее не получают, так же как и ма*
териальную поддержку. Возникают
трудности с приобретением лекарствен*
ных препаратов и продуктов питания.
Лекарственные препараты нужны для
снятия побочных эффектов лечения,
усиленное питание способствует повы*
шению защитных сил организма. При
этом они ощущают себя в вынужденной
изоляции, так как не только окружаю*
щие, но и члены семьи, родственники
прекращают с ними контактировать.
Они чувствуют себя «изгоями общест*
ва» с «клеймом» туберкулеза. Страх за*
ражения окружающих распространяется

и на членов семей больных, они также
ощущают на себе «клеймо» туберкулеза.
Практически все больные уверены в том,
что окружающие отвернутся от них, ког*
да узнают о болезни. Они пытаются
скрыть факт болезни, а это опасно для
окружающих.

Практически все больные осведом*
лены о том, что это инфекционная бо*
лезнь, которая вызывается «палочкой
Коха». Но 87,2% мужчин и 76,9% жен*
щин показали, что считают: «туберку*
лез — не столько инфекционная бо*
лезнь, сколько социальное страдание».
В сложной жизненной ситуации 76,8%
мужчин и 64,7% больных женщин обра*
тились к религии, чтобы найти в ней
поддержку. Они не нашли поддержки у
близких, членов семей и окружающих,
и обратились к Богу. Эта вера им помо*
гает выстоять в трудной жизненной си*
туации. Но верующие люди имеют
обыкновение посещать церковь, где
большая скученность народа, участво*
вать в обрядах (целовать крест, прикла*
дываться к иконе). Больные туберкуле*
зом при соблюдении обрядов могут за*
разить большое число людей.

76,2% больных мужчин и 44,7% жен*
щин заявили о «желании “отомстить”
обществу за свои страдания в связи с бо*
лезнью».

Как могут отомстить всему обществу
эти люди? Заражением окружающих.
И это происходит при невыполнении
правил личной гигиены.

«Точность выполнения правил лич*
ной гигиены» показали 28,4% больных
туберкулезом мужчин и 63,2% женщин.
Остальные 71,6% мужчин и 36,8% жен*
щин не соблюдают регламентированные
правила гигиены и тем самым способст*
вуют заражению окружающих.
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Интересен факт того, что к вере в Бо*
га пришли 76,8% мужчин, а правила лич*
ной гигиены соблюдают только 28,4%.
Обида и злость на членов общества до*
минируют над Библейскими заповедя*
ми. Отчасти это можно объяснить тем,
что 64,3% больных туберкулезом муж*
чин заболели во время пребывания в ис*
правительно*трудовых учреждениях.

Многочисленные курсы лечения
привели к развитию у больных туберку*
лезом страха перед болезненными про*
цедурами. Диагностические и лечебные
процедуры также сопровождаются бо*
лью, лечебные препараты имеют побоч*
ные эффекты. Практически всех опро*
шенных угнетает длительное пребыва*
ние в больнице, они устали от лечения,
уверены в неизлечимости болезни, хотя
страх смерти присутствует. Больные*
хроники не всегда соблюдают врачеб*
ные назначения, пропускают процеду*
ры, прием лекарств, самовольно умень*
шают дозу или вовсе отменяют сами се*
бе назначения, не ставя об этом в изве*
стность медицинский персонал. Это де*
лает их особенно опасными, они про*
должают выделять микобактерии, при
этом лекарственноустойчивые, а зна*
чит, люди, получившие инфекцию от
них, также изначально будут иметь ле*
карственноустойчивые штаммы и
должны будут лечиться резервными
препаратами. Особенно уязвимы к зара*
жению дети до 6 лет, лица преклонного
возраста, беременные женщины. Обсле*
дованные больные на 87,9% являются
бактериовыделителями, у 36,4% из них
выявлена множественная лекарствен*
ная устойчивость.

Таким образом, можно отметить на*
личие своеобразного порочного круга —
члены общества бояться заразиться ту*

беркулезом, что означает потерю работы,
снижение материального и социального
статусов, длительное лечение, зачастую
выход на инвалидность и дистанцируют*
ся от больных. Больные ощущают себя в
вынужденной изоляции, не получают
эмоциональную поддержку, устали от
длительного лечения, получили инва*
лидность, их жизненные планы наруши*
лись из*за болезни, образ жизни изме*
нился, почти все они уже не верят в воз*
можность излечения, они сами и члены
их семей испытывают «клеймо» тубер*
кулеза. Хотя они знают о том, что это ин*
фекционное заболевание, они склонны
считать его социальным страданием.
76,2% мужчин и 44,7% женщин не скры*
вают своего желания «отомстить» обще*
ству за свои страдания в связи с болез*
нью. «Месть» заключается в несоблюде*
нии правил личной гигиены 71,6% муж*
чин и 36,8% женщин, страдающих хро*
ническим фиброзно*кавернозным тубер*
кулезом легких.

Проведенное исследование выявило
поведенческую агрессию больных тубер*
кулезом легких в ответ на вынужденную
социальную изоляцию, снижение мате*
риального и социального статусов. Даже
обращение к религии несет опасность за*
ражения. Усталость от длительного ле*
чения приводит к несоблюдению врачеб*
ных назначений и развитию лекарствен*
ноустойчивых штаммов, что делает
больных данной категории особенно со*
циально опасными.

Иллюстрацией вышеизложенного яв*
ляются статистические показатели по ту*
беркулезу в нашей стране. В 2012 г. в Рос*
сийской Федерации зарегистрировано
96740 случаев туберкулеза, показатель за*
болеваемости в среднем по стране соста*
вил 67,7 на 100 тыс. населения [7; 10].
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Наиболее высокая заболеваемость
туберкулезом в России регистрируется
на территории Дальневосточного (122,1
на 100 тыс. населения), Сибирского
(109,7) и Уральского (86,4) Федераль*
ных округов. Превышение среднего по
стране показателя заболеваемости ту*
беркулезом (от 80 до 206 случаев на
100 тыс. населения) зарегистрировано
во всех субъектах Дальневосточного и
Сибирского федеральных округов [7;
10]. Снижения заболеваемости туберку*
лезом детей и подростков в последние
годы не происходит. Так, показатель за*
болеваемости детей в возрасте до 14 лет
в 2012 г. в среднем по стране составил
16,7 случаев на 100 тыс. детей данной
возрастной группы. Среди детей до
14 лет наиболее высокий показатель за*
болеваемости туберкулезом продолжает
регистрироваться в возрастной группе
3—6 лет — 20,3 на 100 тыс. детей возраст*
ной группы. По*прежнему, регистриру*
ется на высоком уровне показатель забо*
леваемости подростков. В 2012 г. он со*
ставил 31,3 на 100 тыс. возрастной груп*
пы [1; 10]. При этом в настоящее время
закладывается здоровье нации, связан*
ное с туберкулезом, на несколько поко*
лений вперед. Поэтому предупреждение
заражения туберкулезом детей и подро*
стков является одной из важнейших за*
дач здравоохранения и государства.

Туберкулез является не только меди*
цинской, но и социальной проблемой. Не

вызывает сомнений тот факт, что соци*
альные психологи должны знать о данной
проблеме и участвовать в ее решении.

Выводы

1. Члены семьи больного туберкуле*
зом легких, родственники, окружающие
из страха заражения, как правило, дис*
танцируются от него.

2. Больные фиброзно*кавернозным
туберкулезом легких становятся инва*
лидами, у них снижаются материальный
и социальный статусы, они чувствуют
себя в вынужденной социальной изоля*
ции, склонны считать болезнь социаль*
ным страданием, готовы «отомстить»
всему обществу.

3. «Месть» обществу заключается в
несоблюдении правил личной гигиены
больными туберкулезом легких.

4. Для совладания с трудной жизнен*
ной ситуаций большая часть больных
обращается к вере в Бога, что при несо*
блюдении правил личной гигиены в ус*
ловиях исполнения массовых обрядов
может привести к столь же массовому
заражению.

5. Усталость от лечения, отсутствие
эмоциональной поддержки близких
приводят к нарушению врачебных на*
значений, развитию лекарственноустой*
чивых штаммов микобактерий и делают
больных особенно социально опасными.
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The paper reports data of a survey of male and female patients suffering from pulmonary
tuberculosis. The survey findings show that most patients feel themselves forcedly isolated
and deprived of the necessary emotional support; they turn to God and consider their illness
not as an infectious disease, but as social suffering; they dream of taking revenge on the soci2
ety and do not take care of personal hygiene. The paper concludes that, tired of the treatment,
the patients fail to follow the prescriptions, which, in turn, leads to the development of drug
resistance in Mycobacteria.
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За последнее время наблюдается рост
исследований социального взаимодейст*
вия, социального познания и модели
психического (theory of mind) в пожи*
лом и старческом возрасте [25]. Соци*
альное взаимодействие между людьми
осуществляется через социальное позна*
ние как способности, посредством кото*
рой субъект интерпретирует и прогнози*
рует поведение других людей, исходя из
их убеждений и намерений [1; 3]. Выде*
ляют следующие компоненты социаль*
ного познания: 1) модель психического;
2) эмпатия; 3) распознавание эмоций по
лицам [27]. Модель психического явля*
ется центральным компонентом соци*
ального познания, который позволяет
понимать собственное психическое со*
стояние и других, чтобы понимать и про*

гнозировать поведение. На данный мо*
мент существует ряд синонимов: «чте*
ние мыслей» (mind reading), «ментали*
зация» (mentalizing) и «атрибуция пси*
хического состояния» (mental state attri*
bution) [11].

В исследованиях отмечается, что
ТоМ развивается в течение всей жизни
[3]. В основном фокус внимания концен*
трируется на исследовании модели пси*
хического детей и молодых людей с раз*
личными особенностями развития (че*
репно*мозговые травмы, аутистический
спектр расстройств, шизофрения, пер*
вые эпизоды психоза, болезнь Паркин*
сона и Альцгеймера) [27]. Однако суще*
ствует много зарубежных исследований
по модели психического в пожилом и
старческом возрасте при патологичес*

Модель психического (theory of mind) при нормальном старении

А.И. МЕЛЁХИН
аспирант лаборатории психологии развития

Института психологии Российской Академии Наук

В статье показано значение центрального компонента социального позна2
ния — модели психического в пожилом и старческом возрасте при нормальном
старении. Подробно описаны компоненты и субкомпоненты модели психичес2
кого, а также указаны методики исследования, применяемые для исследования
понимания психического состояния другого в поздних возрастах. Приведено
описание исследований когнитивного и аффективного компонентов модели пси2
хического при нормальном старении. Представлены исследования, указываю2
щие на то, что не следует рассматривать дефицит модели психического как
изолированный симптом в способности пожилого человека понимать собствен2
ное психическое состояние и состояние другого человека.

Ключевые слова: нормальное старение, поздний возраст, пожилой возраст,
модель психического, социальное познание, theory of mind.

1 Вслед за Е.А. Сергиенко [1] мы переводим Theory of Mind (сокр. ToM) как «Модель психического».
Модель понимается как некоторая система концептуализации знаний о психическом состоянии своем и
других людей.
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ком и нормальном старении [7; 25; 26].
Под нормальным старением понимается
закономерное ухудшение состояния
двигательных, когнитивных функций,
снижение мобилизационных возможно*
стей организма [19]. Проводятся иссле*
дования связи когнитивного дефицита
[14; 17; 18], пола [16], уровня образова*
ния [10], наличия психических расст*
ройств [14; 21], использования вербаль*
ных или невербальных методик исследо*
вания [24] особенности понимания пси*
хического состояния других в пожилом
и старческом возрасте. Исследования
показывают, с одной стороны, возраст*
ное улучшение, а с другой стороны, ука*
зывают на наличие дефицита модели
психического в пожилом и старческом
возрасте [8; 14; 23].

Интерес к исследованиям социально*
го познания в поздних возрастах связан
с феноменом «глобального старения на*
селения» [17], а также с быстрой распро*
страненностью нейродегенеративных
расстройств в поздних возрастах [20; 21].
С возрастом повышается уязвимость ме*
ханизмов социального познания, что вы*
двигает необходимость исследования
изменений компонентов и механизмов
социального познания в поздних возрас*
тах. Оценка социального познания в
процессе старения является фундамен*
тальным диагностическим критерием
для эффективной поддержки людей по*
жилого и старческого возраста. Амери*
канская психиатрическая ассоциация
включила дефицит социального позна*
ния в новый критерий «основного ней*
рокогнитивного расстройства» в рамках
DSM*V [14]. Благополучное социальное
взаимодействие в пожилом и старческом
возрасте может непосредственно обога*
тить и перераспределить физические и

психические ресурсы, что приведет к по*
вышению субъективного психологичес*
кого благополучия. В связи с этим соци*
альная ценность исследований модели
психического в поздних возрастах до
конца не осознана. Появляются исследо*
вания по социально*когнитивному обу*
чению способности понимать собствен*
ные психические состояния и состояния
других людей в пожилом возрасте в рам*
ках реабилитационных программ [12].

Целью данной статьи является озна*
комление со структурой модели психи*
ческого и методиками исследования, ре*
зультатами исследований социального
познания на примере модели психичес*
кого в пожилом и старческом возрасте
при нормальном старении.

Структура модели психического

С.Г. Шамай*Тсоори предложил пони*
мать TоМ как многомерный конструкт с
различными компонентами и субкомпо*
нентами, которые имеют несколько уров*
ней развития в онтогенезе [23]. На рис. 1
показана структура модели психического.

Когнитивный («холодный») ком8
понент обеспечивает понимание пла*
нов, намерений, намеков, иронии, сар*
казма, юмора и обмана. В нем выделяют
два уровня репрезентаций о психичес*
ком состоянии другого.

• Репрезентации первого порядка поз*
воляют построить простое представле*
ние о психическом состоянии другого
(как убеждение или мысль «Что думает
Маша»).

• Репрезентации второго порядка
(метарепрезентации) позволяют постро*
ить сложную атрибуцию, т.е. оценить
психическое состояние одного человека
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по отношению к другому человеку («Ма*
ша подумала, о чем думал Паша»).

Аффективный («горячий») компо8
нент обеспечивает понимание эмоцио*
нального состояния (эмоционального вы*
ражения), а также того, что люди думают
о том, что мы чувствуем. Из рис. 1 видно,
что аффективный компонент ТоМ вклю*
чает в себя два субкомпонента.

• Аффективно2когнитивный компо2
нент (когнитивная эмпатия) включает в

себя осознание или признание чувств
других людей.

• Аффективно2эмпатийный компо2
нент (эмоциональная эмпатия) включа*
ет в себя способность переживать эмо*
ции других людей.

Согласно предложенной модели, ког*
нитивный компонент является условием
для обеспечения аффективного компо*
нента с участием когнитивной и эмоцио*
нальной эмпатии, что показано на рис. 2.

Рис. 1. Структурные компоненты модели психического

Рис. 2. Структурные компоненты модели психического (по С.Г. Шамай*Тсоори)
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Д. Морин предложил отдельно выде*
лять волевой компонент в структуре
ToM, который относится к формам со*
циальной коммуникации, когда один че*
ловек пытается повлиять на психическое
и эмоциональное состояние другого [15].

Эмоциональная эмпатия вызывается
восприятием, представлением психичес*
кого состояния другого и включает в себя
когнитивный компонент оценки психи*
ческого состояния другого. Эмоциональ*
ная эмпатия включает в себя некоторые
метазнания о себе и другом, что отличает
ее от непосредственного восприятия ми*
мики лица другого человека и эмоцио*
нального заражения. Восприятие эмоций
на лице другого человека определяется
как автоматическая синхронизация эмо*
ционального поведения, например, аф*
фективных выражений, вокализации, по*
зы и движения у другого человека.

Эмоциональное заражение происхо*
дит, когда люди испытывают эмоции,
аналогичные другим людям путем про*
стой кумуляции эмоции, например, ког*
да вы чувствуете себя счастливым, пото*
му что другие вокруг вас чувствуют себя
счастливыми. Из рис. 2 видно, что чело*
век действительно может испытывать
эмоциональную эмпатию или вместо
этого делать вывод об эмоциональном
состоянии другого и испытывать эмоци*
ональное заражение [18].

Методики исследования модели
психического

Ж. Зальцман утверждает, что имею*
щиеся методики оценивают различные
аспекты ТоМ, которые могут отличаться
с возрастом, в связи с этим важно рас*
смотреть диапазон применения методик

для исследования модели психического
[20]. Более полные батареи методик
ТоМ разработаны больше для детей (на*
пример, ToM Task Battery (Т.Л. Хат*
чинс, П.А. Прелук)), чем для взрослых.
Однако существуют батареи, используе*
мые для взрослых (например, Penn
Neuropsych Battery (Р.С. Гур)).

Большинство исследователей ис*
пользуют ограниченный набор методик
для измерения ТоМ. Аффективный ком*
понент ТоМ в поздних возрастах иссле*
дуется путем предъявления ярких сти*
мулов, изображающих сложные эмоцио*
нальные состояния или устные расска*
зы, которые описывают эмоции героя.
В отличие от этого когнитивный компо*
нент ТоМ чаще всего оценивается с по*
мощью задач, требующих понимания
сарказма, обмана [4].

Проведенный анализ существующей
литературы позволил выделить и опи*
сать основные методики исследования
модели психического (определение эмо*
ций по лицам, голосу, видеофрагментам
общения людей, нарративы, определе*
ние психического состояния по глазам,
ложные убеждения), применяющиеся
при исследовании в пожилом и старчес*
ком возрасте. Их ключевые особенности
детализированы в табл.

Исследования Г. Слессор показали,
что пожилые респонденты показывают
низкие оценки в задачах со статистичес*
кими и динамически*визуальными сти*
мулами, а также в невербальных задачах
ТоМ [24]. Динамически*визуальные
стимулы (т.е. движущиеся изображения
ряда событий, которые приводят главно*
го героя к особому психическому состоя*
нию), более экологично действенны и
информационно богаты по сравнению с
вербальными нарративами (т.е. расска*
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зами, в которых описываются различные
ситуации). Промежуточное значение
между ними занимают задачи, в основе
которых лежат статически*визуальные
стимулы (например, изображения глаз и
лиц людей). При предъявлении задач
также важно учитывать натуралистич*
ность и социальный контекст предъяв*
ленных материалов. Эти рекомендации
способствуют уменьшению ошибок в хо*
де выполнения задач. Полимодальные
каналы информации (вербальный и ви*
зуальный) в методиках обеспечивают
большую когнитивную нагрузку, что
уменьшает скорость и влияет на эффек*
тивность обработки информации. Лю*
бые эффекты возраста будут самыми за*
метными для устно представленных сти*
мулов и самыми незначительными для
динамически*визуальных задач на пони*
мание психических состояний другого.
Эта тенденция связана с тем, что «крис*
таллизованные навыки», такие как сло*
варь, имеют тенденцию увеличиваться.
Таким образом, в пожилом возрасте уст*
но представленные задачи на понимание
психического состояния другого выпол*
няются более успешно, чем визуально*
динамические задачи [11].

Когнитивный компонент модели
психического

Ф. Хаппе показал, что в поздних воз*
растах наблюдается улучшение ТоМ.
Участников исследования просили про*
читать рассказ и определить, что глав*
ный герой думает о психическом состоя*
нии другого героя. Хотя пожилые рес*
понденты выполняли задание в более
медленном темпе, чем молодые, резуль*
таты показали лучшее выполнение

именно в группе пожилых. Ф. Хаппе
считает, что мудрость и гибкий социаль*
ный интеллект в пожилом и старческом
возрасте влияют на ТоМ [10]. Пожилые
люди демонстируют явный приоритет
социальной и эмоциональной информа*
ции и ее обработки [5].

Однако в большинстве исследований
были выявлены возрастные изменения в
ToM. Так, исследование E.A. Мейлор с
использованием методики «странные
истории» показало противоположные
результаты, а также отсутствие сущест*
венной разницы между показателями
мужчин и женщин пожилого возраста.
Одной из причин может быть несоответ*
ствие между уровнем образования в
группах молодых и пожилых респонден*
тов [16]. Однако Ф. Хаппе учитывал
уровень образования участников иссле*
дования, а различия данных объяснил
тем, что пожилые люди более мотивиро*
ванны и сообразительнее, чем молодые
испытуемые [10]. Г. Слессор отметил,
что в ходе использования методики
«странные истории» у пожилых респон*
дентов наблюдались трудности в вер*
бальном выражении эмоционального со*
стояния героя [24]. C. Дюваль показал,
что эти трудности зависят от типа задач.
Существуют различия в уровне репре*
зентации психического состоянии дру*
гого в поздних возрастах. В исследова*
нии с использованием методики «стран*
ные истории» наблюдалось снижение в
оценке репрезентаций второго порядка,
которые требуют от респондента рассмо*
трения мыслей двух разных героев. В от*
личие от этого в репрезентациях первого
порядка, когда требуется рассмотреть
психическое состояние одного героя, на*
рушений не было обнаружено. Это мо*
жет быть связано со снижением когни*
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тивных ресурсов при более сложных за*
дачах. Задачи второго порядка предъяв*
ляют пожилому человеку более высокие
требования [8]. В вышеописанном ис*
следовании не проводилось нейропсихо*
логическое обследование с целью выяв*
ления риска деменции. Позже С. Салли*
ван и Т. Раффмен показали, что подоб*
ные особенности репрезентаций психи*
ческого состояния маловероятно связа*
ны с началом нейродегенеративных рас*
стройств, однако это может быть связано
с когнитивным профилем (нейродинами*
ческими особенностями, уровнем интел*
лекта, уровнем образования) людей по*
жилого и старческого возраста [25]. По
результатам данных исследований мож*
но предположить, что, когда мы стареем,
нам все труднее становится понимать
психическое состояние другого и видеть
вещи с иной точки зрения. Причина та*
ких противоречивых данных может за*
ключаться в различных методах иссле*
дования модели психического, уровнях
их сложности, а также в индивидуаль*
ном когнитивном профиле пожилых ре*
спондентов [4].

Имея ввиду индивидуальные особен*
ности в пожилом и старческом возрасте
многие исследования показывают, что
вербальный интеллект и производитель*
ность интеллекта, исполнительные
функции, скорость обработки информа*
ции, когнитивные нарушения и состоя*
ние депрессии влияют на ТоМ [4]. Дейст*
вительно, есть исследования, показываю*
щие влияние старения на когнитивные
процессы. Происходят заметные измене*
ния в отделах мозга, наиболее связанных
с ТоМ: медиальной префронтальной ко*
ре, височной доле и зоне перекрытия [6;
23]. Есть также значимые корреляции
между TоМ и нарушениями белого веще*

ства головного мозга при старении [22].
Однако помимо этих изменений стоит
учитывать эффект «мозгового резерва»,
который предполагает, что высокий уро*
вень интеллекта и учебно*профессио*
нальных достижений может ослабить не*
гативные последствия старения [7; 11].
Что касается исполнительных функций,
то исследования показывают синхрон*
ную и диахронную связь с моделью пси*
хического у детей, а также с влиянием де*
фицита исполнительных функций на
особенности решения задач понимания
психического состояния другого. Вопрос
о характере связи ТоМ и исполнитель*
ных функций является спорным по сей
день. На современном этапе выделяют
следующие субкомпоненты исполни*
тельных функций: психические настрой*
ки фокуса, обновление и мониторинг ра*
бочей памяти, игнорирование отклика.
Некоторые исследования показывают,
что происходит ухудшение когнитивных
функций, и их влияние на модель психи*
ческого наблюдается и при нормальном
старении, что является результатом воз*
растных изменений исполнительных
функций и не является дефицитом в по*
нимании психических состояний других
людей [20]. ТоМ в поздних возрастах
полностью опосредуется исполнитель*
ными функциями и скоростью обработ*
ки информации, хотя некоторые иссле*
дования демонстрируют тот факт, что из*
менения в модели психического не сво*
дятся к исполнительным функциям [24].
Например, E.A. Мейлор обнаружил, что
действительно ТоМ значительно снижа*
ется у пожилых людей относительно мо*
лодых респондентов, однако, этот дефи*
цит не зависит полностью от когнитив*
ных процессов [16] Исполнительные
функции не связаны с дефицитом ТоМ и
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не могут объяснить возрастные эффекты.
Однако E.A. Мейлор показал, что роль
исполнительных функций стоит учиты*
вать при аффективно*эмпатийном суб*
компоненте ТоМ [14]. В связи с
этим,действительно различные аспекты
ТоМ могут зависеть от исполнительных
функций. При этом важно учитывать мо*
тивационную составляющую, тип и
сложность предъявляемых задач. Пожи*
лые люди показывают низкие результа*
ты в тех задачах, которые требуют высо*
ких ресурсов от когнитивных функций.
Различные аспекты когнитивного старе*
ния имеют различное выражение в мето*
диках «ложные убеждения», «странные
истории» и распознавания психического
состояния другого в видео*задачах. По*
жилые люди могут быть менее мотивиро*
ваны, чем молодые люди при выполне*
нии методик на ТоМ. Исследования про*
демонстрировали, что пожилые люди до*
пускали меньше ошибок при решении за*
дач ТоМ, когда структура задач подбира*
лась по возрасту и заинтересовывала по*
жилых людей. Эти результаты показыва*
ют, что пожилые люди могут быть отно*
сительно способны выполнять задачи
ТоМ [24].

Аффективный компонент модели
психического

В большинстве исследований аффек*
тивный компонент ТоМ оценивается с
помощью методики «Чтение психичес*
кого состояния по глазам» [6]. Некото*
рые исследования показали, что пожи*
лые люди выполняют этот тест хуже, чем
молодые респонденты [2]. Особенно
ухудшения при выполнении данного те*
ста заметны после 55 лет. Одни исследо*

вания, в которых участвовали группы
молодых и пожилых респондентов, при
предъявлении им теста «Чтение психи*
ческого по глазам» не показали грубых
нарушений понимания психического со*
стояния по глазам у респондентов пожи*
лого возраста [19]. С другой стороны, ис*
следования C. Дюваль свидетельствуют,
что пожилые респонденты хуже выпол*
няют данный тест, чем молодые, даже ес*
ли использовать 24, а не 36 фотографий,
чтобы избежать утомления [8].

Обобщая результаты этих исследова*
ний, стоит отметить, что пожилые люди
испытывают затруднения в понимании
психического состояния по глазам, неза*
висимо от уровня образования [28]. Дан*
ные затруднения связаны с когнитивным
старением и особенностями исполнитель*
ных функций в поздних возрастах [2; 29].

Трудности в распознавании эмоцио*
нального состояния по лицу у пожилых
людей начинают отмечаться с 50 лет и
увеличиваются после 70 лет [11]. Прово*
дились исследования взаимосвязи меж*
ду пониманием эмоционального состоя*
ния по лицу и уровнем социализации.
Было показано, что молодые респонден*
ты успешнее выполняли задания, чем
пожилые испытуемые [26]. Мета*анализ
исследований по распознаванию эмоций
по лицу в пожилом возрасте показал, что
труднее всего было распознавать эмоции
гнева, печали и страха. Также вызывает
трудности распознавание счастливых и
удивленных выражений лица. В ряде ис*
следований продемонстрировано, что у
пожилых людей способность идентифи*
цировать счастливое лицо распознается
легче, чем отрицательное или нейтраль*
ное выражение [19]. Вывод о том, что
сложность распознавания негативных
выражений лица увеличивается с возра*
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стом, был подтвержден рядом исследо*
ваний. Однако было проведено одно ис*
следование, когда респондентам предла*
гались цветные фотографии лиц, выра*
жающих различные эмоциональные со*
стояния (счастье, печаль, гнев, отвраще*
ние, испуг) и было показано, что пожи*
лым респондентам труднее дифферен*
цировать печаль, чем другие эмоции
[26]. Исследования также показывают,
что в пожилом возрасте вызывает за*
труднение восприятие гнева [13]. Пожи*
лые испытуемые способны улавливать
эмоциональную валентность (положи*
тельная, отрицательная или нейтраль*
ная эмоция), однако, для распознавания
отрицательных эмоций требуется боль*
ше времени [25]. Пожилые люди совер*
шают ошибки при определении конкрет*
ных выражений эмоций страха и печали,
но более точны в распознавании эмоций
счастья, удивления и нейтральных эмо*
ций. Эти результаты свидетельствуют о
том, что с возрастом наблюдается сниже*
ние способности к распознанию отрица*
тельных эмоций по мимике, но это не
влияет на распознавание положитель*
ных эмоциональных состояний [14].

Таким образом, анализ зарубежных
исследований показывает, что их резуль*
таты по поводу степени возрастных раз*
личий ТоМ в пожилом и старческом воз*

расте противоречивы. В то же время
многие исследователи сходятся в том,
что не стоит рассматривать дефицит мо*
дели психического как изолированный
симптом в способности пожилого чело*
века понимать собственное психическое
состояние и состояние другого человека.
В контексте нормального старения в
связи с когнитивными изменениями
(исполнительных функций, рабочей па*
мяти), снижением социального участия,
чувством одиночества, депрессией и раз*
витием соматических недугов происхо*
дят качественные изменения в интегра*
тивных компонентах модели психичес*
кого. Действительно, существуют иссле*
дования, показывающие влияние старе*
ния на когнитивные процессы — проис*
ходят заметные изменения в определен*
ных отделах мозга, в наибольшей степе*
ни связанных с моделью психического.
Однако помимо этих изменений стоит
учитывать, с одной стороны, физические
и психические компенсаторные ресурсы
(эффект «мозгового резерва») в пожи*
лом и старческом возрасте, несмотря на
имеющиеся физические недуги и заболе*
вания, а, с другой — организационную
составляющую (мотивация, тип, слож*
ность) предъявляемых задач для оценки
понимания психического состояния дру*
гого человека.
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«Как бы Вы пережили ситуацию, ког*
да вас забирают из дома, осуждают за то,
чего вы не совершали, сообщают, что Вас
ждет смертный приговор, изолируют в
камере смертников, держат в заключе*
нии в течение многих лет, а затем возвра*
щают обратно в общество так же внезап*
но, как и забрали, предоставляя мини*
мум помощи, без объяснений и без изви*
нений?» [1, с. 129]. Сондра Вестервелт и
Кимберли Кук оказали миру немалую
услугу, задав этот вопрос и исследовав
многочисленные аспекты мира, полного
трагедии, иронии, парадоксов и боли, с
которым сталкиваются те, кто был не*
правомерно осужден за несовершенные
преступления, посажен в камеру смерт*
ников, а позже признан невиновным.
Им, конечно, повезло: ошибки, связан*
ные с их несправедливым осуждением,

были обнаружены. Но такая ли это уда*
ча? Всем им приходится справляться с
многочисленными проблемами: практи*
ческими, социальными и психологичес*
кими. Не приходится легко никому, да*
же после того заветного дня в суде, за ко*
торым следует свобода. Может ли эта
книга стимулировать обсуждение на об*
щественном уровне вопроса о том, как
лучше справиться с последствиями оши*
бочного осуждения? Надежда на это не*
беспочвенна. Как минимум, эта книга
предоставляет документальные свиде*
тельства широкого спектра человечес*
ких и институциональных несчастий.

Авторы основывают свои исследова*
ния на обстоятельных интервью с 18 так
называемыми экзонирами — индивида*
ми, ошибочно осужденными на смерть и
впоследствии отпущенными на свободу.

Рецензия на книгу С. Вествервельт и К. Кук
«Жизнь после камеры смертников: поиск сообщества

и самоопределение после оправдательного приговора».
New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 20121

Ф.Р. БАУМГАРТНЕР
PhD по политическим наукам, заслуженный профессор политических наук

в Университете Северной Каролины

Данный материал представляет собой перевод рецензии Ф.Р. Баумгартне2
ра на книгу С. Вествервельт и К. Кук «Жизнь после камеры смертников: поиск
сообщества и самоопределение после оправдательного приговора». В рецензии
излагается краткое содержание книги, представляющее собой анализ социаль2
ных и психологических аспектов жизни осужденных на смерть по ошибочному
приговору и в дальнейшем отпущенных по причине обнаружения ошибки («эк2
зониров»), равно как описание и оценку государственной политики в отноше2
нии этой категории лиц.

1 Baumgartner F.R. A book review of: Westervelt S.D. and Cook K.J. "Life After Death Row: Exonerees'
Search for Community and Identity". New Brunswick; NJ: Rutgers University Press, 2012. Sociation Today.
2013. Vol. 11. I. 1. Available online: http://www.ncsociology.org/sociationtoday/v111/review1.html
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По всей стране более 300 человек, осуж*
денных за преступления, которые они не
совершали, были реабилитированы бла*
годаря усилиям различных «проектов
невинности», в том числе около 140 при*
говоренных к смертной казни. Авторы
выбрали участников своего исследова*
ния, воспользовавшись своими связями,
и деликатно обратились к ним с прось*
бой об интервью. Примечательной осо*
бенностью книги является то, что в ней
используются «феминистские методы
исследования» [1, с. 14—23], несмотря на
то, что предмет анализа не связан ни с
феминизмом, ни с гендерным подходом,
и, более того, 17 из 18 «героев» исследо*
вания — мужчины. Но в данной ситуа*
ции именно эти методы приносят наи*
большую пользу, поскольку они нацеле*
ны на установление доверительных от*
ношений с респондентами, что позволя*
ет их голосу быть полноценно услышан*
ным, а их индивидуальным историям —
пользоваться уважительным отношени*
ем. Учитывая то, что у несправедливо
осужденных есть веские причины не до*
верять «системе», установление доверия
является важной и сложнодостижимой
составляющей исследования. С. Вестер*
вельт и К. Кук уделили данному вопросу
должное внимание, демонстрируя забо*
ту и сострадание к экзонирам, что дало
им возможность не только вступить в
контакт и провести несколько интервью
с этими людьми, но и построить действи*
тельно доверительные отношения, поз*
волившие в полной мере раскрыть то,
как личные трагедии экзониров повлия*
ли на их жизни.

Авторы опросили 18 человек, часть
из них — несколько раз. Они основатель*
но подготовились к этим беседам, тща*
тельно изучив дела осужденных при по*

мощи судебных записей, газетных фай*
лов и связей с адвокатами и другими не*
равнодушными людьми, чтобы во время
бесед с осужденными уже быть осведом*
ленными об их делах и пережитом опы*
те. Методы С. Вестервельт и К. Кук да*
леки от простых анкет или строгих
структурированных интервью — инди*
видуальность каждого человека глубоко
уважается и всесторонне освещается.
Это и есть ключевая отличительная чер*
та методов, которые авторы описывают
как феминистскую исследовательскую
практику. Настоящая работа явно отно*
сится к сфере социальных наук, а текст
то блещет научными терминами из соци*
ологического словаря, то расцвечивается
цитатами обширных и задушевных заяв*
лений самих осужденных. Порой в тех
местах, где происходит переход от сухой
академической речи авторов к ярким и
живым выражениям гнева, разочарова*
ния и раздражения экзониров, наложе*
ние разных стилей оказывается особен*
но резким.

В книге авторы приводят описания
18 случаев, которые могут рассматри*
ваться как в большей или меньшей сте*
пени типичные для группы 140 извест*
ных на данный момент оправданных
смертников. «Герои», представленные в
книге, иллюстрируют собой полный
спектр случаев, различающихся по гео*
графическому признаку, по виду пре*
ступления, по причинам неправомерно*
го осуждения, по размеру полученной
компенсации (как правило, отсутствую*
щей) и по способности вернуться к ус*
пешной жизни после освобождения. Хо*
тя выборка не является ни случайной, ни
статистически репрезентативной, она
представляет собой полноценный с точ*
ки зрения содержания набор случаев,
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позволяющий сделать определенные
обобщения и выводы. Немаловажно то,
что эта работа является первым исследо*
ванием такого рода, отражающим и ил*
люстрирующим широкий круг проблем,
встающих перед этой категорией лиц,
лишенных обществом столь многого.

Авторы рассортировали свои записи
и замечания по интервью по затронутым
темам и отметили все то, что всерьез об*
суждалось четырьмя или более экзонира*
ми как общие проблемы, а вопросы, упо*
минавшиеся тремя или менее оправдан*
ными рассматривались и оценивались в
качестве индивидупвально*специфич*
ных. Вследствие этого в книге представ*
лен ряд глав, посвященных типичным
проблемам, с которыми сталкиваются эк*
зониры: решение практических задач
(глава 4); преодоление горя и потери
(глава 5); восстановление отношений
(глава 6) и т.д. Авторы развенчивают
многочисленные мифы и отмечают неко*
торые трагические парадоксы. Напри*
мер, только 2 из 18 неправомерно осуж*
денных получили компенсации от госу*
дарства по установленной программе
компенсации, 5 человек получили ком*
пенсацию после длительных судебных
разбирательств, подав в суд на государст*
во, графство или другие официальные
структуры, ответственные за неправо*
мерное лишение экзониров свободы, 11
из 18 не получили никакой компенсации.

С. Вестервельт и К. Кук обсуждают
популярный миф, прежде всего, об осво*
божденных после 2000 г., которые вы*
шли из тюрьмы и якобы попали в фи*
нансовый рай, словно выиграв в лоте*
рею. В разделе, озаглавленном «Что они
получили», авторы пишут: «Наиболее
распространенным ответом на наш во*
прос о том, что они получили от государ*

ства после освобождения, было ... про*
стое “ничего”. Приводя слова одного из
опрошенных — Алана Гелла : “Никакой
государственной помощи. Никакой фе*
деральной помощи. Ничего. Мне при*
шлось платить из собственного кармана
на каждом этапе пути”. Сабрина Батлер
подтверждает: “Нет денег. Ничего нет,
они ничего мне не дали! Они просто сня*
ли с меня наручники и выставили за
дверь..!”» [1, с. 201].

Один из многочисленных парадок*
сов, или трагедий, описанных в книге,
связан с политикой губернаторских
помилований. Такое помилование по
закону должен получить экзонир, что*
бы иметь возможность подать заявку
на компенсацию. Начинается все с ко*
миссий по условно*досрочному осво*
бождению, которые не рекомендуют
помилование на том основании, что че*
ловек больше не считается виновным
(и, как в случае Грега Вилхойта из Ок*
лахомы, лишая его тем самым прав на
компенсацию, поскольку требуемое гу*
бернаторское помилование должно ос*
новываться на рекомендации комис*
сии по условно*досрочному освобож*
дению) и заканчивается анкетами при
приеме на работу, включающими во*
прос, был ли индивид «когда либо
осужден за уголовное преступление»,
но не оставляющими места для много*
словного «да, но ...», что также может
понадобиться экзониру.

Возможно, самыми поразительными
являются диалоги с Аланом Геллом, эк*
зониром из родного штата одного из ав*
торов — Северной Каролины. В этом
штате компенсация требует «помилова2
ния по невиновности» от губернатора.
Как ни парадоксально, для получения
этого документа незаконно осужденно*
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му необходимо пройти длительную про*
цедуру подачи прошения о признании
государством того, что оно уже призна*
ло, а именно, что индивид был неспра*
ведливо осужден. Алан Гелл объясняет
свое отвращение к этому процессу: «Бо*
лее пяти лет я сидел в камере смертни*
ков и ждал, чтобы что*нибудь произош*
ло. Еще один год я ждал моего второго
суда. И, наконец, я услышал правду: “Не
виновен, Вы можете идти”. И узнать, что
впоследствии мне придется просить гу*
бернатора простить меня или просить
губернатора помиловать меня... Мне ка*
жется, они переворачивают весь процесс
с ног на голову. Это не должно быть так,
что я вынужден прийти к нему и сказать:
“Не могли бы вы простить меня за то, что
я не сделал то, что, как вы все утвержда*
ли, я сделал”. Это должно быть по*друго*
му: он должен прийти по собственной
воле и сказать: “Г*н Гелл, наша система
обычно не совершает подобных вещей.
Мне так жаль, что Вы попали в такую си*
туацию. Есть куча разных вещей, кото*
рые могли быть причиной этого. Но, я
просто хочу, чтобы вы знали, что нам
жаль, что это произошло”... Я чувствую,
что именно так оно и должно быть. Я не
вижу себя приползающим с просьбой
дать это прощение» [1, с. 203].

Жизнь после камеры смертников
полна мудрости, полна глубокого пони*
мания человеческих трагедий, связан*
ных с ошибками в той части нашей сис*
темы правосудия, где ставки наиболее
высоки. Освобождение не снимает суди*
мость, поэтому экзониры остаются пре*
ступниками, часто бесправными, стигма*
тизированными и безработными. Проку*
роры часто отказываются приносить из*
винения. Телевизионные ток*шоу наме*
кают, что, может быть, они на самом деле

виновны, даже если анализ ДНК пока*
зывает иное. Те немногие услуги, кото*
рые предоставляются условно освобож*
денным и бывшим заключенным, недо*
ступны для экзониров, поскольку они
«свободны» после освобождения. Нар*
котики, алкогольная зависимость, де*
прессия и посттравматический синдром
широко распространены среди экзони*
ров и, как правило, они редко излечива*
ются от этих недугов. Простые пробле*
мы со здоровьем обостряются в тюрьме и
экзониры часто испытывают недостаток
медицинской помощи после освобожде*
ния. Дети и другие члены семьи нередко
разрывают связи с ними, будучи убеж*
денными государством, что их родствен*
ник обвинен обоснованно. И даже про*
сто на человеческом уровне, извинений
не приносит никто.

Одним из примеров простой челове*
ческой трагедии, во многом общей для
всех экзониров, является знание о том,
что, даже если они, возможно, имели
твердую поддержку со стороны одних
членов семьи и друзей, другие, очевид*
но, действительно считали их способны*
ми на чудовищные преступления. По
словам Кирка Блудсворта, несправедли*
во осужденного якобы за домогательст*
ва и убийство молодой девушки: «Лю*
бой, кто знал меня еще в детстве и видел
меня в самых разных ситуациях [знал,
что] я не мог навредить ни одному ре*
бенку. Я не мог поверить... и никогда не
мог понять этого» [1, с. 170]. Сабрина
Батлер, неправомерно осужденная яко*
бы за убийство ее собственного малень*
кого сына, говорит: «Я — этот человек...
этот гнусный убийца, что забил моего
ребенка... мне больно от этого... Они
просто разрушили мою жизнь!... И я
очень зла, потому что я не могу полу*
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чить обратно то, что они забрали у ме*
ня» [1, с. 170].

С. Вестервельт и К. Кук проделали
огромную работу по составлению этих
историй, по иллюстрации многочис*
ленных проблем, трагедий и парадок*
сов неправомерного лишения свободы
и его последствий. Они завершают кни*
гу обсуждением того, как можно было

бы улучшить способы поддержки
этих лиц. Начать стоит, пожалуй, с из*
винений.

Перевод К.Н. Виноградовой,
студентки бакалавриата 

«Психология и науки о языке»
Университетского Колледжа

Лондона, Университет Лондона
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Эти отрывки воспоминаний в прин*
ципе никак не связаны между собой и в
то же время взаимодополняют друг дру*
га. В данном случае молодые, не жившие
в «советское время» читатели, на основе
этих «фотографий прошлого» смогут,
прежде всего, в эмоциональном плане,
прочувствовать атмосферу, царившую в
те годы в профессиональном психологи*
ческом сообществе. Прочувствовать и
сравнить с сегодняшним днем… Тогда и
будет понятно, куда мы идем и к чему мы
пришли.

Предательство: ориентиры
и флюгеры

Одним из самых ярких воспоминаний
из начала моей профессиональной жиз*
ни — первая научная командировка в
Курск на Всесоюзную конференцию в
1979 году. Надо заметить, что поездка эта
произошла буквально через месяц после
того, как А.В. Петровского сняли с поста
вице*президента АПН СССР. Из Моск*
вы мы выезжали огромной компанией.
Пожалуй, не меньше двух вагонов фир*
менного поезда «Москва*Курск» были
сплошь забиты московскими психолога*
ми. В Курск приехали утром и сразу по*
шли в расположенную не так далеко от
вокзала гостиницу с одноименным назва*
нием «Курск». По*видимому, в течение
долгого времени именно она и являлась в
городе центральной, наиболее престиж*
ной. В фойе гостиницы расположилась
регистрационная комиссия, которая при*
нимала и оформляла командировочные

удостоверения и при этом распределяла
приехавших по номерам. Оказалось, что
меньше года назад в Курске была откры*
та новая сверхсовременная гостиница —
мотель «Соловьиная роща», который
располагался недалеко за городом и ко*
торый, безусловно, сменил гостиницу
«Курск» на пьедестале городской пре*
стижности. Уже через полчаса «Икарус»,
стоявший у входа в гостиницу «Курск»,
именно туда повез наиболее почетных
гостей конференции во главе с Алексеем
Александровичем Бодалевым. Петров*
ского в списке пассажиров не было, он
остался с нами в гостинице «Курск».

На следующее утро началась конфе*
ренция, началась с пленарного заседания
в Курском пединституте. Актовый зал,
длинный стол президиума на сцене, во
главе стола — председательствующий,
ректор Кабанов. Здесь необходимо особо
заметить: в те годы очень жестко и тща*
тельно контролировались все организа*
ционно*статусные нюансы проведения
подобного рода мероприятий. Понятно,
что и программа этой Всесоюзной кон*
ференции была заранее утверждена и
распечатана. Так как подготовка к кон*
ференции осуществлялась еще до того,
как А.В. Петровский потерял свой пост,
именно он и был в программе заявлен
как ее главное почетное лицо. Но к ре*
альному началу конференции ситуация
кардинально поменялась. Когда перед
самым началом заседания А.В. Петров*
ский пошел к столу президиума, чтобы,
согласно записи в программе, занять
свое место, ему преградил путь ректор
Кабанов и в откровенно оскорбительной

Профессиональное психологическое сообщество:
чего только не бывает…
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форме указал пальцем на место в зале, с
подобострастными поклонами и льсти*
выми улыбками пригласив в президиум
А.А. Бодалева.

Я привел этот эпизод прежде всего
для того, чтобы читателю стала понятна
царившая в то время довольно напря*
женная атмосфера в психологическом
сообществе. Дело в том, что в те годы во
многом в связи с созданием Института
психологии АН СССР во главе с Бори*
сом Федоровичем Ломовым, переехав*
шим в Москву со своей командой из Ле*
нинграда, вспыхнуло достаточно острое
противостояние московской и ленин*
градской «школ». Ситуация усугубля*
лась еще и тем, что Б.Ф. Ломову напря*
мую, практически открыто протежиро*
вал доктор философских наук Кузьмин
(не путать с профессором Е.С. Кузьми*
ным), насколько я помню, бывший рефе*
рентом Секретаря ЦК КПСС Зимянина.

Справедливости ради надо сказать,
что, несмотря и на открытую, и на «под*
коверную» борьбу в эти годы между
Б.Ф. Ломовым и А.В. Петровским, в
принципе они не были врагами и, что ка*
сается личного общения, ни один из них
не опускался до грубости, взаимных ос*
корблений. Я сам неоднократно присут*
ствовал при их общении и, если бы не
знал об имевшем место противостоянии,
по разговору мог бы расценить их отно*
шения, конечно, не как приятельские, но
как отношения давно знакомых друг с
другом людей, работающих в одной сфе*
ре. Примерно такие же, во всяком слу*
чае, внешне, отношения были и между
остальными крупными фигурами из
московского и ленинградского «лаге*
рей». Другое дело, поведение, безуслов*
но, не всех, но, к сожалению, довольно
многих психологов из регионов и не

только из регионов, но и из Москвы. От*
вратительно здесь было то, что еще вчера
усердно лебезящий перед вице*прези*
дентом АПН СССР какой*нибудь рек*
тор, проректор, зав. кафедрой с лакей*
ским подобострастием бросался доказы*
вать свою верность новому хозяину по*
ложения, поливая грязью своего недав*
него начальника, с наслаждением преда*
вая его, стремясь понагляднее выслу*
житься и быть обласканным. Надо ска*
зать, что Борис Федорович не был скло*
нен к лести, и я неоднократно видел его
брезгливую гримасу в ответ на неуемные
восхваления со стороны особо ретивых
«перебежчиков».

В 1991 году, когда Ломова уже не бы*
ло в живых, а А.В. Петровского Указом
Президента РФ назначили президентом*
организатором Российской академии об*
разования, можно было наблюдать, как
целый ряд тех же, правда, заметно поста*
ревших предателей*прихлебателей отра*
батывали номер в обратном направле*
нии — с наслаждением поливали грязью
сотрудников*друзей Ломова и пытались
продемонстрировать Петровскому, что на
прошлом этапе они были поистине «ли*
шенцами», пострадавшими за инакомыс*
лие и верность московской «школе». Си*
туация повторилась еще раз, в 1997 году,
когда на посту президента РАО А.В. Пет*
ровского странным образом, похожим на
заговор и переворот, сменил имеющий
крайне косвенное отношение к педагоги*
ке и никакого — к психологии Н.Д. Ни*
кандров. И опять — предательства, карье*
ристские потуги, лесть… Надо сказать,
что часть персонажей дотянула до этих
лет с «ломовских» времен.

Совершенно неожиданно для меня
самого получилась какая*то череда низо*
сти, подлости и плебейства. Конечно же,
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не в этом состоит история развития Ака*
демии, а в реальных научных достиже*
ниях ее членов, в поступках и деяниях,
достойных уважения и гордости за рос*
сийских ученых. Вспомнить истории не*
приглядного поведения некоторых пред*
ставителей профессионального сообще*
ства я считаю нужным, в первую оче*
редь, для того, чтобы подчеркнуть: от*
кровенные низость и предательство, к
счастью, нередко наказуемы, во всяком
случае, льстецы, подхалимы и бессовест*
ные карьеристы удовлетворения своих
мечтаний, как правило, не добиваются.

Приведу в качестве примера историю,
начавшуюся на все той же Всесоюзной
конференции 1979 года в Курске. Следу*
ет иметь в виду, что я тогда учился в Мос*
ковском государственном педагогичес*
ком институте имени В.И. Ленина и там
моим преподавателем психологии был
некий доцент Некиреев. С ним я как раз и
встретился на конференции. В перерыве
между заседаниями мы разговорились и
Некиреев с видом умудренного опытом
политикана от психологии начал меня
поучать. Надо сказать, что свою канди*
датскую диссертацию он несколько лет
назад защитил не без поддержки именно
А.В. Петровского и во времена «фавора»
последнего неустанно везде и всегда под*
черкивал, что он является учеником ака*
демика. Но в 1979 году, когда А.В. Пет*
ровского сняли со всех постов, зав. кафе*
дрой психологии МГПИ им. В.И. Ленина,
на которой работал Некиреев, профессор
Просецкий превратился в одного из са*
мых усердных лизоблюдов Бориса Федо*
ровича Ломова. «Ты, Кондратьев, объяс*
ни своему Петровскому, что надо быть
гибче, умнее. Вот мой Просецкий вовре*
мя перестроился, сориентировался на Ло*
мова, в доверие к нему вошел и сразу но*

вые возможности появились. Да и я, не
будь дурак подсуетился, тоже не в накла*
де. Теперь и публикации, и подработки.
Скоро докторскую защищу. Надо и Пет*
ровскому сориентироваться на Ломова.
Смотришь, и у него все наладится», —
менторским тоном вещал Некиреев. «Да
невозможно это. Это вы со своим Просец*
ким можете ориентироваться, а ни Пет*
ровский, ни Ломов ориентироваться не
могут. Они как раз и есть те, на кого ори*
ентируются, а не флюгеры никчем*
ные», — ответил я. Оценка по психологии
у меня в дипломе в результате так и не
оказалась отличной. Но моральную ком*
пенсацию я получил: много лет спустя в
1994 году, когда уже защитил докторскую
диссертацию, я оппонировал на какой*то
защите в Психологическом институте
РАО, а вторым оппонентом был кандидат
психологических наук Некиреев.

Уверен, он тогда вспомнил наш раз*
говор пятнадцатилетней давности. На*
верное, подумал, что я правильнее, чем
он, сориентировался, не понимая, что де*
ло здесь не в попытке «поймать ветер», а
в простой человеческой верности и пре*
данности.

Учителей нельзя предавать

В начале 80*х годов прошлого века в
НИИ общей педагогической психологии
АПН СССР (ныне Психологический ин*
ститут РАО) предпраздничные дни 6 но*
ября и 8 мая ассоциировались с красны*
ми гвоздиками, шампанским и коробками
шоколадного ассорти. Дело не в том, что
сотрудники, воодушевленные близкими
выходными, приносили именно этот на*
бор на работу. Его выдавали в Особом от*
деле, который территориально размещал*
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ся за комнатой отдела кадров. Выдавали
сотрудникам Института, но не всем, а, как
мы понимали, тем сотрудникам, которые
сотрудничали еще и с Особым отделом, за
которым, хоть и призрачно, просматрива*
лось величественное здание на Лубянке.
Каждый из таких «совместителей», кто
открыто и даже гордо, а кто и потихоньку,
почти украдкой, выйдя и Особого отдела,
нес заветный набор в свою лаборато*
рию — три красные гвоздички, бутылку
полусладкого шампанского и коробку
шоколадного ассорти. Удивительно, но
сексоты (секретные сотрудники, конечно,
внештатные) были отлично известны в
Институте, и именно в связи с этими пра*
здничными наборами. В лаборатории
А.В. Петровского в предпраздничные дни
в вазочке красовались девять гвоздик, а
на столе лежали три коробки конфет и
стояли три бутылки шампанского. Надо
сказать, что всего в лаборатории было во*
семь сотрудников.

Когда в 1977 году я пришел на работу,
в лаборатории заместителем заведующе*
го был Роберт Семхович Вайсман, тогда
кандидат психологических наук, старший
научный сотрудник и при этом, как мы их
тогда называли, один из «набороносцев».
Нужно отдать должное Р.С. Вайсману —
это был крайне собранный, целеустрем*
ленный, педантично аккуратный человек.
Никто бы никогда не смог по внешнему
виду догадаться, что за маской подчерк*
нутой холодно*надменной невозмутимо*
сти кипят неподдельные страсти и неуем*
ные амбиции. Помимо этого, отличитель*
ными чертами Р.С. Вайсмана были его
удивительная ригидность и безграничная
работоспособность.

Постепенно, к самому началу 80*х го*
дов сложилась ситуация (в решающей
степени усилиями А.В. Петровского),

более или менее благоприятствующая
тому, чтобы Р.С. Вайсман вышел на за*
щиту докторской диссертации. Он не от*
ходил от Петровского ни на шаг, ловил
каждое его слово, заискивал и льстил на
каждом шагу, изображая самого предан*
ного ученика, и добился того, что
А.В. Петровский «продавил» ему защиту
докторской в Академии МВД СССР.
Здесь нельзя не остановиться на одном
немаловажном моменте. Перед защитой
Роберт Семхович Вайсман превратился,
взяв фамилию своих жены и дочери, в
Роберта Семеновича Немова. С этой
сменой его «позывных» связана одна
смешная история.

Дело в том, что в предшествуюшее
время Р.С. Вайсман аккуратно, не про*
пуская ни одного года, публиковал в
«Вопросах психологии» в год по статье.
При этом в каждой своей статье он ссы*
лался на все свои предыдущие. Помню,
что практически сразу после смены фа*
милии у Р.С. Вайсмана, но уже под фа*
милией Немов, вышла очередная публи*
кация в «Вопросах психологии». Понят*
но, что проблематика была той же — эф*
фективность группы, да и ссылки в биб*
лиографическом списке традиционно не
отличались разнообразием — Вайсман,
Вайсман, Вайсман… Как раз в это время
из Днепропетровска в Москву на встре*
чу со своим куратором — Вайсманом —
приехала Л.А. Сухинская. Еще не успев
полностью войти в лабораторию, она в
голос, оглушая и всех нас в комнате, и
сотрудников Института, находившихся
в коридоре, воскликнула, обращаясь к
своему научному руководителю: «Ро*
берт Семхович! Это же надо! Появился
какой*то наглец Немов. Так он не только
Вашу тему “захапал”, он, мерзавец, толь*
ко на Вас в своей статье и ссылается, как
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будто в жизни ничего другого не читал.
Невежа!». Больше в лаборатории мы Су*
хинскую не видели, а Р.С. Немов так и
продолжал ссылаться в своих публика*
циях на Р.С. Вайсмана как на классика.

Практически как только Немов защи*
тил докторскую и она была утверждена
ВАК, он вдруг, что называется, «с места
в карьер» вступил в конфронтацию с
А.В. Петровским, который, потеряв все
свои посты, остался простым завлабом.
Именно за эту лабораторию и начал бо*
роться Р.С. Немов. Способ борьбы, я ду*
маю, он не выбирал. Он использовал тот,
который наиболее привычен и практиче*
ски традиционен для всех «наборонос*
цев». На Петровского, а заодно и на меня
посыпались наветные письма. Петров*
ский, якобы, исповедовал идеи сионизма
(благо писал об этом не Вайсман, а Не*
мов), а я был обвинен в том, что, будучи
аморальным типом, был допущен к рабо*
те в журнале «Вожатый». Помню, отби*
вались мы, как могли. И Р.С. Немов по*
следующие лет десять вынужден был
преподавать то ли в Южно*Сахалинске,
то ли в Петропавловске*Камчатском.
Потом я по случаю узнал, что он вернул*
ся в Москву.

Наступил 1996 год и Галина Михай*
ловна Андреева представила меня на по*
лучение звания члена*корреспондента
РАО. Когда я увидел список вакантных
мест и список претендентов, то был по*
трясен. На одно вакантное место члена*
корреспондента по направлению «Соци*
альная психология» было три претен*
дента — помимо меня, это был профес*
сор ЦГОЛИФКа Родионов и… Р.С. Не*
мов. Когда прошли выборы и я счастли*
вый шел в кабинет А.В. Петровского,
чтобы отпраздновать с ним мое избра*
ние, в коридоре меня остановил В.А. По*

номаренко, академик РАО, генерал*лет*
чик, открытый, смелый, очень честный
человек, замечательный психолог. Не*
смотря почти на детское счастье от того,
что меня избрали, я был несколько рас*
терян, потому что получил на несколько
голосов больше, чем изначально рассчи*
тывал. Что касается В.А. Пономаренко,
то он никак не «приятельствовал» с
А.В. Петровским и, несмотря на то, что
мы были с ним хорошо знакомы по Экс*
пертному Совету ВАК РФ, я был уверен,
что он проголосовал против меня. «Ты
что такой растерянный? Голосов что ли
больше, чем думал, получил?». «Да, даже
не пойму, почему так много “за”», — от*
ветил я. «А я за тебя голосовал», — ус*
мехнулся Пономаренко. Я настолько
опешил, что не «член*коррски» глупо
выпалил: «А зачем?». В.А. Пономаренко
вздохнул, как бы сожалея о моей недо*
гадливости: «Ну, не столько за тебя я го*
лосовал, сколько против Немова. Учите*
лей предавать нельзя!».

Думаю, что и остальные доставшиеся
мне «дополнительные» голоса были не
столько «за» меня, сколько «против»
Немова. «Учителей предавать нель*
зя!» — так считали эти члены Академии
и, даже не любя А.В. Петровского, прого*
лосовали против когда*то его предавше*
го Немова.

Не совсем психология,
но интересно

Сегодня на телеэкране, пожалуй, нет
более раскрученной темы, чем об экстра*
сенсах, ясновидящих, целителях. Подоб*
ная «клубничка» привлекает внимание и
старых, и молодых, обеспечивает телека*
налам высокие рейтинги и морочит го*



Архив. Воспоминания

161

ловы телезрителям, отвлекая их от на*
сущных проблем и мыслей о необходи*
мости целенаправленно и самостоятель*
но добиваться реальных социально зна*
чимых целей. В советское время ситуа*
ция выглядела совершенно по*другому.
Вопросы, связанные с экстрасенсорикой,
практически официально не обсужда*
лись, во многом рассматривались как на*
думанная мистика, более того, как нечто
близкое мошенничеству. По сути дела,
именно так эти вопросы презентирова*
лись властью для широких кругов насе*
ления. В то же время, если говорить об
экстраординарных возможностях и спо*
собностях человека, известные совет*
ские спецслужбы более чем отчетливо
проявляли государственный интерес к
этому ресурсу. Надо сказать, что, поми*
мо непосредственной включенности на*
учных подразделений спецслужб в кури*
рование данного предметно*проблемно*
го «поля», профессиональное научное
сообщество, безусловно, в жестко регла*
ментированном, ограниченном варианте
также привлекалось к исполнению экс*
пертной роли в отношении вопросов,
связанных с экстрасенсорными проявле*
ниями личности. Понятно, что в этом
плане в стороне не остались профессио*
нальные психологи и АПН СССР.

Одной из наиболее известных экстра*
сенсов того времени была некто Роза Ку*
лешова, довольно молодая малообразо*
ванная женщина, демонстрировавшая
удивительную способность читать пе*
чатные тексты практически любой час*
тью своего тела. Куратором этого проек*
та под названием «Роза Кулешова»
«сверху» был назначен вице*президент
АПН СССР А.В. Петровский. Здесь сто*
ит отметить, что Артур Владимирович
мало того, что был человек осторожный,

недоверчивый ко всякого рода чудесам и
«непоняткам», не имеющим научно вы*
веренного объяснения, но еще был и че*
ловек удивительно ответственный. Он
великолепно понимал, что существуют
люди, обладающие способностью чувст*
вовать качественно более остро и тонко,
чем это бывает в норме. Именно эту спо*
собность он и считал экстрасенсорной.
Поэтому, что касается Розы Кулешовой,
то он предполагал: она тактильно спо*
собна фиксировать неровности на бума*
ге, возникающие при печатании текста.

С тем, чтобы продемонстрировать,
каким образом отчетливо материалисти*
чески А.В. Петровский относился ко все*
му непознанному и как он не был скло*
нен к объяснениям, основанным на не*
проверенных домыслах, приведу в каче*
стве примера один наш с ним разговор.
Уже не помню, в связи с чем я пристал к
Петровскому с вопросом о том, верит ли
он в НЛО. Он с усмешкой посмотрел на
меня и заявил: «Я, как никто, уверен, что
НЛО существуют. Давай разберемся.
Итак, что*то пролетело и ты это явствен*
но видел. Что это было, ты не опознал, но
оно именно летело. Летело и не разгова*
ривало. Вряд ли можно утверждать, что
это субъект. Значит, объект. Получается,
неопознанный летающий объект был.
Правда, причем здесь инопланетяне, не
понимаю».

Возвращаясь к феномену Розы Куле*
шовой, заметим, что история его зарожде*
ния и развития, по вполне устойчивым во
времени слухам, тоже как бы подтвержда*
ет совершенно материалистическую при*
роду ее исключительных способностей.
Согласно этим слухам, Роза Кулешова,
закончив восемь классов, покинула шко*
лу и через некоторое время устроилась
работать ночной дежурной в интернат
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для слепых. Мечтой Розы было поступле*
ние в техникум, но училась в школе она
неважно и надежды обычным путем сдать
вступительные экзамены у нее не было.
Как вспоминала сама Роза Кулешова, она
все же никак не могла отказаться от меч*
ты и решила к вступительным экзаменам
подготовить глобальную систему шпарга*
лок. Но очень боялась попасться. И тут ее
осенило. В интернате для слепых, где она
работала, вся учебная литература была с
использованием азбуки Брайля — книж*
ные листы были заполнены не печатными
буквами, которые слепые воспитанники
все равно не могли бы видеть, а выпуклы*
ми, легко тактильно фиксируемыми про*
колами — дырочками. Роза поняла, что,
если шпаргалки будут написаны таким
«языком», поймать ее экзаменаторам бу*
дет нереально. Как раз в процессе обуче*
ния азбуке Брайля, Роза Кулешова нео*
жиданно для себя, как она утверждала,
выяснила, что руками она способна рас*
познавать не только выпуклые проколы
на твердой бумаге, но и обычные печат*
ные знаки в обычных книгах. Именно с
этого и началась карьера Розы как экстра*
сенса.

Несколько раз я присутствовал на ис*
пытаниях экстрасенсорных способностей
Розы Кулешовой. Помимо меня, которо*
го А.В. Петровский как главный контро*
лер и гарант чистоты эксперимента взял с
собой в качестве ассистента, здесь при*
сутствовали двое каких*то никому из нас
не известных «психолога в штатском»,
три профессиональных психолога*на*
блюдателя, протоколирующие происхо*
дящее, и фельдъегерь в удивительно кра*
сочной с аксенбантами форме, который
должен был после окончания испытаний
доставить завизированный А.В. Петров*
ским и наблюдателями протокол по на*

значению — то ли в ЦК КПСС, то ли в
КГБ. Кроме него никто не знал, куда
именно, но явно не туда, куда нам самим
хотелось бы быть вызванными.

Помню, в один из дней испытаний,
Роза Кулешова должна была читать но*
гой в чулке и «пятой точкой» через юб*
ку. Книгой, с которой таким экстрава*
гантным образом она должна была озна*
комиться, почему*то была монография
Б.М. Теплова. Под пристальными взгля*
дами наблюдателей Роза, старательно
водя ногой по странице, а затем, аккурат*
но елозя «пятой точкой» по лежащей на
сиденье кресла раскрытой книге, прак*
тически по слогам дважды прочитала по
абзацу текста. Сразу вслед за этим
А.В. Петровский, наблюдатели и «психо*
логи в штатском» подписали составлен*
ный протокол эксперимента, заклеили
конверт с ним под присмотром фельдъе*
геря и последний быстрым шагом поки*
нул помещение.

Артур Владимирович наконец успо*
коено вздохнул: «Ну, все…». Кивнув
всем, он облегченно двинулся к двери.
В это время послышался голос Розы Ку*
лешовой: «Артур Владимирович. Я Вас
сейчас догоню!». Мы с Петровским вы*
шли в коридор и направились к нашей
лаборатории. Пока шли, он успел ска*
зать мне: «Ты знаешь, она почему*то ко
мне очень тепло относится. А я все не
могу поверить. Понимаю, что она и прав*
да это делает, а поверить не могу». Нас
догнала Роза и заговорщицки прошепта*
ла: «Артур Владимирович, я их обману*
ла!». Петровский побледнел. Я себе
представил, как в его голове пронеслось:
«Фельдъегерь, наверное, уже доехал».
«Как обманули», — тоже шепотом про*
изнес он, обращаясь к Кулешовой. До*
верчиво улыбаясь, она в ответ подели*
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лась: «У меня в чулке была дырка, а юб*
ку я, садясь, приподняла». Повернулась
и пошла по коридору в эксперименталь*
ную комнату за вещами. Мы с Артуром
Владимировичем застыли в коридоре,
глядя ей вслед, а потом почти побежали
в лабораторию. Как мы хохотали тогда,
ворвавшись в пустую комнату.

Испытания Розы Кулешовой не слу*
чайно проводились в НИИ общей и пе*
дагогической психологии АПН СССР.
Директор Института, В.В. Давыдов был
человеком неординарным, порой им*
пульсивным, даже экстравагантным и
при этом предельно творческим и креа*
тивным. Во времена своего повторного
директорства, когда Институт уже назы*
вался Психологическим, академик
В.В. Давыдов «приютил» здесь таких
«непростых» философов, как Михайлов
и Щедровицкий*старший, уникального
психолога*«заиколога» Юлию Некрасо*
ву, авторов метода «подводных родов» и
целый ряд других, если так можно выра*
зиться, крайне авангардных ученых. Да и
в те годы, когда проходили испытания
Розы Кулешовой, у В.В. Давыдова в
НИИ общей и педагогической психоло*
гии в качестве завлаба работал замеча*
тельный человек, выдающийся ученый
Вениамин Пушкин.

Помню, в лаборатории Петровского
(я был тогда лаборантом) сидели Артур
Владимирович, Давыдов и Пушкин. Васи*
лий Васильевич и Пушкин говорили о те*
лепатии, телепортации и о других чуде*
сах, Петровский почти с испугом перево*
дил взгляд с одного на другого. Выбрав
случайно возникшую в их диалоге паузу,
А.В. Петровский с нарочито скептической
усмешкой вклинился в разговор: «А знае*
те, я тут слышал, что пациент в Свердлов*
ске выпивает “заряженную” экстрасенсом

в Сочи воду и она действует». «Артур
Владимирович. Вы меня удивляете. Это
общеизвестный факт…», — и Пушкин до*
бавил какое*то мудреное паранаучное на*
звание. Петровский подхватился и почти
выбежал из лаборатории. Я — за ним.
В коридоре Артур Владимирович остано*
вился и, повернувшись ко мне, произнес
блестя какими*то веселыми радостными
глазами: «Правда, интересно!». И доба*
вил: «Ученые! Настоящие!».

В этом сомнений не было. Никаких.
Нет сомнений и сейчас. Жалко, то время
ушло! Главное, чтобы ученые появились.
Такого масштаба.

Ваковская улыбка

Сегодня ВАК РФ — один из департа*
ментов Министерства образования и на*
уки, а в советское время (кстати, и в на*
чале 90*х годов уже в новой России)
ВАК был Высшей аттестационной ко*
миссией при Совете Министров. Но
смешные истории, как показывает
жизнь, случаются в любых учреждениях
вне зависимости от их статуса.

Руководителем ВАК СССР были чи*
новники, что называется, министерского
ранга. Так, одно время председателем ВАК
СССР был министр Елютин В.П., человек
жесткий, почти авторитарный, но по*свое*
му справедливый и, главное, крайне серь*
езно и ответственно относящийся к своим
«ваковским» обязанностям.

И сегодня*то вызов в Экспертный
Совет ВАК РФ того или иного соискате*
ля кандидатской или докторской степе*
ни — событие, вгоняющее в трепет любо*
го диссертанта, научного руководителя
или председателя диссертационного со*
вета. Представить себе трудно, что испы*
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тывали в советские времена аспиранты
или докторанты, которых после защиты
диссертации зачем*то вызывали в ВАК.
А если вызывали непосредственно к
председателю ВАК — подумать страшно.
Ведь явно не затем, чтобы поздравить.
Если вызывают, значит, возникли со*
мнения, значит, придется на таком уров*
не обосновывать свою позицию, отстаи*
вать свое право на ученую степень.

Ходят слухи (и по своей долголетней
устойчивости они очень похожи на прав*
ду), что однажды Председатель ВАК
Елютин вызвал недавно защитившего
докторскую диссертацию доцента како*
го*то одного из дальневосточных инсти*
тутов непосредственно к себе на прием.
При этом, когда соискателя вызывают на
заседание Экспертного совета, до его
сведения доводятся те претензии, кото*
рые и спровоцировали вызов «на ковер»,
а чаще всего посылаются еще и конкрет*
ные вопросы, которые ему будут заданы.
На этот раз, кроме самого вызова, ника*
ких сопроводительных бумаг не пришло
и это, понятно, не добавило уверенности
несчастному доценту.

Билеты на самолет с Дальнего Восто*
ка тогда, как правило, не оплачивали —

слишком дорого, и трясущийся от ужаса
вызванный на московскую экзекуцию
диссертант суток десять добирался до
столицы на поезде. Утром на негнущих*
ся ногах он пришел в Министерство, во*
шел в роскошную приемную, предста*
вился секретарю и был практически сра*
зу впущен в кабинет министра. Там, в
глубине кабинета, у дальней стены за
массивным столом сидел Елютин. До*
цент застыл у дверей и лишь через не*
сколько мгновений решился на первый
шаг по ковровой дорожке. Но не успел
он пройти и трех метров, как был оста*
новлен голосом министра: «Вы утверж*
дены доктором наук». От неожиданнос*
ти у доцента прорезался голос: «А зачем
же Вы меня вызывали?». «Хотел посмо*
треть, похожи Вы на доктора наук. Похо*
жи», — был ответ.

Говорят с поезда на Дальнем Востоке
новоиспеченного доктора наук практиче*
ски вынесли в бессознательном состоя*
нии. Был он тогда похож на доктора наук
или нет — об этом история умалчивает.

М.Ю. Кондратьев,
доктор психологических наук,

профессор, член2корреспондент РАО

Professional Psychological Community: Those Were the Days…

M.YU. KONDRATYEV
Doctor in Psychology, professor, corresponding member of the Russian Academy

of Education, professor at the Moscow State University of Psychology and Education

These recollections are barely connected with each other, and yet somehow seem to fit
together rather well. With these "photographs from the past" our young readers, free from
personal experiences of living in Soviet times, are offered a chance to feel from the inside the
atmosphere that existed in the professional psychological community of those days. To feel,
and to compare it with the present day… And perhaps reflect a little on where we are head2
ing and what we have become.



Наши авторы

165

НАШИ АВТОРЫ

Бабанин Петр Алексеевич — аспирант кафедры теоретических основ социальной
психологии Московского городского психолого*педагогического университета,
pbabanin@mail.ru

Баумгартнер Фрэнк — PhD по политическим наукам, заслуженный профессор по*
литических наук в Университете Северной Каролины, Чапел Хилл, США,
Frankb@unc.edu

Бочавер Александра Алексеевна — кандидат психологических наук, заведующая
лабораторией «Социально*психологические проблемы взросления», центр «Пере*
кресток» Московского городского психолого*педагогического университета,
a2bochaver@yandex.ru

Виноградова Ксения Николаевна — студентка бакалавриата «Психология и науки
о языке» Университетского Колледжа Лондона, Университет Лондона, Великобри*
тания,
k.vinogradova.12@ucl.ac.uk

Выроцкова Вера Владимировна — магистрант кафедры теоретических основ социаль*
ной психологии Московского городского психолого*педагогического университета,
vera.vyrotskova@gmail.com

Денисенкова Наталия Сергеевна — кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры социальной психологии развития Московского городского психолого*пе*
дагогического университета,
nataliya2denisenkova@yandex.ru

Жилинская Алиса Викторовна — научный сотрудник лаборатории «Социально*
психологические проблемы взросления», центр «Перекресток» Московского город*
ского психолого*педагогического университета,
alisez@yandex.ru

Климчук Виталий Александрович — кандидат психологических наук, доцент, док*
торант Института социальной и политической психологии НАПН Украины, Киев, 
v2klymchuk@yandex.ru

Кондратьев Михаил Юрьевич — доктор психологических наук, профессор, член*
корреспондент РАО, профессор Московского городского психолого*педагогическо*
го университета,
social1977@bk.ru



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 1

166

Кочетова Татьяна Викторовна — кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии управления Московского городского психолого*педагогического уни*
верситета, участник TPI*project (Traffic Psychology International),
kochetovatv@gmail.com

Лукьянченко Наталья Владимировна — кандидат психологических наук, доцент ка*
федры психологии труда и инженерной психологии Сибирского государственного
технологического университета , Красноярск,
Luk.nv@mail.ru

Мелёхин Алексей Игоревич — аспирант лаборатории психологии развития Инсти*
тута психологии Российской Академии Наук, Москва,
clinmelehin@yandex.ru

Пестерева Елена Викторовна — кандидат психологических наук, научный сотруд*
ник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий МЗ РФ,
Санкт*Петербург,
vi2lena1@mail.ru

Радина Надежда Константиновна — доктор политических наук, кандидат психоло*
гических наук, профессор Национального исследовательского университета «Выс*
шая школа экономики», Нижний Новгород,
rasv@yandex.ru

Рягузова Елена Владимировна — доктор психологических наук, заведующая кафе*
дрой психологии личности факультета психологии Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского,
rjaguzova@yandex.ru

Сухова Елена Викторовна — доктор медицинских наук, профессор, профессор ка*
федры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного
экономического университета,
Sukhova12@yandex.ru 

Хломов Кирилл Даниилович — кандидат психологических наук, директор центра
«Перекресток» Московского городского психолого*педагогического университета,
kyrill@rambler.ru

Чулкова Валентина Алексеевна — кандидат психологических наук, старший науч*
ный сотрудник НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, доцент кафедры онколо*
гии Северо*Западного государственного медицинского университета им. И.И. Меч*
никова, доцент кафедры психологии экстремальных и кризисных ситуаций Санкт*
Петербургского государственного университета,
vchulkova@mail.ru



Our authors

167

OUR AUTHORS

Petr A. Babanin — PhD student at the Chair of Theoretical Foundations of Social
Psychology, Moscow State University of Psychology and Education,
pbabanin@mail.ru

Frank R. Baumgartner — PhD in Political Science, Distinguished Professor of Political
Science at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA,
Frankb@unc.edu

Alexandra A. Bochaver — PhD in Psychology, head of the Laboratory of Social
Psychological Problems of Growing Up, "Perekryostok" Centre for Social and
Psychological Adaptation and Development of Adolescents, Moscow
a2bochaver@yandex.ru

Ksenia N. Vinogradova — Student of BSc Psychology and Language Sciences,
University College London, University of London, Great Britain,
k.vinogradova.12@ucl.ac.uk

Vera V. Vyrotskova — MA student at the Chair of Theoretical Foundations of Social
Psychology, Moscow State University of Psychology and Education,
vera.vyrotskova@gmail.com

Nataliya S. Denisenkova — PhD in Psychology, associate professor at the Chair of
Social Psychology of Development, Moscow State University of Psychology and
Education,
nataliya2denisenkova@yandex.ru

Alisa V. Zhilinskaya — research fellow at the Laboratory of Social Psychological
Problems of Growing Up, "Perekryostok" Centre for Social and Psychological
Adaptation and Development of Adolescents, Moscow
alisez@yandex.ru

Vitaly А. Klymchuk — PhD in Psychology, associate professor, doctoral candidate at the
Institute of Social and Political Psychology, National Academy of Pedagogical Sciences
of Ukraine, Kiev,
v2klymchuk@yandex.ru

Mikhail Yu. Kondratyev — Doctor in Psychology, professor, corresponding member of
the Russian Academy of Education, professor at the Moscow State University of
Psychology and Education
social1977@bk.ru



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 1

Tatyana V. Kochetova — PhD in Psychology, associate professor at the Chair of
Management Psychology, Moscow State University of Psychology and Education,
Traffic Psychology International member,
kochetovatv@gmail.com

Natalya V. Lukyanchenko — PhD in Psychology, associate professor at the Chair of
Engineering Psychology, Siberian State Technological University, Krasnoyarsk
Luk.nv@mail.ru

Alexey I. Melehin — PhD student at the Laboratory of Developmental Psychology,
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
clinmelehin@yandex.ru

Elena V. Pestereva — PhD in Psychology, research fellow at the Russian Research
Center of Radiology and Surgical Technologies, Saint Petersburg,
vi2lena1@mail.ru

Nadezhda K. Radina — Doctor in Political Science, PhD in Psychology, professor at the
Higher School of Economics (Nizhny Novgorod branch), leading researcher at the Ethnic
Gender Studies Sector at the Institute of Anthropology and Ethnography, Russian
Academy of Sciences
rasv@yandex.ru

Elena V. Ryaguzova — Doctor in Psychology, head of the Chair of Personality
Psychology, Saratov Chernyshevsky State University,
rjaguzova@yandex.ru

Elena V. Sukhova — Doctor of Medicine, professor at the Chair of Ecology and Public
Safety, Samara State University of Economics,
Sukhova12@yandex.ru

Kirill D. Khlomov — PhD in Psychology, Head of the "Perekryostok" Centre for Social
and Psychological Adaptation and Development of Adolescents, Moscow
kyrill@rambler.ru

Valentina A. Chulkova — PhD in Psychology, senior researcher at the Petrov Research
Institute of Oncology; associate professor at the Chair of Oncology, Mechnikov North*
West State Medical University; associate professor at the Chair of Psychology of Crisis
and Extreme Situations, St. Petersburg State University,
vchulkova@mail.ru









АДРЕС РЕДАКЦИИ
Бюро в России

127051, г. Москва, Сретенка, д. 29, комн. 207
Тел.: +7(495) 608*16*27

+7(495) 632*95*44
Факс: +7(495) 632*95*44

e*mail: spas2010@mgppu.ru

Редакционно`издательский отдел МГППУ
123390, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 2А, комн. 409

Тел.: +7(499) 244*07*06 (доб. 233)
e*mail: k2409rio@list.ru
Корректор Р.К. Лопина

Переводчик Е. Виноградова
Компьютерная верстка: М.А. Баскакова

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
Russian office:

Sretenka st., 29, office 207
Moscow, Russia, 127051

Phone: +7(495) 608*16*27
+7(495) 632*95*44

fax: +7(495) 632*95*44
e*mail: spas2010@mgppu.ru

MSUPE Editorial and publishing department
123390, Moscow, Shelepikhinskaya nab., 2А, office 409

Tel.: +7(499) 244*07*06 (ext. 233)
E*mail: k2409rio@list.ru

Technical editor R.K. Lopina
Translator E. Vinogradova
Maker*up M.A. Baskakova


