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5 мая 2015 года ушел из жизни Миха*
ил Юрьевич Кондратьев, выдающийся
ученый, член*корреспондент РАО, док*
тор психологических наук, профессор,
лауреат премии Президента Российской
Федерации в области образования, глав*
ный редактор журнала «Социальная
психология и общество».

Михаил Юрьевич родился в 19 марта
1956 г. в Москве. Свою профессиональ*
ную карьеру он начал в 1977 г. в НИИ
общей и педагогической психологии
АПН СССР (ныне — Психологический
институт РАО), где прошел путь от ла*

боранта до главного научного сотрудни*
ка. Наряду с научно*исследовательской
работой в Психологическом институте
РАО по совместительству работал веду*
щим научным сотрудником в Федераль*
ном институте социологии образования
(1993—1994 гг.), заведующим кафедрой
социальной психологии Университета
РАО (1994—1997 гг.), вел преподава*
тельскую деятельность в Российской
академии государственной службы при
Президенте РФ.

Михаил Юрьевич являлся основате*
лем факультета социальной психологии

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА КОНДРАТЬЕВА

19 марта 1956 — 5 мая 2015
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Московского городского психолого*пе*
дагогического университета и был его
деканом с 1998 г. по 2013 г.

При непосредственном участии Ми*
хаила Юрьевича в 2010 г. был создан
журнал «Социальная психология и об*
щество», главным редактором которого
он работал со дня основания журнала и
буквально до последних своих дней. Ми*
хаил Юрьевич отдавал много сил и вре*
мени этой работе, определяя направле*
ние развития журнала, лично сам состав*
лял содержание каждого номера издания
и редактировал все выпускаемые статьи.
Именно благодаря огромному вкладу
Михаила Юрьевича за сравнительно ко*
роткий срок журнал занял достойное ме*
сто среди психологических изданий Рос*
сии.

В 1983 г. М.Ю. Кондратьев защитил
кандидатскую диссертацию «Социально*
ролевая детерминация межличностного
восприятия в группах трудновоспитуе*
мых подростков и юношей», а в 1994 г. —
докторскую диссертацию «Психология
межличностных отношений подростков в
закрытых учебно*воспитательных учреж*
дениях». В 1996 г. М.Ю. Кондратьев был
избран членом*корреспондентом РАО по
Отделению психологии и возрастной фи*
зиологии; в 1993—1995 гг. являлся уче*
ным секретарем Экспертного совета ВАК
РФ по направлению «Педагогика и пси*
хология», а в 1995—1997 и в 2007—
2008 гг. — членом данного Экспертного
совета ВАК РФ.

Основное направление научно*иссле*
довательской деятельности М.Ю. Кон*
дратьева — последовательное изучение
психологических особенностей процес*
сов интрагруппового структурирования
в сообществах разного типа и профиля.
Им создана социально*психологическая

модель групповой закрытости; разрабо*
тана концепция зарождения, формиро*
вания и развития отношений авторитет*
ности в группе; экспериментально за*
фиксирован и описан феномен «нисхо*
дящей слепоты», отражающий специфи*
ческую зависимость характера межлич*
ностного восприятия в группах от поло*
жения субъектов взаимодействия во
внутригрупповой статусной иерархии;
создана специальная исследовательская
методика для определения круга автори*
тетных лиц; разработан ряд социально*
психологических модификаций техники
«репертуарных решеток» Дж. Келли.

М.Ю. Кондратьев — автор около
350 научных, научно*методических и на*
учно*популярных публикаций, среди ко*
торых: «Слагаемые авторитета» (М.,
1988); «Подросток в системе межлично*
стных отношений закрытого воспита*
тельного учреждения» (М., 1994); «Соци*
альная психология закрытых образова*
тельных учреждений» (СПб., 2005); «Со*
циальная психология // Психологичес*
кий лексикон: в 6 т. Т. 3» (М., 2005; автор
и ответственный редактор); «Психология
отношений межличностной значимости»
(М., 2006; совместно с Ю.М. Кондратье*
вым); «Социальный психолог в общеоб*
разовательном учреждении» (М., 2007;
совместно с В.А. Ильиным); «Социаль*
ная психология в образовании» (М.,
2008); «Антология социальной психоло*
гии возраста» (М., 2010; автор и ответст*
венный редактор).

М.Ю. Кондратьев является автором
глав и разделов учебников «Социальная
психология» (М., 1987); «Введение в пси*
хологию» (М., 1997); «Социальная пси*
хология личности в вопросах и ответах»
(Ростов н/Д, 2000); «Психология» (М.,
2001—2005); «Социальная психология
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развития» (М., 2014); а также ответствен*
ным редактором и автором 10*ти выпус*
ков сборников научных трудов факульте*
та социальной психологии МГППУ «Со*
циально*психологические проблемы об*
разования: вопросы теории и практики»
(М., 2001—2010).

Под руководством М.Ю. Кондратье*
ва подготовлено около 50 кандидатских
и докторских диссертаций.

М.Ю. Кондратьев удостоен ряда пра*
вительственных наград: медали 850*ле*
тия г. Москвы (1997); премии Президен*
та РФ в области образования (1998);
звания «Почетный работник высшей
школы» (2006); медали К.Д. Ушинского
(2009).

Уход из жизни Михаила Юрьевича
Кондратьева — тяжелейшая потеря
для всех тех, кто и в профессиональ*
ном, и в личностном плане общался,
сотрудничал с этим ярким, неорди*
нарным человеком. Его ум, дально*
видность, проницательность, муд*
рость и независимость в суждениях,
широкий кругозор всегда производи*
ли неизгладимое впечатление на окру*
жающих людей. Михаил Юрьевич ос*
тавил глубокий след в наших сердцах.
Светлая ему память.

Скорбим, помним, любим.

Члены редколлегии журнала
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На настоящий момент тематика креа*
тивности за рубежом остается одной из са*
мых востребованных. Если в 1998—
2008 гг. в библиографической базе
EBSCO было обнаружено около 400 пуб*
ликаций [15], то уже с 2010 по 2015 г. на
платформе Web of Science присутствует
более 500 научных статей, посвященных
исследованию различных аспектов креа*
тивности в психологической науке. Осо*
бенно интенсивно проблематика креатив*
ности исследуется в Китае в связи с бур*
ным развитием экономики. В реализации
растущей потребности в инновациях боль*
шая роль отводится креативному потен*
циалу китайской молодежи: выпускники
университетов активно привлекаются для

участия в научно*исследовательских про*
ектах, осуществляемых в стране [38], а ру*
ководству высших учебных заведений по*
ручено повышать креативность учащихся
в них студентов [36]. Об успешности про*
водимой в области образования политики
свидетельствует рейтинг британского из*
дания Times Higher Education, согласно
которому среди 22 государств с развиваю*
щейся экономикой, включая страны
БРИКС, в 2014—2015 гг. первые два места
занимают университеты Китая. В целом в
сотню лучших входят 27 китайских и
20 тайваньских вузов [5]. Нельзя не отме*
тить и тот факт, что в китайском обществе
ключевым измерителем в оценке качества
полученного образования становится кре*

Современные зарубежные исследования креативности:
социальноbпсихологический аспект

Н.В. МЕШКОВА,
кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических

основ социальной психологии Московского городского
психолого)педагогического университета

В статье представлен обзор современных зарубежных исследований, изуча2
ющих социально2психологические аспекты креативности. Проанализированы
результаты, полученные при изучении средовых (семья, культура, образова2
тельная среда, организационная среда) и ситуационных  факторов, способст2
вующих проявлению креативного потенциала человека. Рассмотрены культу2
ральные аспекты концептуализации креативности. Особое внимание уделено
исследованиям, изучающим взаимодействие ситуации, индивидуальных разли2
чий и креативности. Продемонстрировано, что негативные ситуационные
факторы (угроза, ограничение  времени на выполнение задачи, страх смерти и
состояние ностальгии) могут оказывать позитивное влияние на креатив2
ность. Освещены проблемы диагностики креативного потенциала, вопросы
оценки и экспертизы креативного продукта.

Ключевые слова: креативность, креативный потенциал, развитие креа2
тивности, организационная креативность, социальная психология креативно2
сти, экспертиза креативного продукта, диагностика креативности.
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ативность выпускников университетов
[38]. Очевидно, что в данном случае речь
идет о реализации в профессиональной
деятельности креативного потенциала че*
ловека.

Наиболее полное, понимание того,
что такое креативный потенциал, пред*
ставлено в многокомпонентной модели
Т. Лубарта, согласно которой внутрен*
няя и внешняя мотивация, личностные
черты (риск, толерантность к неопреде*
ленности, открытость опыту, настойчи*
вость), интеллектуальные способности и
дивергентное мышление, средовые фак*
торы взаимодействуют и увеличивают
потенциал креативности. Полагается,
что каждый из компонентов должен
иметь определенный уровень, ниже ко*
торого креативность невозможна, но не*
достаточное развитие одного из компо*
нентов может компенсироваться высо*
ким развитием другого [7].

Зарубежные исследователи полага*
ют, что при наличии креативного потен*
циала человек обязательно его реализу*
ет, если создать для этого определенные
условия [16; 7].

Цель настоящей статьи состоит в об*
зоре современных зарубежных психоло*
гических исследований, посвященных
изучению ситуационных и средовых
факторов, которые способствуют прояв*
лению креативного потенциала. Резуль*
таты таких исследований рассматрива*
ются с точки зрения их практического
значения и перспективы дальнейших ис*
следований.

Средовые факторы креативности

При рассмотрении средовых факто*
ров креативности логично сначала обра*

титься к исследованиям, посвященным
изучению среды, в которой росли креа*
тивные дети. Несмотря на интенсивное
изучение тематики в прошлом веке и
обилие полученной информации, совре*
менные авторы постоянно обращаются
к изучению семейных практик воспита*
ния, способствующих формированию и
развитию креативного потенциала ре*
бенка. Данное обстоятельство не явля*
ется случайным, если брать во внимание
гендерные и личностные особенности
креативов, виды деятельности, которы*
ми они занимаются, а также и сами виды
креативности. Так, С.В. Бендер с колле*
гами изучала связь креативности сту*
дентов с их личностными характеристи*
ками, самооценкой и особенностями се*
мейного воспитания. Отметим, что кре*
ативность диагностировалась с помо*
щью теста образного творческого мыш*
ления П. Торренса (субтест «Нарисуй
картину») и личностно ориентирован*
ного теста креативного потенциала «Как
ты думаешь» [10], в котором следует от*
ветить на 100 вопросов о наличии у себя
определенных характеристик, способно*
стей, установок, поведенческих особен*
ностей, связанных с креативностью. Со*
гласно полученным результатам, только
один параметр из имеющихся в батарее
тестов коррелировал с образной креа*
тивностью: была выявлена значимая не*
гативная корреляция на выборке муж*
чин с параметром, характеризующим ак*
тивность в социальных развлечениях
(спорт, игры, хобби) семьи, в которой
они росли. В то же время, креативность,
измеряемая с помощью самоотчета, у
женщин коррелировала со стимулиро*
ванием интеллектуального развития и
поощрением мотива достижения в се*
мье, а у мужчин — с поощрением незави*
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симости в высказывании своего мнения
и с независимостью положения матери в
семье. В данном исследовании также
были выявлены гендерные различия в
характеристиках, измеряемых с помо*
щью опросников NEO PI*R и MMPI*2 и
значимо коррелировавших с самоотче*
том креативности [4]. Если говорить о
значении полученных результатов, то
они косвенно подтверждают наше пред*
положение о том, что взращивание креа*
тивной личности и развитие дивергент*
ного мышления являются нетождест*
венными, но взаимодополняемыми ме*
роприятиями в семейной практике вос*
питания ребенка.

Еще на одном моменте, касающимся,
если можно так выразиться, «семейных
факторов креативности», целесообразно
остановиться — на мероприятиях по ин*
формационной помощи семье в воспита*
нии креативного ребенка. Так, создан*
ный под эгидой Департамента образова*
ния США Национальный исследова*
тельский центр по изучению одареннос*
ти [25] размещает на своем электронном
ресурсе в свободном доступе моногра*
фии, брошюры и руководства [напри*
мер, 27], в которых представлена инфор*
мация по проблематике креативности.
Материалы рассчитаны как на психоло*
гов*практиков, педагогов дошкольных и
школьных образовательных учрежде*
ний, представителей властных структур,
так и на родителей. Разумеется, в мате*
риалах для родителей в доступной фор*
ме сообщается о том, что такое креатив*
ность и какие условия необходимы для
ее развития. При этом рекомендации но*
сят самый общий характер и подходят
для любого культурального контекста.
Между тем, культура оказывает влияние
на креативность, определяя ценность то*

го или иного вида креативности и кон*
цептуализируя понимание того, что есть
креативность [26].

В соответствии с западной традици*
ей креативность рассматривается с точ*
ки зрения прагматики [19] и понимается
как некий продукт/идея/решение про*
блемы при взаимодействии с предметом
или с другими людьми, обладающий оп*
ределенными характеристиками: новый,
оригинальный, полезный, социально
значимый, элегантный, эффективный
[9], который может являться вызовом
социальным нормам или находиться в
пределах социального одобрения [8].
В рамках восточной традиции фокус
внимания к креативности сосредоточен
на личности, ее внутреннем росте, само*
реализации, а также эстетике и аутен*
тичности [35]. Совершенно очевидно,
что в западной и восточной культурах
креативность будет оцениваться по*раз*
ному. В данном случае представляет ин*
терес подход А.В. Кхаркхурина, предла*
гающего синтез обеих культурных тра*
диций в четырех*компонентный кон*
цепт, характериситки которого оценива*
ются по следующим параметрам/усло*
виям, взаимодействующим и взаимо*
связанным:

— новизна — креативный продукт мо*
жет быть новым, может модифициро*
вать или отрицать существующую пара*
дигму;

— полезность (в восприятии создате*
ля, адресата, окружения/социума) или
способность влиять на мировоззрение и
моральные ценности;

— эстетичность — креативный про*
дукт может отражать правду жизни, ор*
ганизовывать выразительные элементы
в идеальный порядок, эффективным об*
разом выражать суть феноменологичес*
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кой реальности или напряжение и внут*
реннее противоречие;

— аутентичность — креативный про*
дукт выражает сущность и самость твор*
ца, его ценности и видение мира [19].

Автор полагает, что его концепция
позволяет оценить уровень и вид креа*
тивности в любой области искусства, на*
уки и бизнеса. Иными словами, объеди*
няя элементы, свойственные культурам
Запада и Востока, он предлагает некую
матрицу, которую можно использовать
при экспертизе и одновременно избе*
жать влияния культуральных различий.
Между тем возникает вопрос о том, как
оценивать аутентичность результатов
группового творчества или, если можно
так выразиться, «объединенной креатив*
ности»: глобализация способствовала
появлению многонациональных науч*
ных коллективов, понятно, что у членов
таких коллективов имеются различия в
ценностях и видении мира. Представля*
ется, что данный концепт полезен для
оценки индивидуальных творений в раз*
личных сферах искусства, связанных с
исполнительским мастерством, рисова*
нием или сочинительством, особенно в
тех случаях, когда необходима независи*
мая экспертиза при выборе победителей
в международных конкурсах.

Еще одним аспектом проблемы
оценки креативного продукта является
вопрос «Кого можно привлекать для
экспертизы?». Так, Дж.Ц. Кауфман и
Дж. Баер получили неоднозначные ре*
зультаты при исследовании трех кате*
горий испытуемых, отличающихся зна*
ниями в области исследуемого креатив*
ного продукта: 1) эксперты с большим
опытом, 2) «новички»*студенты, не
имеющие опыта, 3) квази*эксперты —
одаренные в данной области студенты,

учителя, выпускники вузов по данной
специальности. Исследования показа*
ли, что оценки креативного продукта
«новичков» и экспертов отличаются в
зависимости от оцениваемых видов
креативных продуктов: мнения расхо*
дятся в оценке креативности стихов и
сходятся в оценке креативных историй,
а оценки квази*экспертов идентичны
оценкам экспертов. Авторы исследова*
ния пришли к выводу о том, что исполь*
зовать «новичков» в качестве экспертов
можно: а) для того, чтобы исследовать
личность самих «новичков», б) при вы*
яснении имплицитных оценок [18]. Ил*
люстрацией к данному выводу является
исследование, проведенное И. Лебуда и
М. Карвовски, показавших, что импли*
цитные оценки «анонимных» произве*
дений значительно отличаются от оце*
нок тех же произведений в условиях,
когда фамилии и пол авторов известны.
Связано это с тем, что фамилии и псев*
донимы дают информацию о поле, на*
циональности, интеллекте и уровне зна*
ний авторов, что, в свою очередь, влия*
ет на оценку их произведений [22].

Разумеется, экспертиза креативного
продукта — не единственная область, где
нужно учитывать влияние культуры, в
которой вырос и живет человек. Если го*
ворить о спектре таких областей, то это,
во*первых, практическая работа — кон*
сультирование и тренинги развития кре*
ативности, а, во*вторых, — выбор диа*
гностического инструментария для на*
учно*исследовательской работы — во из*
бежание неправомерных выводов, на*
пример, когда при исследовании связи
креативного мышления и личностных
особенностей используется только одна
из батарей теста творческого мышления
П. Торренса, а полученные результаты
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распространяются автором исследова*
ния на все виды креативности. В под*
тверждение приведем исследование
Т. Лубарта и его коллег, изучавших вли*
яние культурального контекста на креа*
тивность у 6—11*летних французских и
китайских школьников, живущих во
Франции и живущих в Гонконге. Ре*
зультаты показали следующие бикуль*
туральные эффекты: у французских
школьников, живущих в Гонконге, были
более высокие показатели по вербальной
креативности и более низкие по изобра*
зительной креативности по сравнению с
монокультуральными французами, жи*
вущими во Франции, в то время как у
бикультуральных китайских школьни*
ков, наоборот, — более низкие показате*
ли по вербальной и более высокие по не*
вербальной креативности в сравнении с
монокультурными китайцами [21]. Ре*
зультаты убедительно демонстрируют
необходимость использования в научно*
исследовательской работе инструмента*
рия, позволяющего выявлять разные ви*
ды креативности, с тем, чтобы комплекс*
но оценить исследуемые параметры и
выявить характеризующие психологиче*
скую реальность закономерности.

Для освещения условий образова*
тельной среды в высших учебных заве*
денях, оказывающих позитивное влия*
ние на креативность, мы выбрали толь*
ко одно исследование, что требует спе*
циального пояснения. Дело в том, что
мы исходили из следующих соображе*
ний: во*первых, теоретической базой
для данного исследования стала куль*
турно*историческая теория В. Выгот*
ского, а во*вторых, опыт отечественных
авторов по социально*психологической
проблематике одаренности может быть
полезен читателю в понимании важных,

на наш взгляд, результатов исследова*
ния, не попавших в фокус внимания его
авторов.

Рассматриваемое далее исследование
касается изучения влияния широты и
разнообразия социальных контактов на
проявление креативного потенциала сту*
дентов университета. Китайские авторы
Дж. Гу, Ы. Жанг и Х. Лиу исследовали
влияние такого параметра, как социаль*
ный капитал, на креативность магистров
и аспирантов. В исследовании участвова*
ли выпускники по направлениям биоло*
гии, химии и физики лидирующего уни*
верситета Китая. Студентов просили от*
ветить на вопросы об обширности связей
со сверстниками, о собственных обяза*
тельствах по отношению к обучению в
университете, о доверии к наставни*
ку/научному руководителю, владении
терминологией при общении с эксперта*
ми и профессионалами из организаций
по изучаемой тематике, а также о нали*
чии общих целей и видений по исследуе*
мой тематике. Опросники дополнялись
самоотчетом о креативности. Были полу*
чены результаты, подтверждающие, что
на уровень креативности студентов вли*
яют обширные связи со сверстниками и
общение с наставниками, поскольку это
способствует обсуждению и обмену иде*
ями между участниками образовательно*
го процесса. В то же время выпускники,
которые имели низкий уровень контак*
тов со сверстниками в процессе обуче*
ния, но контактировали с экспертами из
сторонних организаций, имели более вы*
сокий уровень креативности по сравне*
нию с теми, кто не смог взаимодейство*
вать с экспертами, и даже с теми, кто был
вовлечен в интенсивный контакт с дру*
гими студентами, но не контактировал с
экспертами. Трудности, возникшие у ча*
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сти обследуемых при установлении кон*
такта с экспертами, авторы исследования
объясняют культуральными различия*
ми, проявляющимися в активизации
сильной властной дистанции, характер*
ной для Китайского общества. Относи*
тельно группы студентов, имеющих низ*
кий уровень общения со сверстниками,
но высокий — с экспертами, были даны
рекомендации организаторам учебного
процесса способствовать вовлечению
студентов в интенсивное общение со
сверстниками [13]. На наш взгляд, имен*
но представители студенчества с низким
уровнем общения со сверстниками и вы*
соким — с экспертами заслуживают осо*
бо пристального внимания. Дело в том,
что Дж. Гу с коллегами обозначили име*
ющиеся ограничения в исследовании,
связанные как с использованным инст*
рументарием, так и выборкой испытуе*
мых: гетерогенность по уникальности
индивидуальных черт и уровню креатив*
ности. Несмотря на данное обстоятельст*
во, представляется, что получение обра*
зования в области естественных наук в
лидирующем университете предполагает
наличие определенного уровня интел*
лекта, поэтому есть основания полагать,
что выпускники с высоким уровнем кре*
ативности, по полученным результатам
попавшие в группу «низкий социальный
капитал сверстников + высокий социаль*
ный капитал экспертов», могут являться
одаренными. В отечественной литерату*
ре описаны проблемы, их причины, а так*
же особенности одаренных учащихся, за*
ключающиеся в трудностях установле*
ния социальных контактов со сверстни*
ками, личностных характеристиках, ме*
шающих взаимодействию с окружающи*
ми [3], предпочтении общаться с рефе*
рентными взрослыми для обсуждения

интересующих их тем [2]. Взаимодейст*
вие с экспертами помогло испытуемым
проявить имеющийся у них креативный
потенциал, поэтому рекомендацией орга*
низаторам учебного процесса здесь мог*
ло бы быть предложение привлекать
большее количество экспертов и, воз*
можно, с разными личностными качест*
вами, такими, чтобы студенты могли най*
ти с ними контакт. Что касается вовлече*
ния в более широкое взаимодействие со
сверстниками, то представляется, что в
данном случае необходима социально*
психологическая работа не только со сту*
дентами с низким социальным капита*
лом сверстников, но и с самими сверст*
никами, т.е. с группой, в которой они обу*
чаются [1].

Следует отметить тот факт, что в Ки*
тае ведется целенаправленная образова*
тельная политика, об эффективности ко*
торой свидетельствует представлен*
ность китайских вузов в различных рей*
тингах британского издания Times
Higher Education. Оценка университетов
по таким критериям, как международная
студенческая и преподавательская мо*
бильность, уровень научных исследова*
ний, количество международных сти*
пендиальных программ, вклад вузов в
инновации, цитируемость научных ста*
тей и уровень образовательных услуг [6],
свидетельствует о том, что в китайском
образовании интенсивно создаются ус*
ловия для реализации имеющегося у на*
ции креативного потенциала.

О том, какие условия следует созда*
вать в организациях для реализации
имеющегося креативного потенциала
сотрудников, демонстрируют результа*
ты прикладных исследований в рамках
организационной психологии. Хотя бы
кратко определим средовые параметры
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организации, оказывающие позитивное
воздействие на креативный потенциал.
Например, в среде, характеризующейся
справедливым распределением благ
[11], в которой человек чувствует и зна*
ет, что его работа важна и ценна для ор*
ганизации [28] работники имеют боль*
ше шансов производить креативную
продукцию. Совершенно очевидно, что
создание данных условий зависит от
личности формального лидера органи*
зации в целом и отдельных подразделе*
ний организации, в частности. В иссле*
дованиях показано, что эффективными
и способствующими проявлению креа*
тивного потенциала сотрудников явля*
ются следующие характеристики руко*
водителя и его поведения: поддержка в
виде обратной связи [20], обсуждение
проблемы с сотрудниками [32], спра*
ведливость и профессионализм (компе*
тентность, надежность, ответствен*
ность) [11]; ориентированность на раз*
витие и перемены в совокупности с ори*
ентацией на позитивные взаимоотно*
шения с подчиненным (уважение и за*
бота) [28]. Важно, что в перечисленных
исследованиях связь характеристик ли*
дера и креативности сотрудников выяв*
лялась не с помощью специальных об*
следований самих лидеров, а благодаря
изучению мнения сотрудников о лиде*
ре, под чьим руководством они трудят*
ся. Кроме того, Дж.Б. Ловеласе и
С.Т. Хантер исследовали влияние, ко*
торое оказывает лидер определенного
типа на креативный процесс, и пришли
к выводу о том, что на стадии комбини*
рования концепций и генерации идей
харизматический стиль лидерства явля*
ется лучшим для руководства [23]. По*
лученный результат заслуживает осо*
бого внимания. Дело в том, что в дан*

ном исследовании выборка испытуе*
мых состояла на 3/4 из девушек со сред*
ним возрастом 18,8 лет. Во*первых, в
данных обстоятельствах возникает во*
прос о гендерных различиях влияния
стиля лидерства на креативность, а во*
вторых, результаты открывают еще од*
ну область для изучения: например, эф*
фективный и предпочтительный тип
руководителя в женских коллективах,
занятых умственным трудом.

Если говорить о гендерных различи*
ях в креативности, то некоторые зару*
бежные авторы полагают, что разницы в
потенциале между мужчинами и жен*
щинами нет, но есть разница в его реа*
лизации, и одной из характеристик, ока*
зывающих негативное воздействие на
проявление креативности у женщин,
может быть конформность по отноше*
нию к стереотипам. К подобному пред*
положению пришел М.А. Рунко, анали*
зируя результаты исследований, изуча*
ющих влияние манипуляции фокусом
задачи на конвергентное мышление.
Так, афроамериканцы показывали луч*
ше результаты в том случае, когда им го*
ворилось, что проверяются математиче*
ские способности, чем в условиях, когда
им сообщалось, что проверяется интел*
лект. В то же время результаты женщин*
азиаток были выше в условиях, когда им
сообщалось о том, что тестируются ма*
тематические способности азиатов, чем
в условиях проверки математических
способностей женщин. Влияние, оказы*
ваемое стереотипами при тестировании
креативности, еще предстоит исследо*
вать. Другими характеристиками для
изучения в обозначенном контексте мо*
гут стать конформность по отношению к
гендерным ролям, ожиданиям и тради*
циям [31].
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Ситуационные факторы
креативности

В зарубежной литературе представ*
лено большое количество исследований,
освещающих негативное влияние ситуа*
ции на креативность. О значимости дан*
ного аспекта исследований можно су*
дить по появлению специального терми*
на «социальная пcихология креативнос*
ти». Согласно его автору, американско*
му психологу Б.А. Хеннессей, креатив*
ность чувствительна к задаче и контекс*
ту и поэтому может изучаться как функ*
ция ситуации. Занимаясь исследовани*
ем воздействия «киллеров» внутренней
мотивации, мешающих проявлению кре*
ативного потенциала школьников, он об*
наружил, что влияние ситуационных
факторов (оценка, соревнование и др.)
не однозначно негативно. Так, между
американской выборкой школьников и
выборкой из Саудовской Аравии были
выявлены различия в ситуации вознаг*
раждения по невербальной креативнос*
ти (составление коллажа). Результаты
показали, что в ситуации вознагражде*
ния у представителей обеих выборок
снижалась внутренняя мотивация, но
только в выборке арабских школьников
креативность в задании составления
коллажа в ситуации ожидания вознаг*
раждения не изменилась по сравнению с
ситуацией отсутствия ожидания вознаг*
раждения [14]. Иными словами,
Б.А. Хеннессей выявил культуральную
специфику в воздействии ситуационных
факторов на креативность, что следует
учитывать при диагностике креативного
потенциала ребенка.

В последнее время в фокусе внимания
авторов, изучающих ситуативные влияния
на креативность, находится взаимодейст*

вие нескольких факторов: индивидуаль*
ные различия, ситуация и среда. При ис*
следовании таких взаимодействий обнару*
живается, что обычно считаемые негатив*
ными ситуационные факторы (угроза, ог*
раничения времени, страх смерти и состоя*
ние ностальгии) могут оказывать позитив*
ное влияние на креативность. Так, в ситуа*
ции угрозы организации (когда фирма за*
нимает нестабильную позицию на рын*
ке) участники исследования проявляют
большую креативность, однако только в
том случае, когда нормы организации яв*
ляются коллективистскими [33]. В услови*
ях ограничения времени более креативны
полихронисты, выполняющие серию зада*
ний, по сравнению с полихронистами, вы*
полняющими одну задачу, и монохронис*
ты, выполняющие одну задачу, а не серию
[24]. В тайваньских фирмах исследовалось
влияние инновационного климата органи*
зации на креативность ее работников в ус*
ловиях высокого и низкого ограничения
времени на выполнение задачи. Оказалось,
что оптимальным для креативных резуль*
татов является сочетание высокого уровня
инновационного климата и неограничен*
ного времени на выполнение задачи. В то
же время сочетание высокого уровня инно*
вационного климата и ограничения време*
ни на выполнение задачи обеспечивает до*
вольно высокую креативность. Однако, ес*
ли ограничения по времени продолжи*
тельны, то креативность имеет тенденцию
снижаться [14].

С. Роутледге и Дж.Дж. Якоб в соот*
ветствии с условиями эксперимента осу*
ществляли манипулирование страхом
смерти. Процедура активации мыслей о
смерти вызывала рост невербальной
креативности у тех испытуемых, кто от*
личался низкой потребностью в структу*
ре (предпочтение порядка, простота и

`
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предсказуемость, восприятие мира в
черно*белых тонах) [30], и снижала кре*
ативность только в том случае, когда при
решении творческой задачи испытуе*
мым предлагалось сфокусироваться на
личностной задаче (цель — заработать
деньги), а не на общественной (цель —
сделать полезное для общества) [29].

В экспериментах китайских психоло*
гов С. Йе, Р.Й. Нган и А.Н. Хуи находив*
шаяся в состоянии ностальгии экспери*
ментальная группа показала большую
креативность в необычном использова*
нии предметов. Позитивное влияние на
креативность оказало выполнение следу*
ющего задания: участников просили опи*
сать обстоятельства, при которых у них
возникало состояние ностальгии, и опыт
переживаемой ностальгии. Наиболее
креативными были те из испытуемых,
чей опыт активировался под воздействи*
ем негативного аффекта, касающегося
социального взаимодействия в прошлом.
Учет всего комплекса активаторов (ситу*
аций и количества слов в описании дета*
лей состояния) позволил сделать вывод о
том, что чем выше количество и разнооб*
разие триггеров ностальгических состоя*
ний, тем выше показатель беглости в ис*
пользовании предметов, по сравнению с
контрольной группой, не находящейся в
состоянии ностальгии. Опираясь на ре*
зультаты, полученные в нейроисследова*
ниях, авторы приходят к выводу о том,
что в процессе переживания ностальги*
ческого опыта люди вспоминают и ре*
конструируют содержание эпизодичес*
кой памяти, что активирует определен*
ные участки мозга, ответственные за кре*
ативные решения [37].

Вышеперечисленные результаты ис*
следования взаимодействия ситуации,
индивидуальных различий и креативно*

сти могут иметь практическое примене*
ние: при консультировании и проведе*
нии тренингов креативности следует
учитывать, что негативные ситуацион*
ные факторы могут иметь позитивное
влияние на креативность и имеющийся
позитивный эффект следует использо*
вать.

Еще один пласт исследований касает*
ся тех процедур, которые, на наш взгляд,
могли бы помочь избежать негативного
влияния ситуативного контекста на про*
явление креативности.

Коллектив авторов под руководством
А.Е. Весноуски проверял, как влияет
представление испытуемых о нали*
чии/отсутствии связи между негатив*
ной (импульсивность) и положительной
(креативность) характеристиками чело*
века на эффективность вербальной креа*
тивности. Авторы манипулировали сле*
дующей информацией: подтверждени*
ем/отрицанием наличия у испытуемых
импульсивности и подтверждением/от*
рицанием связи между импульсивнос*
тью и креативностью. Оказалось, что
вербальная креативность была значи*
тельно выше при выполнении следую*
щих условий эксперимента: 1) когда ис*
пытуемые получали подтверждение о
наличии у них негативной черты «им*
пульсивность» и читали текст о научном
исследовании, доказывающем связь им*
пульсивности и креативности и 2) когда
испытуемые получали подтверждение
об отсутствии у них негативной черты
«импульсивность» и читали текст о на*
учном исследовании, отрицающем связь
импульсивности и креативности [34].

Е.М. Зитек и Л.Ц. Винцент пришли к
выводу о том, что представление о собст*
венной исключительности повышает по*
требность в уникальности, что, в свою
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очередь, приводит к росту креативности.
В серии экспериментов испытуемым бы*
ло предложено написать несколько при*
чин, почему они заслуживают/не заслу*
живают большего и лучшего по сравне*
нию с другими. Результаты продемонст*
рировали высокие показатели креатив*
ности у тех, кто находился в условиях
исключительности [39].

Ф. Гино и С. Вилтермут в серии экс*
периментов проверяли влияние, кото*
рое оказывает нечестное поведение че*
ловека на его креативность. Экспери*
ментальной группе создавались такие
условия, при которых испытуемые име*
ли возможность совершать или не со*
вершать некие нечестные действия при
решении задач, в результате чего их
вознаграждение могло возрасти. При
этом действия участников контролиро*
вались экспериментаторами, о чем уча*
стники не знали. Контрольная группа
решала предложенные задачи без ка*
ких*либо инструкций. После выполне*
ния задач все участники выполняли
тест креативности. Предположение ав*
торов исследования о том, что нечест*
ное поведение позволяет человеку по*
чувствовать себя свободным от правил
и норм, что приводит к росту креатив*
ности, подтвердилось [12].

Результаты вышеописанных экспе*
риментов дают возможность выделить
стратегии и действия, использование ко*
торых помогает проявить имеющийся у
человека креативный потенциал. Таки*
ми стратегиями могут стать стратегии
самоусиления, манипулирования связью
между отрицательными и положитель*
ными характеристиками, активации нос*

тальгического опыта и, наконец, как это
ни странно, нечестное поведение.

Заключение

Проблема реализации креативного
потенциала в реальные достижения не
может решаться без учета социально*
психологической составляющей креа*
тивности. Результаты зарубежных ис*
следований взаимодействия ситуатив*
ных аспектов и личностных особеннос*
тей показывают, что даже диагностиро*
вать креативный потенциал зачастую не
удается без целенаправленного социаль*
но*психологического воздействия. Осо*
бенно важно это учитывать, когда речь
идет о прогнозе преуспевания в профес*
сиональной деятельности.

В 2010 г. Б.А. Хеннессей и Т.М. Ама*
биле констатировали: а) о знаниях, полу*
ченных в одной области изучения креа*
тивности, почти не известно исследова*
телям других областей и б) проблема
креативности требует системного подхо*
да и междисциплинарных исследований
[15]. Разумеется, здесь речь идет и о кре*
ативности в повседневной жизни, и о вы*
соких достижениях, обеспечивающих
конкурентоспособность организаций и
стран.

Завершая обзор и учитывая геогра*
фию имеющихся исследований, прихо*
дится констатировать: количество работ,
посвященных изучению креативности,
прямо пропорционально реальной эко*
номической успешности и конкуренто*
способности государства, в котором эти
исследования осуществлялись.



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

18

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Кондратьев М.Ю., Мешкова Н.В. Социально*психологические аспекты работы с
одаренными учащимися: диагностико*исследовательский инструментарий, алго*
ритм интерпретации эмпирики и принципы коррекционной работы: учеб.*метод. по*
собие. М.: МГППУ, 2012. 100 с. / Kondrat'ev M.Yu., Meshkova N.V. Sotsial'no*psikho*
logicheskie aspekty raboty s odarennymi uchashchimisya: diagnostiko*issledovatel'skii
instrumentarii, algoritm interpretatsii empiriki i printsipy korrektsionnoi raboty.
Uchebno*metodicheskoe posobie. Moscow: MGPPU, 2012. 100 p.
2. Мешкова Н.В., Кондратьев М.Ю. Системная работа в сфере образования с одарен*
ными детьми и подростками: социально*психологическая составляющая // Соци*
альная психология и общество. 2012. № 1. С. 5—25. / Meshkova N.V., Kondra*
tyev M.Yu. Working with Gifted Children and Adolescents within the Educational
System: A Social Psychological Component // Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo,
2012, no. 1, pp. 5—25.
3. Рабочая концепция одаренности. [Электронный ресурс]. 2003. URL: http://psych*
lib.ru/mgppu/rko/rko*001*.htm (дата обращения 13.10.2014) / Rabochaya kontsept*
siya odarennosti, 2003. [Elektronnyi resurs]. URL: http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko*
001*.htm (Accessed 13.10.2014).
4. Bender S.W. , Nibbelink B.L., Towner2Thyrum E., Vredenburg D. Defining Characteristics
of Creative Women // Creativity Research Journal. 2013. Vol. 25. № 1. P. 38—47. DOI:
10.1080/10400419.2013.752190/
5. BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.timeshighereducation.co.uk/world*university*rankings/2015/brics*and*emerging*
economies (дата обращения 30.12.14).
6. BRICS & Emerging Economies Rankings methodology [Электронный ресурс]. URL:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world*university*rankings/2015/brics*and*
emerging*economies/methodology (дата обращения 30.12.14).
7. Caroff X., Lubart T. Multidimensional Approach to Detecting Creative Potential in
Managers // Creativity Research Journal. 2012. Vol. 24. № 1. P. 13—20. DOI: 10.1080/
10400419.2012.652927/
8. Cropley A. Creativity: A Social Approach // Roeper Review. 2006 Spring. Vol. 28. Issue
3. P. 125—130.
9. Cropley D., Cropley A. Elements of a universal aesthetic of creativity. Psychology of
Aesthetics // Creativity and the Arts. 2008. № 2, Р. 155—161. DOI: 10.1037=1931*3896.
2.3.155/
10. Davis G.A., Subkoviak M.J. Multidimensional analysis of a personality*based test of
creative potential // Journal of Educational Measurement. 2005. Vol. 12. № 1. P. 37—43.
DOI: 10.1111/j.1745*3984.1975.tb01007.x.
11. George J.M , Zhou J. Dual tuning in a supportive context: joint contributions of posi*
tive mood, negative mood and supervisory behaviors to employee creativity. Academy of
Management Journal. 2007. Vol. 50. №. 3. Р. 605—622.
12. Gino F., Wiltermuth S. Evil genius? How dishonesty can lead to greater creativity //
Psychological Science. 2014. Vol. 25. № 4. Р. 973—981.



Теоретические исследования

19

13. Gu J., Zhang Y., Liu H. Importance of social capital to student creativity within high*
er education in China // Thinking Skills and Creativity, 2014. № 12. Р. 14—25.
14. Hennessey B.A. The social psychology of creativity // Scand. J. Educ. Res. 2003. № 47.
P. 253—71.
15. Hennessey B.A., Amabile T. M. Creativity. Annu. Rev. Psychol. 2010. № 61. Р. 569—
98.
16. Hester K.S., Robledo I.C., Barrett J.D., et al. Causal Analysis to Enhance Creative
Problem*Solving: Performance and Effects on Mental Models // Creativity Research
Journal. 2012. Vol. 24. № 2—3. P. 115—133. DOI: 10.1080/10400419.2012.677249.
17. Hsu M.L.A., Fan H.2L. Organizational Innovation Climate and Creative Outcomes:
Exploring the Moderating Effect of Time Pressure // Creativity Research Journal. 2010.
Vol. 22(4). P. 378—386.
18. Kaufman J.C., Baer J. Beyond New and Appropriate: Who Decides What Is Creati*
ve? // Creativity Research Journal. 2012. Vol. 24. № 1. P. 83—91. DOI: 10.1080/104004
19.2012.649237.
19. Kharkhurin A.V. Creativity. 4in1: Four*Criterion Construct of Creativity // Creati*
vity Research Journal. 2014. Vol. 26 (3). P. 338—352. DOI: 10.1080/10400419.2014.9
29424.
20. Kim T., Hon A., Lee D. Proactive Personality and Employee Creativity: The Effects of
Job Creativity Requirement and Supervisor Support for Creativity // Creativity
Research Journal. 2010. Vol. 22(1). P. 37—45.
21. Lau S., Cheung P.C., Lubart T., et al. Bicultural Effects on the Creative Potential of
Chinese and French Children // Creativity Research Journal. 2013. Vol. 25. № 1. P. 109—
118. DOI: 10.1080/10400419.2013.752281/
22. Lebuda I., Karwowski M. Tell Me Your Name and I'll Tell You How Creative Your
Work Is: Author's Name and Gender as Factors Influencing Assessment of Products'
Creativity in Four Different Domains // Creativity Research Journal. 2013. Vol. 25. № 1.
P. 137—142. DOI: 10.1080/10400419.2013.752297.
23. Lovelace J.B., Hunter S.T. Charismatic, Ideological, and Pragmatic Leaders' Influence
on Subordinate Creative Performance Across the Creative Process // Creativity Rese*
arch Journal. 2013. Vol. 25. № 1. P. 59—74. DOI:10.1080/10400419.2013.752228.
24. Madjar N., Oldham G.R. Task rotation and polychronicity: effects on individuals' cre*
ativity // Hum. Perform. 2006. Vol. 19. № 1. P. 17—31.
25. National research center on the gifted and talented [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/nrconlin.html#03182 (дата обращения 11.12.2014)
26. Paletz, Peng, Li In the World or in the Head: External and Internal Implicit Theories
of Creativity // Creativity Research Journal. 2011. Vol. 23(2). P. 83—98.
27. Plucker J.A. What Educators and Parents Need to Know About Fostering Creativity
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/Trifolds/
A9507P.pdf (дата обращения 11.12.2014).
28. Rasulzada F., Dackert I. Organizational Creativity and Innovation in Relation to
Psychological Well*Being and Organizational Factors // Creativity Research Journal.
2009. Vol. 21(2—3). P. 191—198.



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

20

29. Routledge C., Arndt J., Vess M., Sheldon K. The life and death of creativity: The effects
of self versus other*oriented behavior on creative expression after mortality salience //
Motivation and Emotion. 2008. Vol. 32. P. 331—338.
30. Routledge С., Jacob Juhl J. The creative spark of death: The effects of mortality salience
and personal need for structure on creativity // Motivation and Emotion. 2012. Vol. 36.
P. 478—482. DOI 10.1007/s11031*011*9274*1.
31. Runco M.A., Cramond B., Pagnani A.R. Gender and creativity / J.C. Chrisler,
D.R. McCreary (eds.) // Handbook of Gender Research in Psychology // Springer
Science+ Business Media, 2010. Р. 343—358. DOI 10.1007/978*1*4419*1465*1_17.
32. Streicher B., Jonas E., Maier G.W. et al. Procedural Fairness and Creativity: Does Voice
Maintain People's Creative Vein Over Time? // Creativity Research Journal. 2012.
Vol. 24. № 4. P. 358—363. DOI: 10.1080/10400419.2012.730334.
33. Walton A.P., Kemmelmeier M. Creativity in Its Social Context: The Interplay of
Organizational Norms, Situational Threat, and Gender // Creativity Research Journal.
2012. Vol. 24. № 2—3. P. 208—219. DOI:10.1080/10400419.2012.677345.
34. Wesnousky A.E. et al. Holding a silver lining theory: When negative attributes height*
en performance // Journal of Experimental Social Psychology. 2015. № 57. Р. 15—22.
35. Westwood R., Low D.R. The multicultural muse: Culture, creativity and innovation //
International Journal of Cross Cultural Management. 2003. № 3. P. 235—259. DOI:
10.1177=14705958030032006.
36. Wu J.J., Albanese D. Asian creativity, chapter one: Creativity across three Chinese
societies // Thinking Skills and Creativity. 2010. № 5. P. 150—154.
37. Ye S., Ngan R.Y.L., Hui A.N.N. The State, Not the Trait, of Nostalgia Increases
Creativity // Creativity Research Journal. 2013. Vol. 25(3). P. 317—323. DOI: 10.1080/
10400419.2013.813797.
38. Zhou G. The quality investigation of the PhD candidate education in China. Beijing:
Social Sciences Academic Press. 2010.
39. Zitek E.M., Vincent L.C. Deserve and diverge: Feeling entitled makes people more cre*
ative // Journal of Experimental Social Psychology. 2015. № 56. Р. 242—248.



Теоретические исследования

21

Modern Foreign Research in Creativity:
The Social Psychological Aspect

N.V. MESHKOVA,
PhD in psychology, associate professor at the Chair of Theoretical Foundations

of Social Psychology, Moscow State University of Psychology and Education

The paper provides a review of modern foreign studies on social psychological aspects of
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and workplace environments) and situational factors that help unleash creative potential of
an individual and discusses cultural aspects of concepts of creativity. Special attention is
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Актуальность исследования такого
явления, как развод, представляется
очевидной в условиях современных
трансформаций института семьи. Яв*
ление развода исследуется учеными
продолжительное время, благодаря че*
му накоплено большое количество эм*
пирических знаний. Общая картина
социальных трансформаций, безуслов*
но, затрагивает и сферу причин, по ко*
торым в наши дни супруги принимают
решение о невозможности сохранить
брак. В связи с этим представляется
важным оценить новые тенден*
ции «разводимости» в исследованиях
причин разводов, а также отразить
влияние процессов, характерных
для института семьи, на специфику
причин развода в современных россий*
ских семьях.

Перспективным представляется
анализ причин развода с позиций ген*
дерного подхода в поле социально*пси*

хологического знания, что раскрывает
влияние общественных, групповых и
личностных факторов во взаимосвязи
с наличными гендерным составляющи*
ми (представлениями, стереотипами,
установками, идентичностью). Гендер*
ный подход трактует различия между
мужчинами и женщинами в терминах
социальной сконструированности, а не
биологической предопределенности,
что дает возможность проецировать
общесоциальные трансформации на
трансформацию супружеских ожида*
ний, ролей, обязанностей, отношений и
с учетом указанных процессов тракто*
вать современные данные о причинах
разводов.

В данной статье материалом для ана*
лиза являются результаты научных со*
циологических и психологических ис*
следований причин развода, опублико*
ванные за последнее десятилетие в наи*
более авторитетных журналах, включен*

Гендерный анализ причин развода в социальноbпсихологических
отечественных исследованиях 

А.С. КОЛПАКОВА,
аспирантка кафедры психологии человека Государственного педагогического

университета имени А.И. Герцена
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ных в список ВАК1. Поскольку социоло*
гия и психология являются родитель*
скими дисциплинами социальной пси*
хологии, представляется целесообраз*
ным анализ результатов отдельно социо*
логических и психологических исследо*
ваний по указанной тематике с последу*
ющим их обобщением.

Социологические исследования
причин развода

Причины развода как отражение те*
кущих глобальных общественных про*
цессов исследуются социологами мето*
дами социологических опросов, анализа
статистических данных. Несколько ре*
гиональных исследований дают доволь*
но общую картину воспринимаемых и
декларируемых причин развода. Приве*
дем краткие выдержки результатов ис*
следований по стране в целом, а также в
отдельных регионах.

Картину наиболее общих причин да*
ет анализ общественного мнения, прове*
денный ВЦИОМ [16]. Данные (1600 ре*
спондентов в 46 регионах РФ, репрезен*
тирующие взрослое население России)
показывают, что на 2007 год наиболее
распространенной причиной разводов
россияне считали алкоголизм и нарко*
манию, следующие по встречаемости —
трудности с жильем и невозможность
прокормить семью. Также за последние
десятилетия изменения экономической
и правовой ситуации привели к появле*
нию новых сдерживающих развод фак*
торов — раздел имущества, вопрос о мес*
те проживания детей и порядке общения

с отдельно проживающим родителем [2;
10]. Фиктивный развод с целью получе*
ния финансовой выгоды стал более при*
емлем в общественном сознании [4; 16].
Подобная тенденция указывает на повы*
шение требований экономического бла*
гополучия, снижение влияния близких
родственников в попытках удержать от
развода, индивидуализации такого ре*
шения [10].

Исследование, проведенное в Москве
(выборка 1080 разводящихся женщин с
детьми), показывает, что здесь в качест*
ве причины развода указывается на пер*
вом месте несходство характеров, на вто*
ром — пьянство, на третьем — измена и
другая семья, а далее следует указание
материальных причин. Рукоприкладст*
во в качестве причины развода не так ча*
сто встречается в Москве [19]. Здесь, од*
нако, надо отметить, что формальная
формулировка «несходство характеров»,
предлагаемая к указанию в большинстве
ЗАГСов и судов, может включать в себя
широкий спектр самых разнообразных
причин (в том числе алкоголизм, изме*
ны, насилие). Также учитывая состав
выборки (только женщины), сложно ин*
тегрировать результаты в общую карти*
ну данных.

Еще одно исследование проводилось
в Республике Саха (Якутия) (выборка
97 человек — фокусное интервью,
468 человек — опрос) [1]. Основной при*
чиной разводов жители республики счи*
тают алкоголизм. Причины конфликтов,
ведущих к разводу, дифференцированы
по полу в оценках респондентов: женщи*
ны видят причину в неуважительном от*
ношении мужчин к женам, мужчины же

1 Исключение составляют две статьи: Никулина Д.С., Лебедь А.А. Отношение к разводу молодых су*
пругов с разным уровнем конфликтности [14]; Полынская Е.В. Влияние толерантности на разрешение
конфликтов в семьях [18]. 
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считают, что последнее слово должно ос*
таваться за мужчиной, и жена должна
это понимать, уметь сглаживать кон*
фликтные ситуации. При этом, чем мо*
ложе респонденты, тем скептичнее их
отношение к сохранению брака любой
ценой, выше нацеленность на содержа*
тельную сторону брака, а не на формаль*
ное его наличие. Развод как показатель
эмансипации женщин, изменение ценно*
стей — также характерная составляющая
представлений о разводе среди людей
моложе 40 лет [1].

По результатам исследования, прове*
денного в Томской области (выборка
150 человек — анкетирование,  2013 чело*
век — интернет*опрос), наиболее часто
указываемыми причинами развода явля*
ются алкоголизм, неверность, физическое
насилие (в порядке убывания) [2]. Ана*
лиз гендерных различий в восприятии
наиболее вероятностных причин развода
показывает следующее: у мужчин выяв*
лены высокие требования к верности же*
ны, а также ее сексуальной доступности
для мужа, у женщин — высокие требова*
ния к физической и экономической защи*
щенности в браке, причем для женщин
поводом для развода является и физичес*
кое насилие мужа в отношении детей. Та*
ким образом, лидирующая причина раз*
вода — алкоголизм — одинаково значима
как для мужчин, так и для женщин, физи*
ческое же насилие со стороны мужа явля*
ется приоритетной причиной развода для
женщин, а измены жены — приоритетной
причиной развода для мужчин [2].

Исследование причин развода в рес*
публике Бурятия (700 респондентов по
квотной многоступенчатой выборке) по*

казало, что алкоголизм и измены — так*
же воспринимаются как наиболее веро*
ятная причина развода. На первом месте
находится вариант «отклоняющееся по*
ведение» (алкоголизм, наркомания)
(52,86%), на втором — супружеская не*
верность (46%), на третьем — насилие в
семье (43,7%) [9].

Можно сделать вывод, что развод, как
и брак, в современном мире регулирует*
ся в большей мере индивидуальными па*
раметрами, нежели общественными нор*
мами; наиболее частыми причинами раз*
вода являются алкоголизм и агрессивное
поведение мужа, а также измена. Распре*
деление этих причин в зависимости от
пола является отражением сложной кар*
тины гендерной стратификации россий*
ского общества: отклоняющееся поведе*
ние (алкоголизм, агрессивность, наси*
лие) независимо от того, демонстрирует
его муж или жена, с одинаковой вероят*
ностью становится причиной развода,
однако, в связи с преобладанием данных
черт у мужской части населения, чаще
это алкоголизм, агрессивность и насилие
со стороны именно мужа.

Еще два исследования — это исследо*
вание развода в пожилом возрасте и рет*
ро*анализ семейных взаимоотношений.
Качественное исследование развода в
третьем возрасте2 (17 человек) показы*
вает, что алкоголизм и у супругов со ста*
жем является наиболее частой причиной
развода, причем зачастую отклоняющее*
ся поведение супруга терпится до мо*
мента, когда вырастут дети. Остальные
причины имеют ярко выраженную ген*
дерную составляющую: тяжелые болез*
ни жены чаще заканчиваются разводом,

2 Термин «третий возраст», как лишенный дискриминирующей окраски, в общественных науках за*
меняет термины «пожилой возраст», «старость», вступление в третий возраст чаще всего подразумевает
достижение пенсионного возраста.
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как и попытки жен делегировать часть
домашней нагрузки мужу при равных
пенсионных доходах [4].

Исследование В.В Солодникова и
И.В. Солодниковой посвященное ретро*
анализу семейных взаимоотношений по*
казывает, что развод, отсутствие в ряде по*
колений мужской фигуры во многих семь*
ях — это обыденные для нашей страны яв*
ления. Причины разводов в позднесовет*
ский период — неготовность к браку, быс*
тро распавшийся брак, заключенный из
соображений «как у всех», либо брак для
легализации сексуальных отношений в ус*
ловиях достаточно строгой советской мо*
рали. При этом в исследовании продемон*
стрировано повсеместное терпимое отно*
шение в семьях к физическим наказаниям
в семье и алкоголизму отца [20].

Экскурс в историю как частичное
объяснение текущей картины разводов
дополняет статья О.Л. Петряковой [17].
В ее исследовании, составленном по ре*
зультатам социологических и психоло*
гических работ, указывается на возрас*
тание в течение последних десятилетий
возможностей каждого человека управ*
лять своей индивидуальной судьбой
(планирование срока появления детей,
свобода выбора супруга и форм семей*
ной жизни и пр.). Одним из следствий
роста этих возможностей является и
«разводимость». Алкоголизм мужей сре*
ди причин разводов автор также ставит
на первое место. Инициатива женщин в
оформлении официального расторже*
ния брака также преобладает. Подчерки*
вается выросшая значимость экономиче*
ских факторов при расторжении или со*
хранении брака [17].

В условиях современной гуманиза*
ции общества влияние указанных тен*
денций прошлых лет (снисходительное

отношение к девиантному поведению
мужа и отца в семье), являя себя в осо*
бенностях ожиданий и поведения взрос*
лых, может сказываться также и в уров*
не разводов. Трансформация ценностей
и супружеских отношений, лояльное от*
ношение к разводу приводят к тому, что
конфликтные, дисгармоничные супру*
жеские отношения все чаще официально
расторгаются, при этом обозначая про*
блемные зоны в сфере общих тенденций
изменения семейных отношений. В силу
индивидуализации, закрытости семей*
ной жизни от постороннего нормативно*
го влияния ослабевает влияние родст*
венников, даже наличие детей все мень*
ше «скрепляет» брак [6; 7]. При этом на
место общественной составляющей за*
ступает экономическая и правовая —
сдерживающим фактором становится
невозможность «поделить» имущество,
либо решить вопрос о порядке воспита*
ния детей после развода, а также эконо*
мическая зависимость одного супруга.

Ряд исследователей отмечают, что
женская эмансипация не в последнюю
очередь обеспечивает высокий уровень
разводов, не напрямую, а лишь поддер*
живая возможность прекращать неудов*
летворительные отношения и содержать
себя (а возможно и детей) после развода
[1; 2]. Другие исследователи указывают
на рост популярности в молодежной сре*
де традиционного распределения семей*
ных ролей [21; 22]. Подчеркивается, что
данная тенденция наиболее характерна
для молодых мужчин с высоким уровнем
дохода, что может быть связано с «мате*
риализацией» ценностной сферы, харак*
терной для некоторых групп населения.
В связи с повышением стандартов роди*
тельства и дороговизной качественных
услуг нянь и гувернеров супруги могут
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отдавать предпочтение традиционному
разделению труда в условиях высокого
дохода мужа — женщина занимается во*
просами быта, здоровья, сопровождает
образовательный процесс ребенка, оста*
ваясь на содержании супруга. Ранее под*
черкивалась роль высоких требований
женщин к экономической и физической
защищенности в браке. Однако обратной
стороной стереотипных требований к
мужской роли в семье является ряд нега*
тивных особенностей, характеризующих
мужское население России. Это и низкая
вовлеченность в воспитание детей, сла*
бая эмоциональная и деятельностная во*
влеченность в семейные взаимодействия.
Как показывают исследования, развод
зачастую обусловлен как алкоголизаци*
ей мужа, грубостью, агрессией, так и не*
умением брать на себя заботы о болею*
щей супруге. Тяжелая болезнь ребенка
также является предиктором развода —
повсеместно матери остаются с ребен*
ком*инвалидом ввиду общей низкой го*
товности мужской части населения к ос*
ложненному отцовству [23].

Хотя гендерная составляющая легко
обнаружима в тематике причин развода,
авторы за редким исключением [21; 22]
не используют гендерный подход в каче*
стве теоретических оснований исследо*
ваний. Несимметричность участия отцов
и матерей в воспитании детей констати*
руется, но не выделяется в качестве од*
ной из основных причин развода [15; 25].
Так называемые «мужские исследова*
ния» делают акцент в большей мере на
составляющей постразводного роди*
тельства. Это оставляет широкие воз*
можности для дальнейших исследова*
ний явления развода с учетом влияния
социально*конструируемых закономер*
ностей отношений между полами.

Психологические исследования
причин развода

Психологические исследования при*
чин развода немногочисленны — в основ*
ном это исследования так называемых
предикторов развода, факторов, способст*
вующих дестабилизации молодой семьи.
Следует подчеркнуть факт отсутствия
лонгитюдных исследований, что создает
ряд ограничений в трактовке результатов
исследований причин развода.

В исследованиях В.П. Левкович наи*
более полно раскрыт такой фактор, как
добрачная беременность. Сравнивались
семьи, где беременность наступала в заре*
гистрированном браке и до заключения
брака. Дестабилизирующее влияние до*
брачная беременность оказывает в основ*
ном на пары, изначально имеющие низ*
кий потенциал сохранения устойчивых
отношений — партнеры мало знакомы,
плохо знают друг друга, степень ролевой
согласованности низкая, что закономерно
ведет к конфликтам и дестабилизации
брака вплоть до развода [11; 12]. Ограни*
чением данных исследований является
ретроспективность оценок респондентов,
так как в ситуации высококонфликтного
брака видение причин начала совместной
жизни может подвергаться переоценке.

В другом исследовании В.П. Левко*
вич, раскрывая влияние родительской
семьи на взаимоотношения молодых су*
пругов, частично опровергает распрост*
раненное мнение о «наследовании» раз*
вода родителей. Результаты проведенно*
го ею исследования показывают, что, в
случае если взрослый в своей семье не
воспроизводит конфликтный, неустой*
чивый стиль взаимодействия родитель*
ской семьи, (либо повторяет благопо*
лучные образцы поведения родителей),
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его собственный брак остается стабиль*
ным [13].

Исследование отсроченных последст*
вий родительского развода, проведенное
другими авторами, подтверждает выводы
исследования В.П. Левкович об отсутст*
вии закономерной тенденции наследова*
ния развода родителей. Отношение к бу*
дущему у таких людей менее дифферен*
цировано, более реалистично и сдержано
[3]; женщины, выросшие в таких семьях,
отличаются менее традиционным взгля*
дом на распределение семейных ролей.

Низкая согласованность брачно*се*
мейных установок как вероятный источ*
ник дестабилизации супружеских отно*
шений изучался Т.В. Карташовой (вы*
борка 400 человек, жители Санкт*Петер*
бурга). Было выявлено, что супруги ожи*
дают друг от друга взаимоисключающих
качеств; в ожиданиях супругов часто от*
сутствует ролевая согласованность, что
создает потенциальные условия для не*
довольства друг другом, дестабилизации
отношений [8]. Для женщин характерно
восприятие партнера как более эгоистич*
ного. В целом выявлены завышенные тре*
бования мужчин и женщин к проявлению
супругом лидерских качеств. Данные ре*
зультаты показывают, что напряжение и
несогласованность установок могут ха*
рактеризовать любой современный су*
пружеский союз, многое зависит от уме*
ния разрешать конфликты, актуализиру*
ющиеся данными противоречиями. В не*
которой степени альтруистичность как
составляющая традиционно женского на*
чала в сочетании с более напористыми и
конкурирующими стандартами мужского
поведения будет проявляться в компро*
миссном поведении, уступках жены, что
влечет указанное видение женщинами
своих партнеров как более эгоистичных.

Аспект конфликтного взаимодействия
как предшественника разводов, изучался в
работе Е.В. Полынской. Основное внима*
ние в этом исследовании было уделено
изучению влияния толерантности на
стиль поведения в конфликтной ситуа*
ции. Выявлено, что в подгруппе с низким
уровнем толерантности преобладают та*
кие стратегии, как соперничество и избега*
ние, люди с высоким уровнем толерантно*
сти выбирают компромиссные решения и
сотрудничество [18]. Также характер от*
ношения к разводу в зависимости от уров*
ня конфликтности освещается в исследо*
вании Д.С. Никулиной, А.А. Лебедь. Вы*
явлено, что для людей, относящихся к раз*
воду негативно, характерна высокая кон*
фликтность, нейтрально же относящиеся
к разводу респонденты имеют низкие по*
казатели уровня конфликтности и воспри*
нимают мысли о разводе как естественную
составляющую крепкого брака [14]. Мож*
но заключить, что люди с низким уровнем
толерантности будут своим поведением
способствовать эскалации семейных кон*
фликтов, не только открыто соперничая с
другим супругом, но и путем избегания от*
ветственности за решение внутрисемей*
ных проблем (алкоголизация, «погружен*
ность» в работу, заботы о детях и пр.).
С позиций гендерного подхода соперниче*
ство и избегание можно соответственно
отнести к типично маскулинным и типич*
но фемининным характеристикам. Из это*
го следует, что наименее деструктивными
будут конфликты в супружеских парах,
придерживающихся сотрудничающих
стилей, с высоким уровнем толерантнос*
ти, что, на наш взгляд, можно отнести к
особенностям эгалитарной модели супру*
жества. Высокая же конфликтность сама
по себе не столько обусловливает развод,
сколько усложняет процесс его протека*
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ния, а также ограничивает восприятие об*
щей картины семейных перспектив.

Разводы в семьях с детьми*инвалида*
ми, по данным психологического иссле*
дования, могут происходить по причине
чрезмерного внимания матери к ребен*
ку, исключения отца из повседневного
ухода за ребенком; алкоголизация отца в
таких семьях весьма распространенное
явление [24]. Здесь мы видим дополне*
ние к социологическим данным — не
только стандарты доминантной мужест*
венности определяют меру исключения
отцов из взаимодействия с детьми, но и
выраженное проявление традиционно
женских характеристик.

Смена требований к супружеским от*
ношениям, переход от значимости внеш*
него статуса «состоящего в браке» к вну*
треннему содержанию отношений также
серьезно влияют на составляющую при*
чин разводов [5]. Это проявляется в сни*
жении толерантности к неудовлетвори*
тельным отношениям, поведенческим
отклонениям супруга, несовпадению су*
пружеских ожиданий.

Согласно психологическим исследова*
ниям, изначально нежизнеспособные бра*
ки, заключенные необдуманно и по причи*
нам, не подразумевающим совместимость
и уживчивость супругов, всегда с большей
вероятностью заканчиваются разводом. На
сегодняшний день формальные характери*
стики супругов, способные влиять на веро*
ятность развода (например, воспитание в
неполной семье), уступают место более ин*
дивидуализированным параметрам. Несо*
гласованность брачно*семейных устано*
вок, выраженная конфликтность как черта
личности, неконструктивное поведение в
супружеских конфликтах — все это лишь
малая часть общей картины психологичес*
ких причин развода, которая пока еще не*

достаточно подробно изучена отечествен*
ными учеными. Активная позиция жен*
щин в сфере профессионального и лично*
стного развития и необходимость выпол*
нения всех хозяйственных и родительских
обязанностей в сочетании с отсутствием
практики активного включения мужчин в
сферу повседневных семейных забот спо*
собствуют неблагоприятным тенденциям
современной семейной жизни.

Заключение

Обобщение результатов научных ис*
следований дает общую картину причин
разводов в стране: высокий уровень алко*
голизации мужской части населения, не*
верность, проблемы материального ха*
рактера. Либерализация отношения к
разводу актуализирует действие факто*
ров, дестабилизирующих супружеские
отношения. Значимым представляется
влияние процессов индивидуализации,
ухода от общественного контроля, повы*
шение значимости ощущения личностно*
го благополучия. Вероятность развода
все меньше зависит от внешних характе*
ристик (воспитание одного или обоих су*
пругов в семье без отца, наличие добрач*
ной беременности) и все больше опреде*
ляется качеством супружеских отноше*
ний. Все еще актуальными для регионов
остаются причины разводов, отражаю*
щие негативные компоненты доминант*
ной маскулинности, проявляющейся в
склонности к физической агрессии. Сдер*
живающими факторами выступают такие
компоненты, как финансовые и правовые
последствия развода (раздел имущества и
вопросы порядка воспитания и содержа*
ния детей); соображения финансового ха*
рактера являются и причинами фиктив*
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ных разводов, толерантность отношения
к которым в обществе растет.

Характерные для российской реально*
сти особенности гендерных отношений
составляют поле предпосылок развода:
исключение мужчин из сферы повседнев*
ных хозяйственных дел и заботы о детях,
обеднение эмоционально*экспрессивной
сферы мужчины в ходе социализации, ка*
нон обезличенной сексуальности, допус*
кающий мужские измены. Если осмыс*
лять область причин развода в социаль*
но*психологических терминах на уровне
семейной сплоченности, данные ролевые
установки действуют деструктивно, с вы*
сокой степенью вероятности приводя к
потере целостности семьи.

Индивидуализация семейных ценно*
стей, стремление исключить влияние

третьих лиц на жизнь семьи, либераль*
ное отношение к процедуре развода при*
водят к тому, что напряженные, дисгар*
моничные браки все чаще официально
расторгаются. Сфера причин в достаточ*
ной степени определяется бытующими в
обществе представлениями и стереоти*
пами относительно семейных ролей и
особенностями гендерных установок.
Еще одной значимой составляющей зна*
ния о разводе является то, что в наши
дни возможность расторгнуть брак име*
ет не только дополнительные степени
свободы, но и нехарактерные для недав*
них времен сдерживающие факторы, та*
кие, как финансовая зависимость. Дан*
ные тенденции, безусловно, должны изу*
чаться и анализироваться научным сооб*
ществом.
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Начиная разговор о религиозной
идентичности, невозможно пройти мимо
того факта, что в настоящее время с по*
нятием «идентичность» происходит не*
что похожее на историю, связанную с по*
нятием «коллектив». Изначально вве*
денное в социально*психологический
лексикон А.В. Петровским как совер*
шенно научно обоснованное и научно
выверенное определение группы высо*
кого уровня социально*психологическо*
го развития, данное понятие было в зна*
чительной степени девальвировано и,
более того, дискредитировано по причи*
не как специфической социальной прак*
тики советского периода, так и неряшли*
во*конъюнктурного словоупотребления,
благодаря чему появились бесчислен*
ные трудовые, детские, армейские «кол*

лективы» и даже «коллективы заклю*
ченных». Нечто подобное происходит,
повторимся, и с понятием «идентич*
ность». Однако именно религиозная
идентичность заслуживает выделения из
длинного ряда всевозможных «идентич*
ностей», как минимум, по двум основа*
ниям.

Во*первых, кто бы и как к этому ни
относился, невозможно отрицать усиле*
ние роли религии и ее влияния практи*
чески на все сферы жизни российского
общества в его нынешнем состоянии.
Отсюда возникает целый ряд практичес*
ких задач, в том числе социально*психо*
логического плана, связанных с взаимо*
действием религиозных конфессий и
различных социальных структур, меж*
конфессиональными отношениями, от*

К вопросу о религиозной идентичности:
опыт культурноbисторического анализа с позиций

психосоциальной теории развития

В.А. ИЛЬИН,
доктор психологических наук, профессор, профессор факультета психологии

Российского государственного социального университета

В статье представлен авторский взгляд на становление и развитие инсти2
тута религии в российском обществе в контексте психосоциального развития.
На примере православной конфессии как доминирующей на территории РФ
проанализирована его функциональность с точки зрения подкрепления базис2
ного доверия в обществе. Показано, что в процессе культурно2исторического
развития российское православие фактически утратило изначально присущую
ему институциональную витальность и к настоящему времени в значительной
степени выполняет функцию идеологического обслуживания государственной
системы. На конкретных исторических примерах обозначены основные этапы
и причины такого рода трансформации, с точки зрения психосоциального под2
хода к проблеме развития,.
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ношениями верующих с той частью об*
щества, которая придерживается атеис*
тических взглядов и т.п.

И, во*вторых, основоположник пси*
хосоциальной концепции развития
Э. Эриксон, собственно и включивший
понятие «идентичность» в научный лек*
сикон, рассматривал религию в качестве
важнейшего социального института,
призванного подкреплять базисное до*
верие как на индивидуальном, так и на
социальном уровнях.

В этой связи одними из приоритет*
ных (в контексте рассматриваемой про*
блематики) задач являются анализ и
оценка функциональности института ре*
лигии в тех конкретно*исторических
формах, в которых он был представлен в
России.

Итак, напомним, Э. Эриксон считал
религию базисным социальным инсти*
тутом, соответствующим первой стадии
психосоциального развития. Если мы
обратимся к истории человечества, то
увидим, что институциональное оформ*
ление религиозных верований, судя по
имеющимся данным, действительно
происходило на более ранних этапах раз*
вития общества по сравнению с анало*
гичным оформлением иных универсаль*
ных форм социальных отношений и дея*
тельности — экономических, политичес*
ких и т.д. На это недвусмысленно указы*
вают результаты археологических иссле*
дований. Показательно, что данное об*
стоятельство фактически признавалось
представителями советской историчес*
кой науки, хотя оно явно шло вразрез с
господствовавшими идеологическими
установками, опиравшимися на тезис:
«Бытие определяет сознание». В частно*
сти, авторы первого тома «Истории Ев*
ропы», вышедшего в свет в 1988 году, от*

мечают: «Для верхнего палеолита Евро*
пы характерно широкое распростране*
ние тотемизма и анимизма в сложном
переплетении с охотничьей магией.
О возникновении анимизма свидетель*
ствуют верхнепалеолитические захоро*
нения с их развитым погребальным об*
рядом: сильно скрюченные погребения
на боку, с коленями, подтянутыми почти
к подбородку, посыпанные красной ох*
рой, помещение в могилу орудий труда и
оружия, украшений — бус и подвесок.
Засвидетельствованы и погребальные
сооружения — надмогильные холмики,
выкладки из костей и плит» [6, с. 63—
64]. Обращают на себя внимание наход*
ки в захоронениях орудий труда и ору*
жия — жизненно необходимых вещей,
тем более ценных, что их производство в
условиях древнекаменного века с оче*
видностью представляло собой чрезвы*
чайно трудоемкий процесс. Данный
факт свидетельствует о существовании в
эпоху верхнего палеолита не просто при*
митивных религиозных верований, но
такого существенного признака их ин*
ституциализации, как наличие жесткой
обрядности, неуклонное соблюдение ко*
торой являлось обязательным даже в
ущерб производственной и иной дея*
тельности общества. Добавим также, что
памятников материальной культуры,
свидетельствующих о наличии иных со*
циальных институтов (скажем, призна*
ков имущественного либо социального
расслоения), относящихся к данному пе*
риоду, не обнаружено. Они появляются
значительно позже.

Еще одна существенная характерис*
тика, присущая религии как социально*
му институту, доказывающая правомер*
ность выводов Э. Эриксона, — ее универ*
сальность. Это подтверждается исследо*
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ваниями как архаичных, так и современ*
ных сообществ. В самом деле, практиче*
ски невозможно привести пример обще*
ства, в котором реально отсутствовал бы
институт религии. В этом смысле осо*
бенно показательны социальные систе*
мы, открыто провозглашавшие установ*
ку на ликвидацию религии. Очевидно,
что наиболее известные примеры систем
такого рода — это Франция периода яко*
бинской диктатуры и Россия после при*
хода к власти большевиков. И в том, и в
другом случае ликвидация института ре*
лигии не только провозглашалась как го*
сударственная доктрина, но и подкреп*
лялась масштабными акциями физичес*
кого уничтожения представителей дан*
ного института, его атрибутов и учреж*
дений. Тем примечательнее, что практи*
чески сразу, без каких*либо пауз, взамен
ликвидируемого культа и в якобинской
Франции, и в большевистской России
возникли специфические «атеистичес*
кие религии» со всеми признаками ин*
ституциализации — со своими святыми,
обрядами, жрецами, каноническими пра*
здниками, объектами поклонения и т.п.
По*видимому, ни одно общество, даже
атеистическое, действительно не может
существовать без института религии.

Однако даже если институт религии
действительно является первым доста*
точно универсальным образованием,
возникающим в процессе социогенеза,
это обстоятельство само по себе еще не
дает исчерпывающих оснований для не*
посредственного соотнесения данного
института с первым этапом индивиду*
ального развития в эпигенетической
карте. Остается вопрос: действительно
ли религия представляет собой тот са*
мый институт, который, говоря словами
Э. Эриксона, «на протяжении всей чело*

веческой истории боролся за утвержде*
ние базисного доверия» [13, c. 115]. На*
помним, что под базисным доверием
Э. Эриксон понимал формирующееся на
первом году жизни восприятие мира ре*
бенком как достаточно надежного, при*
нимающего и безопасного, в котором
можно доверять себе и другим. «Доверие
включает в себя не только то, что некто
научается надеяться, полагаться на тех,
кто извне обеспечивает его жизнь, но и
доверие к самому себе, веру в способ*
ность собственных органов справляться
с побуждениями. Такой человек спосо*
бен чувствовать себя настолько полным
доверия, что обеспечивающие его жизнь
окружающие не должны постоянно сто*
ять при нем на часах» [13, c. 111]. Дест*
руктивной альтернативой базисному до*
верию в эпигенетической схеме выступа*
ет базисное недоверие. В этом случае
мир представляется ребенку до такой
степени ненадежным, отвергающим и уг*
рожающим, что доверять в нем не следу*
ет вообще никому, включая самого себя
как часть этого мира. В зрелом возрасте
«превалирование базисного недоверия
проявляется в определенной форме вы*
раженного отчуждения, характеризую*
щего индивидов, которые уходят в себя,
если оказываются не в ладах с другими
людьми или с самими собой. Такой уход
наиболее ярко демонстрируют индиви*
ды, у которых наблюдается регресс к
психотическому состоянию» [13, с. 111].

То, что мир, в котором жили наши да*
лекие предки, был объективно суров и
опасен для человека, не вызывает сомне*
ний. Для детей он был опасен вдвойне.
К реальным угрозам, касающимся всех
людей без исключения, в виде хищников,
голода, природных катаклизмов и т.п.,
применительно к детям добавлялся спе*
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цифический, характерный для архаич*
ных племен стиль воспитания, который
американский исследователь Л. де Моз
назвал детоубийственным. «Это зна*
чит, — пишет он, — что они не только без
угрызений совести убивают значитель*
ную часть своих новорожденных, но и
воспитывают оставшихся, комбинируя
суровое небрежение, физическое и эмо*
циональное насилие с симбиотической
сращенностью. Начнем с того, что до не*
давнего времени многие австралийские
племена поедали своих детей, причем не
от голода, а от желания магического об*
ладания… Некоторые поедали плод, при*
бегая для этого к аборту — живот бере*
менной женщины сдавливали и вытаски*
вали плод за голову. Другие съедали каж*
дого второго ребенка, чувствуя так назы*
ваемый «голод к младенцам», и заставля*
ли других детей участвовать в пиршест*
ве» [5, с. 360].

То, что описанный Л. де Мозом на
примере австралийских аборигенов
стиль воспитания действительно являет*
ся универсальным для архаичного обще*
ства, подтверждается сюжетами такого
классического продукта, отражающего
универсальные человеческие архетипы,
как древнегреческая мифология. В част*
ности, тема детоубийства непосредствен*
но присутствует в мифе о Кроне, пожира*
ющем своих детей. При этом Рея, жена
Крона, желая спасти своего третьего сы*
на — Зевса, передала его Гее*Земле, «ко*
торая отнесла его в Ликт на острове Крит
и спрятала в Диктейской пещере…, оста*
вив на попечение нимфы Адрастеи и ее
сестры Ио, которые были дочерями Ме*
лиссея и козы*нимфы Амалфеи. Зевс пи*
тался медом и пил молоко Амалфеи... Во*
круг золотой колыбельки младенца Зев*
са, висевшей на дереве, стояли вооружен*

ные куреты — дети Реи» [5, с. 26]. Здесь
явно просматривается идея противостоя*
ния двух миров — мрачного царства Кро*
на, враждебного младенцу, в котором
нельзя доверять практически никому,
включая собственного отца, и мира, бе*
зусловно доброжелательного, принима*
ющего и оберегающего, где вдоволь пи*
щи, где все окружающие заботятся о бла*
гополучии ребенка. Это указывает на то,
что конфликт между базисным доверием
и базисным недоверием является первым
как на интрапсихическом, так и на соци*
альном уровнях. Тем самым еще раз под*
тверждается идея Э. Эриксона о парал*
лельности и взаимосвязи процессов он*
то* и социогенетического развития.

Религия же как социальный институт
действительно подкрепляет базисное до*
верие по той простой причине, что и на
индивидуальном, и на социальном уров*
нях она призвана снижать степень нео*
пределенности и неуверенности — фак*
торов, стимулирующих иррациональ*
ную тревожность и страх, а следователь*
но, и недоверие к миру. Существующие
теории происхождения религии при
всем их многообразии сводятся, в конеч*
ном счете, к двум известным идеям: Бо*
жественного откровения и субъективно*
иррационального объяснения явлений,
природа и причины которых неочевид*
ны для отдельного индивида или груп*
пы. Легко заметить, что как в первом, так
и во втором случае, возникшая система
представлений, точнее сказать верова*
ний, делает мир в субъективном воспри*
ятии более понятным, а следовательно,
менее пугающим и более заслуживаю*
щим доверия, даже в его объективно не*
благоприятных для субъекта или группы
проявлениях. Неслучайно все без ис*
ключения религии, начиная с самых
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примитивных, такое внимание уделяют
смерти и всему, что с ней связано, — те*
ме, и по сей день остающейся одной из
наиболее пугающих для человека. В ос*
нове страха смерти лежит, прежде всего,
опять*таки неизвестность,

Религиозные же доктрины в массе
своей не только дают надежду на по*
смертное продолжение жизни, но и не*
кие представления, иногда довольно де*
тальные, о формах и условиях такой
жизни.

При этом существенно важно, с точки
зрения подкрепления базисного дове*
рия, что религия как социальный инсти*
тут ни в коей мере не ограничивается со*
зерцательно*объяснительным подходом,
но обязательно предусматривает систе*
му обрядов, через которые человек (есте*
ственно, в рамках данной религиозной
доктрины) может активно воздейство*
вать как на природу окружающего мира,
так и на свою собственную природу. Тем
самым обеспечивается субъектность ин*
дивида в отношении базисного доверия.
Это происходит до тех пор, пока инсти*
тут религии в данном обществе сохраня*
ет способность поддерживать свою ин*
ституциональную витальность.

Однако в процессе развития общест*
ва может наступить момент, когда ин*
ститут религии при неизменности его
форм и содержания исчерпывает свой
потенциал подкрепления базисного до*
верия. В этом случае он либо претерпе*
вает существенную, а порой кардиналь*
ную, трансформацию (так на смену при*
митивным архаическим культам при*
шли развернутые политеистические сис*
темы, которые, в свою очередь, смени*
лись монотеистическими религиями
и т.д.), либо превращается в деструктив*
ную альтернативу своей собственной из*

начальной роли, т.е. начинает продуци*
ровать и поддерживать базисное недове*
рие на индивидуальном и социальном
уровнях. Один из типичных примеров
такого рода — история инквизиции в За*
падной Европе. Примечательно, что как
научные открытия, так и философские и
социально*политические идеи Возрож*
дения по большей части нисколько не
противоречили христианству как собст*
венно религиозной доктрине в содержа*
тельном плане. Однако они порой реаль*
но являлись оппозиционными по отно*
шению к католицизму как социальному
институту религии в его конкретно*ис*
торическом виде, а зачастую субъектив*
но воспринимались таковыми в среде
представителей данного института. В ре*
зультате идея «осажденного града», идея
мира, переполненного приспешниками
дьявола и в силу этого враждебного по
отношению не только к «истинным хри*
стианам», но и к человеку как творению
Божьему вообще повсеместно насажда*
лась католической церковью. Как изве*
стно, прямым следствием данной уста*
новки стала широкомасштабная «охота
на ведьм» и целая эпоха межгосударст*
венных и гражданских войн на религиоз*
ной почве в Европе.

Как видно из приведенного примера
(а подобных примеров в истории челове*
чества можно найти множество), кон*
фликт «доверие против недоверия», со*
ставляющий суть первой стадии онтогене*
тического развития, согласно эпигенети*
ческой карте, действительно находит свое
отражение в содержании религии как со*
циального института и тесно с ним связан.

Что же из себя представляла и пред*
ставляет в этом отношении очевидно яв*
ляющаяся доминирующей на всем про*
тяжении российской истории формой
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институциализации религии православ*
ная конфессия?

Традиционно представители право*
славной конфессии и, в частности, Рус*
ской православной церкви, претендова*
ли и претендуют на сохранение в неиз*
менном и полном виде идей, правил, об*
рядов, непосредственно восходящих к
изначальной Апостольской Церкви и к
самому Христу. Причем в известной сте*
пени данная претензия признается и
представителями иных христианских
конфессий. Не случайно в английском
языке слова «православный» — «Ortho*
dox» и «ортодоксальный» — «orthodox»
не только идентичны по форме, но и си*
нонимичны по смыслу. И в этом смысле
православие вообще и русское правосла*
вие, в частности, безусловно, витально
как базисный общественный институт и
способно институционально поддержи*
вать и подтверждать базовое доверие на
личностном уровне. В противном случае
пришлось бы отказать в институцио*
нальной витальности христианству во*
обще, что было бы явно неверным.

Проблема в данном случае заключа*
ется не в собственно идейном содержа*
нии религиозного учения, а в преломле*
нии этих идей на бытийном, скорее даже
бытовом уровне индивидуального и об*
щественного сознания в конкретной
культурно*исторической среде, не
столько в обрядности и культовой прак*
тике Церкви как явлениях метафизичес*
кого и сакрального порядка, сколько в ее
функционировании как организации,
материализующей институт религии в
данном социуме.

Если взглянуть на историю христи*
анства в России, то легко обнаруживает*
ся практически постоянное наличие тра*
гического раскола между идеями, духов*

ной сущностью учения, которое несло
православие, и реализацией этих идей в
общественной жизни. Не случайно даже
видные представители современных
российских традиционалистов вынужде*
ны признать: «Историческое Правосла*
вие, хотя оно и хранит в себе верный
идеал предания, на практике постоянно
отступает от него в ту или другую сторо*
ну, колеблется» [1, с. 17] Под преданием
в данном контексте понимаются «всеоб*
щие начала, необходимые принципы, а
также неизменные первоосновы сверхъ*
естественного христианского открове*
ния» [1, с. 17].

Факт постоянного отступления от
предания приобретает совершенно осо*
бое значение и звучание именно в плане
разговора об идентичности, если обра*
титься к пониманию предания, его сути
известным русским философом и бого*
словом С.Н. Булгаковым. «Наличие цер*
ковного предания вытекает из самотож*
дества Церкви и единства живущего в
ней Духа. Оно есть внешняя, феноме*
нальная манифестация внутреннего, но*
уменального единства Церкви. Оно
должно быть понято поэтому прежде
всего, как живая сила, как самосознание
единого организма, в котором включена
вся его прежняя жизнь. В силу этого пре*
дание непрерывно и неисчерпаемо, оно
не есть только прошлое, но и настоящее,
в котором уже живет и будущее»
[3, с. 75]. По сути дела, мы имеем здесь
определение идентичности христианст*
ва. И, следовательно, «отступление»
церкви как социальной организации от
предания есть ничто иное, как утрата ею,
в большей или меньшей степени, своей
идентичности как Церкви Христовой.

Между тем, практически на всем про*
тяжении отечественной истории упомя*
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нутые колебания церкви прослеживают*
ся на всех уровнях — на уровне индиви*
дуального сознания (что можно наблю*
дать на примере известных историчес*
ких персонажей), на уровне отношений
между социальными группами и соци*
альными институтами, наконец, внутри
самой церкви. В этом смысле представ*
ляется весьма показательной история
отношений двух особо почитаемых рус*
ских святых — преподобного Иосифа
Волоцкого и преподобного Нила Сор*
ского. Будучи безусловными единомыш*
ленниками и единоверцами в отношении
духовного и сакрального содержания
предания, что подтверждается фактом
их канонизации, они одновременно вели
предельно жесткую полемику и явля*
лись безусловными противниками друг
друга именно по вопросам функциони*
рования церкви как социальной органи*
зации, в частности, в отношении церков*
ного землевладения, допустимости ис*
пользования монастырями труда кресть*
ян, ведения ими торговых операций и
т.п. Эти дискуссии, нередко выходившие
за рамки парламентских выражений, во*
шли в историю как борьба иосифлян
(последователей Иосифа Волоцкого) с
нестяжателями (сторонниками Нила
Сорского). Ни в коей мере не обсуждая и
тем более не подвергая сомнению спра*
ведливость причисления обоих к лику
святых, заметим, что, с точки зрения рас*
сматриваемых проблем, данный факт
весьма симптоматичен. Коль скоро и
преподобный Нил, и преподобный Ио*
сиф признаны святыми, стало быть оба
правы перед Богом в своих взглядах и
убеждениях, в том числе по вопросам,
касающимся предмета их полемики. Тем
самым, вопреки формально*правовому
разрешению конфликта, выразившемуся

в осуждении нестяжателей Церковным
Собором в 1531 году, на метафизичес*
ком уровне связанный с ним раскол вну*
три церковной организации оказался не
только не устраненным, но, наоборот,
получил в дальнейшем сакральное под*
крепление благодаря канонизации вож*
дей и главных идеологов обеих партий.
Не случайно отголоски этого давнишне*
го спора можно встретить и сегодня, ког*
да некоторые публицисты, многие граж*
дане, да и отдельные клирики, выдвига*
ют в адрес современной РПЦ обвинения
в неуемной страсти к стяжательству, за*
частую раздувая при этом степень благо*
состояния ее клира до совершенно фан*
тастических размеров. Сторонники же
противоположной точки зрения, в свою
очередь, оперируют абсурдно звучащи*
ми на фоне дорогих иномарок и особня*
ков отдельных священнослужителей,
рассуждениями о скромном образе жиз*
ни и чуть ли не нужде последних.

В качестве кульминации, открытого
проявления внутренней противоречиво*
сти религиозной составляющей тради*
ции в России, по*видимому, следует рас*
сматривать церковный раскол XVII ве*
ка, связанный с реформами патриарха
Никона. Сама идея реформы явила со*
бой признание частью высшей иерархии
факта отхода русского православия от
Вселенского Предания. Однако попытка
Никона воссоединить русскую церковь с
восточнохристианской религиозной тра*
дицией в ее первозданном виде оказа*
лась крайне неудачной как по причине
абсолютного игнорирования умонастро*
ений значительной части населения, так
и в силу содержательной противоречи*
вости самой реформы с точки зрения
провозглашенных целей. Во многом это
было обусловлено противоречивостью
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личности самого патриарха. По словам
американского историка Д. Хоскинга,
«взгляды Никона были весьма катего*
ричными и нередко навязывались с бес*
тактной самонадеянностью, что порой
смущало даже его ближайших приспеш*
ников» [12, с. 204]. При этом «Никон
ошибался в утверждении, что его рефор*
мы возвращали некогда отвергнутые по*
правки и тем самым приближали рус*
ское православие к древним общеприня*
тым канонам православия в целом. На
протяжении веков различные право*
славные церкви принимали расходящие*
ся детали в службах, а некоторые из
«восстановлений» Никона на самом деле
являлись инновациями. Более того, он
проводил реформы, не советуясь с Цер*
ковным Собором, что само по себе было
нарушением канонов. Таким образом,
Никон противоречил собственной про*
грамме» [12, с. 204].

Последствия этого конфликта, так и
не получившего окончательного разреше*
ния и имевшего к тому же рецидивы в
дальнейшей истории, похоже оказались
столь травматичными для церковного со*
знания, что и по сей день в сфере внутри*
церковной жизни во главу угла ставится
императив избегания, во что бы то ни ста*
ло, риска повторения любых прецедентов
такого рода. Не случайно многие совре*
менные священнослужители, комменти*
руя в частных беседах неоднозначные
или непоследовательные шаги священно*
началия, касающиеся функционирования
РПЦ как социального института, объяс*
няют их не афишируемым публично
стремлением сохранить, по крайней мере
формально, внутрицерковный мир и не
допустить очередного явного раскола.

Не менее показательна, с точки зре*
ния расщепления религиозной традиции

и отхода от предания, история отноше*
ний церкви как социального института с
государством. Можно утверждать, что
первым, кто провозгласил отделение
Церкви от государства, был сам Иисус
Христос. Об этом свидетельствует, в ча*
стности, Его ответ ученикам фарисеев на
вопрос о допустимости уплаты податей
римскому императору: «итак, отдавайте
кесарю кесарево, а Божие Богу» (Мф. 22,
21), который, заметим, часто преподно*
сился и преподносится церковными иде*
ологами как обоснование подчинения
любой власти и сотрудничества с нею.
Подобные интерпретации с очевиднос*
тью противоречат как смыслу самого вы*
сказывания, так и сюжетному и смысло*
вому контексту евангельского повество*
вания. В описании данного эпизода пря*
мо указывается, что с упомянутым во*
просом к Христу обратились «лукавые
люди», подосланные фарисеями с целью
спровоцировать его на ответ, который
либо вызвал бы негодование народа, ли*
бо дал бы основания для обвинения Ии*
суса перед римскими властями. О том,
что Христос прекрасно разобрался в сути
этой манипулятивной ловушки опять*та*
ки прямо говорится в Евангелии: «Ии*
сус, видя лукавство их, сказал: что иску*
шаете Меня, лицемеры?» (Мф. 22, 18).
Таким образом, его ответ был, во*первых,
в какой*то степени, продиктован ситуа*
цией и, во*вторых, в нем можно уловить
тонкую иронию и глубокий подтекст, ес*
ли иметь в виду два обстоятельства, а
именно: в древней Иудее после покоре*
ния ее римлянами имели хождение две
монетные системы — государственная и
священная. Первая, собственно римская,
использовалась при всех повседневных
расчетах, торговых сделках и уплате го*
сударственных податей. Вторая же явля*



Теоретические исследования

41

лась древней иудейской. Ее основной
единицей была священная монета сереб*
ряный сикль. Священной ее считали по*
тому, что во времена Христа такие моне*
ты употреблялись иудеями исключи*
тельно для уплаты ежегодной подати Ие*
русалимскому храму. Другое имеющее
значение для понимания эпизода обстоя*
тельство — это то, что у древних еврей*
ских книжников было принято рассмат*
ривать монету как своего рода визитную
карточку правителя, одновременно под*
тверждающую его власть над территори*
ей — чья монета в ходу в данной стране,
тому и принадлежит царство.

Примечательно, что, отвечая на во*
прос учеников фарисеев, Христос просит
последних показать ему именно ту моне*
ту, «которою платится подать», и те при*
носят Ему римский динарий. Таким обра*
зом, возвращение «кесарю кесарева» есть
не просто акт передачи по принадлежнос*
ти того, что изначально принадлежит им*
ператору*язычнику, но избавления, очи*
щения, отказа от всего, что с динарием, то
есть с империей — «царством земным»
связано, от всего, что не только не имеет
отношения к делу спасения, но и препят*
ствует ему. В метафизическом смысле это
акт лишения императора власти над тем,
что ему не принадлежит, в первую оче*
редь, над душой и жизнью человека — тем
самым, что является «божьим» и должно
быть отдано Богу. Не случайно, по мне*
нию ряда авторов, словами: «“отдайте ке*
сарево кесарю, а Божие Богу” — Иисус за*
кончил учение Свое о Царстве Божием на
земле» [4, с. 357]. То есть о царстве, кото*
рое, как известно, в отличие от всех иных
царств «не от мира сего».

В свете сказанного логично предпо*
ложить, что для имевшего место в прак*
тике отечественного православия иска*

женного и упрощенного толкования дан*
ного эпизода, исключительно как якобы
подтверждающего легитимность, с точки
зрения учения Христа, любой светской
власти, требовались достаточно веские
причины. И они действительно были.

Исторически сложилось так, что поли*
тическая жизнь и сама судьба российской
цивилизации тесно сплелись не только с
восточным христианством как собственно
религией, но и с деятельностью православ*
ной церкви как социальной организации и
виднейших ее представителей. Пожалуй,
наиболее ярко эта тенденция проявилась в
масштабных событиях XIV века, связан*
ных со становлением Московского княже*
ства и его борьбой против Золотой орды.
В эпицентре той бурной, богатой ката*
клизмами эпохи мы видим две величест*
венные фигуры крупнейших духовных ав*
торитетов не только своего времени, но и
всей последующей русской истории —
святителя Алексея, митрополита Москов*
ского и игумена Сергия Радонежского.
Являясь в личностном плане воплощени*
ем христианских идеалов, в том числе свя*
занных с уходом от сует земного мира, оба
святых, тем не менее, подвязались как в
духовном, так и в общественном служе*
нии, используя собственный авторитет
для прекращения феодальных усобиц —
бедствия на тот момент едва ли не более
губительного, чем татарское иго.

Кульминацией драматических собы*
тий российской истории XIV века, бе*
зусловно, стало Мамаево нашествие и
Куликовская битва. К тому времени,
святитель Алексей уже скончался и пре*
подобный Сергий, хотя и продолжал
подвязаться в скромном чине игумена
Радонежского, фактически стал его пре*
емником как высшего духовного автори*
тета земли русской.
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Рассказывая о событиях, связанных с
походом Мамая, многие историки и ле*
тописцы отмечают нечто новое, что про*
явилось в реакции общества на известие
о грозящей опасности. «И вот, мы ви*
дим, — пишет архимандрит Никон, —
что, народ, сто лет привыкший дрожать
при одном имени татарина, собрался на*
конец с духом, встал на поработителей и
не только нашел в себе мужество встать,
но и пошел искать татарских полчищ в
открытой степи и там повалился на вра*
гов несокрушимой стеной, похоронив их
под своими многотысячными костями.
Как могло это случиться? Откуда взя*
лись, как воспитались люди, отважив*
шиеся на такое дело, о котором боялись
и подумать их деды?» [9, с. 165—166].

Исчерпывающий ответ на вопрос, по*
ставленный на заре переполненного апо*
калиптическими потрясениями XX века
русским архимандритом, дал во второй
его половине американский психолог,
философ и гуманист Э. Фромм. В своем
труде «Революция надежды», говоря о
всемогуществе идеи, он пишет: «Она
(идея. — В.И.) открывает людям глаза.
Она вырывает их из глубокой спячки.
Она заставляет людей активно мыслить
и чувствовать, заставляет увидеть то, что
прежде было не доступно взгляду. Идея
обладает способностью пробуждать все
то, для чего она предназначена, так как
она апеллирует к разуму человека и к
другим проявлениям свойств человека.
Когда идея проникла в самое нутро чело*
века, он становится мощнейшим оружи*
ем, поскольку идея пробуждает в нем
жажду борьбы, удесятеряет его энергию
и указывает ему нужное направление
приложения своих сил» [11, с. 227—228].
Именно такой идеей в 1380 году стало
христианство, воплощенное на тот мо*

мент церковью и ее выдающимся пред*
ставителем Сергеем Радонежским во
всем своем парадоксальном величии,
глубине и мощи. По мнению Д. Хоскин*
га, в описываемый период, «после насту*
пившей раздробленности, унижения
власти князей и веча она (церковь) един*
ственная могла олицетворять собою
идею земли Русской. Православие стало
воплощением не только религиозного,
но и национального и даже политическо*
го единства русского народа» [12, с. 71].

Это был момент достижения отечест*
венным институтом религии полной
идентичности как Церкви Христовой,
момент наивысшего проявления его ин*
ституциональной витальности по отно*
шению к обществу в целом и к каждому
русскому человеку в отдельности. Об
этом свидетельствует не только факт
удивительного для того времени едине*
ния вокруг фигуры московского князя,
отношение к которому в разных русских
землях было далеко не однозначным, но
и то обстоятельство, что на стороне татар
не приняло участия в битве ни одного
русского человека, вопреки имевшим ме*
сто вполне конкретным и типичным для
того времени, договоренностям Мамая с
Олегом рязанским и литовским князем
Ягайло. Летописи донесли до нас, что
Олег решил пренебречь своими обяза*
тельствами перед Мамаем именно под
впечатлением благословления на битву с
Мамаем, данного Дмитрию Московско*
му Сергием Радонежским, о котором ему
сообщили очевидцы. Некоторые истори*
ки полагают также, что Ягайло отказался
помогать Мамаю под влиянием митропо*
лита Киприана, унаследовавшего мос*
ковскую кафедру после смерти Алексия.

Однако в дальнейшем нечто похожее
по форме и по содержанию, хотя все*та*
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ки не до такой степени яркое и не со
столь масштабными персонажами, мож*
но встретить в российской истории, по*
жалуй, только еще один раз. Имеется в
виду Смутное время и ополчение Мини*
на и Пожарского в 1612 году. При этом,
хотя религиозная идея являла собой в
тот период главную движущую силу
имевшего место национально*освободи*
тельного подъема, бросается в глаза от*
сутствие признанных духовных автори*
тетов общенационального масштаба. Не
случайно значительная часть населения
оставалась индифферентной в отноше*
нии польской агрессии. Более того, на
протяжении всего периода Великой сму*
ты находились представители самых
разных социальных слоев, готовые при*
знать власть не только самозванцев, на*
стаивавших на своей принадлежности к
роду рюриковичей, но и польского пре*
тендента королевича Владислава, хотя
последний отклонил требование о при*
нятии православия как условия своего
воцарения [7, с. 959].

В дальнейшем в ходе русской исто*
рии роль церкви как социального инсти*
тута общества становится все более фор*
мальной и малопродуктивной, с точки
зрения поддержания чувства доверия.
Это было обусловлено, прежде всего,
тем, что в отношениях церкви как рели*
гиозного института общества и светской
власти в России уже в XV веке намечает*
ся тенденция к эволюционированию в
сторону безусловного признания и под*
держки церковью авторитета государст*
ва во всех его проявлениях и постепен*
ного врастания отечественного право*
славия в систему политических институ*
тов общества. Не случайно на смену,
быть может, внешне не очень ярким, но
потрясающим по своей внутренней силе

словам преподобного Сергия, сказанным
в преддверии Куликовской битвы, при*
ходят запоминающиеся и звучные, но
малосодержательные, а порой и деструк*
тивные в глубинном смысловом отноше*
нии формулы типа: «Мы есть Третий
Рим, а четвертому не бывать!», «Право*
славие, самодержавие, народность»,
«Крест на Святую Софию!» и т.п., силь*
но напоминающие идеологические ло*
зунги и, по сути своей, таковыми и явля*
ющиеся. Это ничто иное, как явный
симптом перехода русской церкви от
идеи к идеологии, утраты ею, в той или
иной степени своей идентичности как
религиозного института и смещение ее
на смысловом уровне в разряд институ*
тов политических, в частности, реализу*
ющих функции идеологического обеспе*
чения проводимой государством поли*
тики. В результате огосударствления
русская церковь как социальный инсти*
тут все дальше отходила от главной идеи
христианства — идеи личного, индиви*
дуального спасения, ставшего возмож*
ным благодаря крестной жертве Христа.

Говоря об отличии идеологии от идеи,
Э. Фромм отмечал, что «идеология — это
“мыслительные товары”, которые вну*
шаются людям прессой, ораторами на
митингах, идеологами для того, чтобы
манипулировать массами в определен*
ных целях, которые очень часто не име*
ют ничего общего с самой идеей, а про*
сто*таки противоречат ей. Подобного ро*
да идеологии фабрикуются примени*
тельно к той или иной цели — когда речь
идет, например, о том, чтобы сделать
войну популярной, представив ее как
борьбу за свободу. Религиозные идеоло*
гии помогают удерживать политическое
status quo, т.е. политический строй, кото*
рый может быть полной противополож*



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

44

ностью высоким идеям религии, именем
которой проповедует данная идеология»
[11, с. 226—227].

Показательно в этом отношении, что
«в Московский период в русской церкви
было наименьшее количество святых.
Лучший период в истории русской церк*
ви был период татарского ига, тогда она
была наиболее духовно независима и в
ней был сильный социальный элемент»
[2, с. 10]. Добавим также, что в свой
«лучший период» церковь была незави*
сима не только в духовном, но и в орга*
низационном отношении. Так, напри*
мер, упоминавшийся выше митрополит
Киприан был утвержден в своем сане в
1378 году вопреки желанию Дмитрия
Московского, продвигавшего другого
кандидата, поддержанного, между про*
чим, Золотой Ордой [12, с. 92].

Дополнительный импульс и, более то*
го, правовое оформление обозначенная
тенденция огосударствления института
религии в России получила с упраздне*
нием патриаршества и учреждением Пе*
тром I в качестве высшего органа цер*
ковного управления Священного Сино*
да с государственным чиновником — ге*
нерал*прокурором — во главе. При этом
религиозная реформа Петра не ограни*
чивалась духовным и организационным
«закрепощением» церкви в рамках то*
тальной государственной системы, но
возлагала на нее фискальные и доноси*
тельские функции, прямо покушаясь на
святая святых — таинство исповеди. Так,
в указе от 17 мая 1722 года говорилось:
«если во время исповеди кто*то расска*
жет священнику о несовершенном, но за*
думанном и намеренном преступлении,
особенно предательстве или восстании
против правителя или государства, или о
планируемых действиях, направленных

во зло чести или здоровью государя и его
семьи, и подчеркнет, что не отказывается
от задуманного, тогда исповедник дол*
жен не только отказать в отпущении гре*
хов, но и немедленно сообщить об услы*
шанном куда нужно» [12, с. 244]. Как ви*
дим, идея использования священников в
качестве сексотов возникла отнюдь
не в недрах советского КГБ, но стала не*
отъемлемой частью отечественной тра*
диции еще в XVIII веке. Тем самым не
просто подрывалась в самой своей пер*
вооснове способность русской церкви
поддерживать доверие в обществе, но
фактически ей вменялось в обязанность
сеять недоверие и подозрительность. Не
случайно, как отмечают современные ис*
торики, при том, что в результате пет*
ровских реформ «приходские священни*
ки лучше подготавливались, вели служ*
бы в соответствии с улучшенными мо*
литвенниками и искореняли языческие
обычаи, все это происходило ценой утра*
ты близких и доверительных отношений
с прихожанами» [12, с. 245].

Прямые последствия столь чудовищ*
ного покушения со стороны государства
на первоосновы религии как социально*
го института можно видеть в отсутствии
сколько*нибудь яркой роли церкви в
эпоху наполеоновских войн. Но особен*
но ярко они проявились в судьбоносных
событиях начала XX века. Несмотря на
бесспорное величие трагической фигуры
патриарха Тихона, несмотря на обрете*
ние огромного числа новомучеников,
русская церковь вопреки пророческим
предсказаниям своих признанных авто*
ритетов, в частности, Иоанна Крон*
штадтского и многих Оптинских стар*
цев, вопреки грозным предзнаменовани*
ям первой революции оказалась не гото*
вой к столкновению с вызовом русского
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большевизма ни в организационном, ни,
по большому счету, в духовном плане.

Более того, многие яркие представи*
тели русской церкви, в буквальном
смысле подвижники, делами утверждав*
шие доверие и помогавшие выживать
людям даже в адских условиях сталин*
ских лагерей, прямо возлагали ответст*
венность за происшедшее в России на
церковь как социальную организацию и
конкретных ее представителей. В част*
ности, до нас дошла в подробном изло*
жении речь на данную тему произнесен*
ная о. Арсением (Стрельцовым) в лагере
особого назначения во время спора меж*
ду заключенными.

«Говорите, что коммунисты верующих
пересажали, церкви позакрывали, веру по*
прали. Да, внешне все выглядит так, но да*
вайте посмотрим глубже, оглянемся в про*
шлое. В народе упала вера, люди забыли
свое прошлое, забросили многое дорогое и
хорошее. Кто виноват в этом? Власти? Ви*
новаты мы с вами, потому что собираем
жатву с посеянных нами же семян.

Вспомним, какой пример давали ин*
теллигенция, дворянство, купечество,
чиновничество народу, а мы священно*
служители, были еще хуже всех.

Из детей священников выходили во*
инствующие атеисты, безбожники, рево*
люционеры, потому что в семьях своих
видели они безверие, ложь и обман. За*
долго до революции утратило священст*
во право быть наставником народа, его
совестью. Священство стало кастой ре*
месленников. Атеизм и безверие, пьян*
ство, разврат стало обычным в их среде.

Из огромного количества монасты*
рей, покрывавших нашу землю, лишь
пять или шесть были светочами христи*
анства, его совестью, духом, совершенст*
вом веры. Это Валаамский монастырь,

Оптина пустынь с ее великими старца*
ми, Дивеевская обитель, Саровский мо*
настырь, а остальные стали общежития*
ми почти без веры, а часто монастыри,
особенно женские, потрясали верующих
своей дурной славой» [10, с. 79].

О перерождении русской церкви в
идеологический придаток государствен*
ной системы свидетельствует и совер*
шенно индифферентная ее реакция на
неоднократно имевшие место в россий*
ской истории задолго до убийства семьи
Николая II факты абсолютно нелеги*
тимного, c точки зрения как мирских,
так и церковных законов, устранения от
власти царей и императоров.

Такая реакция на события, вопиюще
противоречащие одной из центральных
идей, озвучиваемых в то время церковью,
а именно, идеи о богоданности верховной
власти в Российской империи и право*
славном царе как помазаннике Божьем,
получающим власть непосредственно от
Бога через таинство помазания на царст*
во, прямо указывает на фактический от*
ход от данной идеи ради поддержки по*
литического status quo и политического
строя как такового. То есть, реальные
действия церковной организации в ту
эпоху целиком укладываются в опреде*
ление «религиозной идеологии», данной
Э. Фроммом. В этом смысле характерно,
что, скажем, правление «матушки» Ека*
терины II, по сей день преподносимое не*
которыми историками и писателями как
«золотой век» Российской империи, бы*
ло совершенно противоправным, с точки
зрения и светских и духовных законов.
И, следовательно, олицетворяемый ею
политический строй, строго говоря, мож*
но расценивать как полное отрицание и
идеи Богом данной самодержавной влас*
ти, и высоких идей христианства как ре*
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лигии. С этой точки зрения симптома*
тично, что на фоне демонстрации безус*
ловной, граничащей с фанатизмом, при*
верженности православию на формаль*
но*обрядовом уровне, реальные поступ*
ки и образ жизни Екатерины не просто
шли вразрез, но являли собой прямой
вызов христианской этике и нравствен*
ности. При этом нарушение императри*
цей практически всех заповедей носили
откровенно циничный, граничащий с
эксгибиционизмом характер.

Вообще говоря, биографии русских
царей, являвшихся, в логике богоданнос*
ти царской власти, персонализирован*
ными олицетворениями религиозной со*
ставляющей отечественной традиции,
весьма показательны с точки зрения пре*
ломления содержания института рели*
гии на уровне индивидуального созна*
ния и влияния данного института на раз*
витие личности. Наиболее характерны*
ми в данном отношении представляются
фигуры Ивана Грозного и Петра Вели*
кого. В истории их жизни, отношениях с
другими людьми, типичных поведенчес*
ких реакциях много общего. И тот, и
другой демонстрировали все признаки
поведения, типичные для параноидаль*
ной личности в сочетании с периодичес*
кими психотическими эпизодами, увен*
чавшимися, в конце концов, в обоих слу*
чаях детоубийством. И тот, и другой, по
свидетельству имеющихся источников,
употребляли алкоголь в немереных до*
зах. И тот, и другой вели бурную, мягко
говоря, личную жизнь, не брезгуя гомо*
сексуальными связями.

Такие расстройства, как паранойя и
аддикция, в современной психиатрии
обычно рассматриваются как этиологиче*
ски связанные с первым, оральным в пси*
хоаналитической терминологии, этапом

развития личности, которому соответст*
вует институт религии в психосоциаль*
ной схеме. Именно это обстоятельство
представляется наиболее значимым в
данном контексте. И если «расколотость»
по отношению к религиозной составляю*
щей традиции сознания и личности Ива*
на Грозного просто бросается в глаза, то
Петр I воспринимается в этом смысле, на
первый взгляд, фигурой более или менее
целостной. Целостной в отношении по*
следовательного вроде бы отказа Петра
от традиционного православия. Наш
«голландский император» действительно
не любил и не терпел старинного благоче*
стия и религиозности. И жестоко глумил*
ся над ними, устраивая «всешутейские
соборы» с шутовским «патриархом».

Обласканный Петром 1 и получив*
ший из его рук сан митрополита Феофан
Прокопович был, по мнению Н.А. Бер*
дяева, «в сущности протестантом рацио*
налистического толка» [2, с. 13]. Как уже
было сказано, Петр упразднил инсти*
тут патриаршества, заменив его бюро*
кратической структурой. Все эти дейст*
вия Петра, многие из которых носили де*
монстративно*вызывающий характер,
были направлены против конкретно*ис*
торического оформления института ре*
лигии, сложившегося в столь отврати*
тельной для петровского сердца москов*
ской Руси. В каком*то смысле их можно
рассматривать как спонтанную попытку
вернуть данному институту утраченную
былую целостность через кардинальное
переустройство организации. Не случай*
но Н.А. Бердяев отмечает, что «церков*
ная реформа Петра была вызвана необ*
ходимостью. Авторитет иерархии в на*
роде пал раньше Петра. Религиозный
раскол нанес страшный удар этому авто*
ритету. Уровень просвещения и культу*
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ры церковной иерархии был очень низ*
кий» [2, с. 12]. Однако попытка эта, в ко*
торой, как в капле воды, отразилось не*
гативное разрешение базисного кон*
фликта «доверие против недоверия» на
уровне личности Петра, оказалась ди*
кой, чудовищно противоречивой и, как
следствие, совершенно неэффективной в
смысле повышения институциональной
витальности русского православия.

Вопиющие противоречия между бук*
вой и духом православного вероучения в
России отчетливо проявлялись и на
уровне отношений больших социальных
групп. Если для «сильных мира сего» в
условиях общества, основанного на кре*
постном праве, «представление о хрис*
тианской любви к ближнему всегда оста*
ется трансцендентным, неосуществи*
мым и в этом смысле «идеологичным»,
даже если оно совершенно искренне
принято в качестве мотива индивиду*
ального поведения» [8, с. 115], то и про*
стой народ, в свою очередь, «смотрел на
барина как на чуждую расу. Нигде, ка*
жется, не было такой пропасти между
верхним и нижним слоем, как в петров*
ской императорской России» [2, с. 13].

Не случайно открытые формы прояв*
ления этого противоречия периодичес*
ки, в больших или меньших масштабах
сотрясавшие Россию, почти не имеют
аналогов в европейской истории. Трудно
даже вообразить более крайнюю антите*
зу христианскому вероучению, чем пре*
словутый «русский бунт, бессмыслен*
ный и беспощадный».

Если попытаться выделить ведущую
тенденцию трансформации института
религии и его роли в российском общест*
ве в ходе исторического процесса, она ха*
рактеризуется следующими основными
факторами. Православная церковь как

религиозный институт российского об*
щества в момент своего возникновения
призвана была дать молодой цивилиза*
ции институциональное оформление, бе*
зусловно, высоких, вдохновенных идей
изначального христианства, способных
питать и поддерживать детскую виталь*
ность на протяжении всей человеческой
жизни до степени, позволяющей двигать
горы и ходить по воде. Идей, дающих на*
дежду, ясный предмет и источник веры.
Идей, утверждающих базовое доверие до
уровня отношения людей друг к другу
как к братьям, стирающих границу меж*
ду «эллином» и «иудеем», порожденную
архаичным восприятием всех «чужаков»
и по большому счету внешнего мира во*
обще как потенциального источника уг*
розы. Как мы видели, в истории русской
церкви были периоды, когда она в пол*
ной мере выполняла данную миссию, бу*
дучи целиком идентичной как Церковь
Христова. Однако вся дальнейшая ее ис*
тория есть история утраты этой самой
идентичности. История отхода церков*
ной организации от идей и смысла преда*
ния при формальном сохранении его в
первоначальном, неизменном виде. От*
хода, вплоть до состояния «рабьей зави*
симости от государства».

Продолжение этой истории мы мо*
жем наблюдать и сегодня. Институт ре*
лигии, едва пережив короткий ренессанс
после десятилетий государственного
атеизма, в полном соответствии с рос*
сийской традицией на глазах стал пре*
вращаться в идеологический придаток
государства. Безусловное первенство в
этом принадлежит РПЦ, явно претенду*
ющей на роль государственной религии.
Причем, если в эпоху Б.Н. Ельцина все
дело в общем*то ограничивалось пуб*
личными партийно*правительственны*
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ми стояниями в храмах по двунадесятым
праздникам, то в последние годы симби*
оз церковной иерархии и государствен*
ного аппарата стал приобретать все бо*
лее неприличный, граничащий с откро*
венным холуйством характер. Весьма
показательны в данном отношении тра*
диционные пасхальные послания патри*
арха верующим, с каждым годом все
больше превращающиеся из пастырско*
го слова, посвященного празднику вос*
крешения, спасения и искупления, в на*
бор пропагандистских штампов о «пат*
риотизме», «единении», «терпении» и
других актуальных в свете очередных
«национальных проектов» президент*
ской администрации банальностях.

Взамен РПЦ настойчиво требует от го*
сударства все более осязаемых подтверж*
дений своего особого статуса, причем как
материального, так и юридического харак*
тера. В частности, представители высшего
(и не только) духовенства не устают рас*
суждать о пресловутой «канонической
территории», назойливо требуя защиты ее
от «посягательств», прежде всего, ино*
славных христианских миссионеров, вла*
стными и силовыми структурами. И, надо
сказать, получают определенные авансы
от государства в данном отношении.

Также ни для кого не секрет, что воз*
никающие споры «хозяйствующих субъ*
ектов» вокруг той или иной собственно*
сти, в которых фигурирует РПЦ, прак*
тически всегда разрешаются в пользу по*
следней, нередко в ущерб действующим
учреждениям культуры, образования,
здравоохранения.

При этом, проявления деструктивно*
го, с точки зрения институционального
подкрепления базисного доверия в об*
ществе, начала в деятельности РПЦ от*
нюдь не ограничиваются претензией на

конфессиональную исключительность.
Постоянно озвучивая призывы к веро*
терпимости, гражданскому миру и со*
гласию, церковь в лице отдельных своих
представителей фактически поддержи*
вает ряд «общественных организаций»,
таких как «Союз православных граж*
дан», «Союз православных хоругвенос*
цев» и т.п., а также одиозных «общест*
венных деятелей», чья активность носит
явные признаки религиозного фунда*
ментализма и экстремизма.

Наконец, сама РПЦ все больше при*
обретает черты тоталитарной организа*
ции. Вопросы рукоположения высшего
духовенства, перемещения священни*
ков, назначения на церковные должнос*
ти давно превратились в закрытое от
массы верующих поле для подковерных
игр церковной бюрократии и ее курато*
ров от власти.

В целом на сегодняшний день в РФ
имеют место целенаправленные попытки
превратить религию из института подкреп*
ления базисного доверия в инструмент экс*
плуатации доверия в интересах государст*
венной бюрократии. Однако перспективы
такого рода попыток более чем сомнитель*
ны по той простой причине, что, не находя
в церкви реального подкрепления базисно*
го доверия, молодые (и не только) люди от*
казывают в доверии ей самой.

То, что дело обстоит именно так, следу*
ет из заявлений самих церковных иерар*
хов. В частности, записывая в православ*
ные подавляющее большинство населения
страны (что, как правило, выдвигается в
качестве одного из «объективных» аргу*
ментов в пользу особой роли РПЦ), они
признают, что число воцерковленных
граждан в разы меньше. Достаточно зайти
в любой храм, в любой день, кроме Пасхи
и Рождества Христова, чтобы убедиться:
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абсолютное большинство этих воцерков*
ленных составляют богомольные старуш*
ки. Молодых людей среди них — единицы.
Это означает, что без кардинальных пере*
мен паства РПЦ, подобно электорату ком*
мунистов, будет неуклонно сокращаться
за счет естественной убыли.

Данное обстоятельство объективно
толкает верхушку церковной иерархии к
все более тесному союзу с государствен*
ным аппаратом с тем, чтобы компенсиро*
вать собственную неспособность и неже*
лание реформировать церковную орга*
низацию в соответствии с объективными
потребностями ее развития администра*
тивным ресурсом. При этом, однако, упу*
скается из виду то обстоятельство, что
объем материальных и административ*
ных бенефиций со стороны государства в
обмен на тотальную лояльность имеет
объективно заданный предел. И этот пре*
дел, судя по всему, практически достиг*
нут. РПЦ не может стать официальной
государственной религией, поскольку на
данном поле она вступает в жесткий
«стык» с другими традиционными кон*

фессиями, игнорировать притязания ко*
торых в современных российских усло*
виях не могут себе позволить ни прези*
дент, ни его окружение, даже если они
действительно «духовно окормляются» у
архимандрита Тихона (Шевкунова), на
что любит намекать последний.

Таким образом, в силу объективных
причин уже в ближайшем будущем
предстоит либо кардинальное реформи*
рование РПЦ, направленное на повыше*
ние ее институциональной витальности,
либо неуклонное сокращение ее влия*
ния с утратой в перспективе позиций ве*
дущей российской конфессии. И в том, и
в другом случае это означает неизбеж*
ный пересмотр содержания и смыслов
института религии в целом.

В заключение еще раз подчеркнем,
что, с точки зрения психосоциальной тео*
рии развития, функциональный институт
религии является важнейшим инстру*
ментом подкрепления базисного доверия,
являющегося цементирующей основой
любого сообщества, дефицит которого не
заменят никакие «духовные скрепы».
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Введение

Проблема безопасности и ее психоло*
гические аспекты изучаются современ*
ной наукой очень интенсивно. Интерес к
ней определяется объективными причи*
нами, в том числе расширением диапазо*
на стрессоров, влияющих на человека, а
также повышением силы и частоты их
воздействия.

Потребность в безопасности является
базовой потребностью человека, удовле*
творение которой требует постоянного
усилия со стороны личности, причем,
как при воздействии стрессоров разной
интенсивности, так и без их ощутимого
влияния на субъекта. Несмотря на уни*
версальность переживаний, связанных с

нарушением безопасности, нельзя игно*
рировать разнообразие представлений о
безопасности и, соответственно, вариа*
тивность реакций на опасность. Эта ва*
риативность обусловлена целой сово*
купностью факторов, и, прежде всего,
определяется возрастными и половыми
особенностями человека.

В представлениях о том или ином
явлении отражается субъективное вос*
приятие этого явления, по которому
можно понять отношение к нему,
спектр переживаний, связанных с ним,
а также действия, которые будут пред*
приняты в реальной жизненной ситуа*
ции, проявляющей себя в конкретных
феноменах. Все это верно и при иссле*
довании представлений о безопасности,

Половые и гендерные различия в представлениях
о психологической безопасности1

Н.Е. ХАРЛАМЕНКОВА,
доктор психологических наук, заведующая лабораторией психологии

посттравматического стресса Института психологии РАН

В статье  поставлена проблема половых и гендерных различий в представ2
лениях о психологической безопасности. В ходе эмпирического исследова2
ния проверялась справедливость гипотезы, согласно которой психологическая
безопасность чаще всего ассоциируется с потребностью в самосохранении и со
здоровьем, которые имеют свои особенности у мужчин и женщин с разной ген2
дерной идентичностью. Показано, что в представлениях мужчин безопасность
связана  с информированностью и контролем, а в представлениях женщин — со
здоровьем и защищенностью. Влияние гендера оказалось менее существенным
по сравнению с влиянием пола, а гендерные различия в представлениях о безо2
пасности оказались сходными с половыми различиями.

Ключевые слова: психологическая безопасность, половые различия, маску2
линность, фемининность, андрогинность.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 13*06*00390 «Теоретико*эмпирическое исследование психологической безопасности личности: разра*
ботка теоретической модели»).
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в которых концентрируется опыт субъ*
екта в достижении и сохранении лич*
ной безопасности.

Довольно часто человек чувствует
себя в безопасности тогда, когда ничто
не угрожает его здоровью и удовлетво*
ряется потребность в самосохранении.
А. Маслоу соотносил потребность в бе*
зопасности со стремлением человека к
стабильности и с избеганием или пре*
одолением угроз. Он писал: «Потреб*
ность в безопасности редко выступает
как активная сила, она доминирует
только в ситуациях критических, экс*
тремальных, побуждая организм моби*
лизовать все силы для борьбы с угро*
зой» [2, с. 85]. К критическим ситуаци*
ям он относил войны, болезни, стихий*
ные бедствия, социальные кризисы и
др. Так или иначе нарушение безопас*
ности рассматривалось им как угроза
жизни и, соответственно, как угроза са*
мосохранению.

Потребности в самосохранении и в
безопасности очень близки друг другу
вследствие того, что их наличие пере*
живается человеком как стремление к
сохранению жизни и здоровья и требует
от него совершения конкретных дейст*
вий (поддержания состояния стабиль*
ности или обращения в бегство, поиска
помощи, включения в борьбу и др.), ко*
торые позволили бы ему справиться со
страхом смерти и достигнуть состояния
равновесия и покоя. Однако, несмотря
на близость ощущений, связанных с
этими потребностями, они не являются
идентичными друг другу. Используя
модель иерархии потребностей, предло*
женную А. Маслоу, можно отнести по*
требность в самосохранении к первому

уровню иерархии (уровню физиологи*
ческих потребностей), а потребность в
безопасности — ко второму. Иными
словами, потребность в безопасности,
как это было показано нами в предыду*
щих работах [3; 4; 6], ассоциируется с
различными угрозами; и лишь одной из
них является угроза жизни. Потреб*
ность в безопасности включает в себя
потребность в самосохранении, но не
ограничивается ею. Можно предполо*
жить, что в зависимости от социально*
демографических, социально*психоло*
гических и личностных особенностей
потребность в самосохранении будет
по*разному оцениваться субъектами
как одно из проявлений потребности в
безопасности.

Программа эмпирического
исследования

В настоящей статье предмет исследо*
вания был ограничен выбором социаль*
но*демографических характеристик, а
именно половых и гендерных особеннос*
тей респондентов.

Цель исследования состояла в выявле*
нии половых и гендерных различий в
представлениях о психологической безо*
пасности респондентов разного пола.

Гипотеза исследования: психологиче*
ская безопасность чаще всего ассоцииру*
ется с потребностью в самосохранении и
со здоровьем, которые имеют свои осо*
бенности у мужчин и женщин с разной
гендерной идентичностью.

Выборка: 45 женщин и 49 мужчин
разных профессий в возрасте от 35 до
45 лет2.

2 Данные были собраны А.П. Литавриной  под научным руководством Н.Е. Харламенковой [1].
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Методики:
1. Для оценки представлений о пси*

хологической безопасности применя*
лась Анкета психологической безопаснос2
ти, разработанная в лаборатории психо*
логии посттравматического стресса Ин*
ститута психологии РАН, которая пред*
ставляет собой список из 60 дескрипто*
ров, наиболее часто ассоциирующихся с
психологической безопасностью [7].
Всем респондентам необходимо было
оценить степень близости того или ино*
го дескриптора к своему представлению
о безопасности (по шкале от +2 — абсо*
лютно соответствует до *2 — совершенно
не соответствует).

2. Методика «МиФ» (Маскулин*
ность и Фемининность). Предлагаемая
модификация методики базируется на
перечне маскулинных и фемининных
качеств, предложенных Т.Л. Бессоновой,
которая основывалась на концепции ан*
дрогинии С. Бем [5]. Респонденту пред*
лагалось завершить предложения («На
самом деле я…», «Мужчины считают, что
я…», «Женщины считают, что я…» и др.),
используя один и тот же список слов и
четыре варианта ответов: «всегда»,
«обычно», «иногда», «никогда». Рассчи*
тывались средние показатели маскулин*
ности и фемининности и определялся
тип гендерной идентичности: маскулин*
ность и фемининность выше 17 баллов —
андрогинный тип, маскулинность выше,
а фемининность ниже 17 баллов — мас*
кулинный тип, фемининность выше, а
маскулинность ниже 17 баллов — феми*
нинный тип, маскулинность и феминин*
ность ниже 17 баллов — недифференци*
рованный тип.

Для обработки результатов был ис*
пользован статистический пакет Statis*
tica 8.0: U*критерий Манна—Уитни,

факторный анализ (method Principal
components, Varimax raw).

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

Оценка предпочтений в выборе слов*
дескрипторов в сравниваемых группах
осуществлялась путем подсчета суммы
баллов по ответам +1 и +2 по каждому из
60 дескрипторов Анкеты психологичес*
кой безопасности у всех респондентов
группы с последующим расчетом верх*
них квартилей. Если суммы баллов по
определенному дескриптору превышали
значения верхнего квартиля, то их рас*
сматривали как наиболее предпочитае*
мые ассоциации. Результаты представ*
лены в табл. 1, в которой указаны дес*
крипторы с наибольшими суммами бал*
лов.

Первые пять рангов из категории на*
иболее частотных ассоциаций на слово
«безопасность» у мужчин занимают
«контроль ситуации», «уверенность в се*
бе», «самосохранение», «жизненный
опыт, опытность», «здоровье». При этом
по сравнению с женщинами в категорию
наиболее предпочитаемых ассоциаций у
мужчин не вошли «отсутствие угроз»,
«доверие», «отсутствие тревоги, страха»,
«любовь», «свобода», «мир в стране».

У женщин на первом месте оказались
«здоровье», «контроль ситуации», «са*
мосохранение», «дом, жилье», «защита
защищенность». В категорию наиболее
предпочитаемых ассоциаций у женщин
не вошли «жизненный опыт, опыт*
ность», «физическая подготовка, сила»,
«компетентность, ум», «обдумывание,
прогнозирование», «владение информа*
цией».
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Сопоставление представлений о пси*
хологической безопасности у мужчин и
женщин позволяет определить, что для
мужчин она тесно связана с внутренним
опытом и уверенностью в себе, с разви*

тием физических и интеллектуальных
ресурсов, т.е., по*существу, со своими
умениями и возможностями. В пред*
ставлениях женщин находиться в безо*
пасности значит иметь здоровье, свой
дом и быть защищенной, используя
внешние средства. В «мужской» безо*
пасности можно выделить рациональ*
ную составляющую (обдумывание, ком*
петентность, ум), а в женской — эмоцио*
нальную (любовь, доверие, отсутствие
страха).

Для получения статистически значи*
мых различий между мужской и жен*
ской выборками был применен крите*
рий Манна—Уитни (табл. 2). Сравнива*
лись дескрипторы, баллы по которым
оказались выше нижнего квартиля.

В целом полученные результаты на*
шли свое подтверждение при расчете
статистически значимых различий.
У мужчин выше показатели по перемен*
ным «жизненный опыт, опытность», «ос*
торожность, отказ от риска». У женщин
наблюдаются высокие показатели по пе*
ременным, связанным с эмоционально*
чувственной сферой: радость, любовь,
счастье, доверие, чувство комфорта. Для
женщин, как было показано выше, важна
своя территория — дом; не менее важной
оказалась поддержка мамы.

Несмотря на выявленные половые
различия, у большинства респондентов
безопасность ассоциируется с потребно*
стью в самосохранении и со здоровьем,
что подтверждает справедливость вы*
двинутой нами гипотезы. Для понима*
ния специфики этой связи у мужчин и
женщин и уменьшения размерности дан*
ных (количества переменных) был ис*
пользован факторный анализ — метод
главных компонент (Principal Compo*
nent analysis, PCA) и варимакс*враще*

Примечание. Цифры указывают на большее
(1 ранг) или меньшее (15 или 16 ранг) пред*
почтение дескриптора в группе значимых ас*
социаций; знак «*» означает, что сумма бал*
лов, набранная по данному дескриптору, не
превышает значения верхнего квартиля, и
этот дескриптор не входит в группу самых
предпочитаемых ассоциаций.

№ Дескрипторы Мужb Женb
чины щины

1 Контроль ситуации 1 2
2 Уверенность в себе 2 7
3 Самосохранение 3 3
4 Жизненный опыт, 4 *

опытность
5 Здоровье 5 1
6 Надежность 6 6
7 Надежные друзья, верность 7 8
8 Владение информацией 8 *
9 Уверенность в окружении 9 10
10 Защита, защищенность 10 5
11 Физическая подготовка, 11 *

сила
12 Компетентность, ум 12 *
13 Надежный спутник, опора 13 16
14 Дом, жилье 14 4
15 Обдумывание, прогно* 15 *

зирование
16 Отсутствие угроз * 9
17 Доверие * 11
18 Отсутствие тревоги, * 12

страха
19 Любовь * 13
20 Свобода * 14
21 Мир в стране * 15

Т а б л и ц а  1
Предпочтения (ранги) в выборе

дескрипторов мужчинами
и женщинами
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ние (Varimax Rotation). У мужчин фак*
торизация была проведена по девяти пе*
ременным, набравшим наибольшее ко*
личество баллов (см. табл. 1).

В результате выделено три фактора,
определяющих представления о психо*
логической безопасности у мужчин.

1*й фактор — владение информаци2
ей — «владение информацией» (0.82),
«надежность» (0.80), «контроль ситуа*
ции» (0.74), «уверенность в себе» (0.6);
собственный вес равен 2.05, процент
объясняемой дисперсии — 31.7 %.

2*й фактор — самосохранение — «са*
мосохранение» (0.77), «жизненный
опыт, опытность» (0.65), «здоровье»
(0.50); собственный вес равен — 1.4, про*
цент объясняемой дисперсии — 17.4 %.

3*й фактор — уверенность в окруже2
нии — «уверенность в окружении» (*0.77),
«надежные друзья» (*0.54); собственный
вес равен — 1.3, процент объясняемой дис*
персии — 13.7 %.

Интересно отметить, что для муж*
чин безопасность связана с владением
информацией и с контролем ситуации,
т.е. с активной жизненной позицией.

Самосохранение, являясь вторым фак*
тором, сопряжено с жизненным опытом
и со здоровьем. Подтверждением того,
что безопасность для мужчин определя*
ется их собственной активностью (ин*
формированностью, опытом, умом
и др.), является тот факт, что внешняя
среда (окружение и друзья) рассматри*
ваются как переменные, которые могут
снижать собственную безопасность, так
как веса переменных, которые входят в
третий фактор, имеют отрицательное
значение.

В женской выборке факторный ана*
лиз проводили по восьми переменным,
набравшим наибольшие баллы. Было
выделено три фактора, определяющих
представления о психологической безо*
пасности у женщин.

1*й фактор — здоровье — «здоровье»
(0.86), «защита, защищенность» (0.68),
«отсутствие угроз» (0.67); собственный
вес равен 2.2, процент объясняемой дис*
персии — 27.7 %.

2*й фактор — самосохранение — «са*
мосохранение» (0.87), «надежные дру*
зья» (0.67), «контроль ситуации» (0.59);

Т а б л и ц а  2
Статистически значимые различия между мужской и женской выборками при

сравнении баллов, набранных по дескрипторам психологической безопасности

Сумма Сумма
Дескрипторы рангов рангов U P

мужчины женщины
Доверие 1972.0 2398.0 784 0.03
Дом, жилье 2005.5 2459.0 780 0.02
Радость 2042.0 2440.0 799 0.02
Жизненный опыт, опытность 2573.0 1891.5 856 0.04
Чувство комфорта 2026.0 2438.0 801 0.03
Любовь 2063.5 2401.0 838 0.04
Осторожность, отказ от риска 2593.0 1872.5 837 0.04
Счастье 1999.5 2466.0 774 0.01
Отсутствие угроз 2047.0 2417.5 822 0.03
Поддержка мамы 2062.5 2402.0 837 0.04
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собственный вес равен — 1.6, процент
объясняемой дисперсии — 19.5 %.

3*й фактор — дом, жилье — «дом, жи*
лье» (0.75), «уверенность в себе» (0.7),
«контроль ситуации» (*0.57); собствен*
ный вес равен — 1.4, процент объясняе*
мой дисперсии — 17.4 %.

У женщин «здоровье» и «самосохра*
нение» попали в разные факторы. Здо*
ровье сопряжено с отсутствием угроз и
защищенностью, и является первым
фактором, а самосохранение (второй
фактор) — с надежными друзьями и
контролем ситуации. Третий фактор
психологической безопасности — нали*
чие своего дома, жилья.

Полученные данные подтверждают
справедливость выдвинутой гипотезы и
свидетельствуют о том, что для мужчин
безопасность ассоциируется с активны*
ми физическими и ментальными дейст*
виями; самосохранение и здоровье тесно
связаны между собой и сопряжены с
жизненным оптом; достижение безопас*
ности не соотносится с поддержкой ок*
ружения, которое в представлениях
мужчин в большей степени препятствует
этому процессу. Для женщин быть в бе*
зопасности означает быть здоровой.
В отличие от мужчин для женщин важ*
ны не столько свои собственные возмож*
ности, сколько возможности окружения
(надежные друзья, жилье).

Известно, однако, что половые разли*
чия не всегда соответствуют гендерным
предпочтениям, особенно в таких соци*
альных условиях, в которых традицион*
ные роли претерпевают изменения и на*
чинают взаимно пересекаться, в чем*то
дублировать друг друга. Для проверки
второй части гипотезы о различиях в
представлении о безопасности у субъек*
тов с разной гендерной идентичностью

был использован опросник «МиФ». По
результатам тестирования выборка была
разделена на 4 группы: 1) андрогинные
(набравшие баллы выше 17 по шкалам
маскулинности и фемининности) —
30 человек, 13 женщин и 17 мужчин;
2) фемининные (набравшие баллы выше
17 только по шкале фемининности) —
23 человека, 17 женщин и 6 мужчин;
3) маскулинные (набравшие баллы вы*
ше 17 только по шкале маскулиннос*
ти) — 16 человек, 4 женщины и 12 муж*
чин; 4) недифференцированные (на*
бравшие ниже 17 баллов по обеим шка*
лам) — 25 человек, 11 женщин и 14 муж*
чин.

Были проведены три необходимых
для проверки справедливости гипотезы
сравнения: маскулинных мужчин и фе*
мининных женщин, андрогинных муж*
чин и женщин и недифференцирован*
ных мужчин и женщин. Различия по пе*
ременным (дескрипторам Анкеты пси*
хологической безопасности), по кото*
рым были получены невысокие баллы
(в пределах нижнего квартиля) в анали*
зе не учитывались.

Получены незначительные статисти*
ческие различия, которые, однако, совпа*
дают с выявленными половыми различи*
ями (см. табл. 2), и показывают, что безо*
пасность фемининной женщины связана
с наличием дома, чувства доверия к окру*
жающим и ощущением комфорта. Для
маскулинного мужчины эти факторы ме*
нее значимы, возможно, в силу того, что в
паре с женщиной мужчина берет на себя
другие функции по обеспечению безо*
пасности, и тогда эта пара становится
комплементарной (см. табл. 3).

Предполагалось, что сравнение андро*
гинных и недифференцированных муж*
чин и женщин не выявит различий между
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ними по представлению о психологичес*
кой безопасности. Тем не менее, оказа*
лось, что это не так, и сугубо женские и
мужские черты проявились даже при на*
личии гендерного сходства. Интересно
отметить, что андрогинные женщины не
продемонстрировали типичные женские
представления о безопасности, а андро*
гинные мужчины — как мужские (жиз*
ненный опыт, опытность), так и женские
(отсутствие тревоги, страха; спокойствие
умиротворенность) характеристики
(табл. 4). Однако в целом, отмечена тен*
денция сближения половых и гендерных
стереотипов в представлениях о психоло*
гической безопасности андрогинными
мужчинами и женщинами.

Такая же картина наблюдается при
сравнении мужчин и женщин, идентич*
ность которых не дифференцирована по
признакам маскулинности и феминин*
ности. Между ними получены различия

по переменным «доверие» (U=36.5,
р=0.04), «безмятежность, легкость»
(U=28.5, р=0.008) и «осторожность, от*
каз от риска» (U=29, р=0.01). По первым
двум высокие значения получены у жен*
щин, по последней — у мужчин.

Результаты исследования представ*
лений о безопасности у мужчин и жен*
щин с разной гендерной идентичностью
не противоречат сложившимся в психо*
логии стереотипам «мужского» и «жен*
ского» за исключением некоторых осо*
бенностей. Это, прежде всего, соотноше*
ние потребности в безопасности и по*
требности в самосохранении у мужчин и
женщин и различия между полами в
оценке влияния социального окружения
на психологическую безопасность.

По нашим данным, и у мужчин, и у
женщин потребность в самосохранении
тесно связана с потребностью в безопас*
ности. Специфика самосохранения была

Т а б л и ц а  3
Сравнение маскулинных мужчин и фемининных женщин по представлениям

о психологической безопасности

Сумма Сумма
Дескрипторы рангов рангов U P

мужчины женщины
Доверие 115 320 37,0 0,004
Дом, жилье 124 310 46,5 0,01
Чувство комфорта 133 301 55,5 0,04

Т а б л и ц а  4
Сравнение андрогинных мужчин и женщин по представлениям

о психологической безопасности

Сумма Сумма
Дескрипторы рангов рангов U P

мужчины женщины
Порядок, соблюдение норм, правил 307 128.5 50.5 0.016
Отсутствие тревоги, страха 230.5 204 51.5 0.025
Жизненный опыт, опытность 296 139 61 0.047
Спокойствие умиротворенность 301 134 56 0.043
Отсутствие угроз 195 239 42.5 0.008
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выявлена при проведении факторного
анализа. Он показал, что самосохране*
ние не идентично безопасности и делает
в нее вклад совместно с другими потреб*
ностями. Главным в обеспечении безо*
пасности для мужчин является инфор*
мированность и контроль — активные
регулятивные функции, функции овла*
дения обстоятельствами, ситуацией. Са*
мосохранение, занимая второе место в
представлениях о безопасности у муж*
чин, соотносится с жизненным опытом
и, по*существу, также основывается на
функции овладения и регуляции.

У женщин представления о безопас*
ности, в первую очередь, соотносятся со
здоровьем и защищенностью, т.е. с тем,
что женщине дала природа, и предлага*
ют обстоятельства жизни, которые она
использует в целях своей безопасности.
В отличие от мужчин женщине нужны
дополнительные, внешние ресурсы для
обеспечения защищенности и безопас*
ности. Самосохранение здесь также за*
нимает второе место, но в отличие от
представления мужчин о безопасности
тесно связано с надежностью ближайше*
го окружения. Это и не удивительно,
ведь во многих исследованиях показано,
что женщины стремятся к поддержанию
коммуникативных связей, а мужчины —
к развитию своего Я. Интересно другое,
что свою безопасность мужчины не толь*
ко не соотносят с надежностью окруже*
ния и уверенностью в нем, но и отверга*
ют эту возможность, рассматривая ее как
помеху. Следует допустить, что в разных
выборках мужчин выявленная особен*
ность может проявлять себя по*разному
и выражаться в больших или меньших
сомнениях в надежности окружения.
Тем не менее, нужно признать, что в от*
личие от женщин мужчины более авто*

номны в достижении своей безопасности
и больше доверяют своей информиро*
ванности и осведомленности. Это, одна*
ко, не исключает того, что соединение
мужского и женского вариантов в дости*
жении и сохранении безопасности, на*
пример, для построения семейной жиз*
ни, способно усилить как личную безо*
пасность, так и безопасность супружес*
кой пары. Конечно, возможно и обрат*
ное, т.е. ослабление личной, супружес*
кой безопасности вследствие негативно*
го влияния на семейную систему кого*
либо из ее членов, но в этом случае дан*
ных о половой и гендерной идентичнос*
ти, по*видимому, будет недостаточно и
возникнет необходимость в изучении
личностных особенностей конкретного
субъекта, а также в исследовании столь
же конкретной семьи и ее истории.

Заключение

Подводя итоги проведенного иссле*
дования, отметим, что специфика пред*
ставлений о психологической безопас*
ности определяется половыми различи*
ями между людьми. Оказалось, что вли*
яние гендера не столь существенно, как
влияние пола, и во многом совпадает с
результатами, полученными при оценке
различий между мужчинами и женщи*
нами. Мужские (маскулинные) предпо*
чтения в представлениях о психологиче*
ской безопасности основаны на актив*
ных стратегиях поведения, женские (фе*
мининные) — на пассивных. Это объяс*
няется закрепившейся в филогенезе по*
ловой дифференциацией и связанной с
ней спецификой мужского и женского
поведения. Предложенное объяснение
можно использовать и для обоснования
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предпочтений самостоятельных дейст*
вий мужчинами и совместных коммуни*
кативных стратегий женщинами в до*
стижении безопасности.

Важно также подчеркнуть, что в тех
случаях, когда маскулинные и феминин*
ные признаки уравниваются, т.е. в слу*
чае андрогинной идентичности, тенден*
ция сближения половых и гендерных
стереотипов в представлениях о психо*
логической безопасности андрогинными
мужчинами и женщинами сохраняется.
При этом выявлен интересный феномен:
представления андрогинных женщин о
безопасности не включают типично жен*
ские ассоциации, а андрогинные мужчи*

ны включают как мужские (жизненный
опыт, опытность), так и женские (отсут*
ствие тревоги, страха; спокойствие уми*
ротворенность) характеристики. Этот
феномен, скорее всего, имеет социаль*
ную природу и появляется вследствие
выраженной маскулинизации женщин и
андрогинизации мужчин, подкрепляе*
мых обществом и влияющих не только
на представления о психологической бе*
зопасности, но и на разные сферы жиз*
недеятельности. Усиление этой тенден*
ции может привести к нарушению ба*
ланса между «мужским» и «женским» в
социуме и повлиять на процесс усвоения
половой роли мальчиками и девочками.
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Внедрение новейших научных дости*
жений в экономику, усложнение и авто*
матизация технологических процессов,
использование информационных моде*
лей и робототехники существенно меня*
ет характер труда и влечет за собой уси*
ление роли «человеческого факто*
ра» в обеспечении результативности и
безопасности трудовой деятельности.
Социальная и экономическая значи*
мость последствий нарушения трудово*
го процесса (точности, своевременности,

безошибочности и т.д.) в системах уп*
равления постоянно увеличивается.
Анализ последствий масштабных техно*
генных катастроф показывает, что эф*
фективность деятельности и снижение
риска возникновения аварий зависит не
только от организации производства, но
во многом определяется особенностями
менталитета отдельных людей. Потреб*
ность в изучении закономерностей пове*
дения и деятельности человека в систе*
мах управления техникой и человечес*

Когнитивноbстилевые детерминанты успешности
профессиональной деятельности1
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кими ресурсами, разработка практичес*
ких рекомендаций по оптимизации раз*
личных составляющих этого процесса за
последние годы приводит к тому, что
прогнозирование профессиональной
пригодности субъектов трудовой дея*
тельности, выявление психологических
факторов, оказывающих влияние на ка*
чество и надежность работы разных ка*
тегорий специалистов, остаются в числе
наиболее значимых проблем социальной
психологии труда [ 1; 7 и др.].

В настоящее время накоплен боль*
шой эмпирический материал, позволяю*
щий утверждать, что успешность работы
профессионалов зависит не только от
уровня их подготовленности, професси*
ональных компетенций, опыта работы
и т. д., но во многом определяется лично*
стными особенностями участников тру*
дового процесса. В исследованиях
В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, М.А. Котика,
О.А. Конопкина и многих других показа*
но, что индивидуально*стилевые харак*
теристики, способы принятия решений,
структура самосознания и уровень про*
фессиональной мотивации оказывают
регулирующее влияние на все аспекты
поведения человека, играют важную
роль в достижении целей и успешности
выполнения производственных заданий
[10; 15; 25; 26 и др.].

Согласно положениям теории ре*
сурсного подхода, индивидуально*лич*
ностные особенности наряду с физиоло*
гическими, соматическими, социально*
демографическими и другими составля*
ющими выступают в качестве одного из
важных факторов, влияющих на успеш*
ность индивида во всех сферах его жиз*
недеятельности, включая профессио*
нальную. Внутренние ресурсы рассмат*
риваются как энергетический, информа*

ционный, поведенческий потенциал,
обеспечивающий реализацию трудовых
задач и достижение заданных показате*
лей. При этом подчеркивается, что ре*
зультативность деятельности зависит не
только от количества имеющихся ресур*
сов, но и от эффективности их примене*
ния [6; 8]. Компонентный и структурный
состав психологических ресурсов субъ*
екта труда остается до конца не раскры*
тым. В наибольшей степени эмпиричес*
ки изучены внутренние и внешние пере*
менные, способствующие психологичес*
кой устойчивости человека в экстре*
мальных ситуациях, а также физиологи*
ческие, когнитивные и поведенческие
возможности индивида, используемые
для адаптации к трудным жизненным
ситуациям [2; 9; 19 и др.].

Представители метасистемного под*
хода предлагают анализировать психи*
ческую регуляцию деятельности и пове*
дение человека с учетом двух уровней
взаимодействия — внешнесистемного и
внутрисистемного. При этом считается,
что именно метарегулятивная актив*
ность самого субъекта, выступая в каче*
стве интегрирующего звена, позволяет
объединить разные системные уровни
(физиологический, личностный, соци*
ально*психологический, профессио*
нальный и т.д.) и обеспечить распределе*
ние внутренних ресурсов и их использо*
вание применительно к конкретной си*
туации [16; 23; 35 и др.].

Проблема выявления индивидуаль*
но*типических особенностей процесса
саморегуляции активности и поведения
человека в процессе осознанной регуля*
ции деятельности рассматривается в ра*
ботах, проводимых в русле дифференци*
ального подхода. Авторами данного на*
правления определены и проанализиро*
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ваны индивидуальные стили саморегу*
ляции, показаны их особенности приме*
нительно к разным видам труда, описа*
ны «эффективные» и «неэффективные»
профили субъекта трудовой деятельнос*
ти, на основе конфигурации которых
можно прогнозировать продуктивность
и надежность при выполнении профес*
сиональных заданий специалистами раз*
ных профессий [28].

В работах В.Ф. Венды, А.И. Галакти*
онова, Н.Д. Заваловой, В.А. Пономарен*
ко и многих других широко освещены
вопросы влияния информационных
факторов на деятельность человека и его
состояние в трудовом процессе [13; 14;
17 и др.]. Важное место отводится про*
блеме информационного стресса, осо*
бенностям принятия решений в услови*
ях информационной перегрузки и дефи*
цита времени, выявлению психологичес*
ких механизмов взаимодействия челове*
ка с интеллектуальной информационной
средой обитания [6; 18; 32 и др.]. В ис*
следованиях О.И. Ларичева и А.Б. Пет*
ровского отмечается, что в ходе взаимо*
действия с интеллектуальной информа*
ционной средой специалисту приходит*
ся учитывать большое число различных
факторов, а также решать задачи много*
критериального выбора. Это приводит к
нагрузке на человеческую систему пере*
работки информации, вынуждая инди*
вида использовать разные, порой весьма
оригинальные эвристики для решения
поставленных задач [27; 29]. Возможнос*
ти человека по приему и переработке ин*
формации с позиций когнитивной пси*
хологии описываются с помощью раз*
личных функциональных моделей
структуры памяти пользователя, меха*
низмов процесса мышления и других по*
знавательных процессов [12; 20].

Постановка проблемы
и программа исследования

Значительное увеличение информа*
ционных потоков, развитие и внедрение
электронных технологий в делопроиз*
водство повлияли на переход к безбу*
мажному документообороту во многих
органах исполнительной власти РФ. Из*
менение характера работы с документа*
цией вызвало определенные трудности,
связанные с обеспечением эффективнос*
ти и надежности деятельности в процессе
межведомственного взаимодействия. В
крупные управленческие организации
ежедневно поступают сотни документов.
Ошибки, возникающие при сортировке и
попадании документов в непрофильные
подразделения, нередко приводят к нару*
шению сроков и серьезным задержкам в
реализации важных правительственных
указов и проектов. Для сбора, распреде*
ления, архивирования и т.д. документов
в таких организациях используются сис*
темы электронного документооборота
[5]. Практика показывает, что существу*
ет не только необходимость совершенст*
вования подобного рода автоматизиро*
ванных систем, но и необходимость осу*
ществлять подбор кадров, способных на*
иболее эффективно работать на их осно*
ве. Специалисты данного профиля долж*
ны не только хорошо представлять об*
щую структуру и специфику работы от*
дельных ведомственных подразделений,
уметь анализировать и распределять вхо*
дящие документы, но и располагать на*
выками пользования компьютерными
программами и современными техничес*
кими средствами, помогающими решать
поставленные задачи, обладать опреде*
ленными способностями и индивидуаль*
но*личностными качествами [4; 30 и др.].



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

64

Целью представленной работы яви*
лось изучение взаимосвязей между ког*
нитивно*стилевыми особенностями
субъектов трудовой деятельности и эф*
фективностью выполнения заданий при
работе с электронной документацией.
Предполагаемые взаимозависимости
схематически представлены на рисунке.

По мнению ряда ученых, именно ког*
нитивные стили в значительной степени
определяют индивидуальные способы
переработки информации, участвуют в
процессе выбора и принятия решений в
трудовой деятельности, регулируют аф*
фективные и поведенческие аспекты ак*
тивности человека [21; 31; 33 и др.]. По*
казана важная роль когнитивно*стиле*
вых особенностей субъекта труда в реа*
лизации деятельности, предполагающей
самостоятельность и ответственность
при принятии решений, особенно в ситу*
ациях с высокой степенью неопределен*
ности. При этом подчеркивается роль

когнитивных стилей в качестве системо*
образующих (интегрирующих, узловых)
факторов в процессе осуществления вы*
бора [22]. В работах М.А. Холодной,
И.П. Шкуратовой и других исследовате*
лей было также показано, что при вы*
полнении заданий по сортировке объек*
тов «аналитики» (стиль «узкий/широ*
кий диапазон эквивалентности» — по*
люс узости диапазона эквивалентности)
значительно чаще опираются на явные
формальные признаки объектов, тогда
как «синтетики» (полюс широты диапа*
зона эквивалентности) учитывают и до*
полнительные, неявные взаимозависи*
мости между объектами [33; 34]. Соглас*
но результатам исследований, проведен*
ных Т.Н. Брусенцовой, В.А. Колга и дру*
гими учеными, когнитивные стили ока*
зывают влияние на качество работы с
текстами, что позволяет некоторым ин*
дивидам получать определенные пре*
имущества при выполнении заданий, на*
пример, когда нужно переструктуриро*
вать (реорганизовать) определенный
текст [11; 24 и др.].

Процедура и методы исследования.
В представленном исследовании мо*

делировалась деятельность сотрудников
ведомств, в задачу которых включено оз*
накомление с содержанием входящих до*
кументов, их анализ и оценка с целью оп*
ределения государственных структур, в
которые конкретный документ должен
быть передан для дальнейшей работы [4].

Экспериментальное исследование
включало три этапа (табл. 1).

На первом этапе эксперимента ис*
пользовался специально разработанный
программный комплекс, воспроизводя*
щий основные принципы работы систе*
мы электронного документооборота в

Рис. Схематическое изображение
взаимосвязей показателей когнитивных

стилей с критериями эффективности
работы с электронной документацией:

ПЗ/НПЗ — полезависимость/ поленезависи*
мость; И/Р — импульсивность/ рефлектив*
ность; УДЭ/ШДЭ — узкий/широкий диапа*
зон эквивалентности
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ходе поступления и перераспределения
текстовых документов. Для предъявле*
ния испытуемым был подготовлен набор
текстов, аналогичных тем, с которыми
работают в госучреждениях в системах
документооборота.

На втором этапе работа с документа*
цией осуществлялась с добавлением
программного модуля, реализующего
функции системы поддержки принятия
решений. Данный модуль позволял осу*
ществлять предварительную обработку
текстов методом контент*анализа на ба*
зе использования специально разрабо*
танного словаря (тезауруса). При этом в
тексте, с которым работал испытуемый,
опорные слова на экране компьютера
выделялись цветом. То есть применение
модуля позволяло визуализировать по*
средством выделения ключевых слов
цветом структуру документа, с которым
имел дело испытуемый [3].

В ходе первого и второго этапов ис*
следования испытуемый просматривал
тексты документов, после прочтения ко*
торых принимал решение об их предназ*
начении. Экспериментатор наблюдал и
фиксировал (в том числе и в формате
*.mpeg) траекторию движения взора ис*

пытуемого, как в процессе чтения текста,
так и в процессе принятия решения. Ре*
гистрация движения взора осуществля*
лась с использованием специализиро*
ванного оборудования SMI. После каж*
дого принятого решения по конкретно*
му документу участникам эксперимента
предъявлялись (также на мониторе ком*
пьютера) вопросы двух типов. К вопро*
сам первого типа относились вопросы по
поводу адресата, которому данный доку*
мент должен быть направлен для испол*
нения. Вопросы второго типа предпола*
гали выявление альтернативных получа*
телей данного документа.

На III этапе исследования с участни*
ками проводилась беседа, в ходе которой
уточнялись причины принятия решений
в каждом конкретном случае, а также
проводилось психологическое тестиро*
вание, направленное на выявление инди*
видуально*стилевых особенностей ис*
пытуемых.

В исследовании изучались следую*
щие когнитивные стили:

— стиль «полезависимость/ поленеза*
висимость», традиционно рассматривае*
мый как способ индивида решать перцеп*
тивные задачи, наличие «способности

Этапы Цели и характер деятельности испытуемого
исследования
I этап Работа с текстовыми документами на экспериментальной установке, ими*

тирующей традиционную деятельность сотрудников ведомств в системе
электронного документооборота по сортировке документации, и принятие
решений по их отправке

II этап Работа с текстовыми документами на экспериментальной установке после
введения специального программного модуля поддержки (сортировка эле*
ктронных документов с опорой на выделенные слова и принятие решений
по их отправке)

III этап Психологическое тестирование участников исследования с целью диагнос*
тики когнитивно*стилевых особенностей

Т а б л и ц а  1
Схема экспериментального исследования
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преодолевать сложноорганизованный
контекст» (согласно Г. Уиткину) [34 ];

— стиль «узкий /широкий диапазон
эквивалентности», отражающий пре*
имущественную ориентацию индивида
на черты сходства или различия класси*
фицируемых объектов, их явные или
скрытые признаки;

— стиль «импульсивность/рефлек*
тивность», характеризующий индивиду*
альные различия в скорости и правиль*
ности принимаемых решений в ситуаци*
ях неопределенности и наличия множе*
ства альтернатив.

Для диагностики когнитивно*стиле*
вых особенностей применялись следую*
щие методики: 1) методика «Включен*
ные фигуры» Г. Уиткина (оценка поле*
зависимости/поленезависимости, инди*
видуальный вариант); 2) методика «Сво*
бодная сортировка объектов» Р. Гардне*
ра и В. Колги (оценка узости/широты
диапазона эквивалентности); 3) методи*
ка «Сравнение похожих рисунков»
Дж. Кагана (оценка импульсивности/ре*
флективности как когнитивного темпа
принятия решения) [24; 33].

Для оценки успешности деятельнос*
ти использовались следующие показате*
ли: 1) время чтения текста; 2) коэффи*
циент использования опорных слов;
3) время ответа на вопросы; 4) коэффи*
циент правильности ответа; 5) коэффи*
циент уверенности принятия решения.

В исследовании приняли участие со*
трудники ведомств, студенты, аспиранты,
преподаватели вузов. Всего обследовано
60 человек, средний возраст — 27 лет.

Статистическая обработка данных
проводилась с использованием стандарт*
ного пакета программ SPSS. При оценке
достоверности различий применялись Т*
критерий Стьюдента, U*критерий Ман*

на—Уитни. Для оценки взаимосвязей
между переменными использовался ко*
эффициент корреляции Спирмена.

Результаты исследования
и их обсуждение

В табл. 2 представлены результаты
сравнительного анализа средних пока*
зателей, характеризующих успешность
выполнения заданий испытуемыми на
первом и втором этапах эксперимента.
Сопоставлялись показатели эффектив*
ности работы испытуемых, полученные
при сортировке документов в обычном
режиме работы, с показателями успеш*
ности, зафиксированными по итогам ра*
боты в режиме подключения программ*
ного модуля, позволяющего визуализи*
ровать структуру документа и обозна*
чить ключевые слова цветом.

Как видно из табл. 2, статистически
значимые различия касаются, прежде
всего, скорости чтения предъявляемых
текстов. Выявлено, что в ситуации визу*
ализации структуры документа с помо*
щью выделения цветом опорных слов
испытуемые быстрее просматривают до*
кумент и принимают решение относи*
тельно департамента его предназначе*
ния. То есть, мы выяснили, что сорти*
ровка документации в данном случае
осуществляется значимо более быстры*
ми темпами. Анализ результатов пока*
зывает также, что при работе испытуе*
мых в режиме использования модуля
поддержки наблюдается тенденция к со*
кращению времени, необходимого для
ответа на вопросы, предъявляемые на
мониторе (показатель успешности «вре*
мя ответа на вопросы»). Кроме того, в
ситуации работы с «подсказкой» отмеча*
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ется рост «коэффициента уверенности
принятия решения».

Таким образом, опираясь на результа*
ты сравнительного анализа, можно сде*
лать вывод о том, что визуализация струк*
туры документа и выделение опорных
слов цветом отражается на скорости вы*
полнения заданий по сортировке доку*
ментов в сторону увеличения темпа рабо*
ты испытуемых. Показано также, что вве*
дение на втором этапе программного мо*
дуля приводит к повышению степени
субъективной уверенности исполнителей
в результатах своей деятельности.

Результаты корреляционного анали*
за критериев успешности деятельности с
социально*демографическими характе*
ристиками обследованных представле*
ны в табл. 3.

Анализ таблицы интеркорреляций поз*
воляет говорить о следующих взаимозави*

симостях. Показано, что чем больше опыт
работы в сфере делопроизводства, тем
меньше время, в течение которого испыту*
емые просматривают текст документа,
предъявленного на экране компьютера, и
меньше время, затрачиваемое на принятие
решения относительно выбора структур,
которым данный документ следует перена*
править для дальнейшей работы. Напро*
тив, «коэффициент правильности ответов»
находится в прямо пропорциональной за*
висимости с показателем «опыт работы».
То есть испытуемые, имеющие опыт рабо*
ты с документацией, чаще решают задачи
правильно («отправляют» документы
нужным адресатам в соответствующие ве*
домства). Следует также отметить, что ста*
тистическая обработка данных не только
позволила выявить взаимосвязь «коэффи*
циента правильности ответов» с наличием
опыта работы в сфере делопроизводства —

Критерий парных выборок
Показатели Парные разности 95% доверительный интервал

разности средних

Критерии эффективности
работы с документами: t

Время чтения текста 8761,56 7016,03 2338,68 3368,56 14154,55 3,75 0,01
Время ответа на вопросы типа 1 1175,17 1961,32 653,77 *332,44 2682,77 1,80 0,11
Коэффициент правильности 0,08 0,19 0,06 *0,06 0,23 1,32 0,23
ответа 1
Коэффициент уверенности 0,04 0,09 0,03 *0,03 0,11 1,46 0,18
принятия решения 1
Время ответа на вопросы типа 2 *486,70 1647,04 549,01 *1752,73 779,33 *0,89 0,09
Коэффициент правильности 0,02 0,08 0,03 *0,04 0,08 0,69 0,51
ответа 2
Коэффициент уверенности 0,03 0,21 0,07 *0,13 0,20 0,47 0,15
принятия решения 2

Т а б л и ц а  2
Сравнение успешности работы испытуемых с документами

на I и II этапах исследования
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этот факт вполне ожидаем и закономерен,
но также установить, что при подключении
модуля, выделяющего опорные слова на
втором этапе эксперимента, правильность
ответов испытуемых увеличивается. Вве*
дение модуля поддержки помогает, прежде
всего, «новичкам», т.е. индивидам, которые
ранее не сталкивались с заданиями по
классификации документов. Выявлено
также, что скорость выполнения заданий
выше у женщин, однако мужчины чаще да*
ют правильные ответы.

Результаты корреляционного анали*
за критериев успешности деятельности с
показателями когнитивных стилей пред*
ставлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, показатели ког*
нитивных стилей имеют множественные
взаимосвязи с критериями успешности
деятельности. Следует также отметить,
что наибольшее число значимых взаимо*
зависимостей наблюдается между ус*
пешностью деятельности по сортировке

документов и когнитивным стилем «уз*
кий/широкий диапазон эквивалентнос*
ти» ( УДЭ/ШДЭ).

Анализ коэффициентов интеркорреля*
ций данного стиля с характером выполне*
ния заданий показывает, что чем больше
широта диапазона эквивалентности («син*
тетичность»), тем выше такие критерии
эффективности деятельности, как «коэф*
фициент правильности ответов» и «коэф*
фициент уверенности принятия решения».
То есть «синтетики» по сравнению с «ана*
литиками» на всех этапах обследования
лучше справляются с заданиями по сорти*
ровке документации, у них выше степень
уверенности в правильности своих дейст*
вий. Тем не менее, после выделения опор*
ных слов на втором этапе эксперимента от*
мечается усиление взаимосвязей между
показателями когнитивного стиля «уз*
кий/широкий диапазон эквивалентности»
и коэффициентами правильности ответов
и уверенности принятия решения. Анализ

Т а б л и ц а  3
Корреляционные взаимосвязи критериев эффективности деятельности

с характеристиками социальноbдемографического статуса

Показатели Пол Возраст Образование Опыт
Этап I . Чтение текста без опорных слов
Время чтения текста 0,61 0,54 0,21 *0,72
Время ответа на вопросы типа 1 0,17 0,27 *0,03 *0,41
Коэффициент правильности ответа 1 *0,04 *0,41 0,28 0,68
Коэффициент уверенности принятия решения 1 0,43 *0,05 *0,01 0,06
Время ответа на вопросы типа 2 0,35 *0,16 0,31 0,10
Коэффициент правильности ответа 2 *0,41 0,15 *0,07 *0,37
Коэффициент уверенности ответа 2 0,05 0,15 *0,37 *0,22

Этап II. Чтение текста с опорными словами
Время чтения текста 0,26 0,37 *0,03 *0,52
Время ответа на вопросы типа 1 0,17 0,22 0,07 *0,52
Коэффициент правильности ответа 1 *0,61 *0,44 *0,41 0,41
Коэффициент уверенности принятия решения 1 0,48 0,26 0,04 *0,46
Время ответа на вопросы типа 2 *0,43 *0,32 *0,08 0,72
Коэффициент правильности ответа 2 *0,10 0,20 0,40 0,17
Коэффициент уверенности ответа 2 0,78 0,68 0,48 *0,68
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полной матрицы интеркорреляций выявил
наличие значимых взаимозависимостей
между показателями стиля «узкий/широ*
кий диапазон эквивалентности» (такими
как «время сортировки» и «максимальное
число объектов в группе») и «коэффици*
ентом использования опорных слов» ис*
пытуемыми. Данный факт позволяет гово*
рить о том, что в процессе работы «синте*
тики» (полюс широты диапазона эквива*
лентности) активно используют подсказ*
ку, которая способствует повышению ус*
пешности их деятельности.

Относительно взаимосвязей когни*
тивного стиля «полезависимость/полене*
зависимость» (ПЗ/ПНЗ) выявлено, что
чем больше поленезависимость ( показа*
тели «время ответа» и «количество оши*
бок»), тем больше показатель «правиль*
ности ответа». Установлено также, что на
втором этапе исследования «полезависи*
мые» индивиды во время работы с текс*
том в большей степени используют опор*
ные слова, по сравнению с «поленезависи*
мыми» участниками исследования. Пока*
зано, что степень «поленезависимости

Показатели Критерии эффективности деятельности
когнитивных стилей 1 2 3 4 5 6 7

Полезависимость/ поленезависимость (тест Уиткина)
Время ответа (этап I) *0,32 0,1 *0,17 *0,76 0,03 0,43 *0,29
Количество ошибок (этап I) 0,38 0,08 *0,38 *0,01 0,12 *0,03 0,18
Время ответа (этап II) *0,25 *0,12 0,22 *0,13 0,05 *0,25 *0,08
Количество ошибок (этап II) 0,13 0,20 *0,46 0,25 *0,31 0,09 0,71
Импульсивность/рефлективность (тест Кагана)
Время ответа (этап I) *0,15 0,1 *0,18 *0,39 0,25 0,34 0,05
Количество ошибок (этап I) *0,34 *0,38 0,46 0,06 *0,10 *0,70 *0,45
Время ответа (этап II) *0,27 0,42 0,13 *0,39 0,10 0,17 *0,09
Количество ошибок (этап II) *0,36 *0,89 *0,24 *0,23 0,22 *0,10 *0,18
Узкий /широкий диапазон эквивалентности (тест Гарднера2Колги)
Время сортировки (этап I) *0,49 0,13 *0,06 *0,69 *0,26 0,57 *0,04
Количество групп (этап I) *0,53 *0,12 *0,09 *0,65 *0,54 0,52 *0,16
Число единичных групп (этап I) *0,54 *0,04 *0,1 *0,55 *0,34 0,51 *0,01
Максимальное число объектов в груп* *0,42 *0,49 0,68 0,21 0,10 *0,15 *0,22
пе (этап I)
Время сортировки (этап II) *0,19 *0,08 0,59 *0,41 0,52 0,13 *0,48
Количество групп (этап II) *0,26 *0,2 0,43 *0,68 0,34 0,22 *0,73
Число единичных групп (этап II) *0,20 *0,11 0,61 *0,40 0,35 *0,04 *0,68
Максимальное число объектов в груп* *0,18 *0,37 0,24 0,01 0,52 0,48 *0,19
пе (этап II)

Примечание. Критерии эффективности деятельности: 1 — время чтения текста; 2 — время от*
вета на вопросы типа 1; 3 — коэффициент правильности ответа 1; 4 — коэффициент уверенно*
сти принятия решения 1; 5 — время ответа на вопросы типа 2; 6 — коэффициент правильнос*
ти ответа 2; 7 — коэффициент уверенности принятия решения 2.

Т а б л и ц а  4
Корреляционные взаимосвязи критериев эффективности деятельности

с показателями когнитивных стилей (коэффициент Спирмена)
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/полезависимости» тесно связана с «ко*
эффициентом уверенности принятия ре*
шения», при этом у «полезависимых» ин*
дивидов степень уверенности в правиль*
ности выполненного ими задания повы*
шается при введении опорных слов.

Что касается когнитивного стиля «им*
пульсивность/ рефлективность» (И/Р),
то на основе данных, представленных в
табл. 4, можно утверждать, что участники
эксперимента, совершающие большое
число ошибок при выполнении теста
Гарднера*Колги (более «импульсив*
ные»), имеют и значимо более низкие
«коэффициенты правильности ответов»
во время работы без опоры на выделен*
ные слова. Введение модуля и использо*
вание опорных слов во второй серии экс*
перимента отражается лишь на работе бо*
лее «импульсивных» испытуемых. Выяв*
лено, что, с одной стороны, темп выпол*
нения заданий по сортировке документов
у более «импульсивных» участников ус*
коряется, с другой стороны, просматрива*
ется некоторая тенденция к снижению
качества выполнения заданий.

Заключение

Обработка и анализ материалов экс*
периментального исследования позво*
лили обнаружить статистически досто*
верные корреляционные взаимозависи*
мости когнитивных стилей с эффектив*
ностью выполнения заданий по работе с
электронной документацией. Показано,
что успешность деятельности по сорти*
ровке документов наиболее тесно связа*
на с такими когнитивными стилями, как
«широкий/узкий диапазон эквивалент*
ности» и «полезависимость/поленезави*
симость».

Наиболее качественно с заданиями
по классификации документов и опреде*
лению необходимых получателей (ве*
домств*исполнителей) справляются ин*
дивиды, имеющие широкий диапазон эк*
вивалентности («синтетики»), по срав*
нению с индивидами, обладающими сти*
левыми свойствами, характеризующими
узкий диапазон эквивалентности («ана*
литиками»). Установлено также, что
«поленезависимые» индивиды демонст*
рируют лучшие результаты деятельнос*
ти по отношению к «полезависимым».
Однако в условиях использования сис*
темы поддержки принятия решений ско*
рость работы «полезависимых» испыту*
емых повышается.

В целом по итогам исследования мож*
но констатировать, что использование
специализированного эксперименталь*
ного комплекса, моделирующего основ*
ные принципы работы системы электрон*
ного документооборота при обработке и
распределении текстовых документов,
отражается на степени надежности вы*
полнения заданий участниками исследо*
вания. Визуализация структуры текста и
выделение опорных слов помогают более
эффективно решать задачи, связанные с
классификацией документов. Показано,
что рост показателей эффективности дея*
тельности, включая такой индикатор, как
степень субъективной уверенности в пра*
вильности принятого решения, в боль*
шей степени отмечается у «новичков», не
имеющих опыта работы. Разработанный
программный комплекс может иметь оп*
ределенное практическое применение.
Его можно использовать при обучении
начинающих специалистов в области де*
лопроизводства, а также на курсах пере*
подготовки и повышения квалификации
ведомственных работников.
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Рост интереса к проблеме увереннос*
ти последние десятилетия вызван тем,
что она носит междисциплинарный ха*
рактер. Проблема уверенности личности
ставится отнюдь не только в рамках пси*
хологической науки, она настолько ши*
рока, что ее можно обнаружить во мно*
гих психологических работах в рамках
исследования доверия к себе, самоотно*
шения, самооценки, тревожности и мо*
тивации достижения. Первым, кто серь*
езно занялся изучением проблемы уве*
ренности, был А. Сальтер. Ссылаясь на

теорию И.П. Павлова, А. Сальтер пред*
положил, что причиной неуверенности
является преобладание процессов тор*
можения над процессами возбуждения.
На основе своего клинического опыта
А. Сальтер выделил и описал шесть ха*
рактеристик здоровой, уверенной в себе
личности: эмоциональная речь как под*
линное открытое проявление чувств,
конкретное обозначение личностью тех
чувств, которые она испытывает, спон*
танность их выражения, четкость фор*
мулировок, употребление местоимения

Уверенность в общении и самоотношение как факторы
удовлетворенности личности отношениями с другими
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В статье продемонстрированы результаты исследования, целью которого
было изучение особенностей взаимосвязи уверенности в общении и самоотно2
шения с удовлетворенностью личности отношениями со значимыми другими.
Основная гипотеза состояла в предположении о том, что самоотношение и
уверенность являются взаимосвязанными характеристиками личности, об2
щим элементом которых является уверенность личности в себе, а позитивное
самоотношение и высокая степень уверенности личности связаны с высокой
степенью ее удовлетворенности отношениями со значимыми другими. Было
выявлено, что самоотношение и уверенность личности интегрируются и при2
водят к более полному осознанию своих отношений со значимыми другими и
своей роли в них и воплощаются в таком интегральном показателе, как удовле2
творенность отношениями. Полученные результаты исследования расширя2
ют имеющиеся представления о предпосылках и условиях удовлетворенности
личности отношениями со значимыми другими.

Ключевые слова: уверенность, самооценка, самоотношение, удовлетворен2
ность отношениями, значимые другие.
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«я», а также полное соответствие слов
невербальным проявлениям [8]. Также
автор подчеркивал способность уверен*
ной личности спокойно и без смущения
выслушивать похвалу в свой адрес, свой*
ственность ей трезвой оценки собствен*
ных сил и качеств.

По мнению Дж. Смита, процесс соци*
ализации со временем накладывает огра*
ничения на возможность проявления
уверенного поведения. То есть, изна*
чально каждому человеку присуще
стремление к отстаиванию собственных
прав, но с детства нам навязывается по*
ведение, способствующее снижению из*
начальной уверенности [7].

Р. Энтони, еще раз подчеркивая диа*
логичность взаимосвязей личности с ми*
ром, говорит о том, что правильная об*
ратная связь с окружающей действи*
тельностью важна для развития уверен*
ности [11]. Навыки этой обратной связи
формируются в процессе становления
личности. Человек воспринимает ситуа*
цию, а затем программирует свое созна*
ние в соответствии с тем, что ему кажет*
ся реальностью. Это определяет его об*
раз мыслей и его поведение, что, в свою
очередь, определяет его восприятие по*
следующей ситуации. Следовательно, то
как мы воспринимаем, думаем и ведем
себя, влияет на дальнейшее восприятие
и поведение.

Несмотря на возросший интерес к
данной проблематике в настоящее вре*
мя, уверенность не имеет четкого опре*
деления. Уверенность в качестве одной
из составляющих включают следующие
конструкты: установка, интеллектуаль*
ное состояние, уровень напряжения, зна*
чимое переживание и т.д. Стоит также
заметить, что на данный момент выделя*
ют две основные позиции в понимании

этого конструкта, сложившиеся как в
российской, так и в зарубежной психо*
логии, и соответственно два ведущих на*
правления исследований: уверенность в
правильности своих суждений и уверен*
ность в себе.

Уверенность/неуверенность
в общении: предпосылки

формирования

По словам А. Лэнгле, необходимо
найти адекватную форму выражения
своей позиции и своих чувств. Если че*
ловек не может себя выразить, то, несмо*
тря на всю внутреннюю ясность и обос*
нованность его внутренней позиции
(уверенности в себе), личность остается
замкнутой внутри самой себя и неподго*
товленной к тому, чтобы воплотить свои
намерения в реальность. Таким образом,
фокус нашего внимания смещается в
сторону уверенности личности в обще*
нии [3].

Анализируя причины неуверенного
поведения, В.Г. Ромек приходит к пред*
положению о том, что их можно объяс*
нить, обратившись к теории социального
научения А. Бандуры, согласно которой
подобные модели поведения формируют*
ся как результат подражания [7]. То есть,
люди, окружающие ребенка, служат об*
разцами для подражания, для копирова*
ния. Таким образом, определенные аспек*
ты поведения личности формируются в
соответствии с теми его образцами, кото*
рые доминировали в окружающей ребен*
ка среде. Также В.Г. Ромек, анализируя
возможные причины неуверенного пове*
дения, берет во внимание теорию «вы*
ученной беспомощности» М. Селигмана.
По мнению М. Селигмана, существуют
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несколько источников, создающих пред*
посылки для формирования выученной
беспомощности [12]:

1) опыт переживания неприятных,
травмирующих событий при отсутствии
возможности контроля событий собст*
венной жизни;

2) отсутствие самостоятельности с
детства (стремление родителей делать
все за ребенка);

3) опыт наблюдения беспомощных
людей.

Р.Е. Альберти и М.Л. Эммонс в своих
работах рассматривают уверенное пове*
дение как одно из возможных вариантов
реагирования в различных конфликт*
ных ситуациях. Они также выделяют
пассивное (неуверенное поведение) и аг*
рессивное реагирование. Пассивное по*
ведение не позволяет человеку выразить
свои чувства. В стремлении к самовыра*
жению человек, прибегающий к агрес*
сивному поведению, обычно достигает
своей цели, при этом ущемляя интересы
и самолюбие других [7].

Исходя из всего вышесказанного,
можно считать, что уверенность в себе
есть свойство личности, центром которо*
го выступает позитивная оценка инди*
видом собственных навыков, умений и
способностей. Предпосылками для фор*
мирования таких оценок служит пози*
тивный опыт — успешное взаимодейст*
вие личности с другими. То есть, закла*
дываются такие предпосылки уже с са*
мого рождения человека в отношениях с
родителями. Эти позитивные оценки по*
могают индивиду в достижении значи*
мых для него целей, в удовлетворении
его потребностей. Также стоит отметить,
что в формировании уверенности лично*
сти особую роль играет не столько объ*
ективный успех и достижение, сколько

субъективная положительная оценка
собственных действий и их результатов
(тут большое значение имеет характер
самоотношения личности), а также
оценки значимых других.

Взаимосвязь концептов
уверенности и самоотношения

Что касается уверенности в себе, то
многие данные были получены в контек*
сте исследования других психических
явлений. Дж. Вольпе использовал поня*
тие уверенности в себе как характеристи*
ку открытости личности в отношениях с
другими. А. Рич и Г. Шредер рассматри*
вали уверенность в себе как «способ*
ность искать, поддерживать или усили*
вать подкрепление в межличностной си*
туации благодаря выражению чувств или
желаний, когда такое выражение связано
с риском не только потерять поддержку,
но и быть наказанным» [1, с. 15].

Р. Зигмундом была подчеркнута клю*
чевая роль самооценок в уверенном по*
ведении. Автор говорит о том, что часто
страх вызывает зацикленность на опре*
деленных негативных ожиданиях, а так*
же их вербализацию. Человек фиксирует
внимание на таких утверждениях, как
«Я не смогу этого сделать…», «Я не
справлюсь…» и т.д. [4]. Таким образом,
уверенное поведение не осуществляется,
и происходит концентрация внимания
на этих определенных негативных уста*
новках, закрепляется переживание неус*
пеха в такой ситуации. Затем негатив*
ный опыт, в свою очередь, снижает дове*
рие личности к самой себе и закрепляет
неуверенность, а предыдущий опыт спо*
собствует формированию способа оцен*
ки себя. То есть, неуверенность возника*
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ет под воздействием нарушенного образа
себя, негативных оценок и сравнения
собственных достижений с достижения*
ми других. Р. Зигмунд на основе описан*
ных рассуждений приходит к заключе*
нию, что установки личности по отноше*
нию к себе, самооценки и самовербали*
зации играют решающую роль в форми*
ровании уверенного либо неуверенного
поведения [7].

Также проблема уверенности в себе
затрагивалась при исследовании «Я*
концепции». Н.Ю. Будич в своем иссле*
довании отмечает, что уверенность в се*
бе во многом основывается на специфи*
ке «Я*концепции» личности. Так, выде*
ляют такие аспекты «Я*концепции»,
связанные с уверенностью, как самосо*
ответствие, внутренняя согласованность
и интегрированность элементов «Я*кон*
цепции», уровень оценки своих возмож*
ностей по сравнению с другими людьми
и трудность принимаемых и вырабаты*
ваемых целей. Под самосоответствием
подразумевается соответствие или не*
большое расхождение «Я*реального» и
«Я*идеального» (по К. Роджерсу), а так*
же согласованность способностей и ка*
честв субъекта с мотивами и целями (по
В.В. Столину) [1, с. 31].

В определении уверенности Р. Уль*
риха были выделены когнитивные, пове*

денческие и эмоциональные составляю*
щие, которые проявляются во взаимо*
действии личности с социальным окру*
жением. Уверенность в себе была рас*
смотрена как способность личности
предъявлять требования и добиваться
их осуществления, а под требованиями
подразумевались также и установки
личности по отношению к себе [8].

В качестве основы уверенности в кон*
цепции В.Г. Ромека выступает стабиль*
ное позитивное отношение индивида к
собственным навыкам, умениям и спо*
собностям, проявляющееся в затрагиваю*
щих индивида социальных ситуациях,
предполагающих его личное участие.

В концепции В.Г. Ромека уверен*
ность личности рассматривается с уче*
том трех ее составляющих: уверенность
в себе, социальная смелость, инициатива
в социальных контактах [8]. Социальная
смелость является противоположностью
социальным страхам и выражается в по*
зитивном эмоциональном фоне, сопро*
вождающем любые, в том числе и новые,
социальные контакты. Это — эмоцио*
нальный компонент уверенности в себе.
Инициатива в социальных контактах за*
ключается в готовности к контактам с
социумом (рис. 1).

Исходя из анализа литературы по про*
блемам уверенности личности и ее само*

Рис. 1. Структура уверенности личности
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отношения, мы предполагаем тесную вза*
имосвязанность данных концептов.

Программа эмпирического
исследования

Цель данного исследования заключа*
лась в изучении особенностей взаимо*
связи уверенности в общении и самоот*
ношения с удовлетворенностью личнос*
ти отношениями со значимыми другими.

Гипотеза исследования состояла в
предположении о том, что существует
взаимосвязь между уверенностью в об*
щении, самоотношением личности и
удовлетворенностью в межличностных
отношениях:

— самоотношение и уверенность яв*
ляются взаимосвязанными характерис*
тиками личности, в качестве общего эле*
мента которых выступает уверенность
личности в себе;

— самоотношение, уверенность в об*
щении и удовлетворенность личности
отношениями со значимыми другими —
положительно взаимосвязанные харак*
теристики, а именно, позитивное само*
отношение и высокая степень уверенно*
сти личности связаны с высокой степе*
нью ее удовлетворенности отношениями
со значимыми другими.

Экспериментальную базу исследова*
ния составили 25 человек в возрасте от
20 до 30 лет (11 мужчин и 14 женщин).

Для сбора эмпирических данных нами
использовались следующие методики.

1. Диагностика самоотношения испы*
туемых с помощью методики исследова*
ния самоотношения (МИС) В.В. Столи*
на, Р.С. Пантелеева.

Опросник был предложен Р.С. Панте*
леевым в 1989 г. и предназначен для изу*

чения самоотношения — эмоционально*
ценностного компонента самосознания.
Многомерный опросник исследования
самоотношения содержит 110 утвержде*
ний распределенных по девяти шкалам:
«внутренняя честность» (открытость),
«самоуверенность», «саморуководство»,
«отраженное самоотношение», «самоцен*
ность», «самопринятие», «самопривязан*
ность», «внутренняя конфликтность»,
«самообвинение». Респонденту предъяв*
ляется 110 утверждений и стандартный
бланк ответов. Инструкция подразумева*
ет градацию ответов «согласен», «не со*
гласен», которые фиксируются испытуе*
мыми в соответствующих позициях блан*
ка. Обработка данных производится с по*
мощью специального ключа. Результаты
представляются в виде индивидуального
профиля самоотношения, составленного
на основе девяти шкал. Методика позво*
ляет оценить общую выраженность каж*
дого из девяти выделенных компонентов
самоотношения [6].

2. Изучение особенностей увереннос*
ти испытуемых посредством опросника
«Уверенность личности» В.Г. Ромека.

Используемый в исследовании тест
уверенности В.Г. Ромека позволяет ис*
следовать стабильные поведенческие
проявления уверенности, навыки уве*
ренного поведения. Данный опросник
состоит из 30 вопросов. Все вопросы за*
крытые, каждый вопрос имеет три вари*
анта ответа. Опросник позволяет полу*
чить значения по трем областям уверен*
ности личности: уверенность в себе, со*
циальная смелость, инициатива в соци*
альных контактах. Уверенность в каж*
дой из областей оценивается по 10 во*
просам и может иметь значения от 10 до
30 баллов. В данном исследовании оп*
росник «Уверенность личности» В.Г. Ро*
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мека использовался для определения
уровня уверенности испытуемых по
шкалам уверенности в себе, социальной
смелости, инициативе в социальных
контактах [7].

3. Анализ степени удовлетворенности
отношениями со значимыми другими с
помощью модифицированного опросни*
ка удовлетворенности браком (В.В. Сто*
лин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко).

Данная методика изначально была
разработана В.В. Столиным, Т.Л. Романо*
вой, Г.П. Бутенко для диагностики степе*
ни удовлетворенности личности браком.
Опросник был модифицирован нами с це*
лью изучения удовлетворенности личнос*
ти отношениями с партнером, с которым
респондент состоит в близких отношени*
ях. Опросник представляет собой одно*
мерную шкалу, состоящую из 24 утверж*
дений, относящихся к различным сферам:
восприятия себя и партнера, мнения,
оценки, установки и т.д. Каждому утверж*
дению соответствуют три варианта отве*
та: верно, трудно сказать, неверно. Также
испытуемым задавался прямой вопрос о
степени удовлетворенности отношения*
ми с партнером и о степени удовлетворен*
ности отношениями с близкими в целом.
Для подтверждения и расширения ре*
зультатов, полученных на основе исполь*
зования модифицированного опросника
удовлетворенности браком В.В. Столина,
Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, респонден*
там были также заданы два прямых во*
проса о степени их удовлетворенности от*
ношениями с партнером и отношениями с
близкими в целом [9].

4. Анализ удовлетворенности отноше*
ниями со значимыми другими посредст*
вом методики незавершенных предложе*
ний Дж.М. Сакса, С. Леви (J.M. Sachs, S.
Levy. The sentence completion test).

Проективная психологическая мето*
дика относится к методикам дополне*
ния, а именно — аддитивным методикам,
одному из видов проективных методик.
Данная методика была использована на*
ми с целью подтверждения и расшире*
ния данных о степени удовлетвореннос*
ти личности отношениями со значимы*
ми другими, полученных при помощи
модифицированного опросника удовле*
творенности браком В.В. Столина,
Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко.

Методика включает 60 незакончен*
ных предложений, которые разделяются
на 15 групп, характеризующих в той или
иной степени систему отношений обсле*
дуемого к семье, к представителям свое*
го или противоположного пола, к выше*
стоящим по служебному положению и
подчиненным и т.п. [2].

Анализ результатов методики
незаконченных предложений

Дж. М. Сакса—С. Леви

Выделим наиболее значимые тенден*
ции на основе анализа результатов мето*
дики незаконченных предложений.

Одним из наиболее заметных аспек*
тов является то, что характер суждений
личности о себе у большинства респон*
дентов совпадает с характером сужде*
ний о своих отношениях со значимыми
другими. Так, негативные суждения о
себе, неприятие себя, неуверенность в
собственных силах («Я мог(ла) бы быть
очень счастливым(ой), если бы полюби2
ла себя», «Я мог(ла) бы быть очень сча*
стливым(ой), если бы выглядела иначе»,
«Я мог(ла) бы быть очень счастли*
вым(ой), если бы верила в себя», «Если
все против меня, то дело во мне», «Если
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все против меня, то я сама виновата»
и т.д.) сочетаются с суждениями, свиде*
тельствующими о недостаточной удов*
летворенности взаимоотношениями со
значимыми другими («Думаю, что мой
отец редко думает обо мне», « Моя се*
мья обращается со мной ужасно», «Моя
мать и я враги», «Когда вижу женщину
вместе с мужчиной, я завидую» и т.д).
Позитивная оценка себя («Думаю, я до*
статочно способен(на), чтобы добиться
всего, чего мне хочется», «Если все про*
тив меня, то они скоро будут за меня»,
«В детстве я был(а) очень милым ребен2
ком» и т.д.) сочетается с позитивным ха*
рактером суждений о взаимоотношени*
ях со значимыми другими («Моя мать
самый близкий мне человек», «Думаю,
что мой отец всегда будет рядом»,
«Я люблю свою мать, но никаких но, я
просто очень люблю свою маму», «Моя
семья обращается со мной идеально»,
«Моя семья обращается со мной так,
как мне этого хотелось бы» и т.д.).

Результаты корреляционного
анализа компонентов

самоотношения и компонентов
уверенности личности

При обработке результатов был про*
веден корреляционный анализ с помо*

щью критерия r *Спирмена для выявле*
ния взаимосвязей между компонентами
самоотношения и компонентами уверен*
ности личности.

Обозначим переменные, представ*
ленные в табл. 1 (шкалы по методике
исследования самоотношения Р.С. Пан*
телеева и шкалы уверенности, выделяе*
мые В.Г. Ромеком):

• Шкала 1 — «внутренняя чест*
ность»;

• Шкала 2 — «самоуверенность»;
• Шкала 3 — «саморуководство»;
• Шкала 4 — «зеркальное Я»;
• Шкала 5 — «самоценность»;
• Шкала 6 — «самопринятие»;
• Шкала 7 — «самопривязанность»;
• Шкала 8 — «внутренняя конфликт*

ность»;
• Шкала 9 — «самообвинение»;
• Шкала 10 — уверенность в себе;
• Шкала 11 — социальная смелость;
• Шкала 12 — инициатива в социаль*

ных контактах.
Анализируя полученные результаты

(табл. 1), мы можем сделать вывод о на*
личии значимых связей между такими
показателями, как внутренняя честность
(открытость) и инициатива в социаль*
ных контактах (r=0,463); зеркальное Я и
инициатива в социальных контактах
(r=0,476); самоценность и уверенность в
себе (r=0,508).

Условные обозначения: «*» — P < 0,05; «**» — P < 0,01.

Самоотношение Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала
Уверенность 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Шкала 10 *,050 ,195 ,267 ,400 ,508* ,159 ,000 *,135 ,006
Шкала 11 ,098 ,101 ,007 *,085 ,179 ,014 *,208 *,285 *,117
Шкала 12 ,463* ,346 ,476* ,032 ,355 ,211 ,063 *,351 *,214

Т а б л и ц а  1
Связь показателей компонентов самоотношения и компонентов уверенности

личности по коэффициенту корреляций Спирмена
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Результаты корреляционного
анализа степени удовлетворенности

отношениями личности со значимыми
другими и компонентов

самоотношения личности

Нами был проведен корреляционный
анализ степени удовлетворенности лично*
сти отношениями со значимыми другими
с компонентами самоотношения (табл. 2).

Обозначим переменные, представлен*
ные в табл. 2 (шкалы по методике иссле*
дования самоотношения Р.С. Пантелеева
и результаты методик, направленных на
выявление удовлетворенности личности
отношениями со значимыми другими):

• Шкала 1 — «внутренняя честность»;
• Шкала 2 — «самоуверенность»;
• Шкала 3 — «саморуководство»;
• Шкала 4 — «зеркальное Я»;
• Шкала 5 — «самоценность»;
• Шкала 6 — «самопринятие»;
• Шкала 7 — «самопривязанность»;
• Шкала 8 — «внутренняя конфликт*

ность»;
• Шкала 9 — «самообвинение»;
• Шкала 10 — «удовлетворенность от*

ношениями с партнером»;
• Шкала 11 — «удовлетворенность отно*

шениями с партнером (по модифицированно*
му опроснику удовлетворенности браком)»;

• Шкала 12 — «удовлетворенность от*
ношениями с близкими».

В результате проведенного корреляци*
онного анализа было выявлено наличие
значимых связей самоуверенности и
удовлетворенности отношениями со зна*
чимыми другими как по результатам отве*
та на прямой вопрос (r=0,624), так и по ре*
зультатам модифицированного опросни*
ка удовлетворенности браком (r=0,558).
Также обнаружилась значимая связь са*
мопринятия и удовлетворенности отно*
шениями с партнером (r=0,498).

Результаты корреляционного анализа
степени удовлетворенности

отношениями личности со значимыми
другими с уверенностью личности

Нами был проведен корреляционный
анализ степени удовлетворенности лич*
ности отношениями со значимыми други*
ми с уверенностью личности (табл. 3).

Обозначим переменные, представ*
ленные в табл. 3:

• Шкала 1 — «удовлетворенность от*
ношениями с партнером»;

• Шкала 2 — «удовлетворенность от*
ношениями с партнером (по модифици*
рованному опроснику удовлетвореннос*
ти браком)»;

Условные обозначения: «*» — P < 0,05; «**» — P < 0,01.

Самоотношение Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала Шкала
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Удовлетворенность
отношениями со
значимыми другими
Шкала 10 ,026 ,624** ,193 ,029 ,316 ,498* ,180 *,135 ,126
Шкала 11 *,135 ,558** ,006 ,112 ,309 ,338 ,042 *,284 ,121
Шкала 12 *,122 *,122 ,126 ,162 ,084 *,072 *,265 *,116 ,095

Т а б л и ц а  2
Связь показателей компонентов самоотношения и степени удовлетворенности

личности отношениями со значимыми другими по коэффициенту корреляций Спирмена
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• Шкала 3 — « удовлетворенность от*
ношениями с близкими»;

• Шкала 4 — «уверенность в себе»;
• Шкала 5 — «социальная смелость»;
• Шкала 6 — «инициатива в социаль*

ных контактах».

Полученные в результате корреляцион*
ного анализа результаты свидетельствуют
о наличии значимой связи инициативы в
социальных контактах и удовлетвореннос*
ти личности отношениями с партнером
(r=0,414). Также значимо связаны удовле*
творенность личности отношениями с
близкими и уверенность в себе (r=0,477).

Сравнительный анализ результатов
степени удовлетворенности личности
отношениями со значимыми другими

по модифицированной методике
удовлетворенности браком

В.В. Столина с ответами
на прямые вопросы о степени

удовлетворенности

Для подтверждения и расширения
результатов, полученных на основе ис*

пользования модифицированного оп*
росника удовлетворенности браком
В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бу*
тенко, респондентам были также заданы
два прямых вопроса о степени их удов*
летворенности отношениями с партне*
ром и отношениями с близкими в целом.
Результаты в виде диаграмм распределе*
ния степени удовлетворенности среди
респондентов представлены ниже (см.
рис. 2 и 3).

Далее, на основе корреляционного
анализа, представленного в предыдущем
разделе, можно проследить тесную связь
(r=0,911) между результатами, получен*
ными при помощи модифицированного
опросника В.В. Столина, и ответами рес*
пондентов на вопрос о степени удовле*
творенности отношениями с партнером.
Данная значимая связь может служить
подтверждением надежности получен*
ных результатов. То есть, респонденты,
отвечая на вопросы модифицированного
опросника, косвенно характеризующие
специфику и состояние отношений с
партнером, ответом на прямой вопрос о
степени удовлетворенности этими отно*
шениями в большинстве случаев под*
тверждали результат, полученный по*
средством опросника.

Обсуждение результатов
эмпирического исследования

В результате корреляционного ана*
лиза нами было выявлено несколько
значимых связей между различными
компонентами самоотношения, уверен*
ности и удовлетворенности личности от*
ношениями со значимыми другими. Так,
внутренняя честность, открытость кор*
релируют с инициативой в социальных

Условные обозначения: «*» — P < 0,05;
«**» — P < 0,01.

Уверенность Шкала Шкала Шкала
4 5 6

Удовлетворенность
отношениями со
значимыми другими
Шкала 1 ,399 ,379 ,477*
Шкала 2 ,189 ,248 ,234
Шкала 3 ,414* ,343 ,289

Т а б л и ц а  3
Связь показателей компонентов

уверенности и степени
удовлетворенности личности

отношениями со значимыми другими по
коэффициенту корреляции Спирмена
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Рис. 2. Результаты степени удовлетворенности личности отношениями с партнерами по браку

Рис. 3. Результаты степени удовлетворенности личности отношениями со значимыми
другими по модифицированной методике удовлетворенности браком В.В. Столина
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контактах. По определению В.Г. Ромека,
инициатива в социальных контактах
подразумевает готовность к такого рода
контактам. На первый взгляд, связь дан*
ных характеристик выглядит довольно
противоречивой, так как личности за*
крытой, нежелающей выдавать значи*
мую информацию о себе, свойственна
большая инициатива в социальных кон*
тактах, чем личности открытой, способ*
ной к глубокой рефлексии. Возможно,
это объясняется тем, что контакты за*
крытой личности гораздо более поверх*
ностны, легки, ведь она держит дистан*
цию. Для личности открытой несвойст*
венна поверхностность общения, она бо*
лее способна к рефлексии и критике, не
стремится скрывать даже неприятную
информацию, в связи с чем контакты для
нее часто могут быть болезненны. Воз*
можно, по этой причине более открытая,
искренняя и глубокая личность менее
инициативна в социальных контактах.

Связь «зеркального Я» и инициативы
в социальных контактах уже не вызыва*
ет подобных противоречий: «Зеркальное
Я» связано с тем, какое отношение к себе
личность ожидает получить. Так, чело*
век, готовый к социальным контактам,
предполагает, что его личность способна
вызывать симпатию других. Такой чело*
век ожидает от другого положительной
ответной реакции в виде проявления
симпатии, уважения, одобрения и т.д.
Естественно, личность, ожидающая не*
гативной реакции от окружающих, не
стремится к установлению новых кон*
тактов.

Также не слишком удивительной
оказывается и связь самоценности и уве*
ренности личности в себе, так как на ос*
нове теоретического анализа нами уже
была выявлена практически неразрыв*

ность данных феноменов. Личность,
ощущающая собственную ценность как
для себя самой, так и для окружающих, с
большой вероятностью будет уверена в
себе, так как уверенность, по мнению
В.Г. Ромека, подразумевает позитивную
оценку собственных навыков и способ*
ностей. Также возможна и обратная
связь — потеря интереса к своему внут*
реннему миру, самоотстраненность, по*
теря ценности собственного Я подразу*
мевает отсутствие уверенности в себе.
Эту связь подтверждает К. Хорни, гово*
ря: «Уверенность в себе... Нужно обрес*
ти этого «себя», чтобы быть в нем уве*
ренным» [10, с. 354] Поэтому проблема
уверенности часто кроется в том, что че*
ловек не принимает себя таким, какой он
есть, а как следствие, не принимая себя,
не может быть и уверен в себе «таком».

Высокие показатели самоувереннос*
ти, а это представления о себе как о лич*
ности, способной вызывать уважение,
как о самостоятельном волевом челове*
ке, связаны с высокими показателями
удовлетворенности личности отношени*
ями со значимыми другими в целом. Не*
удовлетворенность же собой и собствен*
ными возможностями связана с низкой
степенью удовлетворенности личности
отношениями со значимыми другими в
целом. Подтверждение данной связи мы
находим также и при анализе результа*
тов методики незаконченных предложе*
ние М. Сакса—С. Леви. Так, суждения
респондентов о себе как о личности, спо*
собной вызывать уважение других
(«Мои подчиненные меня уважают»,
«Мои подчиненные довольны работой со
мной», «Если кто*нибудь работает под
моим руководством, ему повезло» и т.д.)
сочетаются с такими суждениями, как:
«Идеалом женщины (мужчины) для ме*

`
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ня является мой мужчина», «Супружес*
кая жизнь кажется мне… моя — счастли2
вой», «Если все против меня, то он все
равно за меня» и т.д.

Значимая связь самопринятия и
удовлетворенности отношениями с
партнером подтверждает выводы о диа*
логичном характере отношений личнос*
ти. Эту же связь мы можем проследить и
на основе анализа результатов методики
незаконченных предложений М. Сакса—
С. Леви, где негативные суждения о себе
у большинства респондентов сочетаются
с негативными суждениями об отноше*
ниях со значимыми другими: «Я мог(ла)
бы быть очень счастливым(ой), если бы
полюбила себя», «Думаю, что мой отец
редко думает обо мне», «Моя мать и я
враги», «Когда вижу женщину вместе с
мужчиной, я завидую». Так, дружеское
отношение к себе, безусловное принятие
себя в своей истинной сущности, как мы
можем предположить, способствует и
установлению подобных отношений с
партнером. При недостаточном само*
принятии нам сложно устанавливать
удовлетворительные отношения, в кото*
рых будем получать это принятие от
партнера. Г. Олпорт пишет о том, что са*
мопринятие является одним из свойств
зрелой личности, при этом оно сочетает*
ся с тем, что, осознавая свое эмоциональ*
ное состояние, такая личность будет
учитывать и то, как это повлияет на дру*
гих, и стремиться к тому, чтобы это не
мешало их благополучию [5].

Также была выявлена связь удовле*
творенности личности отношениями с
близкими и уверенности в себе. То есть,
чем более личность уверена в себе, тем
более удовлетворенной отношениями со
значимыми другими она является. Воз*
можно, данная связь обусловлена также

и тем, что уверенность в себе позволяет
человеку проявлять активную позицию
в отношениях со значимыми другими,
тем самым стремясь к решению проблем,
способных снизить эту характеристику.

Заключение

С первого и до последнего дня жизни
человека межличностные отношения яв*
ляются непременным условием и атри*
бутом его существования. Значение от*
ношений, в которые включена личность,
а также их содержания и качества сохра*
няется на протяжении всего жизненного
пути. На данный момент в связи с отсут*
ствием преемственности между различ*
ными психологическими теориями, кон*
цепциями, а также отсутствием термино*
логической однозначности в описаниях
удовлетворенности межличностными
отношениями, нет единой картины дан*
ного феномена, отражающей его струк*
турные элементы и факторы. В данном
исследовании была осуществлена по*
пытка связать такие аспекты, как отно*
шение к себе, уверенность в общении и
удовлетворенность личности отношени*
ями со значимыми другими.

Полученные результаты эмпиричес*
кого исследования дополняют и расши*
ряют имеющиеся представления о пред*
посылках и условиях удовлетворенности
личности отношениями со значимыми
другими, а также дают основу для даль*
нейших исследований проблемы удовле*
творенности отношениями в целом. В хо*
де исследования было выявлено, что са*
моотношение и уверенность личности и
их взаимосвязи интегрируются и приво*
дят к более полному осознанию своих от*
ношений со значимыми другими и своей
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роли в них и воплощаются в таком инте*
гральном показателе, как удовлетворен*
ность отношениями со значимыми дру*
гими. Это обусловливает необходимость
учета таких характеристик личности как

самоотношение и уверенность в качестве
факторов удовлетворенности отношени*
ями со значимыми другими в дальней*
ших исследованиях проблемы удовле*
творенности личности.
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К постановке проблемы
исследования

В статье представлены результаты эм*
пирического исследования, которое на*
ходится на стыке таких отраслей психо*
логической науки, как социальная психо*
логия, возрастная психология и психоло*
гия личности. Интенциональность, если
ее понимать предельно широко, — это на*
правленность, устремленность субъекта
на что*то, внутреннее движение к чему*

то. В психологическом контексте интер*
претация интенциональности сближает
это понятие с такими, как мотивация,
смысл, воля. Так, Р. Мэй, много внима*
ния уделявший проблематике интенцио*
нальности, спорит в этой связи со знаме*
нитым тезисом Р. Декарта «Я мыслю,
значит, я существую», противопоставляя
ему тезис, в большей степени, по мнению
Р. Мэя, отражающий существенный
опыт личности, «Я постигаю — я могу —
я изъявляю волю (я буду)» [5, с. 264], и
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пишет: «Именно в интенциональности и
воле человек ощущает свою индивиду*
альность, “я — это я” в утверждении “я
могу”» [5, с. 234].

Операционализируя представление
об интенциональности для целей эмпи*
рического исследования, мы выделили
два ее аспекта: содержательный и темпо*
ральный, временной.

В качестве первого из них — содержа*
тельного — мы рассматриваем направ*
ленность личности в том ее значении,
которое разрабатывалось в 60—70*е гг.
ХХ в. в школе Л.И. Божович, где направ*
ленность понималась как возникающая
в процессе жизни устойчиво доминиру*
ющая система мотивов, в которой основ*
ные, ведущие мотивы, подчиняя себе все
остальные, структурируют мотивацион*
ную сферу человека и определяют те на*
иболее значимые и важные для человека
мотивационные объекты, которые и ха*
рактеризуют, в конечном счете, его лич*
ность и поведение [1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13].
В качестве фундаментальной в этих ис*
следованиях рассматривалась характе*
ристика направленности с точки зрения
отношения человека к себе и к другим
людям, обществу. «В зависимости от то*
го, — писала Л.И. Божович, — что по*
буждает человека — мотивы личной за*
интересованности или мотивы, связан*
ные с интересами других людей, строят*
ся и все другие особенности его личнос*
ти: интересы, черты характера, стремле*
ния и переживания. Более того, от на*
правленности личности зависит не толь*
ко комплекс характерных для данного
человека качеств, но и внутреннее строе*
ние каждого присущего ему качества» [1,
c. 368]. Соответственно, основными ви*
дами направленности личности исходно
были индивидуалистическая (личная) и

коллективистическая (просоциальная).
Позже в результате экспериментальных
исследований к ним был добавлен тре*
тий вид — деловая направленность.

В те же годы в США велись близкие
по содержанию исследования типов ори*
ентаций личности (personality orienta2
tion). Примером могут служить исследо*
вания Б. Басса и его коллег [12 и др.], в
которых ориентация личности изуча*
лась в контексте социального поведения
индивида. В этих работах тип ориента*
ции определяется в результате выявле*
ния индивидуальных различий в отно*
шении индивидов к себе, к взаимодейст*
вию с другими людьми и к делу, к задаче.
Соответственно, американскими иссле*
дователями также было выявлено три
вида ориентаций: ориентация на себя
(self2orientation), ориентация на взаимо*
действие (interaction2orientation) и ори*
ентация на дело (task2orientation).

Методическое обеспечение
эмпирического исследования

Близость описанных позиций позво*
лила нам в качестве инструмента для оп*
ределения направленности личности ис*
пользовать русскоязычную версию
предложенного Б. Бассом опросника, ко*
торый позволяет судить о виде ориента*
ции на основании самоотчетов испытуе*
мых и дает, таким образом, знание о том,
какого рода представления о характер*
ном для него поведении (направленном
на себя, на взаимодействие или на дело)
имеет тот или иной участник опроса [2].

Временной аспект интенциональнос*
ти изучался с помощью опросника вре*
менной перспективы Ф. Зимбардо
(ZTPI), который позволяет выявить то,

`
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что точнее можно было бы назвать пре*
имущественной временной установкой
на тот или иной временной отрезок.
Этих временных отрезков — по Ф. Зим*
бардо, факторов, или шкал — пять: нега*
тивное прошлое, позитивное прошлое,
гедонистическое настоящее, фаталисти*
ческое настоящее, будущее [3].

Интрагрупповой статус подростков
определялся при помощи трех методик:
социометрии, референтометрии и мето*
дического приема определения нефор*
мальной интрагрупповой структуры вла*
сти в контактном сообществе [4]. В каче*
стве малых контактных групп изучались
школьные классы одной из общеобразо*
вательных школ г. Москвы. Объем вы*
борки — 71 человек, учащиеся 9*х клас*
сов (три класса), 38 девушек и 33 юноши.
В момент проведения исследования (фе*
враль—март 2013 г.) все они планирова*
ли продолжить свое обучение в данном
образовательном учреждении (посту*
пить в 10*й класс).

По результатам проведенных социо*
метрии, референтометрии и методичес*
кого приема определения неформальной
интрагрупповой структуры власти для
каждого класса была выявлена социаль*
но*психологическая структура этой уче*
нической группы.

Анализ материалов наблюдения за
учащимися на уроках и переменах, а так*
же данные, полученные в ходе бесед с пе*
дагогами и классными руководителями,
позволяют говорить о том, что классы
(как малые группы) имеют одинаковый
уровень развития, что, в свою очередь,
позволило в ходе дальнейшего анализа
объединить высокостатусных, средне*
статусных и низкостатусных учащихся
из всех трех классов в соответствующие
три группы.

Результаты
эмпирического исследования

Начнем анализ полученного эмпири*
ческого материала с данных по всей вы*
борке. В результате обработки данных,
полученных с помощью опросника Зим*
бардо (ZTPI), с использованием крите*
рия Уилкоксона было выявлено, что при
сравнении выраженности пяти факторов
временной перспективы обнаруживают*
ся значимые различия (р<0,01) между
всеми возможными парами исследуемых
факторов, кроме пары «Негативное про*
шлое» и «Фаталистическое настоящее».
Оба эти фактора в данной выборке выра*
жены сравнительно менее других
(рис. 1). Наибольшее среднее значение
имеют показатели по шкале «Гедонисти*
ческое настоящее» (3,65), наименьшее —
по шкале «Фаталистическое настоя*
щее» (2,73).

Рассмотрим теперь данные, получен*
ные по Ориентационному опроснику
Б. Басса, которые отражают содержатель*
ный аспект интенциональности (рис. 2).

Как видно из рис. 2, наибольшим
средним значением по выборке обладает
тип ориентации «на себя» (34), наимень*
шим — «на взаимодействие» (26).

Корреляционный анализ результатов,
полученных по методикам ZTPI и Ориен*
тационный опросник на всей выборке, про*
веденный с помощью коэффициента кор*
реляции Спирмена, показал, что на уровне
значимости р<0,01 существуют значимые
средние отрицательные корреляции между
показателями: «Фаталистическое настоя*
щее» и «Ориентация на задачу» (*0,371),
«Будущее» и «Ориентация на взаимодей*
ствие» (*0,431), а также положительная
корреляция между факторами «Будущее»
и «Ориентация на задачу» (0,454).

`

`
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Рис. 1. Средние показатели по шкалам ZTPI (в целом по выборке)

Рис 2. Средние показатели выраженности различных типов ориентации личности
(в целом по выборке)
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Перейдем теперь непосредственно к
анализу результатов в контексте разде*
ления выборки на группы в зависимости
от показателей интрагруппового статуса.

Особенности интенциональности
подростков с различными показателяb
ми социометрического статуса. В ре*
зультате проведения социометрической
процедуры в каждом из классов удалось
выявить учащихся с высоким, средним и
низким социометрическим статусом.

С помощью непараметрического кри*
терия U Манна—Уитни проверялись пе*
ременные, связанные с темпоральным и
содержательным аспектами интенцио*
нальности личности (по результатам
ZTPI и Ориентационного опросника).
В качестве группирующей переменной
использовался показатель социометри*
ческого статуса.

По данным проведенного исследова*
ния, на уровне средних значений для со2
циометрически высокостатусных подро*
стков характерны сравнительно высокие
показатели по шкалам «Позитивное про*
шлое», «Будущее» (временной аспект
интенциональности), с одной стороны, и
«Ориентация на себя» (содержательный
аспект интенциональности) — с другой.

Социометрически среднестатусных
подростков отличают сравнительно вы*
сокие показатели по темпоральной шка*
ле «Гедонистическое настоящее», а соци2
ометрически низкостатусных — сравни*
тельно низкие показатели по шкале «По*
зитивное прошлое» (темпоральный ас*
пект интенциональнности) в сочетании
со сравнительно высокими показателя*
ми по шкале «Ориентация на задачу» на*
ряду со сравнительно низкими по шка*
лам «Ориентация на себя» и «Ориента*
ция на взаимодействие» (содержатель*
ный аспект интенциональности).

Особенности интенциональности
подростков с различными показателями
референтометрического статуса. В ре*
зультате обработки данных по референ*
тометрии также было получено статусное
распределение испытуемых и осуществ*
лено сравнение групп подростков с раз*
ным референтометрическим статусом
при помощи статистического критерия U
Манна—Уитни.

Выявлено, что для референтометри2
чески высокостатусных учащихся харак*
терны высокие показатели по шкалам
«Негативное прошлое» и «Ориентация
на взаимодействие».

Для референтометрически низкоста2
тусных учащихся характерны сравни*
тельно высокие показатели по шкалам
«Будущее» и «Ориентация на задачу», а
также сравнительно низкие показатели
по шкалам «Негативное прошлое», «Фа*
талистическое настоящее», «Ориента*
ция на взаимодействие». Можно предпо*
ложить, что эти показатели являются
следствием намеренной концентрации
низкостатусных учащихся на целях, ле*
жащих в будущем (и требующих для до*
стижения ориентации на задачу), при*
чем именно низкий статус может высту*
пать причиной данной ориентации.

Для референтометрически средне2
статусных учащихся обнаружены неко*
торые различия лишь на уровне тенден*
ций.

Особенности направленности личноb
сти подростков с различными показатеb
лями статуса в интрагрупповой структуb
ре неформальной власти. По результа*
там обработки данных, полученных с по*
мощью методического приема определе*
ния неформальной структуры власти, ис*
пытуемые также были разделены на три
группы по показателю статуса.
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Использование непараметрического
критерия U Манна—Уитни позволило
установить значимость различий по рас*
сматриваемым шкалам между группами
с высоким, средним и низким нефор*
мальным статусом.

Оказалось, что для высокостатусных
в структуре неформальной власти под*
ростков характерны сравнительно низ*
кие показатели по темпоральной шкале
«Гедонистическое настоящее», а по ха*
рактеристике направленности — высо*
кие показатели по шкале «Ориентация
на себя»; для среднестатусных — срав*
нительно высокий показатель по темпо*
ральной шкале «Фаталистическое на*
стоящее», а для низкостатусных — срав*
нительно высокие показатели по шкалам
«Позитивное прошлое» и «Ориентация
на себя».

Обсуждение результатов
эмпирического исследования

Что касается выборки в целом, то
описанные выше коэффициенты корре*
ляции свидетельствуют о наличии взаи*
мосвязи между отдельными показате*
лями временных установок и типами
ориентации личности. Ф. Зимбардо, ха*
рактеризуя разные типы временной
ориентации, отмечал, что установка на
«Будущее» предполагает способность
индивида осуществлять действия, на*
правленные на цели, «расположенные»
в будущем, т.е. действовать целенаправ*
ленно, осознавая при этом, что от сего*
дняшней активности зависит завтраш*
ний успех (именно это Ж. Нюттен на*
зывает временной компетентностью).
Это в большей степени сочетается с ти*
пом «Ориентация на задачу» и в мень*

шей — с типом «Ориентация на взаимо*
действие», поскольку преобладание
ориентации на взаимодействие может
означать, что для индивида существен*
но более важным по сравнению с дости*
жением цели является обеспечение
комфортного общения. В свою очередь,
временная установка «Фаталистичес*
кое настоящее» предполагает меньшую
заинтересованность индивида в продук*
тивной деятельности как таковой.

Рассмотрим полученные нами ре*
зультаты в контексте интрагруппового
статуса личности.

1) Социометрический статус. Пока*
затели временных установок и характера
содержательной ориентации групп под*
ростков с разным социометрическим
статусом отражены на рис. 3 и 4.

Обращаясь к особенностям темпо2
рального аспекта интенциональности
подростков с разным социометричес*
ким статусом, нетрудно заметить следу*
ющее. Для высокостатусных подрост*
ков характерны самые высокие показа*
тели временной установки на «Пози*
тивное прошлое», для низкостатус*
ных — самые низкие. Весьма вероятно,
что установка на позитивное прошлое
как ресурс, отражающий реальное бла*
гополучие проживания периода детст*
ва, может выступать одним из источни*
ков формирования высокого социомет*
рического статуса в отрочестве. Для вы2
сокостатусных подростков характерна
также более высокая (в сравнении с
низко* и среднестатусными) выражен*
ность установки на «Будущее», что, в
свою очередь, объясняет их социомет*
рическую привлекательность тем набо*
ром личностных черт и форм поведе*
ния, которые, по Ф. Зимбардо, харак*
терны для людей с подобным типом ус*

`
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Рис. 3. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким социометрическим статусом

Рис. 4. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким социометрическим статусом
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тановки: открытость, доброжелатель*
ность, позитивное отношение к окружа*
ющим, креативность и т.п. Высокоста2
тусные подростки к тому же характери*
уются минимальными значениями по
шкалам «Фаталистическое настоящее»
и «Негативное прошлое». Иными сло*
вами, в соответствии с интерпретацией,
которую дает Ф. Зимбардо, именно со*
циометрически высокостатусных под*
ростков (в сравнении с представителя*
ми двух других статусных слоев), отли*
чают самые высокие показатели по всем
тем установкам, которые являются про*
дуктивными, и минимальные — по не*
продуктивным. Отдельно отметим
средне*высокие показатели по шкале
«Гедонистическое настоящее». И здесь
мы также наблюдаем определенный оп*
тимум у социометрически высокоста2
тусных подростков: по Ф.Зимбардо,
плохо, когда гедонизм высок, но плохо
и его отсутствие.

Что касается социометрически сред2
нестатусных подростков, то приоритет*
ной для них временной установкой вы*
ступает именно «Гедонистическое насто*
ящее», и это на фоне незначительной
(наравне с низкостатусными) установ*
кой на будущее. Их «темпоральный про*
филь» явно проигрывает профилю высо2
костатусных.

Совсем тревожной выглядит ситуация
у социометрически низкостатусных под*
ростков. Они имеют худшие показатели
по временным установкам, связанным с
прошлым, их мало удовлетворяет настоя*
щее положение вещей, они не умеют по*
лучать удовольствие от общения, каких*
то занятий и т.п. (шкала «Гедонистичес*
кое настоящее»), но и на будущее особен*
но не рассчитывают, на него не ориенти*
руются и о нем не заботятся.

Анализируя содержательный ас2
пект интенциональности, отметим сле*
дующие особенности. Во*первых, бро*
сается в глаза тот факт, что самые высо*
кие (по сравнению с другими группами
подростков) показатели высостатус2
ные подростки имеют по шкале «Ориен*
тация на себя», среднестатусные — по
шкале «Ориентация на взаимодейст*
вие», а низкостатусные — по шкале
«Ориентация на задачу». Это уже само
по себе чрезвычайно интересно. Но ес*
ли «эгоизм» высокостатусных и «об*
щительность» среднестатусных не вы*
зывает особого удивления, то столь вы*
сокие показатели по шкале «Ориента*
ция на задачу» у низкостатусных под*
ростков оказываются в определенном
смысле неожиданными. Говоря об этой
группе подростков, можно предполо*
жить, что их сравнительно низкие (на
уровне тенденций) показатели ориента*
ции на себя отражают эго*защитную ре*
акцию, вызванную в том числе и поло*
жением в группе. Суть этой реакции за*
ключается в усилении других типов
ориентации, чаще при этом — на задачу,
а не на взаимодействие, так как актив*
ность в рамках ориентации на взаимо*
действие в их случае не является эф*
фективной.

2. Референтометрический статус.
Показатели временных установок и ха*
рактера содержательной ориентации
групп подростков с разным референто*
метрическим статусом отражены на
рис. 5 и 6.

Первое, что бросается в глаза при
взгляде на эти рисунки, — их значитель*
ные отличия от рисунков, характеризую*
щих особенности интенциональности
подростков, различающихся по своему
социометрическому статусу.

`
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Рис. 5. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким референтометрическим статусом

Рис. 6. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким референтометрическим статусом
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Рассмотрим вначале темпоральный
аспект интенциональности подрост*
ков с разным референтометрическим
статусом. «Темпоральные профили»
этих групп подростков значительно бо*
лее похожи между собой, чем анало*
гичные «профили» групп подростков с
разным социометрическим статусом. В
данном случае для всех трех групп
приоритетной является одна и та же
темпоральная установка — на «Гедони*
стическое настоящее» (отметим все же,
что на уровне тенденции она слабее
выражена у высокостатусных), на вто*
ром по значимости месте для всех трех
групп оказывается «Позитивное про*
шлое» (и также с минимальными раз*
личиями между группами). Это зна*
чит, что указанные темпоральные уста*
новки не играют роли дифференциру*
ющего критерия при сравнении подро*
стков с разным референтометрическим
статусом.

Наибольшие же различия — и, на
первый взгляд, весьма парадоксаль*
ные — получены в данном случае по
шкалам «Негативное прошлое» и «Бу*
дущее». Так, оказалось, что самыми
«интересными», референтометричес*
ки значимыми для сверстников явля*
ются, если можно так выразиться, под*
ростки «с прошлым», видавшие жизнь
не с самой лучшей стороны. А как раз
у самых непривлекательных все в про*
шлом, по крайней мере субъективно,
было хорошо: у них и самые высокие
показатели по шкале «Позитивное
прошлое», и самые низкие — по шкале
«Негативное прошлое». Подобные ус*
тановки по отношению к прошлому
Ф. Зимбардо, как уже отмечалось, оце*
нивает как продуктивные, причем для
него не важно, каким на самом деле

было прошлое индивида, важно лишь
субъективное его видение. Однако
нельзя исключить и компенсаторного
характера отвержения установки на
негативное прошлое в случае подрост*
ков с низким референтометрическим
статусом.

Группа низкостатусных учащихся от*
личается наиболее выраженной установ*
кой на будущее при минимальных пока*
зателях по шкале «Фаталистическое на*
стоящее», что также, по Ф. Зимбардо,
можно оценить положительно, если
иметь в виду личность респондента, но
это, как видим, не интересно и не значи*
мо для сверстников, когда речь идет о ре*
ферентометрическом выборе.

Анализ содержательного аспекта
интенциональности подростков с раз*
ным референтометрическим статусом
также рисует нам картину, отличную
от той, которая характеризовала груп*
пы подростков с разным социометри*
ческим статусом. В данном случае на
первом месте у высокостатусных под*
ростков оказывается ориентация на
взаимодействие (и самый низкий по*
казатель по ориентации на себя), у
среднестатусных — на себя, и лишь у
низкостатусных приоритет преж*
ний — ориентация на задачу. Вообще
«содержательный профиль» референ*
тометрически низкостатусных подро*
стков более всего похож на такой про*
филь у социометрически низкоста2
тусных. Разница, главным образом, в
более высоком значении ориентации
на себя. Можно предположить, что
свое «референтное аутсайдерство»
подростку ощутить труднее, чем аут*
сайдерство, выявляемое социометри*
ей, а поэтому и эго*защитная реакция
не так выражена.
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3. Статус неформальной власти. Пока*
затели временных установок и характера
содержательной ориентации групп подро*
стков с разными показателями статуса не*
формальной власти отражены на рис. 7 и 8.

Сравнение трех групп, выделенных в
выборке на основе показателя статуса не*
формальной власти, позволило выявить
следующие особенности темпорального
аспекта интенциональности.

Рис. 7. Средние значения шкал ZTPI у подростков с высоким, средним
и низким статусом неформальной власти

Рис. 8. Средние значения шкал Ориентационного опросника у подростков с высоким,
средним и низким статусом неформальной власти
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Самый позитивный, продуктивный,
желательный, с точки зрения личност*
ного развития (если ориентироваться
на мнение Ф. Зимбардо), «темпораль*
ный профиль» мы видим у представите*
лей группы низкостатусных. Для них
характерны самые низкие показатели
по шкале «Негативное прошлое» и са*
мые высокие показатели — по шкалам
«Позитивное прошлое» и «Будущее».
Гипотетические объяснения этому фак*
ту могут быть разными. Вполне воз*
можно, например, что совсем не такие
«хорошие ребята» видятся сегодня
сверстниками как «эффективные руко*
водители». Но, возможно, связь специ*
фической установки на прошлое подро*
стков с низким властным статусом объ*
ясняется усилением установки на пози*
тивное прошлое как защитной реакцией
в ответ на статусное положение в груп*
пе в настоящем.

Отметим единственный показатель,
отличающий в данном случае высоко2
статусных подростков. Их показатели
по шкале «Гедонистическое настоящее»
оказались ниже, чем у подростков с дру*
гим статусом. Вполне возможно, что та
ответственность, которую несут высоко*
статусные в сфере отношений власти
подростки, делает их менее ориентиро*
ванными на гедонистическое настоящее,
либо требует от них меньшего уровня
гедонизма.

Специфичен содержательный ас2
пект интенциональности высокоста*
тусных в структуре неформальной вла*
сти подростков. Ими становятся не
«эгоисты» (как при социометрии) и да*

же не ориентирующиеся на взаимодей*
ствие (как при референтометрии), а те,
кто ориентирован на решение задачи.

Выводы

Анализ данных, полученных в ре*
зультате исследования, позволил сфор*
мулировать следующие выводы:

1. Группы подростков, различающих*
ся по показателям социометрического,
референтометрического статуса, а также
статуса неформальной власти, имеют
специфические профили темпорального
и содержательного компонентов интен*
циональности.

2. Существует взаимосвязь между от*
дельными показателями выраженности
временных установок и типами ориента*
ции личности.

3. Анализ особенностей интенцио*
нальности в контексте интрагруппового
статуса личности следует осуществлять
именно в логике отдельных компонен*
тов интегрального статуса, поскольку в
противном случае различия могут быть
утеряны при обработке данных.

4. Есть основания предполагать, что
отдельные характеристики компонентов
интенциональности личности могут вы*
ступать в качестве «слагаемых» ее ин*
трагруппового статуса.

Проделанная нами работа позволила
выявить описанные выше взаимосвязи,
но на вопрос о влиянии одних факторов
на другие будет возможно ответить
лишь после проведения дополнитель*
ных исследований.

`



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

102

ЛИТЕРАТУРА
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008.
400 c.
2. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. М.: Аспект*пресс, 2001.
383 с.
3. Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая
улучшит вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 352 с.
4. Кондратьев М.Ю. Методический алгоритм определения интегрального внутри*
группового статуса члена контактного сообщества // Социальная психология и об*
щество. 2014. Т. 5. № 3. С. 125—142.
5. Мэй Р. Любовь и воля. М.: Рефл*бук, Ваклер, 1997. 384 с.
6. Неймарк М.С. Изучение подростков с разной направленностью личности // Изу*
чение мотивации поведения детей и подростков  / Под ред. Л.И. Божович и
Л.В. Благонадежиной. М.: Педагогика, 1972. С. 147—248.
7. Неймарк М.С. Опыт экспериментального исследования направленности личности
подростка // Вопросы психологии. 1963. № 1. С. 3—12.
8. Неймарк М.С. Психологическое изучение направленности личности подростка:
дисс. … докт. психол. наук. М., 1972.
9. Неймарк М.С., Толстых Н.Н. Направленность личности: взгляд из 2012 года // Ве*
стник Санкт*Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика.
Вып. 1. Январь 2013. С. 5—13.
10. Неймарк М.С., Чудновский В.Э. Сопоставление различных экспериментальных
методик по выявлению направленности личности // Изучение мотивации поведе*
ния детей и подростков / Под ред. Л.И. Божович и Л.В. Благонадежиной. М.: Педа*
гогика, 1972. С. 249—258.
11. Чудновский В.Э. Опыт экспериментального выявления преобладающих мотивов
у школьников // Вопросы психологии. 1968. № 1. С. 67—74.
12. Bass B.M. Social Behavior and the Orientation Inventory: a Review // Psychologi.
Bull. 1967. Vol. 68. № 4, P. 260—292.
13. Neimark M. Personality Orientation. N. J.: Educational Technology Publica*tion, Inc.,
Englewood, 1976. 302 p.



Экспериментальные исследования

103

Features of Intentionality in Adolescents
of Different Statuses

N.N. TOLSTYKH,
Doctor in Psychology, professor, head of the Chair of Social Psychology
of Development, Moscow State University of Psychology and Education

M.D. KONDRATYEV,
PhD student at the Chair of Social Psychology of Development,

Moscow State University of Psychology and Education

The paper presents findings of an empirical research on intentionality in adolescents
of different intragroup statuses. The intragroup status was measured with three tech2
niques: sociometry, reference measurement tool, and a technique for defining non2formal
intragroup structure of power in contact community. Operationalization of intentionality
was carried out by describing two aspects of the concept: content aspect (that is, self2ori2
entation, interaction2orientation or task2orientation measured with Bass Orientation
Inventory) and temporal aspect (time perspective measured with Zimbardo Time
Perspective Inventory). The paper then outlines the specifics of intentionality in adoles2
cents of different statuses in attraction structure, reference structure and informal power
structure.

Keywords: intentionality, intragroup status, sociometry, reference measurement tool,
technique for definition of non2formal intragroup structure of power, orientation, time per2
spective, adolescents.

REFERENCES
1. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. Saint*Petersburg: Piter,
2008. 400 p.
2. Bolotova A.K., Makarova I.V. Prikladnaja psihologija. Moscow: Aspekt*press, 2001.
383 p.
3. Zimbardo F., Bojd Dzh. Paradoks vremeni. Novaja psihologija vremeni, kotoraja uluch*
shit vashu zhizn'. Saint*Petersburg: Rech', 2010. 352 p.
4. Kondrat'ev M.Ju. Metodicheskij algoritm opredelenija integral'nogo vnutrigruppovogo
statusa chlena kontaktnogo soobshhestva // Social'naja psihologija i obshhestvo. 2014.
T. 5. no. 3. pp. 125—142.
5. Mjej R. Ljubov' i volja. Moscow: Refl*buk, Vakler, 1997. 384 p.
6. Nejmark M.S. Izuchenie podrostkov s raznoj napravlennost'ju lichnosti // Izuchenie
motivacii povedenija detej i podrostkov / Pod red. L.I. Bozhovich i L.V. Blagonadezhinoi.
Moscow: Pedagogika, 1972. pp. 147—248.
7. Nejmark M.S. Opyt jeksperimental'nogo issledovanija napravlennosti lichnosti podrost*
ka // Voprosy psihologii. 1963. no. 1. pp. 3—12.



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

104

8. Nejmark M.S. Psihologicheskoe izuchenie napravlennosti lichnosti podrostka: diss. …
dokt. psihol. nauk. Moscow, 1972.
9. Nejmark M.S., Tolstyh N.N. Napravlennost' lichnosti: vzgljad iz 2012 goda // Vestnik
Sankt*Peterburgskogo universiteta. Serija 16. Psihologija. Pedagogika. Vyp. 1. Janvar'
2013. pp. 5—13.
10. Nejmark M.S., Chudnovskij V.Je. Sopostavlenie razlichnyh jeksperimental'nyh metodik
po vyjavleniju napravlennosti lichnosti // Izuchenie motivacii povedenija detej i
podrostkov / Pod red. L.I. Bozhovich i L.V. Blagonadezhinoi. Moscow: Pedagogika, 1972.
pp. 249—258.
11. Chudnovskij V.Je. Opyt jeksperimental'nogo vyjavlenija preobladajushhih motivov u
shkol'nikov // Voprosy psihologii. 1968. no. 1. pp. 67—74.
12. Bass B.M. Social Behavior and the Orientation Inventory: a Review // Psychologi.
Bull. Vol. 68. № 4. 1967. pp. 260—292.
13. Neimark M. Personality Orientation. New Jersey: Educational Technology Publi*
cation, Inc., Englewood, 1976. 302 p.



Экспериментальные исследования

105

Постановка проблемы
исследования

Склонность к риску является как
личностным, так возрастным и социаль*
ным феноменом, который проявляется в
связи с определенными типологически*
ми особенностями, но неизбежно нарас*
тает в подростковом возрасте и юности, а
также трансформируется в зависимости
от социальной среды и обстоятельств со*
циализации личности. Данные исследо*
ваний М. Цукермана показывают, что в
период с 9 до 14 лет склонность к риску
стремительно возрастает и достигает
максимальных значений к 18—20 годам,
после чего неизбежно снижается [19].
Многие авторы отмечают естествен*
ность риска для подросткового возраста,

его условную нормативность, различая
две направленности рискового поведе*
ния: социально допустимую и деструк*
тивную [2; 16].

Наряду с этим, риск становится для
подростков формой самораскрытия че*
рез внешнее поведение и острые теле*
сные ощущения, так как подлинное са*
мораскрытие для незрелой личности не*
возможно и оказывается субъективно
еще большим риском, нежели опасность
для здоровья или для жизни. Происхо*
дит своеобразная подмена: неготовность
рисковать личностью (познавать себя,
актуализировать и реализовывать свое
Я, взрослеть) ведет к усилению физичес*
кого риска ощущения границ Я и внеш*
них возможностей Я. Все чаще молодые
люди выбирают риск как альтернатив*
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ную возможность ощутить вкус жизни,
испытать себя и показать неограничива*
емость собственных возможностей скуч*
ной реальностью.

Рисковое поведение является своеоб*
разным отражением процесса формиро*
вания социальной идентичности, декла*
рацией самости, выражающей стремле*
ние показать собственную уникальность,
подняться над средним, обезличенным
уровнем самопрезентации [1]. Опреде*
ленная маргинальность, согласно
Э. Эриксону, может лучше выразить
уникальную идентичность подростка, в
том числе и в существовании в качестве
делинквента, если общество не способно
предложить ему нечто другое [11].

Фактором рискового поведения для
подростков становятся также сверстники,
само общение с которыми нередко само
по себе провоцирует рискованное поведе*
ние. При этом принадлежность к группе
ровесников, обеспечивает удовлетворение
потребностей в безопасности, в защищен*
ности, в аффилиации и в достижениях,
которые подросток разделяет с группой.
К социальным факторам рискового пове*
дения относятся также негативные харак*
теристики социальной среды (чуждое ок*
ружение, делинквентное окружение, рас*
пространенность насилия в среде).

Важным личностным качеством, со*
пряженным со склонностью к риску яв*
ляется профиль временной перспекти*
вы, в частности, доминирование настоя*
щего и несформированность перспекти*
вы будущего. В исследованиях Дж. Бой*
да и Ф. Зимбардо показано, что склон*
ность к риску коррелирует с профилем
временной перспективы настоящего, а
различия особенно ощутимы при срав*
нении с профилем личностей, ориенти*
рованных на будущее [3].

Применительно к подростковому
возрасту эта зависимость объясняет как
рост поведения риска, так и его сниже*
ние в юности. Если для младших подро*
стков закономерной временной ориента*
цией является сосредоточенность в на*
стоящем и неспособность просчитать по*
следствия риска как на личностном, так
и на эмоциональном уровнях, то по мере
взросления нормативная картина разви*
тия открывает подростку будущее. Ори*
ентация на будущее, эмоциональная
включенность в построение новой вре*
менной перспективы являются достаточ*
но объективным показателем взросле*
ния подростка и отражают преодоление
негативной фазы кризиса развития.

Рисковое поведение проявляется в
тесной связи с социальными условиями
и культурой общества. В зависимости от
социальной реальности рисковое пове*
дение обретает новые формы и новую
поведенческую направленность. Но го*
раздо важнее, что склонность к рисково*
му поведению откладывает отпечаток на
социальные связи и отношения подрост*
ков, влияет на их социальные представ*
ления и моральные ориентиры. Во мно*
гом преходящий скачок в рискованном
поведении ведет к формированию опре*
деленной направленности социальных
представлений.

Одним из базовых компонентов со*
циальных представлений является отно*
шение к социальным аксиомам, к спра*
ведливости, к социальным и моральным
нормам и правилам, которые и стали
предметом нашего исследования.

Представления о справедливости на*
иболее полно изучены в теории веры в
справедливый мир, впервые озвученной
М. Лернером, а затем развиваемой в ис*
следованиях К. Дальберт, И. Липкуса,

`
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Л. Монтады [9]. Вера в справедливый
мир понимается М. Лернером как базо*
вые мировоззренческие представления
об упорядоченности и справедливости
мира, где каждый человек получает по
заслугам. Эта вера отвечает потребности
человека объяснить ситуации страдания,
несправедливости, существования не*
винных жертв и представляет собой оп*
ределенную иллюзорную установку,
формирующуюся уже в детстве. Как
подчеркивает М. Лернер, большинство
людей стремятся организовать свою
жизнь на основе обязательств и заслуг,
принимая на себя ответственность, но не
желая видеть несправедливость и трав*
матичность реального мира [15].

Адаптивные функции веры в спра*
ведливый мир широко представлены в
процессах социализации личности. Так,
в обзоре С.К. Нартовой*Бочавер показа*
но, что субъекты с высокими показате*
лями веры в справедливый мир значимо
чаще проявляют просоциальное поведе*
ние, оказывают помощь другим, в боль*
шей степени удовлетворены жизнью, а
также оптимистичны и дружелюбны [9].

В целом в социальных представлени*
ях подростков и юношества идеи спра*
ведливости и социальных императивов
фигурируют чаще, создавая онтологиче*
скую основу соотнесенности Я и общест*
ва. Социальные представления позволя*
ют подросткам создавать собственную
персонифицированную модель окружа*
ющей среды на основании описания,
объяснения и категоризации различных
компонентов социального окружения.

Социальные представления, согласно
Т.П. Емельяновой, осуществляют позна*
вательную функцию ориентации субъек*
та в социальной реальности [6], а в под*
ходе С. Московичи важной характерис*

тикой социальных представлений явля*
ется их представленность в культуре, т.е.
значимость и «выпуклость» в опреде*
ленный момент в конкретном обществе
[8]. Таким образом, наличие социальных
представлений, связанных со справедли*
востью и социальными регуляторами,
отражает характер отношения к этой
проблеме в среде подростков.

Описание модели и результатов
исследования

Нами было проведено исследование
особенностей социальных представле*
ний подростков с разным уровнем
склонности к рисковому поведению.
В исследовании приняли участие
63 подростка в возрасте от 13 до 15 лет,
учащиеся 7—9*х классов. Исследование
проводилось на базе ГБОУ «Школа
№ 107» г. Москвы. В исследовании ис*
пользовались следующие методики. Ис*
следование социальных представлений
подростков изучалось нами на основа*
нии методик «Социальные аксиомы»
М. Бонда и К. Леунга, «Шкала совестли*
вости» В.В. Мельникова, Л.Т. Ямполь*
ского и опросника «Вера в справедли*
вый мир» Д. Клауди (в адаптация
С.К. Нартовой*Бочавер). Склонность к
рисковому поведению оценивалась на
основании опросника «Диагностика
склонности к риску» Т.П. Авдуловой.
Кроме того, в качестве вспомогательной
методики, мы провели тест «Эмоцио*
нальный интеллект» Д. Гоулмена.

Опросник «Социальные аксиомы»
М. Бонда и К. Леунга направлен на выяв*
ление отношения к трем классическим
универсальным социальным аксиомам,
отношение к которым, согласно идее ав*
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торов, отражает социальную позицию
личности. Социальные аксиомы воссоз*
дают наиболее общие убеждения челове*
ка относительно самого себя, социально*
го окружения, а также физического и ду*
ховного мира. Социальные аксиомы иг*
рают определяющую роль как в отраже*
нии картины мира, так и в построении ре*
альных социальных связей и становятся
конкретными социальными ориентирами
личности [10; 16]. М. Бонд и К. Леунг,
обобщая и систематизируя социальные
аксиомы, выделили три наиболее общих,
на их взгляд, базовых положения: кон*
троль судьбы, религиозность и ожидание
вознаграждения (награда за усилия).

1. Награда за усилия. Суждения этой
социальной аксиомы отражают опти*
мизм в отношении того, что трудности
жизни могут быть преодолены личност*
ными усилиями и приложением ресур*
сов человека к решению проблем. Эта
аксиома отражает готовность принимать
на себя ответственность и труд в постро*
ении собственной жизни.

2. Религиозность. Содержание этой
аксиомы фокусируется на положитель*
ных функциях веры и религиозной пози*
ции. Авторы выделяют религиозную ве*
ру и практику как неотъемлемую черту
любой культуры. Отношение различных
культурных групп к религиозности варь*
ируется.

3. Контроль судьбы. Показатели по
данному фактору позволяют понять от*
ношение к таким жизненным темам, как
предсказуемость важных результатов и
«предрешенность» того, что происходит
в жизни. Эта аксиома отражает отноше*
ние к определенному фатализму.

«Шкала совестливости» В.В. Мельни2
кова и Л.Т. Ямпольского предназначена
для исследования отношения к социаль*

ным и этическим нормам и требованиям.
Высокие значения по шкале отражают
такие проявления совестливости, как до*
бросовестность, ответственность, прин*
ципиальность, руководство моральными
правилами в жизни. Это лица, ориенти*
рующиеся на нравственный стандарт и
социальные ожидания, как правило, с
хорошим самоконтролем и саморегуля*
цией [4].

Опросник «Вера в справедливый мир»
Д. Клауди (в адаптации С.К. Нартовой*
Бочавер)  позволяет исследовать такой
базовый структурный компонент лично*
сти как «веру в справедливый мир», ко*
торый воспроизводит в себе, как мини*
мум, три адаптивные функции: 1) при*
нятие субъектом на себя обязательств
поступать справедливо; 2) сформиро*
ванность внутренней уверенности в том,
что и другие будут поступать справедли*
во в ответ на справедливость субъекта;
3) осмысленное отношение к жизни и
стремление упорядоченно интерпрети*
ровать события своей жизни. Вера в
справедливый мир выступает как соци*
альный стереотип, упрощающий адапта*
цию, поддерживающий упорядоченную
картину мира и формирующий доверие
субъекта к миру и людям. Вера в спра*
ведливый мир выступает в двух показа*
телях: вера в персональный справедли*
вый мир и вера в общий справедливый
мир [9].

Методика «Диагностика склоннос2
ти к риску» Т.П. Авдуловой направлена на
выявление уровня рискового поведения.
Стимульный материал представ*
лен 15 вопросами, каждому из которых
соответствуют 5 вариантов ответов по
шкале Лайкерта, которые кодируются по
5*балльной системе от «совершенно не
согласен» до «полностью согласен». Кро*
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ме того, методика позволяет проанализи*
ровать некоторые причины склонности к
риску: недооценка последствий своих
действий; стремление продемонстриро*
вать взрослость и самостоятельность;
стремление пережить сильные эмоции;
стремление лучше понять себя [1].

Методика «Эмоциональный интел2
лект» Д. Гоулмена представляет собой
вариант самоотчета, определяющий ко*
эффициент эмоционального интеллекта,
показывающий насколько человек хоро*
шо понимает свои эмоции, чувства дру*
гих людей и может управлять своей эмо*
циональной сферой во взаимодействии с
окружающими. Д. Гоулмен как раз пони*
мает эмоциональный интеллект как ве*
дущий фактор социальной успешности
личности и компонент социальной ком*
петентности личности [5].

Описание и анализ результатов
исследования

Результаты распределения испытуе*
мых нашей выборки по уровням риско*
вого поведения представлено в табл. 1.

Большинство подростков (79%) про*
демонстрировали средний уровень рис*
кового поведения, отражающий опреде*
ленное возрастное увеличение готовнос*
ти совершать опасные действия. При
этом высокий уровень рискового поведе*
ния оказался у 10% участвовавших в ис*
следовании подростков, а низкий пока*
затель — всего у 11% опрошенных. Обоб*
щенные данные по выборкам взрослых
людей демонстрируют цифру в 3—5% ре*
спондентов, склонных к высокому рис*
ку, а 95—97% взрослых людей являются
рискофобами [7].

Соотношение уровней эмоциональ*
ного интеллекта и склонности к риску у
подростков нашей выборки представле*
но в табл. 2.

Как видно из табл. 2, склонность к
риску линейно не связана с эмоциональ*
ным интеллектом, однако определенная
тенденция прослеживается. При общем
доминировании среднего уровня склон*
ности к риску, при низком эмоциональ*
ном интеллекте это соотношение не*
сколько меняется в пользу повышения
процента подростков с высокой склон*
ностью к риску, а при высоком эмоцио*

Т а б л и ц а  2
Соотношение уровней эмоционального интеллекта и склонности к риску

у подростков (в %)
Уровни эмоционального Склонность к риску

интеллекта Высокий Средний Низкий
Эмоциональный Высокий 8 69 23
интеллект Средний 10 80 10

Низкий 12 82 6

Т а б л и ц а  1
Распределение подростков по уровням рискового поведения (в %)

Уровни Низкий Средний Высокий
рискового уровень уровень уровень
поведения

Склонность 11 79 10
к риску
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нальном интеллекте процент подрост*
ков с высокой склонностью к риску сни*
жается. Эта тенденция, как показал ста*
тистический анализ, незначима, однако
позволяет продолжить анализ влияния
эмоционального интеллекта на риско*
вое поведение подростков через опосре*
дующие это поведение механизмы.

Распределение подростков по уров*
ням эмоционального интеллекта выгля*
дит следующим образом: 27% подрост*
ков продемонстрировали низкий уро*
вень эмоционального интеллекта, 52% —
средний уровень и 21% — высокий уро*
вень эмоционального интеллекта.

Результаты проведения методики
«Социальные аксиомы» представлены в
табл. 3.

Для подростков в целом оказалась на*
иболее значимой социальная аксиома
«Награда за усилия» как ориентация на
собственную активность и возможность
влиять на события. Любопытно, что на
взрослой российской выборке эта аксио*
ма фактически не проявилась в утвержде*
ниях респондентов и не была выявлена
факторным анализом структуры соци*
альных представлений испытуемых [9].
Это позволяет выделять аксиому «Награ*
да за усилия» как специфически важную
именно для подросткового периода раз*
вития, как принятие своей активности и
ответственности за изменения.

Помимо этого, важной оказалась и
социальная аксиома «Контроль судьбы»,
средние и высокие показатели по кото*

рой в совокупности продемонстрирова*
ли 90% подростков. Вместе с тем, по ак*
сиоме «Религиозность» подростки чаще,
чем по двум другим, демонстрировали
низкие значения. Однако именно соци*
альная аксиома «Религиозность» оказа*
лась действующим фактором, связан*
ным со склонностью к рисковому пове*
дению подростков. Обнаружена значи*
мая отрицательная двусторонняя корре*
ляция между уровнем склонности к рис*
ку и уровнем религиозности подростков
(*,412; при р≤0,01).

Таким образом, в отношении наибо*
лее типичных социальных аксиом под*
ростки со склонностью к риску обладают
выраженной особенностью — отсутстви*
ем религиозности и, наоборот, религиоз*
ные подростки в большинстве своем де*
монстрируют выраженную осторож*
ность и рациональность. Также стоит от*
метить, что по данным зарубежных ис*
следований, степень принятия социаль*
ной аксиомы «Религиозность» в целом
ниже, чем продемонстрировали отечест*
венные респонденты.

Следующей особенностью склонных к
риску подростков является их отношение
к моральным нормам. Уровень совестли*
вости и склонности к риску, по нашим
данным, значимо связаны между собой.
Связь вновь отрицательная: *,437, при
р≤0,01. В целом подростки продемонст*
рировали выраженно положительные по*
казатели ориентации на моральные нор*
мы: высокий уровень совестливости у

Т а б л и ц а  3
Уровни ориентации на «Социальные аксиомы» (в %)
Социальные Низкий Средний Высокий 

аксиомы показатель показатель показатель
Контроль судьбы 10 53 37
Религиозность 18 70 12
Награда за усилия 8 41 51
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40% подростков; средний уровень совест*
ливости — 57%; низкий уровень — всего
3% подростков. Этот результат имеет два
важных следствия. Прежде всего, он ха*
рактеризует подростков, даже в критиче*
ской фазе развития (а период 13—14 лет
многими исследователями определяется
как выраженно негативная фаза кризиса),
как морально ориентированных личнос*
тей, по крайней мере, на уровне сужде*
ний. Второе следствие связывает риско*
вое поведение с отсутствием моральных
ориентиров, что предполагает совершен*
но новые уровни анализа причин разви*
тия подростковой склонности к риску и
ее структуры. Поэтому необходимо в
дальнейшем обратиться (в связи с иссле*
дованием проблемы риска) к изучению
таких личностных компонентов, как чув*
ство вины, децентрация, ориентация на
другого.

Результаты исследования особеннос*
тей веры подростков в справедливый
мир представлены в табл. 4.

Вера в справедливый мир включает в
себя, согласно подходу Д. Клаудии, три
основных компонента: потребность в по*
рядке, персональная вера в справедливый
мир и общая вера в справедливый мир
(справедливый мир для других) [12; 13].
Результаты показывают общую ориента*
цию подростков на справедливость на
уровне средних значений. Наибольшие
показатели обнаружены по такому ком*
поненту веры в справедливый мир, как
персональная вера в справедливый мир,

т.е. позиция справедливости в отношении
собственного Я: если я буду поступать по
справедливости, то и в отношении меня
жизнь будет справедлива. Это позиция
индивидуальной справедливости, кото*
рая делает жизнь более защищенной и
внутренне предсказуемой, формируя
предпосылки для развития ценностных
ориентаций личности как сознательной
надстройки над нереалистичными бес*
сознательными убеждениями.

Интересно, что в исследованиях пер*
сональной веры в справедливый мир
П. Стрилана и Р. Саттона было обнару*
жено, что субъекты с высокими показате*
лями данной характеристики не мсти*
тельны и в большей степени готовы про*
щать обиды, отказываться от агрессив*
ных моделей поведения, даже если они
не испытывают симпатии к обидчику (по
сравнению с субъектами с низкой персо*
нальной верой в справедливый мир) [17].
С.К. Нартова*Бочавер приводит данные
об обусловленности у подростков верой в
справедливый мир позитивных планов
на будущее и удовлетворенности жиз*
нью. Для юношей это качество однознач*
но коррелирует с психологической адап*
тированностью [9].

В нашем исследовании обнаружена
значимая отрицательная двусторонняя
связь между склонностью к риску и верой
в персональный справедливый мир у под*
ростков (значение корреляции — *0,325,
при р≤0,05). Подростки, склонные к рис*
ку, одновременно не склонны к вере в

Т а б л и ц а  4
Данные методики «Вера в справедливый мир» (%)

Показатели веры Низкий Средний Высокий 
в справедливый мир показатель показатель показатель

Потребность в порядке 18 63 20
Персональная вера в справедливый мир 10 51 39
Общая вера в справедливый мир 10 59 31



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

112

справедливый мир и не ориентируют свое
поведение нормами справедливости.

Сводные результаты статистически
значимых связей между особенностями
социальных представлений подростков с
различным уровнем склонности к риску
представлены в табл. 5.

Несмотря на невысокий процент под*
ростков по нашей выборке, выраженно
склонных к риску, социальные представ*
ления этих подростков кардинально от*
личаются от большинства, демонстриру*
ющего средние значения рискового по*
ведения. Склонные к риску подростки
не верят в необходимость упорядоченно*
сти и предсказуемости жизни, не верят в
персональный справедливый мир. Они
отличаются низкой ориентацией на мо*
ральные и социальные нормы и требова*
ния, низкой ответственностью за свои
решения и отсутствием религиозных
убеждений.

Вместе с тем, не удалось выделить
значимо специфических особенностей
склонных к риску подростков в области
эмоционального интеллекта и отноше*
ния к таким социальным аксиомам, как
контроль судьбы и награда за усилия.

Полученные данные согласуются с
данными других исследований, прове*
денных на взрослой выборке. Так,
Х. Лерч выявил отрицательные связи
между склонностью к риску и социаль*
ной желательностью, социальной ответ*
ственностью и совестливостью [14].
В другом нашем исследовании, прове*
денном на подростках с фактической
асоциальной направленностью поведе*
ния (подростки, стоящие на учете в по*
лиции) было показано, что уровень
склонности к риску у этих подростков
выше, чем у их социализированных
сверстников. Однако эти различия не
стали значимыми, что подтверждает по*
ложение об условной нормативности
склонности к риску в отрочестве [14].

В этой связи важно увидеть проблему
с другой стороны. Воздерживающиеся от
риска подростки отличаются высокой по*
требностью в упорядоченности мира и
ориентацией на четкие универсальные
правила. По всей видимости, эти правила
они находят в религии, для несклонных к
риску подростков характерен высокий
уровень поддержки социальной аксиомы
«Религиозность». Эти подростки демон*

Т а б л и ц а  5
Значимые корреляционные связи склонности к риску

и социальных представлений подростков

Условные обозначения: «*» — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); «**» —
корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Взаимосвязи Показатели по методикам Коэффициент
склонности к риску корреляции

Потребность в порядке *,413**
Персональная вера в справедливый мир *,325*
Общая вера в справедливый мир *

Склонность к риску Совестливость *,437**
Религиозность *,412**
Контроль судьбы *
Награда за усилия *
Эмоциональный интеллект *
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стрируют высокий уровень совестливос*
ти на фоне сохраняющейся веры в персо*
нальный справедливый мир, хотя, как по*
казывают исследования, в отрочестве, как
правило, происходит разочарование в ве*
ре в справедливый мир и взрослеющий
субъект исповедует более реалистичные
социальные представления. Однако сни*
жение наблюдается к 16—18 годам [9].
Для подростков, по данным зарубежных
исследований, вера в персональный спра*
ведливый мир является ресурсом совла*
дания с трудными жизненными ситуаци*
ями, профилактики депрессии, поддер*
жания высокого самоуважения [18].

Социальные представления как до*
статочно общее отношение к миру, фор*

мируясь во взаимосвязи с возрастной
феноменологией рискового поведения,
претерпевают определенные трансфор*
мации, отражающие специфическое от*
ношение к обществу. В дальнейшем на
фоне снижения рискового поведения,
социальные представления приобретают
черты устойчивости, так как отрочество
является сензитивным периодом для
формирования социальных представле*
ний. Взаимовлияние социализации и
склонности к риску оказывает воздейст*
вие на дальнейший ход развития субъек*
та, а знание этих особенностей позволяет
прогнозировать и контролировать ход
развития, по крайней мере, на подрост*
ковом этапе.
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have a greater need for orderliness of the world and are more oriented towards universal
social rules.
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Являясь одной из основных отраслей
психологического знания, социальная
психология занимает уникальное поло*
жение, которое обусловлено бесспорным
обстоятельством: социальна сама приро*
да психики человека. Это позволяет об*
наружить социально*психологическую
проблематику в любой точке простран*
ства человеческой жизнедеятельности.

Иллюстрация того, в чем состоит па*
фос социально*психологического виде*
ния, может быть достаточно простой.
Рассматривая человека как единичную
персону, мы можем понять его, мысля в
категориях самопроявления. Если мы
сконцентрируем внимание на диаде, то,
скорее всего, обнаружим нечто, опреде*
ляемое в категориях взаимоотношений.

Когда же в фокусе нашего анализа ока*
жется триада, в которую включен все тот
же человек, возникнут идеи гомеостаза,
равновесия отношений, их перевеса в
той или иной части «отношенческого
треугольника» и т.д. И, хотя индивид,
которого мы изучаем, один и тот же, ме*
няя фокус рассмотрения, мы обнаружи*
ваем новые, невидимые глазу психоло*
гические закономерности, новые силы,
влияющие на происходящее.

По характеристике Д. Майерса, соци*
альная психология — экзогенная наука
[9, с. 33]. И, если «психологи, занимаю*
щиеся исследованием личности, фокуси*
руют свое внимание на индивидуальных
внутренних механизмах и на различиях
между индивидами», то «социальные

Возможности прикладной социальной психологии в оптимизации
работы служб сопровождения (на примере взаимодействия

с родителями детей, имеющих особенности развития)
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В статье определяется специфика прикладного потенциала социальной
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психологи концентрируются на общей
массе людей, на том, как в целом люди
оценивают друг друга и влияют друг на
друга. Они задаются вопросом, каким об*
разом социальные ситуации могут заста*
вить большинство людей поступать гу*
манно или жестоко, быть конформными
или независимыми, испытывать симпа*
тию или предубеждение» [9, с. 31]. «Со*
циальная психология — это наука о соци*
альном поведении, которое зависит от со*
циального контекста», как пишет А. Тэш*
фел [14, с. 230]. И какие бы определения
социальной психологии мы ни приводи*
ли [см., например: 11, с. 33—43], основ*
ным в них будет внимание к человеку в
социальном контексте и механизмам вли*
яния этого контекста. Именно в этом кро*
ется особый, до сих пор недостаточно
проявленный гуманистический смысл со*
циальной психологии. Вспомним, что
К. Роджерс полагал: человека нужно по*
нимать, не оценивая догматически, а ис*
ходя из того, что в своих контекстах он
«прав» и делает те выборы, которые в его
феноменологическом пространстве субъ*
ективно оцениваются им как лучшие или
единственно возможные [13].

Не случайно хорошо написанное по*
собие по социальной психологии читает*
ся как захватывающий роман или даже
детектив. Его содержание узнаваемо, так
как оно «про человека», но в то же время
представляет знакомое в неожиданном
ракурсе. Образно говоря, социальная
психология создает эффект стереоско*
пического портрета и делает возможным
доступ к множеству граней человеческо*
го существования. Для прикладной и
практической психологии это открывает
«многоэтажные кладовые» разнообраз*
ных ресурсов решения многих проблем*
ных вопросов повседневной жизни чело*

века как социального субъекта, участни*
ка реальных социальных процессов.

Ценность того, что социальная психо*
логия дает возможность понять роль
внешних, экзогенных контекстов в поведе*
нии человека, имеет несколько аспектов:

1) человек, осознающий действие ме*
ханизмов социально*психологического
давления, более толерантен в понимании
поведения представителей разных
групп;

2) осознание воздействия социально*
го контекста дает субъекту возможность
преодолеть его влияние и самоопреде*
литься с большей долей личностной сво*
боды;

3) понимая механизмы действия со*
циально*психологического контекста,
можно проектировать характеристики
этого контекста, оптимизируя их в соот*
ветствии с конкретными целями или об*
щими ориентирами благоприятных ус*
ловий развития и самореализации лич*
ности [6].

Однако эти многообещающие воз*
можности используются далеко не все*
гда и далеко не в полной мере.

Как это ни странно, и обозначенный
прикладной потенциал, и проблемы его
реализации имеют один исходный ис*
точник — особое положение социальной
психологии. Представители дисципли*
ны, изначально зародившейся на грани*
це двух фундаментальных наук (психо*
логии и социологии), трепетно относят*
ся к проблеме определения ее предмет*
ности и концентрируют усилия на охра*
не ее не очень четких границ. Эта тен*
денция, безусловно, сильна в академиче*
ской науке. Защита квалификационных
научных работ предполагает все содер*
жание выстраивать в рамках обозначен*
ной специальности и доказывать соот*
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ветствие ей. Но перенос такой логики в
психологическую практику дает нега*
тивные последствия. Результативная
практика не терпит академических огра*
ничений. Ее эффективность определяет*
ся выбором действенного механизма в
широком и нелинейном пространстве
детерминант жизнедеятельности. Поэто*
му социальная психология оказывается
в противоречии между стремлением сбе*
речь свою специфичность, с одной сто*
роны, и возможностью быть полезной в
очень широком контексте — с другой.

Определенную проблему составляет
некоторая сформировавшаяся «элитар*
ность» позиционирования психологиче*
ского знания. Красота концептуальной
«рамки» зачастую оказывается самодо*
статочной и ценится выше приземлен*
ной и запутанной нелабораторной реаль*
ности. Вот типичные примеры.

Защищается выпускная квалифика*
ционная работа, в которой рассматрива*
ются социально*психологические аспек*
ты оптимизации труда работников сети
предприятий питания. «А, так это об об*
щественном питании…», — разочарован*
но произносит один из уважаемых чле*
нов комиссии и, несмотря на качество
проведенного исследования и продук*
тивность рекомендаций, ставит невысо*
кую отметку. В другой работе были
представлены первичные данные в виде
протоколов ежедневных планов респон*
дентов. «Сесть на диету, реально поху*
деть» — было написано в одном из таких
протоколов. Это повергло в весьма скеп*
тическое состояние некоторых членов
комиссии, почему*то связавших качест*
во исследования с невысоким, по их мне*
нию, уровнем духовности испытуемых, с
которыми психолог проводил работу по
формированию самоорганизации. Не*

давно довелось выслушать нагруженный
смешанными чувствами монолог моло*
дого человека, зондировавшего вопрос о
возможности работы над диссертацией в
достаточно престижном учебном заведе*
нии. Будучи перспективным специалис*
том в организации, которая при внешнем
экономическом благополучии имеет
множество внутренних проблем, моло*
дой человек надеялся, что сможет искать
пути их решения на стезе научных изыс*
каний. Итогом были горькие слова:
«Оказывается, им нужны красивые сло*
ва, а не наши задачи».

Оттенок профессиональной элитар*
ности и рафинированности имеют мно*
гие практические технологии. Например,
«правильные» социально*психологичес*
кие тренинги предполагают соблюдение
ряда довольно жестких требований к вре*
менным рамкам, составу группы, прост*
ранственным условиям проведения. Но в
реальности запросы на психологическую
помощь не обеспечиваются достаточны*
ми возможностями для безупречного со*
блюдения методической нормы. И по
большому счету это не должно быть про*
блемой полной ответственности клиента.
Разумеется, если психолог не ориентиро*
ван только на контингент, у которого
«все есть».

В определенной мере практической
реализации потенциала этой отрасли на*
уки препятствуют стереотипные уста*
новки, предписывающие социально*пси*
хологическому знанию объяснительный
характер. Отечественная социальная
психология развивалась в общем русле
процессов становления идеологической
свободы. И в перестроечный, и в постпе*
рестроечный период социально*психо*
логические теории и исследования вос*
принимались как «вскрытие подопле*
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ки». После долгого периода голода на со*
циальные знания так захватывающе ин*
тересно было узнавать, что и как в обще*
стве устроено. Эта информация воспри*
нималась как самоценная. Такое отно*
шение к социально*психологическому
знанию закрепилось как традиционная
установка, чему немало способствует
низкий уровень социальной субъектнос*
ти в современном российском обществе.

Другой стороной стереотипного от*
ношения к социально*психологическо*
му знанию является отнесение его к сфе*
ре социальных манипуляций. Открытия
в этой области показывают, какие силы и
как заставляют человека действовать
тем или иным образом среди людей. Это,
к сожалению, используется теми, кто на*
целен не на использование знаний для
оказания помощи человеку, улучшения
его жизни, снижения трудностей взаи*
модействия с другими, а на манипулиро*
вание людьми.

Тем не менее, социальная психология
в своем прикладном аспекте все больше
разворачивается в сторону «для людей»,
включаясь в решение их конкретных и
насущных проблем.

В данном направлении полезно сле*
довать известной мудрости «Если ты хо*
чешь привести в порядок свою страну,
сначала приведи в порядок провинцию.
Если ты хочешь привести в порядок про*
винцию, ты сначала наведи порядок в го*
родах. Чтобы навести порядок в городах,
ты должен навести порядок в семьях. Ес*
ли ты хочешь навести порядок в семьях,
ты сначала должен навести порядок в
собственной семье. Если ты хочешь на*
вести порядок в собственной семье, ты
должен сначала навести порядок в себе»
(формулировка Н. Пезешкиана [10]).
С сожалением можно отметить, что при

разработке организационных и методи*
ческих основ профессиональной дея*
тельности психологов и специалистов
смежных специальностей их социально*
психологические аспекты остаются без
внимания. Стоит ли удивляться, что при
анализе проблемных вопросов деятель*
ности психологов образования выявля*
ются многочисленные жалобы на их «не*
достаточную профессиональную культу*
ру», а содержание жалоб касается осо*
бенностей взаимодействия психологов в
процессе реализации профессиональных
функций с различными субъектами об*
разовательной системы. Вместе с тем в
проведенном нами исследовании пред*
ставлений студентов — будущих психо*
логов о перспективах профессиональной
деятельности выяснилось, что социаль*
ная психология не рассматривается ими
в качестве источника ориентиров фор*
мирования профессиональной культу*
ры. Представленный студентами образ
психолога с высоким уровнем професси*
ональной культуры в общих чертах мо*
жет быть описан как «носитель идеаль*
ного поведения психологически зрелого
субъекта». У будущих специалистов по
психологической помощи не возникало
и мысли о том, что им будет необходимо
выстраивать множество взаимодейст*
вий, зависящих от того контекста, в ко*
тором разворачивается профессиональ*
ная ситуация, и что участниками про*
фессиональной ситуации будут являть*
ся вовсе не ценители образцов психоло*
гического совершенства, а субъекты со
своими проблемами, потребностями,
специфическими особенностями отно*
шения и поведения. Целевым же ориен*
тиром должен быть не сияющий образ
собственной «психологической правиль*
ности», а решение профессиональных
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задач, качество которого будет измерять*
ся не в последнюю очередь критериями
социальной экологичности и потребно*
стной удовлетворенности участников
профессионального взаимодействия [7].
Описанный характер представлений
студентов является своего рода проекци*
ей того, как представлена проблема про*
фессионального взаимодействия в науч*
но*методической литературе. Следуя
метафоре Н. Пезешкиана, можно ска*
зать, что психологи больше «знают о
средствах наведения порядка для других
городов и семей» (представителей раз*
ных профессиональных групп в области
управления, торговли и т.п.). Что, каса*
ется профессиональной системы взаи*
модействия самих психологов, то она
представлена узким сегментом комму*
никативных факторов ситуации кон*
сультативного приема.

Если рассматривать деятельность спе*
циалистов служб сопровождения, то, как
показывает практика, одной из наиболее
проблемных областей для них является
взаимодействие с родителями детей, име*
ющих особенности развития. Негативные
оценки качества этого взаимодействия
поступают с обеих сторон: и от родителей,
и от специалистов. В них проявляются
чувство недовольства вплоть до негодова*
ния, но вместе с тем и определенная бес*
помощность, ощущение собственной «не*
ресурсности» [8]. Между тем в процессах
сопровождения ребенка с особенностями
развития это взаимодействие занимает
одно из ключевых мест. Именно от роди*
теля, в первую очередь, зависит, в какой
степени системной будет реализация
предлагаемых специалистами развиваю*
щих воздействий; родитель определяет
общий характер отношений ребенка с ок*
ружающим социальным миром, его от*

крытость и адаптивность; родитель, со*
гласно законодательству, выносит реше*
ния по выбору образовательного маршру*
та для ребенка [15].

Далее мы приведем некоторые при*
меры того, каким образом использова*
ние социально*психологических меха*
низмов может помочь в решении задач
оптимизации взаимодействия специали*
стов с родителями детей, имеющих осо*
бенности развития. Соответствующая
работа проводилась на базе Краснояр*
ского краевого центра психолого*меди*
ко*социального сопровождения.

Системная целостность «разработче*
ской» активности обеспечивается тем,
что вопрос об оптимизации рассматри*
вается в нескольких иерархически свя*
занных аспектах. В нашем случае прово*
дилось:

1) определение целевых установок
взаимодействия;

2) определение категорий, задающих
ключевые характеристики взаимодейст*
вия и позиции специалиста;

3) определение социально*психоло*
гических механизмов и соответствую*
щих им средств оптимизации взаимо*
действия.

1. Начнем с того, что в основе дефи*
цитарности взаимодействия с родителя*
ми лежит реактивная (в противовес ак*
тивной, действенной) позиция специа*
листов сопровождения вследствие не*
сформированности у них осознанных
целевых установок. Поэтому первона*
чально в режиме проблемного семинара
были определены целевые направляю*
щие результативного с точки зрения спе*
циалистов взаимодействия с членами се*
мьи ребенка:

а) улучшение понимания родителем
ребенка, его индивидуальных и возраст*
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ных особенностей, потребностей и ре*
сурсов развития;

б) актуализация внутренней мотива*
ции родительской активности;

в) формирование мотивации взаимо*
действия родителей со специалистами.

2. Выбор исходных категорий, задаю*
щих характеристики взаимодействия,
имеет два ракурса полезности. Он необ*
ходим для обоснованного поиска соци*
ально*психологических механизмов и
соответствующих им технологических
средств оптимизации взаимодействия и,
что не менее важно, для определенности
интерактивной позиции, с которой могут
идентифицироваться специалисты в сво*
ей работе с родителями. Категориальное
обозначение позиции становится для
практиков идеологией понимания про*
фессиональной ситуации. Задача при*
кладного психолога — проанализировать,
какие ограничения и ресурсы для дости*
жения целей содержат в себе определен*
ные категории, и в соответствии с этим
выбрать тот категориальный аппарат, ко*
торый в максимальной степени будет це*
нен с практической точки зрения.

Аналитики указывают, что оптимиза*
ция взаимодействия представителей по*
могающих служб с членами семьи ребен*
ка, имеющего особенности развития,
должна основываться на переходе от до*
минирующей в настоящее время коррек*
ционной парадигмы к парадигме сотруд*
ничества [12]. Однако опыт показывает,
что категория «сотрудничество», явля*
ясь, безусловно, ключевой для продук*
тивного взаимодействия, в ситуациях
служб сопровождения требует опреде*
ленного дополнения. Ведь в своем бук*
вальном понимании она несет требова*
ния, соотносимые с обеспечением пере*
говоров, и основывается на довольно вы*

соком исходном уровне субъектности
участников. Однозначная идентифика*
ция позиции специалиста в профессио*
нальной ситуации как сотрудничающей
создает определенное противоречие. До*
стижение высокого уровня взаимодейст*
вия, если и возможно, предполагает, что
к нему надо «идти», и реальность такова,
что специалист по большей части играет
в таком продвижении ведущую роль.
Однако многие психологи и специалис*
ты смежных специальностей, очарован*
ные пафосом взаимоисключающего про*
тивопоставления определений импера*
тивного, манипулятивного и диалогиче*
ского общения из вузовских учебников,
любую интенцию на осмысленное влия*
ние воспринимают как манипулятивный
замысел. Снятие этого противоречия
возможно, если в качестве еще одной
ключевой категории использовать кате*
горию «лидерства». Согласно определе*
ниям, лидерство заключается в понима*
нии целей общего дела и способности
влиять на партнеров, мотивируя их к до*
стижению этих целей [16]. Фактически
лидерство можно трактовать как созда*
ние психологических условий, способст*
вующих эффективному совместному
продвижению в достижении целей взаи*
модействия.

3. Приведем три примера использова*
ния социально*психологических меха*
низмов во благо оптимизации взаимо*
действия специалистов сопровождения с
родителями. При разработке форм взаи*
модействия в конкретных учреждениях
важно понимать, что тех или иных при*
емов может быть множество, и их воз*
действие складывается как векторная
сумма в нужном целевом направлении.
М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин указыва*
ют, что социальный психолог, занимаю*
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щийся практическими вопросами, «дол*
жен владеть комплексом технологий,
позволяющих осуществлять разнород*
ное влияние на членов сообщества»
[3, с.78], являющегося «пространством»
его профессиональной деятельности.
При этом зачастую оказывается доста*
точным задействовать имеющиеся орга*
низационные ресурсы, продуманно «раз*
ворачивая» их в целевом направлении.

Первый пример связан с тем, что точ*
кой особого напряжения для родителя
является прохождение ребенком психо*
лого*медико*педагогической комиссии
(ПМПК). Функцией ПМПК является
своевременное выявление особенностей
развития ребенка и разработка рекомен*
даций по выбору оптимального для него
образовательного маршрута [15]. Но
собственно решение о выборе принимает
родитель и от его отношения зависит,
насколько результаты работы комиссии
будут востребованы, т.е. будет ли иметь
какой*то смысл деятельность несколь*
ких квалифицированных специалистов.
Не секрет, что очень часто родители де*
тей с особенностями развития не вос*
принимают комиссию как работающую
во благо ребенка, испытывают по отно*
шению к ней недоверие, просто боятся,
относятся к рекомендациям ПМПК с по*
зиции «жертвы», либо «бойца сопротив*
ления».

Одним из факторов, обусловливаю*
щих эти сложности, является, временная
компактность проведения ПМПК. Ис*
ходная мотивация прохождения ПМПК
практически всегда внешняя (направле*
ние от образовательного учреждения), а
ограниченное во времени взаимодейст*
вие со специалистами по развитию не
позволяет естественным механизмам
формирования продуктивной позиции

родителя, образно говоря, «созреть».
Ведь вхождение в любую социальную
общность происходит в стадиальной по*
следовательности — адаптации, индиви*
дуации и интеграции [2]. Похожую логи*
ку обнаружил классик транзактного ана*
лиза К. Тайби для ситуаций коммуника*
тивного стресса, первоначальные реак*
ции на который фиксированы в позици*
ях «Я — не Ок, Ты — Ок» и «Я — Ок, Ты
— не Ок». Только после их активации
возможен переход в продуктивное состо*
яние «Я — Ок, Ты — Ок» [17]. Прохож*
дение ребенком психолого*медико*педа*
гогической комиссии — для родителя
сильный стресс, катализирующий край*
ние проявления стадий проживания но*
вого для него взаимодействия.

Из этого следует простой вывод: если
мы хотим, чтобы рекомендации ПМПК
понимались родителем, принимались с
меньшим недоверием и были положены
в основу конструктивных стратегий, в
качестве одного из необходимых усло*
вий необходимо взаимодействие с роди*
телем, находящимся в ситуации опреде*
ления образовательного маршрута, сде*
лать его процессом, а не одноразовой ак*
цией. Это оказалось возможным, ис*
пользуя функциональную гибкость ор*
ганизационных ресурсов центра сопро*
вождения. Работа ПМПК стала предва*
ряться серией консультаций (включаю*
щих диагностику) у специалистов цент*
ра. Тем самым родители получали воз*
можность постепенного вхождения в
процесс сотрудничающего взаимодейст*
вия со специалистами по развитию. Как
следствие, отмечалась положительная
динамика в отношении родителей к их
деятельности. Одним из показателей то*
го, что у родителей появлялась внутрен*
няя мотивация сотрудничества, высту*

`
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пило то, что многие из них сами записы*
вались на прием к психологу, чтобы луч*
ше понять свою семейную ситуацию и
обсудить возможности создания в до*
машних условиях комфортной для ре*
бенка и стимулирующей его развитие
среды. Изменялась в положительную
сторону и эмоциональная реакция роди*
телей на прохождение процедуры засе*
дания ПМПК [5].

Второй пример также связан с рабо*
той ПМПК и продуманным использова*
нием традиционного, на первый взгляд,
инструментария. Речь идет об анкете.
Многие учреждения проводят анкети*
рование своих клиентов для получе*
ния разного рода информации. Анкети*
рование рассматривается как диагонос*
тико*исследовательский метод. В науч*
но*методической и учебной литературе
излагаются требования к анкете, при*
званные обеспечить достоверность по*
лучаемой информации. Однако, те, кто
заполнял анкеты, знают, что сама ситу*
ация анкетирования, ее соответствие
контексту ситуации, способ предъявле*
ния анкеты и т.п. могут вызвать очень
разную реакцию и даже пролонгирован*
ные последствия. Например, что может
почувствовать человек, который, впер*
вые оказавшись в фитнес*клубе, снача*
ла несколько растерянный, но к концу
первой тренировки уже понимающий
«Да, мне здесь нравится, я буду здесь
заниматься», при выходе из клуба слы*
шит «Заполните анкету». Первой же
строкой на полученном листе стоит на*
бивший оскомину вопрос «Откуда Вы
узнали про наш клуб?». Ощущение, что
ты практически отчитываешься, сразу
снижает качество общего впечатления и
сводит на нет едва пробудившуюся кли*
ентскую мотивацию. Тот же эффект

оказывает анкета, которую школьный
педагог раздает через детей «на дом»,
заполнять ее должны родители, пред*
назначение анкеты и куда пойдут дан*
ные родителям не сообщаются, а назы*
вается анкета ни много ни мало: «Знае*
те ли Вы своего ребенка?».

Иными словами, в реальных социаль*
ных ситуациях анкетирование не явля*
ется вырванной из общего контекста ак*
цией с «чистой» диагностической функ*
цией и нулевыми значениями по шкале
последствий. Это одна из составляющих
взаимодействия, которая может рассма*
триваться в качестве многофункцио*
нального ресурса для достижения целей
оптимизации взаимодействия.

Анкета для родителей детей, прошед*
ших процедуру ПМПК, первоначально
задумывалась как форма обратной свя*
зи, средство получения информации о
том, как родители воспринимают и оце*
нивают работу комиссии. Сама по себе
такая постановка соответствует общей
ориентации на сотрудничество, вводя
элементы диалога в заведомо формали*
зованную и монологичную процедуру
заседания. Обратная связь является
важным элементом сотрудничества.
Вместе с тем, немаловажным является и
то, что, согласно исследованиям лидер*
ства, обратная связь повышает эффек*
тивность лидерского влияния [16]. Учи*
тывая вышесказанное, для максимально*
го вычерпывания ресурсов анкетирова*
ния были продуманы несколько аспек*
тов его потенциального влияния:

1) получение информации о восприя*
тии родителями работы ПМПК;

2) формирование понимания, что эта
информация значима, и специалисты
ПМПК ориентированы на партнерское
взаимодействие с родителями;
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3) подчеркивание значимости и ре*
бенка, и родителя, их самочувствия и от*
ношения к действиям специалистов
ПМПК;

4) канализирование эмоционального на*
пряжения и отрицательных переживаний;

5) активизация родительской ре*
флексии;

6) фокусирование внимания на пози*
тивных аспектах взаимодействия и пер*
спективах продуктивных родительских
действий.

Эти функциональные возможности
реализовывались через процедуру про*
ведения анкетирования, содержание,
формулировки и последовательность во*
просов в анкете.

Анкетирование предлагалось родите*
лю сразу после завершения работы
ПМПК. Для заполнения анкеты ему пре*
доставлялось отдельное помещение, что
давало возможность спокойно собраться
с мыслями и провести своего рода ре*
флексивный анализ проделанного. Про*
ведение анкетирования «окантовыва*
лось» обращениями сопровождающего
родителя члена комиссии. Вначале —
собственно приглашение ответить на во*
просы анкеты и подчеркивание значимо*
сти мнения родителя, по окончании ан*
кетирования — выражение благодарнос*
ти за то, что родитель нашел возмож*
ность выразить свое мнение, и пожела*
ние «Удачи Вам и Вашему ребенку».

Вопросы анкеты сформулированы
таким образом, что позволяют, с одной
стороны, получить информацию от ро*
дителей об их оценке работы комиссии, а
с другой стороны, концентрируют ана*
лиз респондентов в направлении про*
дуктивного принятия результатов этой
работы и дальнейших осмысленных дей*
ствий. Анкета содержит закрытые, полу*

закрытые и открытые вопросы. Это со*
здает одновременно и необходимую
структурирующую рамку, и возможнос*
ти свободного выражения мыслей, а так*
же чувств, что немаловажно в контексте
стрессогенного взаимодействия. Содер*
жание вопросов касается того, в какой
мере понятно родителям решение ко*
миссии, насколько родитель оценивает
качество взаимодействия членов комис*
сии с ним лично и с ребенком, насколько
и как будет родитель выполнять реко*
мендации комиссии, какие предложения
он может внести в работу комиссии в це*
лом, либо по отдельным элементам этой
работы.

Особо следует отметить заключи*
тельный вопрос анкеты: «Чем помог*
ла Вам и Вашему ребенку работа комис*
сии?». Многие родители, отвечая
на этот вопрос, отметили, что первона*
чально даже и не думали, что здесь осу*
ществляется помощь, а теперь есть над
чем поразмыслить. Собственно в этом и
заключалась, помимо диагностико*ин*
формационной, важная функция заклю*
чительного вопроса — актуализировать
осмысление родителем взаимодействия
со специалистами ПМПК и задать ему
ракурс продуктивной рефлексии. При
формулировании последнего вопроса
учитывались данные науки о целена*
правленном фокусировании внимания.
На основе анализа ряда фундаменталь*
ных публикаций Е.В. Золотухина*Або*
лина пишет: «Выбор ракурса видения
оказывает мощное влияние на реаль*
ность, которую мы считаем своей. В пря*
мом или переносном смысле, но внима*
ние “творит реальность”» [1, с. 19]. При
этом в качестве реальности для субъекта
выступает не только ее предметное во*
площение, но и самопонимание, и отно*



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

126

шения с окружающими [1]. Особенно
важным для нас является то, что форми*
рующийся посредством фокусирования
образ реальности включает эмоциональ*
но*оценочную составляющую и интен*
ции к определенным действиям. Это да*
ет основание полагать, что различные
приемы целенаправленного фокусиро*
вания внимания должны входить в про*
фессиональный арсенал социально*пси*
хологического инструментария психо*
логов и специалистов смежных специ*
альностей [7]. Вопрос является одним из
приемов такого фокусирования.

Каким образом можно определить
действенность описанных приемов, вве*
денных в работу ПМПК? Назовем сле*
дующие ощутимые признаки, по кото*
рым можно судить о позитивных сдви*
гах во взаимодействии специалистов
сопровождения с родителями: результа*
ты анкетирования показали, что реко*
мендации комиссии родителями рас*
сматриваются как обоснованные и по*
нятные в реализации, качество взаимо*
действия специалистов комиссии с ре*
бенком и родителями оценивается по
большей части как высокое; значитель*
но снизилось количество официальных
жалоб родителей на работу ПМПК; пя*
тая часть родителей самостоятельно
пришла к решению повторного обраще*
ния к специалистам ПМПК (чего ранее
не наблюдалось); повысилось количест*
во обращений за консультативной по*
мощью специалистов центра; педагоги
и руководители образовательных уч*
реждений, в которые поступили обсле*
дованные дети, отмечают позитивные
изменения в стратегиях взаимодейст*
вия с ними родителей (большую осо*
знанность, субъектность и конструк*
тивность).

Третий пример связан с групповыми
механизмами влияния. «Академическим
основанием» здесь является классичес*
кая для социальной психологии экспе*
риментальтика Курта Левина, показав*
шего, что изменения установок легче
осуществляются в группе, в процессе
группового обсуждения [18]. Условиями
этих изменений является активность
членов группы, возможность высказы*
ваться и направляющая (лидерская) по*
зиция ведущего. При таких условиях ус*
тановки не только изменяются, но само
это изменение воспринимается как ло*
гичное, добровольно принятое, и в силу
группового характера обсуждения за*
крепляется как групповая норма [18].
Немаловажно, что при этом появляется
мотивация воплощения оформившихся
результатов обсуждения в жизнь, усили*
вается приверженность к группе и моти*
вация группового вклада [4].

Описанные феномены влияния целе*
сообразно использовать в тех организа*
ционных формах деятельности специа*
листов сопровождения, где родители
принимают участие в групповой работе.
Такой формой, например, являются
группы раннего развития. Их посещают
дети раннего возраста вместе с родите*
лями. Участие родителей здесь является
естественной необходимостью. На заня*
тиях групп раннего развития родитель
структурирует активность ребенка в со*
ответствии с инструкцией проводящего
занятия специалиста, показывает ребен*
ку образец действия, регулирует эмоци*
ональное состояние ребенка и обеспечи*
вает его чувство безопасности и защи*
щенности. Но кроме основной своей це*
ли — развитие ребенка, работа в такой
группе позволяет родителю соотносить
особенности своего ребенка и других де*
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тей, а также особенности своего роди*
тельского взаимодействия с поведением
других родителей в развернутом, специ*
ально организованном действии. При со*
ответствующих обоснованных, с соци*
ально*психологической точки зрения,
методических формах это дает возмож*
ность лучшего понимания и принятия
своего ребенка, его индивидуальности,
оформления и уточнения внутренней
концепции родительства, принятия ро*
дителем самого себя и своих индивиду*
альных особенностей, формирования
«чувства ресурсности», способности ре*
шать родительские задачи.

Для того, чтобы это стало возможным,
в работу группы, кроме различных уп*
ражнений для детей, включались сессии
обратной связи для родителей. Здесь так*
же был задействован механизм фокуси*
рования внимания. В контексте группы
раннего развития обратная связь реали*
зовывалась в нескольких формах. Одна
из них — содержательно*оценочные вы*
сказывания «по кругу» о том, какие но*
вые продуктивные проявления отметил
родитель у своего ребенка. Другой вари*
ант аналогичен первому, но родители вы*
сказывались о тех положительных мо*
ментах, которые отмечали у других де*
тей. Более «камерный» вид обратной
связи — специальные анкеты, заполняе*
мые родителями. Здесь также идет речь
об отмечаемых позитивных изменениях
и тех используемых специалистом и са*
мим родителем средствах, которые, по
его мнению, такому изменению способст*
вовали. Специалисты, работающие с
группой, стимулировали родителей заме*
чать наработки не только глобальные
(«стал лучше говорить»), но и дифферен*
цированные продвижения в нюансах их
проявлений. Систематическое использо*

вание при работе группы такого рода об*
ратной связи создавало важное для роди*
телей ощущение постоянного продвиже*
ния, непрекращающегося роста.

Анализируя эффекты включения об*
ратной связи, отметим следующее. Само
содержание высказываний родителей
становилось раз от раза все более глубо*
ким и точным в аспекте понимания спе*
цифики развития детей вообще и собст*
венного ребенка, в частности.

Для того, чтобы отметить изменения
в мотивации родителей, использовались
поведенческие критерии, которые тем
более показательны, что позволяют
сравнить результаты работы групп ран*
него развития с включением процедур
родительской обратной связи и без их
проведения. Поведение родителей в цен*
тре сопровождения, традиционно пас*
сивное, иногда даже потребительское,
заметно изменилось. Актуализирован*
ный в заданных процедурах обсуждения
интерес потребовал своего дальнейшего
удовлетворения. Спонтанно родители
стали оставаться на некоторое время по*
сле занятий, чтобы обсудить со специа*
листами вопросы развития ребенка. По*
высившаяся заинтересованность в рабо*
те группы способствовала формирова*
нию самоорганизации ее участников: ро*
дители самостоятельно инициировали,
подготовили и провели ряд празднич*
ных групповых мероприятий для детей.

Неожиданным объективным показа*
телем изменения родительской мотива*
ции оказалась посещаемость. В группах
без обратной связи этот вопрос был од*
ним из самых проблемных. У родителей
естественным образом находилось мно*
жество причин для пропуска занятий и
причины эти выглядели вполне обосно*
ванно. Но при введении процедур груп*



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

128

пового обсуждения для родителей коли*
чество пропусков значительно сократи*
лось.

В качестве итогового заключения
обозначим еще раз важные, с нашей точ*
ки зрения, аспекты проблемы развития
прикладной социальной психологии.

1. Социальная психология как на*
ука, изучающая влияние на субъекта
разноуровневых социальных контекс*
тов, несет в себе богатый прикладной
потенциал для решения проблемных
вопросов жизнедеятельности человека
в обществе.

2. Реализации этого потенциала
препятствуют сложившиеся в профес*
сиональном психологическом сообще*

стве стереотипные установки в отно*
шении социально*психологического
знания.

3. Многие проблемы профессиональ*
ной деятельности психологов и специа*
листов*смежников связаны со слабой
разработанностью социально*психоло*
гических аспектов ее организационных и
методических основ.

4. Включение в деятельность специ*
алистов сопровождения приемов, осно*
вывающихся на действии социально*
психологических механизмов, позволя*
ет оптимизировать даже традиционно
проблемное взаимодействие с родите*
лями детей, имеющих особенности раз*
вития.
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Введение

В 1949 г. английский философ
Ч.Д. Брод (1887—1971) в своей работе
«Важность психических исследований
для философии» ввел понятие «базовый
ограничивающий принцип»:

«Есть некоторые ограничивающие
принципы, которые мы без колебаний
принимаем как само собой разумеющее*
ся, как рамки, в которых заключены все
наши практические действия и наши на*
учные теории. Некоторые из них пред*
ставляются очевидными. Другие на*
столько хорошо поддерживаются всеми
эмпирическими фактами, доступными
обычному восприятию и открывающи*
мися во время научных изысканий (в
том числе и в этой статье по традицион*
ной психологии), что редко приходит в
голову подвергать их сомнению. Назо*

вем их базовыми ограничивающими
принципами» [6, с. 291].

Исходя из этого, под паранормальны*
ми явлениями традиционно понимаются
все явления, противоречащие базовым
ограничивающим принципам науки [6].
Никакого позитивного определения по*
нятия «паранормальное», по которому
бы существовал полный консенсус среди
исследователей, до сих пор нет.

Психологические и социокультурные
исследования веры в паранормальное про*
водятся уже достаточно длительное время,
на сегодняшний день таких исследований
накопилось большое количество, и интерес
к данной теме не угасает (А.Р. Гилиланд,
1930; Э.Э. Эмм, 1940; М. Фишбайн,
Б.Х. Равен, 1967; Р.Дж. Шейдт, 1973; Л. Зу*
сен, У.Х. Джонс, 1982; М.Э. Толборн, 1995;
Р.Т. Дадли, Д.Э. МакДональд, 2000;
Ю.В. Саенко 2004, 2006; Э. Эдер, К. Турик,

Адаптация и валидизация шкалы веры
в паранормальное Дж. Тобасика

Д.С. ГРИГОРЬЕВ,
стажер)исследователь международной научно)учебной лаборатории
социокультурных исследований Экспертного института НИУ ВШЭ

Статья посвящена описанию процесса адаптации на русский язык, а так2
же анализу факторной структуры и психометрических показателей шкалы
веры в паранормальное Дж. Тобасика. Методом прямого и обратного перевода
был проведен перевод шкалы на русский язык, после чего было проведено пять
когнитивных интервью методом think2aloud, затем был осуществлен социаль2
но2психологический опрос, результаты которого были протестированы с по2
мощью конфирматорного факторного анализа и других тестов, позволяющих
оценить надежность и валидность шкалы. По результатам тестов шкалу
можно считать надежным и валидным инструментом для измерения степени
веры в паранормальное.

Ключевые слова: вера в паранормальное, суеверия, иррационализм, магиче2
ское мышление, псевдонаука, аттитюды.
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Н. Миласовски, К. ван Аджин, А. Хергович,
2011; Н.Н. Измоденова, А.В. Юревич,
М.А. Юревич, 2013; Р. Буве, Х. Жюат,
Н. Гутадье, Ж. Пи, Х. Шаброль, 2014;
Дж. Уитсон, 2015).

Недавний опрос российских студен*
тов, проведенный Институтом психоло*
гии РАН показал, что вера в паранор*
мальные явления в значительной мере
свойственна современным российским
студентам, а основным источником по*
добных убеждений является телевиде*
ние [4]. Исследование, проведенное
Н.Н. Измоденовой, дало схожие резуль*
таты [1]. В этом свете дальнейшее изуче*
ние веры в паранормальное, в том числе
и в кросс*культурном аспекте, видится
важным и актуальным, а значит, под эту
задачу необходим выбор надежного и ва*
лидного инструментария, в качестве ко*
торого может выступить хорошо зареко*
мендовавшая себя шкала веры в пара*
нормальное Дж. Тобасика [ 21].

Шкала веры в паранормальное
Дж. Тобасика

Оригинальная шкала веры в паранор*
мальное (Paranormal Belief Scale) Дж. То*
басика и Г. Милфорда имела 25 вопросов
[22] и стала важным шагом на пути изуче*
ния веры в паранормальное, согласно ста*
тистике Web of Science данная статья бы*
ла процитирована 242 раза.

Новый доработанный вариант шкалы
(Revised Paranormal Belief Scale) содержит
26 вопросов и состоит из семи субшкал:
Традиционная религиозная вера, Пси)
способности, Колдовство, Суеверия,
Спиритизм, Экстраординарные формы
жизни и Предсказания. Также в новом
варианте заменены некоторые вопросы, а

пятибалльная шкала ответов заменена на
семибалльную. По утверждению разработ*
чика, текущий вариант шкалы представля*
ется концептуально и психометрически
обоснованным инструментом для измере*
ния степени веры в паранормальное, в том
числе и для проведения кросс*культурных
исследований [21].

На сегодняшний день шкала переве*
дена на несколько языков, например, ки*
тайский [19], немецкий [8], хорватский
[17], французский [5] и т.д.

Перевод шкалы на русский язык

Для перевода шкалы веры в паранор*
мальное Дж. Тобасика с английского язы*
ка на русский был произведен прямой и
обратный перевод с последующим сравне*
нием обратного варианта с оригиналом.

Далее в ходе адаптации было проведено
пять когнитивных интервью методом
think)aloud. Когнитивные интервью про*
водились в целях проверки понимания рес*
пондентами содержания рассматриваемых
теоретических конструктов, которое напря*
мую зависит от культурного контекста и
особенностей перевода инструментария.
Выбор метода think*aloud обусловлен необ*
ходимостью тестирования вопросов на по*
нятность формулировок, адекватность кон*
струкций с точки зрения русского языка,
проверки того, не являются ли вопросы
трудными для понимания, не вызывают ли
противоречивых толкований.

В ходе интервью касательно вопроса
№ 2: «Используя ментальные силы, неко*
торые люди способны левитировать (под*
нимать) объекты» респонденты отмечали
излишнюю «витиеватость» предложен*
ной формулировки и затруднялись в ин*
терпретации понятия «ментальные си)
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лы». «Мне кажется, обычный человек, на2
пример, подросток, вообще бы не понял,
что здесь имеется в виду...» (из интервью
мужчины, 28 лет). Было решено заменить
оригинальную формулировку на «Неко*
торые люди способны левитировать (под*
нимать) объекты силой мысли».

Для вопроса № 4: «Черные кошки мо*
гут принести неудачу» было установле*
но, что данное утверждение не соответ*
ствует обозначению суеверия, существу*
ющего в российском культурном контек*
сте. «Когда мы имеем это в виду, мы не
говорим “черные кошки”. Черная кошка
или даже черный кот, как в песне [поет].
И слово “неудача” тоже какое2то не то.
Не повезет, если черный кот дорогу пе2
рейдет. Какое2то мелкое невезение луч2
ше...» (из интервью женщины, 26 лет).
Было решено заменить оригинальную
формулировку на «Черная кошка может
принести невезение».

Для вопроса № 9: «Психокинез — пе*
редвижение объектов с помощью психи*
ческих сил действительно существует»
было установлено, что формулировка
«психические силы» выглядит «тяже2
ловесной» и «режущей слух». «Лучше
как2нибудь заменить... Так никто не го2
ворит — психические силы, как2то коря2
во... не по2русски...» (из интервью мужчи*
ны, 25 лет). Было решено заменить ори*
гинальную формулировку на «Психоки*
нез — передвижение объектов силой
мысли действительно существует».

Для вопроса № 12: «В измененных
состояниях сознания, таких как сон или
транс, дух может покинуть тело» было
установлено, что у респондентов наблю*
даются различные интерпретации поня*
тия «измененные состояния созна)
ния». В основном респонденты приводи*
ли ассоциации с состояниями алкоголь*

ного или наркотического опьянения.
«Разве сон — это измененное состояние
сознания? Не знаю... По2моему, оно быва2
ет только у наркоманов, а тут не подхо2
дит... А душа... дух... в чем, кстати, раз2
ница?!» (из интервью мужчины, 28 лет).
Было решено заменить на «Когда чело*
век спит или находится в состоянии
транса, его душа может покинуть тело».

Для вопроса № 24: «Существуют ре*
альные случаи колдовства» было уста*
новлено, что в данном утверждении ис*
пользование слова «случаи» не очень оп*
равдано «с точки зрения эстетики рус2
ского языка» (из интервью мужчины,
28 лет). В такой коннотации целесообраз*
нее использовать слово «примеры», «вос2
принимаемое адекватнее — нечто, что
имеет место, периодически происходит и
может быть описано» (из интервью жен*
щины, 25 лет). Было решено заменить
оригинальную формулировку на «Суще*
ствуют реальные примеры колдовства».

Коррекция, которую претерпели неко*
торые формулировки по результатам про*
веденных интервью, отражена в табл. 1.

Далее для выявления психометричес*
ких характеристик переведенной шкалы
был проведен социально*психологичес*
кий опрос.

Выборка. Всего в ходе исследования
было опрошено 211 человек (108 женщин
(51,2%), 103 мужчины (48,8%)) в возрасте
от 17 до 79 лет (Mвозраст = 31,1; SDвозраст =
= 11,5), из которых 143 человека имели
высшее образование (67,8%), 22 — среднее
специальное образование (10,4%), 18 —
(8,5%) и 13 — ученую степень (6,2%), а
также 82 человека указали в качестве сво*
ей религии православие (38,9%), 26 указа*
ли другие религии (ислам, буддизм, иуда*
изм и т.д.) (2,3%), а 103 указали, что не ис*
поведуют никакой религии (48,8%).
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Результаты исследования
и их обсуждение

Описательная статистика по пунктам
опросника и показатели надежности отра*
жены в табл. 2. Высокие коэффициенты α*
Кронбаха для всех шкал (α > 0,70) предва*
рительно показывают их надежность.

Результаты теста адекватности вы*
борки Кайзера—Мейера—Олкина и сфе*
ричности Бартлетта (КМО = 0,917; χ2 =
= 4064,859, df = 325, p < 0,001) говорят о
возможности выделения факторной
структуры данных [14].

Эксплораторный факторный анализ
с помощью метода главных компонент

№ Оригинальный Первоначальный перевод Вариант по результатам 
вопроса вариант когнитивных интервью,

вошедший в опросник
2 Some individuals Используя ментальные силы, Некоторые люди способны

are able to levitate некоторые люди способны левитировать (поднимать)
(lift) objects through левитировать (поднимать) объекты силой мысли
mental forces объекты

4 Black cats can Черные кошки могут при* Черная кошка может принес*
bring bad luck нести неудачу ти невезение

9 Psychokinesis, the Психокинез — передвижение Психокинез — передвижение
movement of objects объектов с помощью психи* объектов силой мысли дейст*
through psychic ческих сил действительно вительно существует
powers, does exist существует

12 During altered sta* В измененных состояниях Когда человек спит или нахо*
tes, such as sleep or сознания, таких как сон или дится в состоянии транса, его
trances, the spirit транс, дух может покинуть душа может покинуть тело
can leave the body тело

24 There are actual Существуют реальные случаи Существуют реальные приме*
cases of witchcraft колдовства ры колдовства

Т а б л и ц а  1
Коррекция перевода вопросов по результатам когнитивного интервью

Субшкала N Min. Max. M SD Skew. Kurt. r αα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Традиционная религиозная вера 211 1,00 7,00 4,49 1,74 b0,41 b0,72 0,83
1. Несмотря на то, что тело мо* 211 1,00 7,00 5,29 1,95 *1,01 *0,12 0,67
жет умереть, душа продолжает
существовать
8. Дьявол существует 211 1,00 7,00 3,97 2,16 *0,04 *1,26 0,49
15. Я верю в Бога 211 1,00 7,00 4,97 2,26 *0,76 *0,95 0,46
22. Рай и ад существуют 211 1,00 7,00 3,72 2,19 0,12 *1,33 0,38
Псиbспособности 211 1,00 7,00 4,02 1,91 b0,02 b1,16 0,91
2. Некоторые люди способны 211 1,00 7,00 3,61 2,19 0,25 *1,31 0,79
левитировать (поднимать)
объекты силой мысли

Т а б л и ц а  2
Описательная статистика и показатели надежности шкалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Психокинез — передвижение 211 1,00 7,00 3,79 2,21 0,09 *1,37 0,82
объектов силой мысли, дейст*
вительно существует
16. Мысли человека могут влиять 211 1,00 7,00 4,07 2,23 *0,07 *1,42 0,79
на движение физических объектов
23. Мысли читать невозможно* 211 1,00 7,00 4,61 2,05 *,051 *0,95 0,57
Колдовство 211 1,00 7,00 4,38 1,96 b0,46 b0,98 0,93
3. Черная магия реально существует 211 1,00 7,00 4,28 2,17 *0,33 *1,28 0,77
10. Ведьмы (колдуны) существуют 211 1,00 7,00 4,73 2,15 *0,59 *1,09 0,80
17. Используя заговоры и зак* 211 1,00 7,00 4,17 2,14 *0,23 *1,29 0,79
линания, можно заколдовать
человека
24. Существуют реальные при* 211 1,00 7,00 4,34 2,09 *0,38 *1,09 0,79
меры колдовства
Суеверия 211 1,00 6,33 1,99 1,14 1,15 ,94 0,73
4. Черная кошка может принести 211 1,00 7,00 2,04 1,55 1,50 1,44 0,36
невезение
11. Если разбить зеркало, то это 211 1,00 7,00 2,27 1,53 1,08 0,34 0,47
принесет несчастье
18. Число «13» — несчастливое 211 1,00 6,00 1,68 1,12 1,74 2,44 0,29
Спиритизм 211 1,00 7,00 4,02 1,77 b0,14 b0,91 0,88
5. Ваше сознание или душа могут 211 1,00 7,00 4,09 2,19 *0,08 *1,33 0,70
покидать Ваше тело и путешест*
вовать (астральная проекция)
12. Когда человек спит или на* 211 1,00 7,00 3,89 2,02 *0,05 *1,12 0,73
ходится в состоянии транса, его
душа может покинуть тело
19. Реинкарнация (переселение 211 1,00 7,00 4,25 2,07 *0,24 *1,13 0,65
душ) действительно случается
25. Общаться с умершими воз* 211 1,00 7,00 3,84 1,99 0,03 *1,09 0,77
можно
Экстраординарные формы жизни 211 1,00 7,00 3,53 1,43 b0,06 b0,68 0,73
6. Снежный человек существует 211 1,00 7,00 3,01 1,81 0,41 *0,84 0,57
13. Лохнесское чудовище 211 1,00 7,00 2,68 1,58 0,48 *0,62 0,48
существует
20. На других планетах есть 211 1,00 7,00 4,89 1,95 *0,65 *0,61 0,48
жизнь
Предсказания 211 1,00 7,00 3,48 1,48 b0,04 b0,66 0,82
7. Астрология — это способ точ* 211 1,00 7,00 2,68 1,75 0,88 *0,11 0,57
ного предсказания будущего
14. Гороскоп точно описывает 211 1,00 7,00 2,28 1,49 1,04 0,29 0,52
будущее человека
21. Некоторые экстрасенсы мо* 211 1,00 7,00 4,21 2,04 *0,31 *1,13 0,74
гут точно предсказать будущее
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путем вращения корреляционной мат*
рицы по типу Варимакс с заданием се*
мифакторного решения показал, что
полная объясненная дисперсия состав*
ляет 75,44% (18,62% — Колдовство;
13,35% — Спиритизм; 10,63% —Тради*
ционная религиозная вера; 9,16% —
Пси*способности; 8,56% — Суеверия;
7,79% — Предсказания; 7,32% — Экстра*
ординарные формы жизни). Анализ с
собственными значениями факторов
предложил пятифакторную структуру,
где вопросы, соответствующие субшка*
ле Колдовство, Пси*способности, Спи*
ритизм, половина вопросов субшкалы
Предсказания (кроме оставшихся двух

вопросов посвященных астрологии), а
также вопрос о жизни на других плане*
тах, были сгружены в один фактор.

Далее для проверки структурной ва*
лидности шкалы с помощью программы
MPlus был проведен конфирматорный
факторный анализ трех вариантов моде*
ли: однофакторной, пятифакторной (кон*
фигурация по результатам эксплоратор*
ного факторного анализа с собственными
значениями факторов) и семифакторной
(оригинальная конфигурация Дж. Тоба*
сика). Результаты отражены в табл. 3. Со*
гласно показателям моделей, наибольшее
соответствие данным демонстрирует се*
мифакторная модель.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Некоторые люди имеют 211 1,00 7,00 4,76 2,03 *0,68 *0,76 0,75
необъяснимые способности
предсказывать будущее

Полная шкала 211 1,00 6,42 3,78 1,31 b0,38 b0,46 1,00 0,95

Условные обозначения: N — количество человек; Min. — минимальное значение; Max. — макси*
мальное значение; M — среднее; SD — стандартное отклонение; Skew. — коэффициент асим*
метрии; Kurt. — коэффициент эксцесса; r — скорректированная корреляция пункта с суммар*
ным баллом; α — коэффициент α*Кронбаха; «*» — данный вопрос является обратным, статис*
тика приведена по результатам перекодирования.

Условные обозначения: χ2 — значение статистики хи*квадрат; df — число степеней свободы; CFI —
сравнительный индекс соответствия Бентлера; RMSEA — корень среднеквадратической ошибки
аппроксимации; 90% CI — границы доверительного интервала для RMSEA; SRMR — стандарти*
зированный корень среднеквадратического остатка; AIC — информационный критерий Акаике.

Модель χχ2 df χχ2/df CFI RMSEA SRMR AIC
(90% CI)

Модель 1 (1Ф) 1437,503 299 4,808 0,710 0,135 0,087 20107,362
(0,128 … 0,142)

Модель 2 (5Ф) 1017,620 289 3,521 0,815 0,110 0,071 19705,480
(0,102 … 0,117)

Модель 3 (7Ф) 719,502 278 2,588 0,888 0,087 0,074 19427,942
(0,079 … 0,095)

Модифицированная 634,608 276 2,299 0,909 0,079 0,070 19346,644
модель 3 (7Ф) (0,071 … 0,087)

Т а б л и ц а  3
Параметры моделей для шкалы по результатам

конфирматорного факторного анализа
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Для семифакторной модели стандар*
тизированные регрессионные веса пунк*
тов шкалы показывают неплохие связи с
соответствующими им латентными кон*
структами (рис.), однако некоторые па*
раметры семифакторной модели имеют
не вполне удовлетворительные показа*
тели, что говорит о том, что модель тре*
бует доработки. Индексы модификации
показывают, что существует значимая
корреляционная связь между ошибками,
которые соответствуют вопросам № 7 и
№ 14 — это может свидетельствовать о
том, что существует некоторый дополни*
тельный фактор, который влияет на от*
ношение респондентов к астрологии, а
также вопросам № 1 и № 19, что объяс*
няется логической связью между этими
вопросами, так как реинкарнация (пере*
селение душ) предполагает, что после
смерти тела, душа продолжает существо*
вать (вопрос № 19 отражает частный
случай для вопроса № 1). Добавление
данных корреляционных связей не*
сколько улучшило показатели модели,
теперь они соответствуют общеприня*
тым: 1 < χ2/df < 3; CFI > 0,90; RMSEA <

< 0,10; SRMR < 0,09 [13; 15] для того,
чтобы заключить о соответствии модели
эмпирическим данным.

Теперь рассмотрим показатели на*
дежности, конвергентной и дискрими*
нантной валидности шкалы. Был рассчи*
тан показатель составной надежности р*
Рейкова, показатель средней извлечен*
ной дисперсии (AVE), показатель макси*
мальной разделенной дисперсии (MSV),
показатель средней разделенной диспер*
сии (ASV), для проверки дискриминант*
ной валидности дополнительно был про*
веден тест Форнелла—Ларкера. Резуль*
таты всех тестов отражены в табл. 4.

Показатели должны быть следую*
щими: шкала надежна, если CR > 0,70;
конвергентная валидность есть, если
AVE > 0,50; дискриминантная валид*
ность есть, если MSV < AVE, ASV <
< AVE [14], а также если квадратный
корень из средней извлеченной диспер*
сии (AVE) больше, чем коэффициенты
корреляции между конструктами [11].
Итак, можно отметить хорошие показа*
тели составной надежности. С показате*
лями конвергентной валидности есть

Условные обозначения: CR — показатель составной надежности р*Рейкова; AVE — показатель
средней извлеченной дисперсии; MSV — показатель максимальной разделенной дисперсии;
ASV — показатель средней разделенной дисперсии. Все корреляции между конструктами на
уровне значимости p < 0,001; по диагонали квадратный корень из AVE.

Конструкт CR AVE MSV ASV 1 2 3 4 5 6 7
1. Традиционная 0,825 0,542 0,454 0,259 0,736
религиозная вера
2. Пси*способности 0,911 0,725 0,748 0,476 0,499 0,852
3. Колдовство 0,935 0,783 0,674 0,478 0,674 0,766 0,885
4. Суеверия 0,739 0,487 0,236 0,194 0,350 0,427 0,486 0,698
5. Спиритизм 0,869 0,626 0,724 0,485 0,543 0,846 0,773 0,459 0,791
6. Экстраординар* 0,774 0,548 0,386 0,290 0,334 0,612 0,565 0,426 0,605 0,740
ные формы жизни
7. Предсказания 0,797 0,503 0,748 0,515 0,569 0,865 0,821 0,482 0,851 0,621 0,709

Т а б л и ц а  4
Показатели надежности, конвергентной и дискриминантной валидности шкалы
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Рис. Результаты конфирматорного факторного анализа для шкалы
Параметры модели: χ2/df = 2,299; CFI = 0,909; RMSEA = 0,079; SRMR = 0,070.
Условные обозначения: f1 — Традиционная религиозная вера; f2 — Пси*способности; f3 — Колдов*
ство; f4 — Суеверия; f5 — Спиритизм; f6 — Экстраординарные формы жизни; f7 — Предсказания
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небольшие проблемы с субшкалой Суе*
верия, однако показатель для нее
(0,487) не сильно отклоняется от нор*
мы. Несколько хуже дела обстоят с дис*
криминантной валидностью субшкал
Пси*способности, Спиритизм и Пред*
сказания. По всей видимости, содержа*
тельная сторона, которая стоит за этими
конструктами, плохо различима рес*
пондентами, в их представлении эти па*
ранормальные явления сильно связаны
(например, образ экстрасенса, который
обладает способностью читать мысли,
при этом общаться с умершими и таким
образом предсказывать будущее —
обычное дело для мракобесных передач
ряда телеканалов). Тем не менее, исхо*
дя из теории, содержательно это доста*
точно хорошо различимые конструкты,
поэтому они вполне могут считаться
как отличимые друг от друга.

И наконец, были посчитаны средние
значения по этим семи факторам для
женщин и мужчин (табл. 5), а также пра*
вославных и не исповедующих никакой
религии (табл. 6).

Степень веры в пси*способности у
женщин и мужчин значимо различает*
ся — у мужчин степень веры выше, но
размер эффекта достаточно неболь*
шой.

Степень традиционной религиозной
веры у православных и лиц, не исповеду*
ющих никакой религии, значимо разли*
чается, размер эффекта очень большой,
также православные склонны больше ве*
рить в колдовство и суеверия, но размер
эффекта небольшой.

Таким образом можно заключить, что
на сегодняшний день изучение веры в
паранормальное является актуальной
задачей социальной психологии, кото*

Условные обозначения: N — количество человек; M — среднее; SD — стандартное отклонение;
t — статистика различий t*критерий Стьюдента; d — статистика размера эффекта d*Коэна;
«*» — p < 0,05

Т а б л и ц а  5
Межгрупповые различия в вере в паранормальное для женщин и мужчин

Женщины Мужчины
Субшкала N M N M t d

(SD) (SD)
Традиционная религиозная вера 108 4,42 103 4,56 0,56 0,08

(1,68) (1,79)
Пси*способности 108 3,73 103 4,32 2,28* 0,32

(1,75) (2,04)
Колдовство 108 4,22 103 4,55 1,19 0,17

(1,81) (2,09)
Суеверия 108 2,12 103 1,87 1,62 0,22

(1,19) (1,07)
Спиритизм 108 3,84 103 4,20 1,47 0,20

(1,69) (1,83)
Экстраординарные формы жизни 108 3,39 103 3,67 1,46 0,20

(1,42) (1,44)
Предсказания 108 3,52 103 3,45 0,32 0,04

(1,53) (1,43)
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рая поможет больше понять и объяснить
склонность людей к иррационализму,
магическому мышлению, псевдонауке
и т.д. В целом, надежным и валидным

инструментом для решении этой задачи
можно считать адаптированную на рус*
ский язык шкалу веры в паранормальное
Дж. Тобасика (табл. 7).

Условные обозначения: N — количество человек; M — среднее; SD — стандартное отклонение;
t — статистика различий t*критерий Стьюдента; d — статистика размера эффекта d*Коэна;
«***» — p < 0,001; «**» — p < 0,01; «*» — p < 0,05.

Т а б л и ц а  6
Межгрупповые различия в вере в паранормальное для православных

и не исповедующих никакой религии

Православные Нет религии
Субшкала N M N M t d

(SD) (SD)
Традиционная религиозная вера 82 5,26 103 3,62 7,36*** 1,09

(1,35) (1,67)
Пси*способности 82 3,93 103 3,99 0,22 0,03

(1,72) (2,05)
Колдовство 82 4,72 103 4,01 2,54* 0,38

(1,57) (2,18)
Суеверия 82 2,27 103 1,78 3,00** 0,49

(1,22) (,96)
Спиритизм 82 3,99 103 3,96 0,12 0,02

(1,58) (1,87)
Экстраординарные формы жизни 82 3,44 103 3,50 0,29 0,04

(1,40) (1,40)
Предсказания 82 3,59 103 3,34 1,16 0,17

(1,32) (1,53)

Т а б л и ц а  7  
Шкала веры в паранормальное Дж. Тобасика

Пожалуйста, укажите степень Вашего согласия с приведенными утверждениями.
1 = Абсолютно не согласен; 2 = Не согласен; 3 = Скорее не согласен; 4 = Не знаю, не уверен;

5 = Скорее согласен; 6 = Согласен; 7 = Абсолютно согласен.

1. Несмотря на то, что тело может умереть, душа продолжает существовать
2. Некоторые люди способны левитировать (поднимать) объекты силой мысли
3. Черная магия реально существует
4. Черная кошка может принести невезение
5. Ваше сознание или душа могут покидать Ваше тело и путешествовать (астральная про*
екция)
6. Снежный человек существует
7. Астрология — это способ точного предсказания будущего
8. Дьявол существует
9. Психокинез — передвижение объектов силой мысли, действительно существует
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Russian Adaptation and Validation of Tobacyk's Revised
Paranormal Belief Scale

D.S. GRIGORYEV,
Intern researcher, International Scientific)Educational Laboratory

for Socio)Cultural Research of the Expert Institute of the National Research
University "Higher School of Economics"

The paper is devoted to the Russian adaptation of Tobacyk's Revised Paranormal Belief
Scale and to the analysis of its factor structure and psychometric performance. The Scale was
translated into Russian by means of back translation, followed by five cognitive interviews
conducted using the think2aloud method. A survey was carried out subsequently, the results
of which were tested using confirmatory factor analysis and other tests of reliability and
validity. According to the obtained results, the Scale can be considered a reliable and valid
instrument for measuring the degree of belief in the paranormal.

Keywords: paranormal beliefs, superstition, irrationality, magical thinking, pseudo2
science, attitudes.
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Антология «Принадлежность и из*
гнание: жизнь мусульманина в Кана*
де» — детище Наташи Бахт, правоведа
из университета Оттавы — представляет
собой сборник эссе, написанных прожи*
вающими в Канаде мусульманами, раз*
личающимися по уровню образования,
сферам деятельности и возрасту. Данное
издание содержит как научные, так и
журналистские статьи и даже детские за*
писи, охватывающие широкий спектр
тем: от текущих событий, известных
многим канадцам, таких как спор о зако*
не шариата и об Омаре Хадре2, до более
повседневных проблем, таких как воспи*
тание детей. Широта спектра тем, затро*
нутых в этой книге, не должна удивлять
читателей, учитывая тот факт, что целью
Н. Бахт являлось создание своего рода
галереи разнообразных образов мусуль*
ман и рассмотрение значимых для них
вопросов.

Антология выходит в конце десяти*
летия, для которого характерно видение
мусульман как людей, провоцирующих
конфликты на религиозной почве, что,
конечно, было усугублено событиями,
произошедшими 11 сентября 2001 года в
США. Как следствие этого канадские
мусульмане подвергаются различным
формам расовой маргинализации в до*
полнение к откровенному насилию, та*
кому как акты вандализма в мечетях. Эта
маргинализация поддерживается зако*
нодательством и политикой правитель*
ства в случаях, подобных случаю О. Хад*
ра, и в отношении лиц, лишенных свобо*
ды в рамках программы сертификата
«антитеррористической» безопасности.
Кроме того, средства массовой информа*
ции уделяют чрезмерное внимание ве*
щам, которые обычно квалифицируются
как мелкие социальные конфликты.
Примером этого могут служить недав*

Рецензия на книгу Наташи Бахт
«Принадлежность и изгнание: жизнь мусульманина в Канаде».

2008. Торонто: TSAR Publications. 147 стр.1

А.Д. ВОНГ,
PhD, Университет Конкордии

Данный материал представляет собой перевод рецензии А.Д. Вонг на книгу
Наташи Бахт «Принадлежность и изгнание: жизнь мусульманина в Канаде».
В рецензии подчеркивается своевременность выхода антологии, но в то же вре2
мя отмечается разнообразие стилей и глубины изложения материала в пред2
ставленных эссе, вследствие чего сложно выделить целевую аудиторию этой
книги.

1 Впервые опубликовано на английском языке в Global Media Journal — Canadian Edition:Wong, A.D.
Book review: Natasha Bakht (ed.) 'Belonging and Banishment: Being Muslim in Canada'. Global Media
Journal — Canadian Edition. 2009. Vol. 2. Issue 2. Р. 121. Available at: http://www.gmj.uottawa.ca/0902/v2i2_
wong.pdf

2 Омар Хадр — гражданин Канады, самый молодой узник американской тюрьмы для террористов Гу*
атанамо. Он стал узником в 2002 году, когда ему было 15 лет, после задержания в Афганистане по подо*
зрению в использовании осколочной гранаты против военных США.
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ние споры по поводу ассимиляции им*
мигрантов и их культурных практик,
когда вопрос о ношении мусульманками
хиджаба и никаба вызвал неоправданно
большой интерес. В этой связи работа
«Принадлежность и изгнание …», будучи
попыткой обратить внимание на эти
проблемы и решить некоторые из них,
более чем своевременна. Тем не менее,
хотя необходимость такого проекта оче*
видна, результат в данном случае не до
конца успешен.

Причиной тому выступает неодно*
родность содержания книги. Из*за раз*
нообразия профессиональных и образо*
вательных уровней авторов разброс в
стилях написания эссе довольно велик: в
книге можно встретить как живые рас*
сказы от первого лица, так и «почти» су*
хие научные статьи. Одни эссе написаны
свободным и эмоциональным языком,
другие имеют, по сути, философское
звучание, а некоторые демонстрируют
журналистскую тональность. Как след*
ствие, сложно определить, какой аудито*
рии адресована данная книга.

Например, первая глава — это эссе на
тему исламофобии за авторством Харуна
Сиддики, почетного редактора редакци*
онной страницы и обозревателя «Toronto
Star». Как и следовало ожидать от чело*
века с такой позицией, эссе читается как
смесь передовицы и газетной колонки, в
развернутой и подробной версии. Х. Сид*
дики высказывает твердое мнение о мно*
гих недавних разногласиях в Канаде, ко*
торые имели некоторый оттенок исламо*
фобии, и стиль его речи граничит порой с
проповедью. Несколькими главами поз*
же мы видим более традиционную акаде*
мическую исследовательскую работу пе*
ра Карима Х. Карима о взглядах канад*
ских мусульман на исламскую власть.

При написании работы К. Карим исполь*
зовал качественные данные, собранные с
помощью фокус*группы во время не*
скольких исследовательских сессий, и
выводы в ней делаются от третьего лица.
Контраст стилей этих двух эссе не может
остаться незамеченным: язык одного ма*
териала прямой и даже строгий, в то вре*
мя как в другом мнение выражается в ма*
нере достаточно отстраненной и значи*
тельно менее эмоциональной. Такие пе*
репады тона и стиля происходят в этой
книге постоянно, что вызывает вопрос о
том, на кого она рассчитана — на средне*
го читателя или на ученого? После тща*
тельного прочтения каждого очерка мож*
но предположить, что, учитывая откро*
венный тон большинства работ, вероят*
но, на первого.

Тем не менее, после того, как ответ на
этот вопрос получен, возникает другой:
нацелена ли эта книга, в первую очередь,
на мусульман или на немусульман? Так
как большинство текстов повествует о
вещах, уже известных многим мусульма*
нам, возникает чувство, что немусульма*
не могут извлечь больше пользы из чте*
ния этой книги, чем те, кто исповедует
ислам. Не будучи сам мусульманином, я
хорошо осведомлен о многих вопросах и
проблемах, которые различные авторы
освещают здесь, так что подозреваю, что
мусульманские читатели могут просто
чувствовать, что они являются проверби*
альными новообращенными, которым
авторы этих эссе читают проповеди. В са*
мом деле, стиль местами довольно тяже*
ловесный, даже, осмелюсь сказать, нази*
дательный — и такой тон звучит не толь*
ко в статье Х. Сиддики, но и в работе Ан*
вера М. Эмона об «исламской теологии и
нравственной деятельности» и Амина
Малака о диалогических проповедях.
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В то же время ряд других разделов
мог бы быть в содержательном плане
посильнее. В частности, статья Рухсаны
Хан «Воспитание детей*мусульман в
многообразном мире» является тому
примером, поскольку ее размышления
не создают четкого представления о
том, в чем заключается своеобразие вос*
питания мусульманских детей по срав*
нению с воспитанием ребенка в иных
конфенсиональных общинах. Помимо
этого, Осма Зеханат Хан, описывающая
создание журнала для мусульманских
девушек, и Шима Хан, обсуждающая
случай О. Хадра, возможно, могли бы
провести гораздо более глубокий ана*
лиз подобного события в пространстве
СМИ в первом случае и правительст*
венной двуличности и самодовольст*
ва — во втором.

Наиболее впечатляющим эссе в рас*
сматриваемой антологии выглядит мате*
риал Сайеда Мухаммеда Мехди о его
имени и о том, как оно соотносится с его
мусульманско*канадской идентичнос*
тью. Эта прозаическая и довольно трога*
тельная статья помогла мне понять, что
современные канадские мусульмане ду*
мают о власти. Аналогичным образом за*
ставляют задуматься рассуждения Ана*
ра Али о его происхождении и о том, как
эта тема была затронута в период напря*
женности, вызванной переговорами о
плюрализме и принятии среди мусуль*
ман. Я также многое узнал о роли науки
в исламе благодаря работе Арифа Бабу*
ла, довольно внушительной по объему и
представившей множество сведений об

истории ислама, что помогло мне лучше
понять интеллектуальные традиции
этой религии. Наконец, хотя уже много
было написано на эту тему, Н. Бахт лако*
нично и убедительно «расправляется» с
различными спорными вопросами, каса*
ющимися поведения мусульман в Кана*
де, в частности, с вопросом о ношении
платков женщинами*мусульманками.
При этом Н. Бахт высказывает свою по*
зицию как мнение юриста, что выгодно
отличает ее статью от других, с которы*
ми я сталкивался.

Хотя, без сомнения, одной из главных
целей «Принадлежности и изгнания …»
была демонстрация разнообразия му*
сульманского сообщества, чувствуется,
что все же существует необходимость
поиска более глубокой проблемы, кото*
рая связала бы эти разрозненные произ*
ведения воедино. В этой связи четкое
представление о том, кто выступает в ро*
ли целевой аудитории этой антологии во
время ее подготовки, могло бы быть ар*
гументированным решением. Однако
для меня лично ознакомление со всей
этой «коллекцией» эссе привело к опре*
деленному недоумению, чего автор этой
книги, по*видимому, и пытался добиться
от потенциального читателя своим про*
изведением.

Перевод К.Н. Виноградовой,
студентки бакалавриата

«Психология и науки о языке»
Университетского

Колледжа Лондона,
Университет Лондона
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Book review: Natasha Bakht (ed.) Belonging and Banishment:
Being Muslim in Canada. Toronto: TSAR Publications, 2008. 147 pp.3

A.D. WONG,
PhD, Concordia University

The present paper is a translation of A.D. Wong's review of the book 'Belonging and
Banishment: Being Muslim in Canada.' by Natasha Bakht. The review underlines the timeli2
ness of this work, however, a high variability in writing styles and depth of analysis is also
noted. As a consequence of this variability, it is hard to name a particular target audience for
this book.

3 This book review has been first published inEnglish in the Global Media Journal — Canadian Edition:
Wong, A.D. Book review: Natasha Bakht (ed.) 'Belonging and Banishment: Being Muslim in Canada'. Global
Media Journal — Canadian Edition, 2009, Vol. 2 Issue 2, p121 Available at:  http://www.gmj.uottawa.ca/0902/
v2i2_wong.pdf
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Пройдут годы и историки отечест*
венной психологии будут оценивать ко*
нец XX века как период поистине судь*
боносный для ее развития. Именно тог*
да, когда наступил кризис советской
идеологии, и приобрела психологичес*
кая наука в СССР татус полноценной
науки, начав освобождаться от унизи*
тельного положения «падчерицы» педа*
гогики.

Почему же до этого господствовало
такое неравноправие педагогики и пси*
хологии и чем объясняется произошед*
шее на рубеже веков столь качественное
изменение ситуации? По*моему, ответ в
данном случае однозначен — все обус*
ловлено тоталитарным характером со*
ветского государства и начавшимся в пе*
рестроечный период разрушением идео*
логического прессинга на общество.

Если задуматься над тем, что, прежде
всего, различает основные задачи педа*
гогики и психологии (имея при этом в
виду педагогические задачи не обучения,
а воспитания), то приходится констати*
ровать следующее. Педагогика разраба*
тывает, создает, а главное, задает, отве*
чая, прежде всего, на вопрос «как долж*
но быть?», императивные модели дол*
женствования, говоря мягче — модели
желаемого. По сути дела, речь идет об
идеологически обоснованном «заказе», о
том, что соответствует «титульно» заяв*
ленной цели воспитания. Психология же
отвечает на вопрос «что есть на самом
деле?», т.е. раскрывает реальное положе*
ние дел вне зависимости от того, удовле*
творяет или не удовлетворяет эта дейст*

вительность те инстанции, которые в то*
талитарном государстве и определяют в
решающей степени, что считать подлин*
ным научным знанием, а что не считать
таковым. Понятно, что в советские, осо*
бенно сталинские времена сам факт жиз*
ни «падчерицы» педагогики был чудом,
особенно если учесть судьбу педологии,
в один день превратившейся из науки в
нечто, что стало ничем. Да и потом суще*
ствование советской психологии «висе*
ло на волоске».

Существует легенда о том, что перед
самой Павловской сессией И.В. Сталину
была подана бумага, в которой психоло*
гия так же, как и генетика, была опреде*
лена в качестве буржуазной идеологичес*
кой диверсии, но «вождь всех народов»
вдруг, по непонятным причинам выска*
зался категорично и при этом не приводя
никаких аргументов (правда, никто и ни*
когда не осмеливался их от него запра*
шивать): «Нет, физиология — это физио*
логия, а психология — психология». Бы*
ло ли так на самом деле, либо было нечто
другое, близкое тому, а также в связи с
тем, что Л.С. Выготский не дожил до
1937 года, но факт остается фактом — в
советское время психология была, и не
просто выживала, но и действительно
развивалась, достигая, добиваясь… Во
многом не благодаря, а вопреки, но, мо*
жет быть, и в связи с этим приобретая со*
держательную силу и собственно науч*
ный, а не идеологический «стержень».

В 1972 году в Москве состоялся Меж*
дународный психологический конгресс,
на котором впервые были представлены

Психология и педагогика: несовпадение задач и пример
плодотворного союза в советской образовательной практике
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доклады советских ученых по социаль*
ной психологии. На конгрессе произош*
ла следующая сцена. Одним из доклад*
чиков был по тем временам молодой, со*
рокасемилетний академик АПН СССР
А.В. Петровский, а в президиуме секци*
онного заседания находился профессор
Е.С. Кузьмин, безусловный лидер ле*
нинградских социальных психологов,
представитель старшего поколения. Го*
воря о современном состоянии социаль*
ной психологии в СССР, А.В. Петров*
ский, обратившись к залу, отчеканил:
«Поздравим друг друга с тем, что период
запрета на социальную психологию в
Советском Союзе завершен!». «Не было
такого периода, — мгновенно отреагиро*
вал из президиума Е.С. Кузьмин. «Было,
не было, главное, что он закончился, —
под смешки из зала, обернувшись к пре*
зидиуму, завершил дискуссию А.В. Пет*
ровский.

Кстати, именно после этого конгресса
социальная психология получила пол*
ноценный официальный научный статус
в СССР и приобрела организационную
поддержку — были сформированы соот*
ветствующие кафедры в ленинградском
и московском университетах.

Существует мнение, что укрепление
позиции психологии, в том числе и соци*
альной, в перестроечный и в постперест*
роечный периоды привело к падению
престижа педагогики. Так это и есть, ес*
ли речь идет об учебно*дисциплинарной
модели образования, о педагогике импе*
ративов, менторской, демонстративной,
построенной на тактике диктата и гипе*
ропеки, а не на сотрудничестве и парт*
нерстве. Что же касается живой педаго*
гики, педагогики личностноориентиро*
ванной и личностноразвивающей, то еще
до всякой перестройки она была в суще*

ственной мере психологизированной.
Достаточно вспомнить хотя бы В.А. Су*
хомлинского. С наступлением перест*
ройки, когда оказалось пробитой, каче*
ственно нарушенной идеологическая
броня советской педагогической мысли
и практики, содержательно гуманисти*
ческая психология реально проникла в
сонную тишь педагогического заповед*
ника памятников востребованных влас*
тью модели долженствования.

Справедливости ради нельзя не кон*
статировать — и в 70*е, и в начале 80*х го*
дов, как это теперь обозначается, в эпоху
«застоя», далеко не все педагоги «играли
по правилам», жестко придерживаясь на*
правляющих требований власти, беспри*
кословно следуя линии партии во имя
идеологической «чистоты» советской пе*
дагогической мысли даже в ущерб суще*
ствующей реальности. О.А. Газман,
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова — вот далеко
не полный список тех отечественных уче*
ных*педагогов, чьи труды, написанные в
те годы, и сейчас не потеряли своей акту*
альности и научной эвристичности. Ко*
нечно, что касается педагогов*практиков,
то в эпоху «застоя» им приходилось еще
сложнее, чем педагогам*исследователям,
хотя и последние творили с оглядкой на
внешнюю и внутреннюю цензуру.

Известна такая история. В 70*е годы
прошлого века, по*моему, то ли в Том*
ске, то ли в Омске проходила региональ*
ная конференция по проблемам образо*
вания в Сибири. По ее итогам был издан
сборник докладов и тезисов выступле*
ний участников, среди которых оказался
и материал под названием «Развитие на*
чального образования при Колчаке».
Понятно, что в тексте однозначно под*
черкивалось: при Колчаке на подвласт*
ной ему территории образование безна*
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дежно хирело, попросту «загибалось».
Но в названии материала было слово
«развитие». Этого оказалось достаточно
для того, чтобы ответственного редакто*
ра сборника сняли с должности и исклю*
чили из партии.

Еще один случай, правда, касался он
физиологии. Всем нам, жившим в Совет*
ском Союзе, известна «Большая совет*
ская энциклопедия», изданная в середи*
не XX века. Во многих домах и сегодня
можно увидеть на полках стройные ряды
объемных синих томов. Еще в 80*е годы
мне довелось работать с некоторыми ар*
хивными фондами АПН СССР, и в руки
мне попали тексты ряда статей из этой
энциклопедии. Дело в том, что прези*
дент еще АПН РСФСР, будучи членом
редколлегии этого издания, лично про*
сматривал и в меру своих сил редактиро*
вал те статьи, которые касались педаго*
гики, психологии и физиологии. Уже не
помню, почему меня заинтересовал
текст статьи «Мозг». В машинописном
тексте была, в частности, прописана фра*
за, согласно которой утверждалось, что в
мозге существуют специализированные
центры и были указаны центр Вернике и
центр Брока. На полях же чернилами
была сделана запись (по*видимому, пре*
зидентом АПН РСФСР): «Центр может
быть только один!». При этом центр Вер*
нике, наверное, потому что по алфавиту
он шел вторым, был теми же чернилами
вычеркнут. Так и вышла энциклопеди*
ческая статья о мозге, имеющем один
центр — центр Брока… Зато в идеологи*
ческом плане не подкопаешься.

Как я уже упоминал выше, конечно
же, особенно сложно приходилось педа*
гогам*практикам, которые в те времена
оказывались не только под давлением
глобального государственного идеологи*

ческого гнета, но и под неусыпным кон*
тролем конкретных чиновников от обра*
зования, которые стремились быть, что
называется, «святее Папы Римского»,
придираясь к любым мелочам и больше
всего опасаясь «чего*то не доглядеть».
В этих условиях реальными педагогами*
новаторами могли быть лишь личностно
мощные фигуры, амбициозные и талант*
ливые организаторы, способные, по*ум*
ному противостоя административному
давлению, добиваться поставленной це*
ли и благодаря однозначно успешному
организационно*педагогическому ре*
зультату не позволять чиновникам*рет*
роградам и чиновникам*перестраховщи*
кам «задушить» дело на корню. Понят*
но, что проведение в жизнь подобной ли*
нии поведения требовало в условиях то*
талитарного государства незаурядной
гибкости, интеллектуальной изощренно*
сти и при этом глубочайшего понимания
тех порой скрытых механизмов, которые
могли бы быть использованы для дости*
жения поставленной цели.

Вспоминается удивительный случай,
который произошел в 80*е годы. Дирек*
тор одного из крупнейших академичес*
ких московских исторических научно*
исследовательских институтов, акаде*
мик АН СССР был человеком жестким,
преданным системе, авторитарным
настолько, что эта черта была «выдаю*
щейся» даже в ситуации советского «за*
стоя». Атмосфера в институте была гне*
тущей, затхлой, исследования, осуще*
ствляемые здесь, ни на миллиметр не от*
клонялись от генеральной линии пар*
тии, любые попытки хоть сколько*ни*
будь оживить историческую картину
мира безжалостно пресекались и объяв*
лялись происками диссидентской мыс*
ли. Дело дошло до того, что достаточно
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разношерстное сообщество институт*
ских научных сотрудников, администра*
тивных работников и партийных функ*
ционеров объединилось против своего
директора, который в то время был в
большом фаворе у членов Президиума
АН СССР. В едином порыве весь инсти*
тут мечтал о смене директора. Но как это
сделать? Говорят, что по*своему гени*
альная идея пришла в голову секретарю
парторганизации. Использовал он непо*
нятно как выжившую еще с досталин*
ских времен демократическую форму
выборов в представительские партий*
ные органы — в партком института чле*
ны избирались тайным голосованием на
общем партийном собрании. Было спе*
циально организовано так, что директо*
ра института не выбрали в партком. В то
же время по положению директор ин*
ститута должен был присутствовать на
закрытых заседаниях парткома с тем,
чтобы, что называется, держать руку на
пульсе жизни института. В связи с тем,
что на выборах директора «прокатили»,
его кандидатуру АН СССР не удалось
согласовать с райкомом партии. Дирек*
тора в результате столь хитроумно заду*
манной комбинации не утвердили в
должности.

Весной 1981 года, в апреле мне, что
называется, нежданно*негаданно неска*
занно повезло. А.В. Петровский по при*
глашению ЦК Компартии Таджикиста*
на собрался ехать в Душанбе на какое*то
совещание по проблемам образования в
республиках Средней Азии и с инспек*
ционной проверкой в душанбинский пе*
динститут и предложил мне поехать вме*
сте с ним, но не просто как сопровожда*
ющего, а именно по делу. В то время я
работал над своей кандидатской диссер*
тацией, посвященной анализу особенно*

стей внутригруппового структурирова*
ния в сообществах несовершеннолетних
правонарушителей, находящихся в усло*
виях принудительной изоляции. Как раз
наступил момент, когда следовало бы на*
чать собственно эмпирическое исследо*
вание, а тут подвернулась такая ока*
зия — командировка в Душанбе. В те го*
ды в столице Таджикистана существова*
ла Первая Республиканская спецшкола
для трудновоспитуемых детей и подро*
стков.

Такие учебно*воспитательные спецу*
чреждения существуют и сейчас, и со*
держатся в этих режимных закрытых за*
ведениях те дети и подростки, которых
либо решением суда, либо решением
специальных комиссий отправляют на
перевоспитание не в колонию для несо*
вершеннолетних правонарушителей, а в
спецшколу или в спецПТУ, так как либо
проступок не «тянет» по своей тяжести
на судимость, либо провинившийся по*
просту еще не достиг возраста уголовной
ответственности.

Директором душанбинской спецшко*
лы в те годы был замечательный, по*на*
стоящему умный и добрый человек, про*
фессиональный педагог*практик Ахмед
Хасанович Кучкаров, а ее изначальным
организатором, первым директором, на*
учным консультантом и духовным руко*
водителем — сегодняшний вице*прези*
дент РАО, доктор психологических наук
Д.И. Фельдштейн. Именно он, будучи
еще совсем молодым педагогом, проявив
поистине новаторский талант, смог со*
здать не в Москве, не в Ленинграде, а, ес*
ли так можно выразиться, в самой что ни
на есть научно*педагогической провин*
ции — в Таджикистане — уникальное об*
разовательное учреждение, спецшколу,
воспитательная система в которой была
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отлажена таким образом, что и сегодня, в
эпоху неуемного новаторства тогдашняя
режимная спецшкола для трудновоспи*
туемых могла бы служить показательной
научно*практической лабораторией фор*
мирования развивающейся личности.

Как я уже упоминал, в 1981 году, ког*
да я оказался в Душанбе, спецшколой
руководил А.Х. Кучкаров, но о первом
директоре в спецшколе не просто помни*
ли, его программа неукоснительно вос*
производилась на практике, хотя
Д.И. Фельдштейн был уже в Москве.

Слава о Первой Республиканской
спецшколе гремела по всему Таджикис*
тану. Помнится, что уже в первые же дни
своего пребывания в Душанбе я стал
свидетелем такой сцены. Рано утром
приехав в спецшколу, я направился к ка*
бинету директора. Секретаря не было на
месте и я беспрепятственно прошел во
владения Кучкарова. В небольшом поме*
щении, стены которого были практичес*
ки полностью завешаны фотографиями
воспитанников, грамотами, вымпелами
и дипломами, находились двое —
А.Х. Кучкаров сидел за своим столом, а
над ним практически нависал широко*
плечий статный полковник в погранич*
ной форме. Ахмед Хасанович попытался
представить нас друг другу, но погранич*
ник (как потом оказалось, это был на*
чальник Душанбинского пограничного
отряда) его не слушал, будучи крайне
возбужден. «Ахмед Хасанович, дорогой,
пойми же меня правильно! У меня пять
дочерей и всего один сын. Неужели я не
заслужил того, чтобы мой мальчик, мой
наследник учился в лучшей школе свое*
го родного города? Неужели не заслу*
жил?». Ахмед Хасанович как*то по*теат*
ральному всплеснул руками и, по*види*
мому, уже в который раз попытался до*

нести свои объяснения до собеседника:
«Гафар, дорогой, не могу я по своему же*
ланию зачислять в спецшколу. Только
по решению суда или комиссии по делам
несовершеннолетних. Пойми, он, чтобы
стать воспитанником, должен преступ*
ление совершить!». «А если я с милици*
ей договорюсь?». Это было последнее,
что я услышал от бравого полковника,
по*английски, не прощаясь выходя из
кабинета. В этот же день, несколько поз*
же Кучкаров рассказал мне о том, что по*
добных высокопоставленных просите*
лей у него за месяц бывает по нескольку
человек.

За свою профессиональную жизнь я
побывал в командировках во многих ко*
лониях, спецшколах и спецПТУ для не*
совершеннолетних правонарушителей,
но никогда больше не сталкивался с си*
туацией, когда благополучные и искрен*
не заинтересованные в судьбе своего ча*
да родители стремились устроить его в
закрытое режимное спецучереждение,
как будто оно было элитным колледжем
или лицеем.

Еще при Д.И. Фельдштейне в спец*
школе из воспитанников был создан
сводный оркестр, во времена А.Х. Кучка*
рова бравший призы на городских и рес*
публиканских конкурсах. Более того, и
это было немыслимо для закрытого ре*
жимного учреждения — по договоренно*
сти администрации школы, милиции и
руководства Душанбе в ярких, расши*
тых гусарских костюмах музыканты*
воспитанники каждый городской празд*
ник гордо вышагивали в авангарде ко*
лонны демонстрантов по центральным
улицам столицы Таджикской ССР.
Представить себе трудно, чем это было
для полусотни подростков из неблагопо*
лучных семей, недавних воришек, обо*
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рвышей и бродяжек. Я неоднократно
присутствовал на репетициях оркест*
ра — энтузиазм мальчишек, стремление
получить похвалу и поддержку со сторо*
ны Кучкарова, который и сам был ода*
ренным музыкантом, были необычайны.
Понятно, что и нефоромальный статус в
спецшколе у оркестрантов был неизмен*
но высоким, базируясь при этом на от*
кровенно просоциальной активности, а
не на «криминальном таланте»,что, как
правило, господствует в рядовых коло*
ниях, спецшколах и спецПТУ для несо*
вершеннолетних правонарушителей.

Вообще в Душанбе престиж Первой
Республиканской спецшколы был край*
не высок и при этом более, чем оправдан.
Достаточно упомянуть, что воспитанни*
ки многократно побеждали на художест*
венных, литературных и исторических
конкурсах, часто прямо целыми класса*
ми в расконвоированном варианте участ*
вовали в «призовых» экскурсиях в Моск*
ву, Ленинград, в Крым, в Прибалтику.

Помимо этого, и в Центральном го*
родском дворце культуры, и на террито*
рии самой спецшколы регулярно прово*
дились балы и маскарады, на которых в
качестве хозяев вечера воспитанники
гостеприимно принимали учениц сто*
личного хореографического и художест*
венного училища, которые поощрялись
пригласительными билетами на подоб*
ное мероприятие за особые успехи в уче*
бе и поведении.

Но главным, решающим достижени*
ем руководства Первой Республикан*
ской спецшколы для трудновоспитуе*
мых детей и подростков была удивитель*
ная психологическая атмосфера в ней,
реальное единение воспитателей и вос*
питанников, восприятие, режимного уч*
реждения, по сути дела, тюремного типа

в качестве своего полноценного дома, а
всех проживающих здесь как не просто
близких, а поистине родных людей. Бе*
зусловно, в определенной степени по*
добное положение дел сложилось и в
связи с тем, что у большинства воспи*
танников за стенами спецшколы домаш*
ний очаг был в лучшем случае полураз*
рушен, а настоящей семьи не было и во*
все. Но подобные обстоятельства, как
правило, характеризуют социальную си*
туацию развития воспитанников и дру*
гих колоний и спецшкол для несовер*
шеннолетних правонарушителей. Уни*
кальной, по*настоящему коллективной
жизни в Первой Республиканской спец*
школе удалось добиться благодаря по*
следовательным и искренним усилиям
сначала Д.И. Фельдштейна, а затем
А.Х. Кучкарова и всего воспитательско*
го коллектива, той личностноориентиро*
ванной и личностноразвивающей систе*
ме воспитания, которая базировалась,
прежде всего, на педагогике искренней
любви и подлинного сотрудничества и
которая принципиально схожа с подхо*
дами В.А. Сухомлинского и Я. Корчака.
Несомненно, здесь, в формате воспоми*
наний не имеет смысла излагать основ*
ные позиции этих подходов.

Приведу в качестве иллюстрации
справедливости высказанной мысли
лишь пару конкретных примеров из ор*
ганизации жизни спецшколы, которые,
на первый взгляд, могут показаться под*
черкнуто частными и потому незначи*
тельными. Но, как показывает жизнен*
ная практика, именно в будничных ме*
лочах, как ни в чем другом, проявляется
подлинная суть явления.

Напротив основного здания спец*
школы, через плац, на котором проходи*
ли утренние и вечерние построения вос*



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 2

156

питанников, располагалась столовая.
В первый же день моего пребывания
здесь меня пригласили на обед. Здание
столовой было разделено на два зала:
один побольше — для воспитанников, а
меньший — для воспитателей. Помимо
того, что я был удивлен тем меню, кото*
рое предлагалось несовершеннолетним
правонарушителям — кроме целой горы
зелени и овощей на каждом столе на вы*
бор два вида супа, три вторых блюда,
компот или сок — я был попросту потря*
сен двумя обстоятельствами, которые бы
привели в полное недоумение любого,
кто хоть когда*нибудь побывал в режим*
ных спецучреждениях для несовершен*
нолетних правонарушителей. Во*пер*
вых, между залом воспитанников и за*
лом воспитателей вместо глухой стены,
которая во всех известных мне колониях
и спецшколах неизменно разделяла эти
две столовые, было прозрачное стекло.
И во*вторых, меню воспитанников и
воспитателей были идентичны. Казалось
бы, мелочь, но подобный наглядный па*
ритет, как ни парадоксально, в подобно*
го рода учреждениях как раз и задает
всем понятное основание единения, це*
лостности, а возможно, и человеческой
близости, если не родственности.

И еще один показательный эпизод из
жизни спецшколы. Несмотря на откро*
венно благожелательную систему отно*
шений в ней, случалось, что, не справля*
ясь со сложностями адаптационного эта*
па, некоторые новички не выдерживали
самого факта закрытости учреждения и
пускались «в бега». В известных мне ко*
лониях, спецшколах и спецПТУ реакция
администрации в этих случаях была од*
нозначной (кстати, именно такая реак*
ция и предусмотрена инструктивными
документами) — обращение в правоо*

хранительные органы, которые и долж*
ны найти и препроводить обратно в спе*
цучреждение беглеца. В Первой же Рес*
публиканской спецшколе я дважды на*
блюдал принципиально иную ситуацию.
Весь состав воспитанников и воспитате*
лей выстраивался на плацу, А.Х. Кучка*
ров и его заместитель по режиму подроб*
но, с учетом индивидуальной конкрети*
ки информировали и воспитанников, и
воспитателей о фактах из личного дела
беглеца, а далее происходило совершен*
но немыслимое. Двойные ворота спец*
школы раздвигались и, разбившись на
заранее сформированные группы, воспи*
татели и воспитанники уходили в город.
Как правило, поиски сбежавшего нович*
ка продолжались не более трех*четырех
часов, после чего все группы возвраща*
лись в спецшколу. Надо сказать, что по*
иски проходили в едином порыве и обус*
ловлено это было полной убежденнос*
тью всех их участников в том, что дело
идет о чести их спецшколы, а значит, о
чести их большой семьи и каждого из
них лично.

Еще одним немаловажным достиже*
нием руководства спецшколы было то,
что в среде воспитанников попросту не
было никаких проявлений национализ*
ма и межнациональной розни , хотя со*
став подростков был, что называется, по*
истине интернациональным — таджики,
узбеки, русские, украинцы, евреи, курды
и т.д., и т.п. Кстати, такое же этноразно*
образие отличало и педколлектив спец*
школы.

За время моего пребывания в спец*
школе случилось чрезвычайное проис*
шествие, и то, каким образом А.Х. Куч*
каров разрешил возникшую проблему,
на мой взгляд, представляет собой на*
глядную иллюстрацию того, насколько
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серьезно руководство школы относилось
к, что называется, «национальному во*
просу», а также еще раз демонстрирует
целостность и единство учебно*воспита*
тельного коллектива. Не помню уже, как
это выяснилось, но стало известно, что
один из воспитателей в своих высказы*
ваниях оскорбительно отзывался о ряде
воспитанников, указывая на их нацио*
нальную принадлежность. На вечерней
поверке, когда весь состав спецшколы
построился на плацу, А.Х. Кучкаров,
стоя перед шеренгами ребят и воспита*
телей, для многих неожиданно жестким,
несвойственным ему чеканным голосом
объявил: «У нас в школе произошло пре*
ступление. Воспитатель такой*то оскор*
бил воспитанников. Подобное поведе*
ние не согласуется со статусом воспита*
теля нашей школы!». Кучкаров повер*
нулся к названному воспитателю и по
фамилии вызвал его из строя. «Открыть
ворота, — скомандовал он охране. — Вон
из школы и из нашей жизни!». Воспита*
тель понуро поплелся к воротам. Надо
сказать, что никаких возгласов радости
со стороны воспитанников не последова*
ло, они явно переживали ситуацию как
позорную для их спецшколы*дома.

Принципиально важным в данном
случае является тот факт, что в Первой
Республиканской спецшколе воспитате*
ли обладали, прежде всего, авторитетом
личности, а не только авторитетом роли,
то есть воспитанники подчинялись вла*
сти авторитета, а не авторитету власти.
Вспоминается фильм «Большая переме*
на», в котором одна из учительниц, реа*
гируя на вступление ученицы в дискус*
сию с педагогом, категорично заявляет:
«С учителем не надо спорить, учитель
всегда прав». Совсем по*иному прозву*
чало бы это в Первой Республиканской

спецшколе — «Учитель прав, если он
прав». Следует отметить, что в те време*
на, несмотря на декларируемый госу*
дарством интернационализм, в целом в
Таджикистане межнациональные отно*
шения были не столь идиллическими.
Помимо определенных трений между
таджиками и узбеками, «титульное» на*
селение республики не всегда однознач*
но относилось к русским, да и между
«своими» было некоторое противостоя*
ние — памирские таджики недолюбли*
вали кулябских, а кулябские отвечали
тем же памирским.

Приведу лишь один пример. На вре*
мя моей командировки А.Х. Кучкаров
выделил мне старый школьный «моск*
вич» с водителем Костей. Однажды мы
ехали по одной из центральных улиц Ду*
шанбе и Костя, выступая по совмести*
тельству в роли моего гида, на секунду
отвлекся от дороги, нахваливая какую*
то достопримечательность своего люби*
мого города. Наш старый «москвичо*
нок» несильно, но все же въехал в задний
бампер едущего впереди автомобиля.
Как назло, буквально в десяти шагах от
нас оказался гаишник. Водитель маши*
ны, в которую мы врезались вышел из
нее. «Конец нам, — вслух ужаснулся я,
разглядев, что и шофер, и гаишник были
таджиками. «Не боись, ничего нам не бу*
дет, — на удивление спокойно ответил
Костя. — Видишь, гаишник — кулябский
таджик, а шофер — памирский». Проис*
ходящее далее повергло меня в изумле*
ние. Гаишник подошел к нашему «моск*
вичу», козырнул Косте и сказал: «Если у
вас нет претензий, то проезжайте. Вы не
виноваты, он слишком резко затормо*
зил». Уже в заднее стекло я наблюдал,
как памирский таджик давал взятку тад*
жику кулябскому. «Костя! Но почему?».
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Это единственно, что я смог сформули*
ровать по поводу увиденного. Ничуть не
удивленный произошедшим Костя нра*
воучительно, как непонятливому ребен*
ку, объяснил мне, что мы, русские, для
местных в принципе «за порогом разли*
чения». «Ну, не будешь же ты штрафо*
вать нарушившего правила медведя, ко*
торый едет на мотоцикле, — аргументи*
ровал он — А вот у кулябских таджиков
к памирским свои счеты. Как у человека
к человеку».

Этот случай я описал здесь для того,
чтобы еще раз подчеркнуть — отсутствие
национальной розни в Первой Респуб*
ликанской спецшколе не являлось ре*
зультатом естественного течения собы*
тий, а было прямым следствием лично*
стного влияния воспитательского кол*
лектива этого учреждения, который,
прежде всего, на своем собственном при*
мере демонстрировал мальчишкам, что
никак не определенная национальная
принадлежность делает человека челове*
ком, а его персональные достоинства и
личные заслуги.

В завершение короткого рассказа о
Первой Республиканской спецшколе
г. Душанбе как примере эффективной
психолого*педагогической работы даже с
таким сложным контингентом, как несо*
вершеннолетние правонарушители, сле*
дует констатировать, что речь идет о по*
своему уникальном учебно*воспитатель*
ном учреждении. В то же время это ни в
коей мере не означает, что оно является
единственным образовательным заведе*
нием где была успешно и полноценно ре*
ализована новаторская система воспита*
ния, построенная на базовых принципах
подлинно гуманистической педагогики.

В те же 80*е годы мне посчастливи*
лось побывать в командировке в школе*

интернате «Центр личностного форми*
рования», расположенном в станице
Азовская Краснодарского края. Дирек*
тором и научным руководителем Центра
являлся ныне академик РАО, признан*
ный педагог*новатор, автор замечатель*
ного педагогического бестселлера «Объ*
ять необъятное» Михаил Петрович Ще*
тинин. Удивительно, но, несмотря на то,
что и в личностном, и в профессиональ*
ном плане академики Д.И. Фельдштейн
и М.П. Щетинин практически ни в чем
не похожи друг на друга, созданные ими
учебно*воспитательные учреждения
имели целый ряд принципиально схо*
жих характеристик, прежде всего, орга*
низационно*психолого*педагогического
плана — полидеятельность, при которой
неудачи в одной сфере групповой актив*
ности могут быть компенсированы успе*
хами в другой; разветвленная система
самоуправления, в рамках которого не*
допустимой является ситуация резони*
рования официальной должности и не*
формального статуса; организация раз*
новозрастных ученических групп, обес*
печивающих периодическую необходи*
мость высокостатусным воспитанникам
доказывать свое право на лидерскую по*
зицию в детско*подростковом сообщест*
ве; распространение единых законов об*
щежития и на педколлектив, и на кол*
лектив воспитанников; ориентация на
подлинное сотрудничество на фоне от*
каза от тактик диктата, опеки и невмеша*
тельства; последовательное изживание
любых националистических проявлений
в среде воспитанников; максимально
возможное привлечение выпускников к
воспитательному процессу и т.д., и т.п.

Нельзя не отметить еще один немало*
важный момент, оценивая причины вос*
питательного успеха этих двух столь не*
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похожих и в то же время содержательно
родственных учебно*воспитательных уч*
реждений. В них обоих определяющую,
по сути дела, решающе «заглавную» роль
сыграло то, что в каждом из двух рассма*
триваемых случаев баланс педагогичес*
кой и психологической составляющих
был различен. Достаточно принять во
внимание, что Д.И. Фельдштейн высту*
пал в роли педагогизированного психоло*
га, а М.П. Щетинин — в роли психологи*
зированного педагога. В то же время по*
добное различие лишь подтверждает
справедливость общей закономерности:

по*настоящему эффективными и воспи*
тание, и перевоспитание возможны при
условии объединения психологических и
педагогических усилий — только тогда,
когда между пониманием того, «что есть
на самом деле», и того, «как должно
быть», может быть выстроен научно обос*
нованный и практически созданный пси*
холого*педагогический «мостик».

М.Ю. Кондратьев,
доктор психологических наук,

профессор,
член*корреспондент РАО

Psychology and Pedagogy: Mismatching of Tasks and a Case
of a Fruitful Union in Soviet Education Practice

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

Years will pass and historians of Russian psychology will be considering the end of the
20th century as a truly crucial period in its development. It was then, when the crisis in the
Soviet ideology became so evident, that psychology in the USSR eventually acquired the sta2
tus of an independent science and was at last released from the humiliating role of the 'step
child' of pedagogy.
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Не стало Анны Михайловны Прихо*
жан — известного ученого, замечатель*
ного преподавателя, человека редчай*
ших человеческих достоинств, уважае*
мого и любимого многими, многими ее
коллегами, учениками, друзьями, род*
ными, близкими.

Анна Михайловна родилась и вы*
росла в Москве. Ее детство прошло на
Большом Каретном, где рядом с домом
она и училась в знаменитой «школе на
Цветном», имевшей в те годы номер 30.
Любимым учителем был преподава*
тель русского и литературы, замеча*

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АННЫ МИХАЙЛОВНЫ ПРИХОЖАН

6 сентября 1946 — 20 мая 2015
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тельный человек и педагог Петр Семе*
нович Пустовалов, что и определило во
многом выбор вуза — Московского го*
сударственного педагогического ин*
ститута имени В.И. Ленина, факультет
русского языка и литературы. Однако,
закончив его в 1968 году, Анна Михай*
ловна пришла работать в НИИ общей
и педагогической психологии АПН
СССР (ныне Психологический инсти*
тут РАО), пройдя в нем путь от лабо*
рантки до ведущего научного сотруд*
ника. В декабре 2003 года Анна Михай*
ловна перешла в Институт психологии
имени Л.С. Выготского Российского
государственного гуманитарного уни*
верситета, где и работала до последне*
го дня своей жизни в должности про*
фессора. Она всей душой полюбила
преподавательскую деятельность, уде*
ляла ей много времени и сил, отдав та*
ким образом дань той профессии, кото*
рую выбрала и которой выучилась в
юности. Но до самого последнего вре*
мени не прерывала ни научных иссле*
дований, ни своих профессиональных
и человеческих связей с той лаборато*
рией Психологического института, в
которой когда*то началась ее профес*
сиональная жизнь.

Первые научные исследования Ан*
на Михайловна провела под руковод*
ством Лидии Ильиничны Божович в
возглавляемой ею лаборатории психо*
логии личности (в разные годы эта ла*
боратория имела разные названия, но
неизменным оставался предмет иссле*
дования — личность и ее развитие).
В 1977 году А.М. Прихожан защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Анализ причин тревожности в обще*
нии со сверстниками у подростков».
Проблема тревожности и — шире —

эмоциональной сферы личности оста*
лась центральной и в ее последующих
научных исследованиях. В 1996 году
она успешно защитила докторскую
диссертацию на тему «Психологичес*
кая природа и возрастная динамика
тревожности (личностный аспект)».
Этим вопросам посвящены и такие
монографии А.М. Прихожан, как
«Тревожность у детей и подростков:
психологическая природа и возраст*
ная динамика» (2000), «Методы изу*
чения тревожности» (2000), «Психо*
логия тревожности. Дошкольный и
младший школьный возраст» (2007),
«Психология неудачника. Тренинг
уверенности в себе» (2000, 2001,
2009).

Когда руководителем лаборатории
стала Ирина Владимировна Дубровина,
А.М. Прихожан активно включилась в
разработку проблем, связанных с дет*
ской практической психологией и
школьной психологической службой.
Трудно переоценить ее вклад в дело со*
здания в нашей стране психологичес*
кой службы образования. Именно за
эти разработки А.М. Прихожан была
удостоена премии Президента РФ в об*
ласти образования (1997) и премии
Правительства РФ в области образова*
ния (2006).

Не менее важными были работы
А.М. Прихожан в области изучения
психологии сиротства и психической
депривации. В соавторстве с Н.Н. Тол*
стых ею были опубликованы такие
широко известные книги, как «Ребе*
нок без семьи» (1990), «Психология
сиротства» (2005, 2007), целый ряд
статей в различных изданиях, а также
(в соавторстве с А.В. Махначем и
Н.Н. Толстых) практическое руковод*
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ство «Психологическая диагностика
кандидатов в замещающие родители»
(2013), К сожалению, А.М. Прихожан
не дожила до выхода в свет фундамен*
тальной коллективной монографии
«Проблема сиротства в современной
России: Психологический аспект»
(2015), одним из авторов и редакторов
которой является.

А.М. Прихожан в течении многих лет
сотрудничала с факультетом социаль*
ной психологии МГППУ. Ее связывали
тесные дружеские и профессиональные
связи с М.Ю. Кондратьевым, что, в част*
ности, выразилось в том, что ею впервые
был разработан курс лекций по возраст*
ной социальной психологии, которые
она читала на факультете социальной
психологии, она стала одним из авторов
учебника «Антология социальной пси*
хологии возраста» под редакцией
М.Ю. Кондратьева (2010).

А.М. Прихожан опубликовано около
300 научных, научно*популярных, на*
учно*методических трудов: статей, бро*
шюр, пособий, учебников, книг. Поми*
мо отмеченных выше упомянем учебни*
ки, в подготовке которых А.М. Прихо*
жан участвовала как автор отдельных
глав и разделов. Часть из этих учебни*
ков адресована студентам: «Практичес*
кая психология образования» (1997,
1998, 2004, 2007, 2009), «Социальная
психология развития» (2014), «Психо*
логия» (1999, 2013, 2015) и др. Другая
часть представлена серией учебников
по психологии для школьников — уча*
щихся 3—11 классов.

А.М. Прихожан была научным руко*
водителем 14 кандидатских диссерта*
ций, но количество кандидатов и докто*
ров наук, которым она помогла получить
эти степени, намного больше.

А.М. Прихожан была членом экс*
пертного совета РГНФ, экспертом РНФ,
заместителем председателя диссертаци*
онного совета РГГУ, членом диссертаци*
онных советов факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова и Психо*
логического института РАО.

Заслуги А.М. Прихожан получили
официальное признание. Она получила
ученое звание профессора, награждена
медалью «В память 850*летия МОСК*
ВЫ», являлась лауреатом премия Пре*
зидента РФ и премии Правительства
РФ в области образования, ветераном
труда.

Анна Михайловна Прихожан была
не только первоклассным профессиона*
лом в своей области, непререкаемым ав*
торитетом, эрудированным, умным,
глубоким исследователем и практиком,
блестящим преподавателем, которого
студенты буквально боготворили. Она
была человеком высочайшей человечес*
кой пробы, человеком, сочетавшим в се*
бе редко соседствующие достоинства:
бесконечную доброту и готовность по*
мочь любому человеку — с принципи*
альностью и определенностью своих
жизненных принципов; способность к
сочувствию и сопереживанию, отзывчи*
вость — с трезвой объективностью, зна*
нием цены человеку или поступку; ши*
рочайшую гуманитарную эрудирован*
ность — с жестким сциентистским под*
ходом в решении научных проблем;
мягкость и нежность — с невероятным
личным мужеством; скромность — с са*
моуважением. И еще юмор, самоиро*
ния, щедрость, верность, великоду*
шие — наверное, самое главное.

Уход из жизни А.М. Прихожан — ог*
ромная потеря для психологической на*
уки. Анна Михайловна, Аня навсегда
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останется в памяти тех, кто имел счас*
тье с ней работать, дружить, общаться,
даже просто разговаривать. Для всех
этих людей с ее уходом мир стал беднее
и страшней.

Как писал любимый ею Булат Окуд*
жава:

Не всё ль равно, что нас сведет в 
могилу — пуля иль

простуда?

Там, верно, очень хорошо: ведь нет
дурных вестей

оттуда.
Я жалоб не слыхал от них, никто
не пожелал

вернуться.
Они молчат, они в пути. А плачут
те, что остаются.

Члены редколлегии журнала
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