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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структурная модель вовлеченности обучающихся
в непрерывное образование

Е.Ю. ЛИТВИНОВА*,
Москва, Россия, elen-litvinova@ya.ru

Н.В. КИСЕЛЕВА**,
Москва, Россия, 2133940@mail.ru

В статье представлен анализ существующих определений феномена во-
влеченности обучающихся, подчеркнута его многоаспектность и отсутствие 
единого понимания его структуры. Проанализированы некоторые актуальные 
модели вовлеченности в обучение, предлагаемые отечественными и зарубеж-
ными исследователями, подчеркнута значимость изучения особенностей во-
влеченности в непрерывное образование и огромный дефицит подобных иссле-
дований. Предпринята попытка систематизации многочисленных определений 
и моделей феномена вовлеченности, существующих в зарубежной и отечествен-
ной психологической науке и отражающих отсутствие единого понимания его 
структуры. Представлена аргументация необходимости рассмотрения фено-
мена вовлеченности в непрерывное образование как многомерного конструкта. 
В статье предложена и обоснована авторская пятикомпонентная модель во-
влеченности обучающихся в непрерывное образование, включающая когнитив-
ный, аффективный, поведенческий, мотивационный и ценностный компоненты.

Ключевые слова: вовлеченность обучающихся, вовлеченность в непрерывное 
образование, модели вовлеченности в обучение, структура вовлеченности в не-
прерывное образование, пятикомпонентная модель вовлеченности в непрерыв-
ное образование.
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В современном информационно- и 
технологически-ориентированном мире, 
претерпевающем постоянные преобра-
зования и нововведения, трудно пред-
ставить эффективно функционирующего 
человека вне контекста непрерывного обу-
чения. Непрерывное образование, образо-
вание через всю жизнь (ongoing education, 
continuing education, lifelong education) ста-
новится все более актуальным и востребо-
ванным. Представление о том, что непре-
рывное образование может стать основой, 
ядром современного вуза, способствовать 
созданию такой его структуры, которая 
обеспечит обучение, повышение квали-
фикации и рост учащихся на всех этапах 
образовательного процесса приобретает 
все больше сторонников. [4]

Под непрерывным образованием по-
нимается «…всесторонняя учебная дея-
тельность, осуществляемая на постоян-
ной основе с целью улучшения знаний, 
навыков и профессиональной компетен-
ции» [2]. В качестве трех центральных 
элементов природы непрерывного обра-
зования исследователи определяют:

• непрерывное образование в целях 
экономического прогресса и развития, 
подготовки человека к труду с четко вы-
раженным акцентом на формировании 
его профессионально значимых качеств;

• непрерывное образование в целях 
персонального развития (развития лич-
ности) и самосовершенствования;

• непрерывное образование в целях 
социальной инклюзии личности (соци-
ализации), принятия ею социокультур-
ных ценностей и проявления социально-
адаптивного поведения, необходимых 
для социального развития общества.

Социально-психологический подход 
рассматривает непрерывное образова-
ние как двусторонний процесс. С одной 
стороны, это процесс вхождения челове-

ка в социокультурную, в частности, про-
фессиональную среду, усвоение им на-
копленного человечеством опыта (в том 
числе профессионального), овладение 
стандартами и ценностями; с другой сто-
роны, это процесс активной реализации 
себя, непрерывного профессионального 
саморазвития, самосовершенствования.

Изучение вовлеченности обучающих-
ся относится к сравнительно новому на-
учному направлению, появившемуся во 
второй половине XX в. Вместе с тем, ис-
токи этого направления можно найти в 
теории социальной установки А. Смита, 
концепции самоэффективности А. Бан-
дуры, концепции мотивации и самоде-
терминации Э. Деси [9]. На его форми-
рование оказали значительное влияние 
А. Астин, Р. Пэйс, рассматривающие 
вовлеченность сквозь призму энергии, 
которую студент инвестирует в свое об-
учение [13]. Ими были предложены 
принципы и инструменты измерения во-
влеченности, базирующиеся на поведен-
ческих проявлениях и использующиеся 
до сих пор. В. Тинто и С. Манн рассма-
тривали вовлеченность через включение 
в университетскую деятельность и со-
циальные группы [20]. Исследованиями 
взаимосвязи вовлеченности обучающих-
ся и результатов обучения в учебном за-
ведении занимались А. Товлер, Н. Сал-
ливан. Т. Коатес подчеркивает важность 
использования вовлеченности как пока-
зателя качества обучения [15; 16] .

Вовлеченность в обучение как науч-
ная проблема только приобретает инте-
рес среди зарубежных и отечественных 
исследователей, однако до сих пор во-
влеченность обучающихся в контексте 
непрерывного образования не рассма-
тривалась. На наш взгляд, вовлечен-
ность в непрерывное образование — это 
реальность современности, необходи-
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мое условие успешного функциониро-
вания в современном мире. Изменения 
требований к работнику, к содержанию 
его профессиональных компетенций, 
среди которых на первое место все 
чаще и чаще выходит способность к об-
учению, позволяет считать непрерыв-
ное образование важнейшим фактором 
адаптации и развития профессионала. 
Таким образом, актуализируется не-
обходимость не только создания адек-
ватных образовательных и просве-
тительских программ, учитывающих 
важность непрерывного образования, 
но и изучения феноменов, способству-
ющих вовлечению потенциальных уча-
щихся. Одним из таких феноменов яв-
ляется вовлеченность обучающихся в 
непрерывное образование.

При описании и исследовании фено-
мена вовлеченности ученые сталкивают-
ся с многозначностью и многомерностью 
этого понятия. Проблема усугубляется и 
тем, что до сих пор отсутствует его одно-
значное определение [1]. Интересно, что 
в качестве термина в английском языке 
практически с равной частотой использу-
ются два слова: involvement и engagement, 
что также не прибавляет ясности. Разные 
точки зрения и исходные предпосылки 
анализа также создают разноплановую 
картину. Так, вовлеченность обучаю-
щихся различными исследователями по-
нимается сквозь призму:

• количества затраченных времен-
ных ресурсов [11];

• количества [15] или качества [5] за-
траченных усилий;

• энергии, инвестируемой для при-
обретения опыта [12];

• когнитивного и эмоционального 
участия индивида в деятельности [6];

• условий, обеспечивающих резуль-
тат образовательного процесса [19]

• противопоставления «отчужде-
нию», «невовлеченности» [6];

• академического (усилия, затра-
чиваемые для достижения цели) и со-
циального (включенность в отношения 
с другими участниками деятельности) 
аспектов [6];

• взаимодействия индивида с внеш-
ней средой, при котором происходит 
осознанное восприятие стимулов окру-
жающей среды, активное создание своей 
окружающей обстановки в противовес 
автоматизированному восприятию [6];

• времени и усилий, вкладываемых 
не только в обучение, но и в другие об-
разовательные активности [21];

• внутренней идентичности своим 
целям [6]

• связи с когнитивными процессами 
[3];

• определения границы ответственно-
сти обучающегося и образовательного уч-
реждения за уровень вовлеченности [5; 6];

• включения обучающихся в учеб-
ную деятельность (менеджерский под-
ход, с точки зрения управления) [22];

• связи вовлеченности с интересом к 
обучению [3];

• личностных особенностей [6];
• ощущения «потока» [9].
Очевидно, что такой плюрализм мне-

ний адекватен сложности и неоднознач-
ности самого понятия вовлеченности 
в обучение. Неоднократно предприни-
мались попытки представить вовлечен-
ность в виде многомерного конструкта, 
включающего несколько компонентов. 
Достаточно много исследований вовле-
ченности проведено в рамках организа-
ционной психологии, где особый акцент 
делается на трудовой деятельности и ор-
ганизационном контексте.

В современных зарубежных иссле-
дованиях описано несколько версий 



8

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

выделения структурных компонентов 
вовлеченности обучающихся. Ниже про-
анализирован ряд структурных моделей 
вовлеченности, рассмотренных в кон-
текстах образовательной деятельности 
различного уровня. Нам представляется 
важным тот факт, что исследования про-
водились как на студентах различных 
этапов обучения, так и на аспирантах, 
что дает возможность рассматривать во-
влеченность обучающихся в образова-
тельный процесс на различных стадиях 
непрерывного образования.

Трехфакторная модель (the three fac-
tor model) вовлеченности в обучение 
Дж.А. Фредрикса (J.A. Fredricks) вклю-
чает в себя три компонента: поведенче-
ский, эмоциональный и когнитивный 
[17; 18]. Поведенческая вовлеченность 
студента или школьника в обучение, по 
мнению автора, отражается в его вер-
бальных и невербальных действиях в 
контексте образовательного процесса. 
Эмоциональная вовлеченность связана с 
чувством принадлежности обучающих-
ся к образовательному учреждению. На-
личие эмоциональной связи с другими 
обучающимися, учителями и остальны-
ми взрослыми, работающими в школе, 
свидетельствует, с точки зрения автора, 
об эмоциональной вовлеченности в обу-
чение. Когнитивная вовлеченность отра-
жается в персональной ответственности 
за обучение и мыслительных вкладах в 
решение сложных задач. Каждый из трех 
компонентов в этой модели является 
важным для понимания вовлеченности 
обучающихся. Автор модели подчерки-
вает, что существующие многочислен-
ные исследования сосредоточены на 
одном аспекте вовлеченности обучаю-
щегося, как правило, поведенческом, что 
значительно ограничивает ее понимание 
[26]. Мы согласны с тем, что сведение по-

нятия вовлеченности только лишь к ее 
поведенческим проявлениям обедняет 
и само понятие, и возможности его ис-
следования. Доказательством может слу-
жить тот факт, что на сегодняшний день 
все большее количество исследователей, 
таких как С.Дж. Харпер (S.J. Harper), 
Ш.Р. Квуае (Sh.R. Quaye), расширяют 
понятие вовлеченности обучающихся, 
не только применяя его к наблюдаемо-
му поведению, но и приписывая ему на-
личие особых чувств и конструирование 
смыслов со стороны обучающихся [26]

Одной из наиболее полных современ-
ных моделей, с нашей точки зрения, яв-
ляется четырехфакторная модель вовле-
ченности обучающегося (the four factor 
model of student engagement). Эта модель, 
рассматриваемая в работах Дж.Дж. Апле-
тон (J.J. Appleton et al.), А.Л. Риш-
ли (A.L. Reschly) и С.Л. Кристенсон 
(S.L. Christenson) включает когнитив-
ную, психологическую академическую и 
поведенческую составляющие [26]. В че-
тырехфакторной модели академическая 
вовлеченность состоит из таких пере-
менных, как время, которое ушло у уча-
щегося на выполнение задания, степень 
завершенности домашних заданий и на-
личие зачета, полученного по окончании 
курса. Поведенческая вовлеченность от-
ражается в посещаемости учебных меро-
приятий, наличии дисциплинарных мер, 
примененных в отношении учащегося, 
добровольном участии в работе в классе 
и во внеклассной работе. Когнитивная и 
психологическая составляющие данной 
четырехфакторной модели вовлеченно-
сти в обучение повторяют когнитивные 
и эмоциональные факторы, описанные 
в предыдущих моделях. Автор подчер-
кивает, что эти четыре составляющие не 
могут быть исчерпывающим основанием 
для оценки вовлеченности обучающихся 
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во всех ситуациях. Они, скорее, подходят 
для анализа и понимания совокупности 
множества обстоятельств, которые воз-
действуют на отношения между обучаю-
щимися и учебной средой [26].

Особое внимание, на наш взгляд, за-
служивает модель вовлеченности об-
учающихся, основанная на таких ее со-
ставляющих как энергия, самоотдача и 
погруженность, предложенная группой 
исследователей, таких как Дж. Хакенен 
(J. Hakanen), А.Б. Беккер (A.B. Bakker), 
В.Б. Шауфели (W.B. Schaufeli), М. Са-
ланова (M. Salanova) [14; 23; 24; 25; 26]. 
Исследование проводилось на аспиран-
тах, поэтому имеет смысл говорить о во-
влеченности в сложную учебно-научную 
деятельность. В данной модели предпо-
чтение отдается ценностно-смысловым 
и поведенческим характеристикам во-
влеченности в обучение. Энергия рассма-
тривается, как готовность инвестировать 
время и усилия в учебную или научную 
деятельность, а также настойчивость в 
преодолении трудностей и решении воз-
никающих проблем. Энергия, по мнению 
авторов, неразрывно связана с ощущени-
ем собственной эффективности в учеб-
но-научной деятельности. Самоотдача 
проявляется в стремлении максимально 
использовать свои способности и потен-
циал в процессе научно-учебной деятель-
ности. Самоотдача связана с чувством 
собственной значимости, энтузиазмом, 
вдохновением, гордостью и вызовом. Ха-
рактеристиками погруженности служат: 
общая концентрация аспиранта на науч-
ных и прикладных исследованиях, чув-
ство быстрого течения времени и слож-
ность прекратить свою работу [11].

Рассмотрим модели вовлеченности 
обучающихся, разрабатываемые оте-
чественными исследователями. Так, 
Н.А. Федорова выделяет когнитивный и 

мотивационный компоненты вовлечен-
ности обучающихся [9]. Когнитивный 
компонент характеризуется уровнем 
усвоения обучающимися учебного ма-
териала. Мотивационный компонент от-
ражает заинтересованность в получении 
профессиональных знаний и приобре-
тении профессиональных умений [10]. 
Эвристичен в данном случае акцент на 
обучение профессиональным знаниям и 
умениям, так как именно необходимость 
овладения профессиональными компе-
тенциями играет ведущую роль в непре-
рывном образовании, вовлеченность в 
которое обсуждается в данной статье.

Н.Г. Малышонок, изучая студенче-
скую вовлеченность, выделяет: объек-
тивную академическую составляющую 
вовлеченности и субъективную соци-
альную составляющую. Академическая 
вовлеченность выражается через коли-
чество усилий, которые студент затрачи-
вает на образовательную деятельность, 
выполняемую с целью достижения учеб-
ных целей и способствующую его про-
фессиональному и личностному разви-
тию. Социальная вовлеченность отражает 
интеграцию студента в университетское 
сообщество, его включенность в отноше-
ния с другими студентами и преподава-
телями как неотъемлемую составляю-
щую обучения и развития [6].

Таким образом, в структуре пода-
вляющего большинства современных 
моделей вовлеченности в обучение вы-
деляются такие компоненты, как пове-
денческий, когнитивный, мотивацион-
ный, эмоциональный, социальный, или 
коммуникативный.

Кроме этого нами выделены, по край-
ней мере, три подхода к исследованию 
уровней вовлеченности обучающихся. 
Во-первых, исследование вовлеченно-
сти в обучение на личностном уровне 
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(исследование когнитивных процессов 
и вовлеченности, личностных и инди-
видуальных различий и пр.). [3; 12; 26] 
Во-вторых, исследование вовлеченности 
с точки зрения управления обучением, 
а именно: поиск способов повышения 
вовлеченности в обучение. В ряде зару-
бежных исследований рассматривается 
феномен вовлеченности в обучение как 
показатель эффективности учебного 
процесса [22]. В-третьих, исследование 
взаимодействия личности обучающегося 
и среды обучения, включенности обуча-
ющегося в социальный контекст образо-
вательного процесса [5]. Для нас третий 
подход имеет существенное значение, 
так как одним из акцентов нашего иссле-
дования является анализ вовлеченности 
в обучение как социально-психологиче-
ского феномена.

Предлагаемая в этой статье модель 
вовлеченности в непрерывное образо-
вание построена с учетом того, что во-
влеченность в обучение является инте-
гральным социально-психологическим 
феноменом, связанным с профессио-
нальным становлением и личным разви-
тием обучающегося. Почему мы считаем 
вовлеченность социально-психологиче-
ским феноменом? Вот некоторые аргу-
менты.

Образовательный процесс организо-
ван обществом с целью удовлетворения 
потребностей самого общества в подго-
товленных специалистах. Активная роль 
общественных институтов в организа-
ции и управлении образованием регла-
ментирована не только определенными 
правилами и законами, но и обществен-
ным мнением. Обучение обеспечивает 
профессиональное становление обучаю-
щегося, его способность занять соответ-
ствующее место в системе общественных 
связей и отношений. Немаловажен и 

тот факт, что в процессе образователь-
ной деятельности обучающийся прохо-
дит процесс социализации и адаптации, 
в том числе в профессиональной среде, 
усваивает нормы и ценности професси-
ональной деятельности, проходит путь 
профессионального и личного самоопре-
деления [7]. Вовлеченность в обучение 
зарождается, развивается и трансформи-
руется в процессе общения с различными 
референтными людьми и группами — ро-
дителями, учителями, преподавателями, 
сверстниками, значимыми другими. Вза-
имодействие с ними оказывает влияние 
на профессиональное самоопределение, 
на построение модели собственного про-
фессионального будущего. Професси-
ональное становление всегда связано с 
социальным контекстом. Вовлеченность 
в непрерывное образование характеризу-
ется участием в совместной деятельности 
с другими обучающимися, преподавате-
лями, иными участниками образователь-
ного процесса, протекает в социальной 
среде, в постоянном контакте с другими 
субъектами [10]

Создавая модель вовлеченности в не-
прерывное образование, мы, в первую 
очередь, выделяли в ее структуре объ-
ективную и субъективную составляю-
щие. Объективная отражена во внешних 
особенностях поведения и легко подда-
ется наблюдению. Именно поэтому во 
многих исследованиях вовлеченности 
делается акцент на этом уровне. Субъ-
ективная составляющая вовлеченности 
в непрерывное образование — совокуп-
ность внутренних процессов и характе-
ристик личности, которые не всегда име-
ют внешние проявления (представления, 
отношения, потребности, мотивы, смыс-
лы и т. д.) — зачастую оставалась в тени 
и не являлась предметом эмпирических 
исследований вовлеченности.
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Вовлеченность в непрерывное об-
разование может рассматриваться как 
феномен, возникающий в ходе профес-
сионального становления человека и 
отражающий целенаправленную актив-
ность обучающегося в освоении знаний 
на протяжении всей профессиональной 
деятельности.

На основании глубокого и всесто-
роннего изучения феномена вовлечен-
ности в непрерывного образование как 
неотъемлемой части деятельности, на-
правленной на профессиональное раз-
витие, нами разработана и предлагается 
пятикомпонентная структурная модель 
вовлеченности обучающихся в непре-
рывное образование. Объективная со-
ставляющая в модели представлена 
поведенческим компонентом, субъек-
тивная — когнитивным, эмоциональ-
ным, мотивационным, ценностным ком-
понентами вовлеченности.

Рассматривая вовлеченность обучаю-
щихся как социально-психологический 
феномен, мы выделяем следующие ком-
поненты вовлеченности обучающихся в 
непрерывное образование.

Когнитивный компонент (отражает 
различные представления о непрерыв-
ном образовании):

• представления о непрерывном об-
разовании, о степени его необходимости 
в профессиональном развитии, атри-
бутивные представления о значимости 
непрерывного образования в референт-
ных группах, представления об образо-
вательном окружении (группа обучаю-
щихся, группа преподавателей, другие 
группы, включенные в образовательный 
процесс);

• представления о собственном про-
фессиональном будущем;

• представления о «рациональных 
выгодах» непрерывного образования, а 

именно о соотношении затрат на обра-
зование и возможных приобретаемых 
выгод.

Эмоциональный компонент (отра-
жает характер аффективного отношения 
к непрерывному образованию, домини-
рующие эмоции, сопровождающие обра-
зовательный процесс):

• эмоциональная оценка образова-
тельного процесса, результатов образо-
вания, содержания и формы образова-
тельных программ;

• степень удовлетворенности образо-
вательным процессом;

• отношение к овладеваемой профес-
сии, ее привлекательность.

Поведенческий компонент (отража-
ет поведенческую активность субъекта в 
процессе обучения):

• участие в образовательных про-
граммах и мероприятиях на протяжении 
всей жизни;

• выполнение необходимых формаль-
ных процедур, связанных с обучением;

• время, отведенное на образование;
• включенность в социальные кон-

такты и взаимодействие с другими участ-
никами образовательного процесса.

Мотивационный компонент (отра-
жает наличие потребности в обучении на 
протяжении всей жизни):

• содержание и сила мотивов, лежа-
щих в основе образовательной деятель-
ности обучающихся;

• профессиональные потребности, 
которые обучающийся планирует реали-
зовывать с опорой на образование;

• мотивы саморазвития и самореали-
зации, удовлетворяемые в процессе об-
учения.

Ценностный компонент (отражает 
уровень значимости непрерывного обра-
зования для субъекта, приписывание ему 
определенной ценности):
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• значимость непрерывного образо-
вания для профессиональной деятельно-
сти; ценность и значимость профессио-
нальной деятельности для обучающегося 
и стремление «быть на высоте» в про-
фессии; важность собственной конку-
рентоспособности и востребованности в 
профессиональной деятельности; значи-
мость принадлежности профессиональ-
ной группе;

• наделенность образования лич-
ностным смыслом;

• ценность непрерывного образова-
ния для личного и профессионального 
роста и самоактуализации;

• значимость непрерывного образо-
вания для успешной адаптации и социа-
лизации в современных условиях.

Следует отметить неравномерный 
характер вовлеченности обучающегося: 
в некоторые периоды учебной деятель-
ности степень участия в образователь-
ном процессе выше, в некоторые — ниже. 
Это может быть связано, например, с 
кризисами осознания себя в профессии; 
с осознанием ценности приобретаемых 
компетенций для будущей профессии; с 
удовлетворенностью образовательным 
процессом и т. д. Динамика вовлеченно-
сти в непрерывное образование может 
быть также следствием влияния целого 
ряда факторов, как личных, так и соци-
альных. К ним можно отнести: индиви-
дуально-психологические и личностные 
особенности, переживание собственной 
эффективности, процессы, происходя-
щие в обществе и близком социальном 
окружении и т. д. Все эти факторы мо-

гут оказывать влияние на вовлеченность 
в непрерывное образование, однако на 
данном этапе они остаются за рамками 
нашего исследования. С одной стороны, 
это является его ограничением, а с дру-
гой стороны, позволяет избежать чрез-
мерной громоздкости модели и лучше 
понять ее структуру.

Таким образом, вовлеченность в не-
прерывное образование — многомерный 
конструкт, включающий в себя совокуп-
ность представлений, установок, пережи-
ваний, мотивов и смыслов относительно 
как самого образования, его содержания, 
формы, качества и эффективности, так 
и относительно собственного профес-
сионального пути. Вовлеченность в не-
прерывное образование является неотъ-
емлемой составляющей деятельности, 
направленной на собственное профес-
сиональное развитие, характеризуется 
высоким уровнем значимости образо-
вания для субъекта и приписыванием 
ему высокой ценности. Вовлеченность в 
непрерывное образование определяется 
количеством физической и психологи-
ческой энергии, которую обучающиеся 
вкладывают в учебную деятельность. 
Внешним выражением вовлеченности 
является высокая поведенческая актив-
ность. Вовлеченность зарождается в 
процессе вхождения обучающегося в об-
разовательную деятельность, включена 
в определенный социальный контекст, 
сопровождает процесс социальной и про-
фессиональной адаптации и представля-
ет собой социально-психологический 
феномен.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура семьи и родительское воспитание 
как факторы интеллектуального развития дошкольников

Л.А. ГОЛОВЕЙ*,
Санкт-Петербург, Россия, lgolovey@yandex.ru

С.С. САВЕНЫШЕВА**,
Санкт-Петербург, Россия, owlsveta@mail.ru

Е.Е. ЭНГЕЛЬГАРДТ***,
Санкт-Петербург, Россия, engelena@rambler.ru

Статья посвящена изучению влияния структуры семьи и семейных уста-
новок, детско-родительских отношений, стилей семейного воспитания на 
интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста. Уделено внима-
ние анализу влияния пола родителей и детей. Выборку составили 150 детей, 
150 матерей и 75 отцов, все семьи проживают в г. Санкт-Петербурге. Ре-
зультаты исследования выявили существенно большее влияние на интеллек-
туальное развитие ребенка системы детско-родительских отношений и ат-
мосферы семьи по сравнению с ее структурой. Выявлено негативное влияние 
на интеллектуальное развитие установок на строгость, суровость, ускорение 
развития ребенка. Влияние пола родителей на интеллектуальное развитие 
детей проявилось: в ведущей роли отношений отца в показателях интеллекта 
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девочек и воспитательных установок матерей — в показателях мальчиков. 
Выявлена значимость адекватности системы регуляции и контроля, строго-
сти требований для развития девочек; отсутствия опеки и достаточность 
удовлетворения потребностей — для развития мальчиков. Обнаружена зна-
чимая роль восприятия дошкольниками, особенно девочками, эмоциональной 
атмосферы в семье для их интеллектуального развития.

Ключевые слова: семья, дошкольник, семейное воспитание, интеллекту-
альное развитие детей, структура семьи, стилевые характеристики воспи-
тания, эмоциональное взаимодействие родителей с детьми.

Идеи воспитания ребенка средой су-
ществуют в психологии с начала ХХ в. 
Они основаны на работах Ж. Пиаже, Дж.Г. 
Мида, Л.С. Выготского, согласно которым 
существенную роль в развитии интел-
лекта ребенка играют процессы социаль-
ного взаимодействия. Влияние семьи на 
интеллектуальное развитие детей тради-
ционно изучалось в нескольких направ-
лениях. В работе У. Бронфенбреннер (U. 
Bronfenbrenner), П.А. Морис (P.A. Moris) 
была выявлена прямая зависимость ин-
теллектуального развития детей от соци-
ально-экономического статуса семьи [17], 
которая впоследствии стала оспориваться 
учеными, выдвигавшими в качестве основ-
ного фактора развития не экономический 
статус, а обогащенную и развивающую сре-
ду [3; 15]. Ряд исследователей указывают 
на роль образовательного и социального 
статуса родителей [9]. Исследования вли-
яния структурных характеристик семьи 
выявили неблагоприятную роль многодет-
ности, малых интервалов между рождени-
ями [1; 6; 13; 26 и др.]. Исследования детей 
из полных и неполных семей указывают на 
некоторые особенности интеллектуально-
го развития детей из неполных семей, под-
черкивают роль отца в интеллектуальном 
развитии ребенка [7; 10 и др.].

Детско-родительские отношения рас-
сматриваются преимущественно в кон-
тексте их влияния на развитие личности 
ребенка, гораздо меньше изучена их роль 

в развитии интеллекта. Вместе с тем ис-
следователи отмечают, что наиболее эф-
фективным для развития познаватель-
ных способностей является сочетание 
активной позиции родителей и ампли-
фикации, т. е. обогащение развития ре-
бенка внутри возможностей его возрас-
та [11]. Н.С. Денисенкова показала, что 
обязательными для успешного позна-
вательного развития ребенка являются 
эмоционально-личностные отношения 
родителей к детям, такие как принятие и 
любовь, в то время как стиль контроля не 
столь существенен, выявлено значение 
оптимального сочетания активной по-
зиции родителей и учета ими возрастных 
особенностей ребенка [5].

Зарубежные исследования влияния 
родительского отношения и семейной сре-
ды на когнитивное развитие сосредоточе-
ны в большей мере на раннем возрасте. 
Исследователи отмечают благоприятную 
роль теплоты, позитивного родительско-
го взаимодействия, чувствительности к 
детским потребностям в когнитивном 
развитии ребенка [16; 18; 22; 23; 25]. Это 
согласуется и с нашими данными [12]. 
Позитивную роль родительской поддерж-
ки автономии ребенка для его когнитив-
ного развития отмечают В.С. Грольник 
(W.S. Grolnick), Р.М. Райан (R.M. Ryan); 
М. Малвани (М. Mulvaney) и др.; Н. Хилл 
(N. Hill) [20; 21; 24]. В работе П. Эстрада 
(P. Estrada), В.Ф. Арсенио (W.F. Arsenio), 
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Р.Д. Хесси (R.D. Hessи), С.Д. Холлоуэй 
(S.D. Hol-loway) была показана высокая 
прогностичность степени эмоциональ-
ного участия в делах ребенка со стороны 
матери в отношении психологической 
готовности к школе в 5—6 лет, уровня ин-
теллекта в возрасте 6 лет и успеваемости 
в 12 лет [19].

Таким образом, роль семьи (ее струк-
турные и содержательные характеристи-
ки) активно исследуется в настоящее 
время, однако различные аспекты это-
го влияния изучены в разной степени. 
В меньшей степени изучено влияние се-
мейных установок и стилей семейного 
воспитания (в том числе отклоняющих-
ся), недостаточно исследований, в кото-
рых учитывался бы пол ребенка и пол ро-
дителя в общем контексте влияния семьи 
на интеллектуальное развитие ребенка 
дошкольного возраста.

В связи с вышесказанным целью на-
шего исследования явилось изучение 
влияния структурных характеристик се-
мьи и параметров детско-родительского 
взаимодействия на интеллектуальное 
развитие ребенка дошкольного возрас-
та. Задачами явились: 1) исследование 
влияния структуры семьи (полнота, ко-
личество детей), уровня образования и 
возраста родителей на интеллектуальное 
развитие дошкольника; 2) изучение роди-
тельского отношения и отклоняющихся 
стилей воспитания в качестве факторов 
интеллектуального развития мальчиков и 
девочек дошкольного возраста.

Гипотезы: Мы предполагаем, что 
установки на дистантные, строгие от-
ношения и отклоняющиеся стили вос-
питания могут выступать в качестве не-
гативных факторов интеллектуального 
развития дошкольников. Влияние роди-
тельских установок, отношений и стилей 
воспитания на интеллектуальное разви-

тие ребенка имеет специфику, связанную 
с полом ребенка и родителя.

Выборка: в исследовании приняли 
участие 150 дошкольников (74 мальчика и 
76 девочек) в возрасте от 5 до 7 лет (средний 
возраст детей — 6,2 года), проживающих в г. 
Санкт-Петербурге, их матери (150 человек, 
средний возраст — 29,2 года) и отцы (75 че-
ловек, средний возраст — 34,8 лет).

Методы. Для диагностики интел-
лектуального развития использовалcя 
стандартизованный психометрический 
тест диагностики интеллекта Векслера 
(детский вариант), который позволяет 
измерить парциальные показатели ин-
теллектуальных способностей и полу-
чить интегральные оценки вербального, 
невербального и общего интеллекта [14]. 
Для диагностики особенностей детско-
родительского взаимодействия (стиле-
вых характеристик, родительского отно-
шения, установок на воспитание) были 
применены: методика «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйде-
миллера, В.В. Юстицкиса; опросник ро-
дительского отношения (ОРО) А.Я. Вар-
ги, В.В. Столина; опросник изучения 
родительских установок (PARI) Е. Шеф-
фер и Р. Белл; рисунок «Моя семья» (для 
дошкольников) [8]. Применение данного 
комплекса позволяет наиболее полно 
оценить разные стороны детско-роди-
тельского взаимодействия [2].

Методы математической обработки: 
сравнительный анализ с применением 
параметрического t-критерия Стьюден-
та, корреляционный анализ (Спирмена), 
регрессионный анализ.

Результаты исследования

Исследование влияния структуры 
семьи на интеллектуальное развитие 
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детей в общей выборке дошкольников 
выявило тенденцию к более высоким 
интегральным оценкам вербального, не-
вербального и общего интеллекта у детей 
из полных семей (в качестве полных рас-
сматривались семьи, в которых имелись 
оба родителя, семья с одним родителем 
рассматривалась как неполная). Однако 
статистически значимые различия про-
явились лишь в оценках субтеста «Сход-
ство» (p<0,01), которые существенно 
ниже у детей из неполных семей (табл.). 
Субтест диагностирует способности к 
сравнению, выделению существенного 
признака, обобщению, классификации, 

является прогностичным в отношении 
общего уровня интеллекта. Анализ ре-
зультатов с учетом пола выявил влияние 
фактора полноты семьи преимуществен-
но на интеллектуальное развитие дево-
чек. У девочек из неполных семей обнару-
жены более низкие значения по субтесту 
«Сходство» (p<0,01), по интегральным 
оценкам вербального, невербального и 
общего интеллекта, хотя и не доcтигшие 
уровня значимых. Между мальчиками из 
полных и неполных семей достоверных 
различий не обнаружено.

Изучение влияния количества детей 
в семье на уровень интеллектуального 

Т а б л и ц а
Показатели интеллектуального развития дошкольников в полных 

и неполных семьях (методика Векслера, баллы)

Субтесты Полная семья Неполная семья t-критерий р

1. Осведомленность 12,727 12,933 -0,176 0,860

2. Понятливость 13,853 14,867 -0,886 0,377

3. Арифметический 12,787 11,333 1,617 0,108

4. Сходство 15,153 12,267 2,642 0,009

5. Словарный 8,840 7,267 1,553 0,122

6. Повторение цифр 11,340 11,800 -0,607 0,545

7. Недостающие детали 13,687 13,067 0,751 0,454

8. Последовательные картинки 13,507 12,133 1,590 0,114

9. Кубики Косса 14,947 13,400 1,517 0,131

10. Складывание фигур 11,513 11,400 0,122 0,903

11. Шифровка 11,327 11,067 0,341 0,734

12. Лабиринты 12,480 13,133 -0,953 0,342

Вербальный интеллект 114,927 111,000 0,777 0,438

Невербальный интеллект 120,900 116,467 1,203 0,231

Общий интеллект 119,760 115,000 1,202 0,231
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развития дошкольников показало, что у 
детей из однодетных семей уровень ин-
тегральных показателей вербального, 
невербального и общего интеллекта не-
сколько выше, чем у детей из двухдетных 
и многодетных. Различия на уровне ста-
тистической тенденции обнаружены по 
способности к вниманию (11-й субтест 
«Шифровка», p=0,069).

Изучение соотношения возраста роди-
телей и интеллектуального развития детей 
выявило одну отрицательную взаимос-
вязь возраста матери и оценки 12-го суб-
теста «Лабиринты» в общей выборке. 
Данный субтест требует эффективного 
использования аналитико-синтетических 
способностей, развитого представления, 
устойчивости и произвольности внима-
ния, эффективности работы оперативной 
памяти. Анализ взаимосвязей с учетом 
пола детей показал, что выявленная связь 
характерна только для мальчиков, у кото-
рых этот показатель отрицательно связан с 
возрастом матери (p<0,01) и отца (p<0,05). 
Помимо этого, возраст матери положи-
тельно связан с арифметическими способ-
ностями мальчиков (3-й субтест, p<0,05). 
Возраст отца положительно связан с ана-
литико-синтетическими способностями 
и воображением девочек (10-й субстест 
«Складывание фигур», p<0,05). Возраст 
матери не обнаружил связей с интеллек-
туальным развитием девочек. Уровень 
образования матерей имеет прямую связь 
с уровнем развития арифметических спо-
собностей (p<0,05) в общей выборке. Од-
нако при анализе с учетом пола ребенка эта 
связь подтвердилась только в отношении 
девочек(p<0,05). В подгруппе мальчиков 
выявились отрицательные связи показа-
телей внимания (11-й субтест «Шифров-
ка») с образованием матери (p<0,01) и 
отца (p<0,05). Учитывая противоречивые 
и немногочисленные связи, можно предпо-

ложить, что образование родителей скорее 
выступает не как самостоятельный фак-
тор, его действие опосредуется другими 
факторамии прежде всего, системой дет-
ско-родительского взаимодействия.

В качестве основных составляющих 
детско-родительского взаимодействия 
мы выделяем: родительские установки, 
родительские отношения и стиль воспи-
тания.

Родительская установка — когнитив-
ная составляющая системы «родитель—
ребенок», представляет собой готовность 
родителей действовать на основе своего 
представления о родительстве и воспи-
тании. Исследование выявило большое 
количество взаимосвязей установок ма-
терей на воспитание (методика PARI) и 
интеллектуального развития детей в об-
щей выборке. Более тесные связи обнару-
жили парциальные показатели вербаль-
ных способностей (4 связи при p<0,01) и 
интегральная оценка вербального интел-
лекта. Интегральная оценка вербального 
интеллекта образовала отрицательные 
связи с неудовлетворенностью ролью хо-
зяйки дома, строгостью, раздражитель-
ностью и доминированием, властностью 
матери (все при p<0,05). Оценка общего 
интеллекта также отрицательно связа-
на с установками на неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома и строгость 
(p<0,05). Выраженное негативное вли-
яние установки на строгость, суровость 
оказывают и на парциальные показатели 
интеллекта: способности к обобщению, 
сравнению, классификации (p<0,01), 
перцептивное внимание (p<0,05), ана-
литико-синтетические способности и 
воображение(p<0,05). Установка на раз-
витие активности ребенка образует отри-
цательные связи с интегральной оценкой 
невербального интеллекта (p<0,05) и с 
парциальными оценками способностей к 
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обобщению, сравнению, классификации 
(p<0,01), способностей к выстраиванию 
смыслового сюжета (p<0,05), аналитико-
синтетическими способностями и вооб-
ражением (p<0,05). Регрессионный ана-
лиз показал, что установка на строгость 
выступает в качестве предиктора более 
низких показателей общего интеллекта 
(p<0,05); установка на неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома — в каче-
стве предиктора снижения вербального 
(p<0,05); а установка на развитие актив-
ности ребенка —невербального интел-
лекта (p<0,05). Однако роль установок 
претерпевает изменения в зависимости 
от пола ребенка. Наиболее тесно связа-
ны с установками на воспитание интел-
лектуальные способности мальчиков: 
24 связи показателей интеллекта маль-
чиков и лишь 7 — девочек. Выявленные 
взаимосвязи показателей интеллекту-
ального развития с характером детско-
родительского взаимодействия нашли 
подтверждение при регрессионном ана-
лизе. Регрессионный анализ выявил в 
качестве предиктора негативного вли-
яния на общий и невербальный интел-
лект мальчиков установок матери на 
сверхавторитет родителей (p<0,001) и 
стремление ускорить развитие ребен-
ка (p<0,001). Значимым предиктором 
снижения невербального интеллекта 
является установка на ощущение само-
пожертвования в роли матери (p<0,001). 
У девочек предиктором снижения обще-
го и невербального интеллекта является 
установка матери на ограниченность ин-
тересов рамками семьи (p<0,05).

Родительское отношение характе-
ризует эмоциональную сторону детско-
родительского взаимодействия и про-
является в эмоциональном принятии 
или отвержении ребенка, межличност-
ной дистанции, контроле над поведе-

нием. Анализ корреляционных связей 
выявил наибольшее влияние на интел-
лектуальное развитие дошкольников 
симбиотического типа отношения, и раз-
нонаправленность этого воздействия со 
стороны матери и отца. Регрессионный 
анализ подтвердил позитивное влияние 
на вербальный интеллект близких от-
ношений с матерью (p<0,05) и отрица-
тельное — близких, симбиотических от-
ношений с отцом (p<0,05). Однако эти 
влияния определяются полом ребенка. 
Для девочек значимым оказалось только 
влияние отношения отца. Выраженная 
направленность на кооперацию со сто-
роны отца связана с низкими результа-
тами перцептивного внимания (p<0,05); 
а высокий уровень симбиотических от-
ношений — с низкими оценками ана-
литико-синтетических способностей и 
воображения (p<0,01). При направлен-
ности отца на авторитарную гиперсоци-
ализацию наблюдается более высокий 
уровень понятливости (p<0,01), опера-
тивной памяти (p<0,05) и вербального 
интеллекта (p<0,01). Регрессионный 
анализ подтвердил результаты в отно-
шении интегральных оценок интеллекта. 
Для мальчиков значимыми оказались от-
ношения и матери, и отца. У мальчиков, 
так же, как и у девочек, симбиотические 
отношения отца отрицательно связаны с 
уровнем аналитико-синтетических спо-
собностей и воображения (p<0,05), но 
принятие отцом имеет положительные 
связи с оценками аналитико-синтети-
ческих способностей и умения работать 
по правилу (p<0,05). Направленность 
матери на авторитарную гиперсоциали-
зацию оказывается фактором, негативно 
влияющим на аналитико-синтетические 
способности и воображение мальчиков 
(p<0,05), но позитивно — на показатели 
их внимания (p<0,01).
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Стиль семейного воспитания пред-
ставляет совокупность способов реали-
зации воспитательных воздействий, ос-
нованных на эмоционально-ценностном 
отношении к ребенку и родительской 
позиции. К характеристикам стиля от-
носят уровень внимания, уделяемого 
ребенку (гиперопека, гипоопека), сте-
пень удовлетворения его потребностей, 
последовательность, родительский кон-
троль (требовательность, применение 
санкций и запретов). Крайние проявле-
ния стиля рассматриваются как откло-
нения в воспитании. Исследование (по 
методике АСВ) в общей выборке пока-
зало большее влияние отклонений в вос-
питании матерей, чем отцов. Поскольку 
в общей выборке обнаружилось очень 
большое количество корреляционных 
связей и большинство из них подтвер-
дились результатами регрессионного 
анализа, остановимся на его результа-
тах. Регрессионный анализ показал, что 
среди воспитательных стилей матери 
гиперпротекция выступает в качестве 
предиктора снижения оценок общего ин-
теллекта (p<0,05); неустойчивость сти-
ля воспитания, фобия утраты ребенка и 
вынесение конфликта в сферу воспита-
ния являются предиктором сниженных 
оценок вербального(p<0,001), а предпо-
чтение женских качеств — невербаль-
ного интеллекта(p<0,05). Со стороны 
отца недостаточность удовлетворения 
потребностей ребенка оказалась пре-
диктором сниженных оценок общего 
интеллекта (p<0,05); а в сочетании с не-
устойчивостью стиля, проекцией на ре-
бенка нежелательных качеств этот стиль 
выступает предиктором низких оценок 
вербального интеллекта(p<0,001). В то 
же время недостаточность требований 
со стороны отца (p<0,05), особенно в со-
четании с неустойчивостью стиля воспи-

тания и низкой выраженностью фобии 
утраты ребенка, являются предиктора-
ми более высоких оценок невербального 
интеллекта(p<0,001).

Характер воздействия отклонений в 
воспитании различается в зависимости 
от пола ребенка. Для девочек негатив-
ны такие отклонения, как избыточность 
(p<0,05) и недостаточность требова-
ний (p<0,05), недостаточность запретов 
(p<0,05) и санкций (p<0,05) со стороны 
матери, предпочтение мужских качеств 
(p<0,05). На интеллектуальное развитие 
мальчиков отрицательное воздействие 
оказывают склонность к гиперпротекции 
(p<0,05), недостаточность удовлетворе-
ния потребностей (p<0,01), неустойчи-
вость стиля воспитания (p<0,01), пред-
почтение детских качеств (p<0,01) и 
вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания (p<0,01). Регресси-
онный анализ выявил в качестве преди-
ктора, отрицательно влияющего на все 
стороны интеллектуального развития 
девочек, недостаточность требований-
запретов, санкций со стороны матери 
(p<0,01; p<0,05; p<0,05). Для мальчиков 
в качестве предиктора, отрицательно 
влияющего на общий интеллект, высту-
пила гиперопека (p<0,05), на вербаль-
ный интеллект — вынесение конфликта 
между супругами в сферу воспитания, 
неустойчивость стиля воспитания, фо-
бия утраты ребенка, предпочтение дет-
ских качеств (p<0,001) и особенно соче-
тание этих отклонений.

Исследование восприятия дошколь-
никами отношений в семье (по методике 
«Рисунок семьи») показало наибольшую 
значимость семейной атмосферы для ин-
теллектуального развития девочек. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
отрицательные связи как отдельных, так 
и интегральных оценок интеллекта с тре-
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вожностью, конфликтностью в восприя-
тии отношений в семье, с эмоциональной 
дистанцией с отцом (5 связей при p<0,01; 
p<0,05). У мальчиков проявилось лишь 
негативное влияние конфликтности в 
восприятии отношений в семье на спо-
собности к обобщению, классификации 
и сравнению (p<0,05).

Обсуждение результатов

Анализ влияния структуры семьи на 
интеллектуальное развитие дошкольни-
ков показал, что воспитание в одно- или 
двухдетной семье не является значимым, 
хотя тенденции, проявляющиеся в более 
высоких показателях интеллектуального 
развития у единственных детей, сходны 
с данными Т.А. Думитрашку; Е.А. Си-
линой, Л.Л. Баландиной; Р.Б. Зайонц 
(R.B. Zajonc) и др. [6; 13; 26]. Получен-
ные нами данные о влиянии полноты се-
мьи свидетельствуют о том, что особен-
ности развития и воспитания в неполной 
семье, недостаток общения с отцом более 
негативно влияют на интеллектуальное 
развитие девочек. Выявлено различное 
влияние образования и возраста роди-
телей на интеллектуальное развитие 
ребенка в зависимости от пола ребенка 
и родителя. Так, уровень образования 
матерей положительно связан с арифме-
тическими способностями детей, особен-
но девочек (что согласуется с данными 
Н. Ньюкомб [9]), в то время как высокий 
уровень образования обоих родителей 
связан с более низким уровнем внима-
ния у мальчиков. Возможно, родители 
с более высоким уровнем образования 
предоставляют мальчикам большую сво-
боду в повседневной активности и не 
стремятся к организации их внимания. 
Влияние возраста родителей проявилось 

в отношении девочек: более высокий 
уровень перцептивного развития наблю-
дается у девочек, имеющих отцов более 
старшего возраста. У мальчиков влияние 
возраста родителей на интеллектуальное 
развитие оказалось разнонаправленным 
и противоречивым. Это не подтвержда-
ет распространенного мнения о прямой 
связи возраста родителей со способно-
стями детей. По-видимому, эта связь не 
носит однозначного характера, она опос-
редована полом ребенка и родителя, а, 
возможно, и другими факторами.

Исследование установок на воспита-
ние выявило негативное влияние на ин-
теллектуальное развитие ребенка уста-
новки на строгость и суровость, что делает 
ребенка несвободным, обремененным не-
померными требованиями и снижает воз-
можности интеллектуального развития. 
Несколько неожиданным оказалось отри-
цательное влияние на интеллектуальное 
развитие установки родителей на актив-
ное развитие ребенка. Объяснение этому 
можно найти в распространенной среди 
современных родителей установке на ак-
тивное, опережающее возраст развитие. 
Эта установка проявляется в ориента-
ции на сверхраннее обучение, уменьшает 
время на свободное общение и игру, не-
гативно отражаясь на интеллектуальном 
развитии ребенка. Наши данные согласу-
ются с результатами Е.Л. Пороцкой [11], 
а также с результатами масштабного ис-
следования воспитанников детских садов, 
выявившего тенденцию на ускорение раз-
вития, при которой развитие ребенка ото-
ждествляется с получением знаний, что 
ведет к задержке в формировании комму-
никативной и когнитивной сфер [4].

Обнаружен факт специфики влияния 
пола родителей на интеллектуальное раз-
витие детей: у девочек большую роль в 
развитии интеллекта играет отношение 
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отца, а у мальчиков — воспитательные 
установки матери. Анализ отклонений в 
воспитании выявил большее влияние от-
клонений в воспитательных стилях мате-
ри, что, возможно, объясняется бо′льшим 
количеством времени, которое она про-
водит с детьми. Важно, что для интеллек-
туального развития мальчиков и девочек 
имеют значение разные стили воспитания: 
для девочек важна адекватность системы 
регуляции и контроля, строгость требова-
ний, а для мальчиков — отсутствие опеки и 
достаточность удовлетворения потребно-
стей. Анализ восприятия эмоциональной 
атмосферы в семье показал ее важную роль 
в интеллектуальном развитии дошкольни-
ков, особенно девочек.

Сопоставляя роль структурных ха-
рактеристик семьи, возраста и образова-
ния родителей, с одной стороны, и дет-
ско-родительских отношений, установок 
родителей, эмоциональной атмосферы 
семьи, — с другой, можно с уверенностью 
сказать о приоритетном значении для 
интеллектуального развития ребенка до-
школьного возраста системы отношений 
с родителями и атмосферы семьи. Адек-
ватные стили воспитания и атмосфера 
семьи могут перекрывать и нивелиро-
вать негативное влияние структурных, 
возрастных, статусных характеристик 
семьи, что и было показано в исследо-
вании. Необходимо обратить внимание 
также на важность учета пола ребенка и 
родителя. Как мы увидели, он не безраз-
личен к стратегиям воспитания, которые 
могут иметь значение для интеллекту-
ального развития.

Выводы

1. Анализ влияния структурных ха-
рактеристик семьи (полноты и количе-

ства детей) показал, что уровень интел-
лектуального развития детей в одно- и 
двухдетных семьях не различается. Вли-
яние состава семьи проявилось в более 
высоком уровне способностей к сравне-
нию, классификации, обобщению у дево-
чек из полных семей.

2. Влияние возраста и уровня обра-
зования родителей на интеллектуальное 
развитие дошкольников зависит от пола 
ребенка и родителя. Возраст матери об-
наруживает разнонаправленные взаи-
мосвязи с показателями вербальных и 
невербальных способностей мальчиков; 
перцептивные способности девочек по-
ложительно связаны с возрастом отца. 
Уровень образования матери и отца об-
наружил отрицательные связи с показа-
телями внимания у мальчиков.

3. Анализ воспитательных установок 
обнаружил негативное влияние на интел-
лект дошкольников установок матерей 
на неудовлетворенность ролью хозяйки 
дома, суровость, излишнюю строгость 
и на развитие активности ребенка. Вы-
явлена более тесная связь материнских 
установок с показателями общего и не-
вербального интеллекта мальчиков, и их 
меньшее влияние на интеллект девочек.

4. Исследование родительского от-
ношения показало, что на интеллекту-
альное развитие девочек оказывают вли-
яние только отношения отца: симбиоз 
и склонность к кооперации влияют не-
гативно, авторитарная гиперсоциализа-
ция — позитивно. На интеллектуальное 
развитие мальчиков влияет отношение 
обоих родителей: высокий уровень при-
нятия и низкий уровень симбиотических 
отношений со стороны отца положитель-
но связаны с их интеллектуальным раз-
витием, в то время как авторитарная ги-
персоциализация матери обнаруживает 
разнонаправленные связи.
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5. В исследовании выявлено нега-
тивное влияние на интеллектуальное 
развитие дошкольника таких отклоне-
ний в воспитании, как гиперопека, не-
устойчивость стиля воспитания матери 
и недостаточность удовлетворения по-
требностей ребенка обоими родителями. 
Показано, что отклонения в воспитании 
со стороны матерей в большей степени 
влияют на интеллектуальные способ-
ности дошкольников, чем отклонения в 
воспитании со стороны отцов. Для де-
вочек негативным фактором является 
неадекватность требований-запретов со 
стороны матери; для мальчиков — ги-
перпротекция, недостаточность удовлет-
ворения потребностей, неустойчивость 
стиля воспитания.

6. Восприятие отношений в семье как 
тревожных и конфликтных отрицательно 
связано с интеллектуальным развитием 
дошкольников. Эмоциональная атмосфе-
ра в семье более значима для девочек.

Заключение

Проведенное исследование выявило 
ряд важных тенденций детско-родитель-
ского взаимодействия, которые оказыва-
ют существенное влияние на интеллек-
туальное развитие ребенка дошкольного 
возраста. Необходимо отметить, что су-
ществующие системы общественного 
воспитания детей очень слабо учитыва-
ют особенности семьи и практически не 
пытаются каким-либо образом влиять 

на воспитательные установки, стили ро-
дительского воспитания. Вместе с тем, 
очевидна необходимость работы, направ-
ленной на коррекцию детско-родитель-
ского взаимодействия, учет половых осо-
бенностей ребенка и родителя, что может 
способствовать созданию оптимальных 
условий для интеллектуального разви-
тия ребенка.

На основании результатов прове-
денного исследования можно сформу-
лировать некоторые рекомендации по 
определению направлений такой работы. 
Психологам и педагогам, работающим 
с семьей, следует обращать внимание 
родителей на то, что излишняя опека и 
стремление ускорить развитие ребенка, 
препятствующие формированию его соб-
ственной активности и ограничивающие 
возможности его игровой деятельности, 
могут негативно влиять на интеллекту-
альное развитие. Учитывая, что излишняя 
строгость и суровость, с одной стороны и 
недостаточность требований, запретов и 
санкций, — с другой , выступают в каче-
стве факторов, негативно влияющих на 
показатели интеллектуального разви-
тия, в процессе работы с семьей полезно 
уделить внимание формированию у ро-
дителей устойчивых стилей воспитания, 
постоянству требований и запретов, их 
адекватности возрастным особенностям 
и полу ребенка. Необходимо всячески 
содействовать созданию теплых, эмоцио-
нальных отношений и атмосферы в семье, 
учитывая их значимость для интеллекту-
ального развития дошкольников.
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The paper is devoted to investigation of the influence of the family structure and family 
attitudes, child-parent relationship, styles of family upbringing on the intellectual develop-
ment of pre-school-age children. Attention is paid to the analysis of the influence of parents 
and children gender. The sample included 150 children, 150 mothers and 75 fathers, all the 
families live in St. Petersburg. Results of the study reveal a significantly greater influence 
of the child's parent-child relationship and family atmosphere on the intellectual develop-
ment in comparison with its structure. Negative impact of attitudes on the severity, harsh-
ness, acceleration the development of the child on the intellectual development is revealed. 
Influence of parents’ gender on intellectual development of children manifests in the lead-
ing role of the father’s relationship in girls IQ results, and mother’s parental attitudes in 
boys IQ results. The authors of the article reveal the importance of the adequacy of the 
system of regulation and control, severity of requirements for the development of girls; lack 
of parental custody and adequacy to meet the needs — for the development of boys. The 
authors outline the significant role of preschool children perception, especially girls, of the 
emotional atmosphere in the family in their intellectual development.

Keywords: family, preschooler, family upbringing, intellectual development of 
children, family structure, parenting style characteristics, emotional interaction be-
tween parents and children.
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Неполная семья как институт социализации: 
взаимосвязь представлений матери о психологическом 

благополучии ребенка и ее стратегий совладания с трудностями
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Cтатья посвящена проблеме психологических особенностей неполной семьи. 
Семья, в которой ребенка воспитывает один из родителей, в настоящее время 
становится важным самостоятельным объектом социально-психологических 
исследований. Значимым, по мнению авторов, является не только специфика 
отдельных психологических свойств неполной семьи, но и взаимодействие ос-
новных ее характеристик. Для исследования в работе выбраны взаимосвязи 
таких социально-психологических переменных, как восприятие матерью психо-
логического благополучия ребенка, характер ее копинг-стратегий и стиля ма-
теринского воспитания. Выявлены разнообразные социально-психологические 
особенности неполных семей. Так, материнская стратегия позитивного пере-
формулирования проблемы участвует как способ увидеть позитивные аспекты 
ситуаций в семье и взаимоотношений с ребенком при недостаточной последова-
тельности стиля воспитания и недостатке запретов; а стратегия активного 
совладания — с ориентацией на поощрения, а не наказания в регуляции поведе-
ния ребенка.

Ключевые слова: семейное совладание с трудностями, психологическое бла-
гополучие, неполные семьи, позитивная семейная социализация, детско-роди-
тельские отношения.
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Изучение особенностей семьи, в ко-
торой ребенка воспитывает один из ро-
дителей, становится все более распро-
страненным в социальной психологии. 
В первых исследованиях неполная семья 
рассматривалась исключительно как не-
гативное явление современной жизни, 
имеющее целый ряд отрицательных по-
следствий. Постепенно ракурс рассмо-
трения менялся. С одной стороны, такое 
изменение было связано с расширени-
ем представленности неполной семьи в 
структуре социума. Причем необходимо 
отметить, что увеличение числа семей с 
одним родителем все чаще становилось 
результатом не только динамики пол-
ной семьи (развод родителей или смерть 
одного из них), но и осознанного выбо-
ра взрослого человека (чаще женщины) 
иметь и воспитывать ребенка без посто-
янного партнера. Иными словами, из 
пусть распространенного, но дефектного 
явления семья с неполной структурой 
становится более или менее штатным 
элементом социальной структуры совре-
менного общества. Хорошо это или пло-
хо — сюжет для отдельного обсуждения, 
но необходимо отметить: это факт.

Второй причиной изменения подхода 
к рассмотрению неполной семьи как пси-
хологического феномена стало многооб-
разие результатов исследований, пока-
завших существование большого числа 
психологических особенностей непол-
ной семьи, которые не имеют негатив-
ного характера и, что особенно важно, 
обеспечивают ее функционирование как 
полноценного института социализации. 
Особый интерес вызывает сравнение 
того, что происходит с психологическим 
благополучием детей в условиях жизни в 
полной и неполной семье. Распавшиеся 
браки — распространенная часть совре-
менной реальности, как бы часто ни зву-

чал призыв остановить распад института 
семьи; более рациональным представля-
ется разобраться, к каким последствиям 
это приводит, как предотвратить нега-
тивные последствия и усилить позитив-
ные, как реализовать это на практике — в 
том числе с целью сохранения ребенком 
определенного уровня психологического 
благополучия [6]. При этом представля-
ется очевидным, что воспитание ребенка 
в неполной (а тем более — послеразвод-
ной) семье представляет собой реаль-
ную трудность, требующую от родителя 
(как правило — матери) актуализации 
всех имеющихся социальных и психо-
логических ресурсов [8]. Между тем, до 
сих пор присутствует недостаточная из-
ученность структуры и динамики семей-
ного совладания в полных и неполных 
семьях, а также взаимосвязи семейного 
совладания с характером детско-роди-
тельских отношений и психологическим 
благополучием детей. Таким образом, 
цель исследования состояла в том, чтобы 
определить, как связаны стратегии ро-
дительского совладания с трудностями, 
оценки родителями психологического 
благополучия ребенка и стиль детско-
родительских отношений в полных и 
неполных семьях. Заметим сразу, что 
специфика эмпирического объекта ис-
следования позволяла говорить лишь о 
характере материнских стратегий копин-
га и оценок.

Прежде чем перейти к описанию про-
веденного эмпирического исследования, 
остановимся кратко на имеющихся тра-
дициях психологического и социально-
психологического изучения поставлен-
ной проблемы.

Обращаясь к современным тенден-
циям в развитии проблематики совла-
дания, подчеркнем, что одной из основ-
ных тенденций в ее развитии является 
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выраженное смещение исследователь-
ского фокуса внимания в сторону из-
учения группового копинг-поведения и 
его механизмов [1; 3; 5; 9; 10; 13]. При 
этом в подавляющем большинстве слу-
чаев в качестве эмпирического объекта 
группового совладания с трудностями 
выступает семья как малая группа, и 
значительная часть этих исследований 
базируется на модели многоосевого 
«поведения преодоления» С. Хобфолла 
[17; 21].

На сегодняшний день накоплено 
значительное количество данных, каса-
ющихся динамики семейного копинга, 
которая, как показывают исследования, 
происходит в направлении от индивиду-
ального к совместному совладанию; дан-
ных о специфике стратегий совладания 
супругов на разных этапах жизни семьи; 
определены возможные стадии реагиро-
вания родителей на стрессовые события; 
разработаны определенные критерии со-
владающего поведения семьи, а также от-
мечается, что семейное совладание имеет 
свои особенности в соответствии с дина-
микой семьи как малой группы и в зави-
симости от возраста ребенка [2; 3; 15; 20]. 
Так, например, для семьи, воспитываю-
щей дошкольника, характерна страте-
гия выжидания при решении проблем, а 
также преимущественное осуществление 
самостоятельного решения проблем каж-
дым членом семьи. На этапе развития 
семьи, в которой ребенок уже достигает 
подросткового возраста, при столкно-
вении с неизбежными трудностями оба 
супруга чаще выбирают конструктивное 
отвлечение внимания, при этом мужчи-
ны указывают на поддерживающий ко-
пинг их супруги.

Таким образом, динамическое раз-
витие семьи и копинг-стратегий связа-
но с ее развитием как целостной систе-

мы в течении жизни [4; 15; 16; 18], при 
этом эффективность семейного совла-
дания, по ряду исследований, является 
фактором повышения психологическо-
го благополучия ее членов, в том числе 
детей [1; 19; 23]. В целом отмечается, 
что основными предикторами уровня 
психологического благополучия явля-
ются активные и проблемно-ориенти-
рованные стратегии совладания, а так-
же широкий репертуар используемых 
человеком копингов. Однако подчер-
кнем, что, как правило, эмпирические 
данные все-таки отражают взаимосвязь 
характера совладания и психологиче-
ского благополучия взрослых членов 
семьи [7] либо подростков [12; 17]. Во 
многом это связано с тем, что наиболее 
популярная при исследованиях пси-
хологического благополучия модель 
включает в себя компоненты позитив-
ного функционирования личности [22], 
которые, по сути, являются экзистен-
циальными критериями, предполагаю-
щими достижение определенного уров-
ня личностного развития, и с трудом 
применимы по отношению к детям.

Тем не менее, на сегодняшний день 
существует определенная традиция в ис-
следовании детского психологического 
благополучия [8; 12; 14; 22; 24]. Несмо-
тря на многие существенные различия в 
понимании его структуры, большинство 
исследователей сходятся в том, что реша-
ющим фактором психологического бла-
гополучия ребенка в семье любого типа 
является характер детско-родительских 
отношений. Иными словами, параметры 
функционирования семьи оказываются 
более значимы для благополучия ребен-
ка, нежели ее состав [8]. И очевидно при 
этом, что в качестве такого функцио-
нального параметра жизни семьи может 
выступать не только характер внутрисе-
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мейных взаимоотношений, но и то, как ее 
члены реагируют на трудности и какие 
стратегии преодоления этих трудностей 
используют. Более того, с нашей точки 
зрения, именно семейный копинг явля-
ется определяющим при становлении и 
развитии того или иного стиля детско-
родительских отношений.

Были выдвинуты следующие основ-
ные гипотезы исследования:

1. Существуют различия в копинг-
стратегиях матерей из полных и непол-
ных семей.

2. Существует взаимосвязь копинг-
стратегий матерей с оценкой ими психо-
логического благополучия своих детей, 
причем эта взаимосвязь имеет содержа-
тельные различия в полных и неполных 
семьях.

3. Существует взаимосвязь стилей 
материнского воспитания с оценкой 
различных аспектов психологического 
благополучия детей, причем эта взаимос-
вязь имеет содержательные различия в 
полных и неполных семьях.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 40 женщин, имеющих по одно-
му ребенку в возрасте от 2 до 8 лет; из 
них — 20 замужних и 20 незамужних (как 
переживших ситуацию развода, так и не 
состоявших в браке). Средний возраст 
замужних матерей составил 29,8 лет, не-
замужних — 30,6 лет. Респондентки обе-
их групп сравнения проживали отдельно 
от своих родителей1.

Методики

1. Опросник совладания со стрессом 
СОРЕ (адаптация Рассказовой Е.И. и др.)

Опросник включает в себя 15 шкал, 
отражающих возможные стратегии ко-
пинга: 1) позитивное переформулирова-
ние и личностный рост; 2) мысленный 
уход от проблемы; 3) концентрация на 
эмоциях и их активное выражение; 4) ис-
пользование инструментальной социаль-
ной поддержки; 5) активное совладание; 
6) отрицание; 7) обращение к религии; 
8) юмор; 9) поведенческий уход от про-
блемы; 10) сдерживание совладания; 
11) использование эмоциональной со-
циальной поддержки; 12) использование 
«успокоительных»; 13) принятие; 14) по-
давление конкурирующей деятельности; 
15) планирование.

2. Опросник «Анализ семейных взаи-
моотношений» (АСВ) Эйдемиллера Э.Г., 
Юстицкиса В.В.

Опросник направлен на изучение 
влияния родителей на воспитание ре-
бенка и содержит 11 шкал, отражающих 
основные стили воспитания (уровень 
протекции, степень удовлетворения по-
требностей ребенка, уровень требований-
обязанностей и требований-запретов, 
уровень санкций, неустойчивость стиля 
воспитания), четыре шкалы, характери-
зующие структурно-ролевой аспект жиз-
недеятельности семьи (расширение сфе-
ры родительских чувств, предпочтение 

1 Наше исследование представляет собой лишь первый шаг в изучении копинг-стратегий 
матери как фактора социализации. Такая характеристика как одиночество женщины является 
сложной и многообразной. Мы позволили себе объединить в одну группу женщин-матерей, 
не состоявших в браке, и разведенных, так как системообразующим признаком выступает их 
одиночество. Полученные различия подтверждают возможность такого допущения. В даль-
нейшем при продолжении исследования выборка станет не только больше, но и естественно 
более дифференцированной.
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детских качеств, воспитательная неуве-
ренность), две шкалы, отражающие осо-
бенности функционирования системы 
взаимных влияний (неразвитость роди-
тельских чувств, проекция собственных 
нежелательных качеств) и три шкалы, 
оценивающие работу механизмов семей-
ной интеграции (вынесение супружеских 
конфликтов в сферу воспитания, предпо-
чтение женских либо мужских качеств).

3. Опросник психологического благопо-
лучия2

Опросник разработан специально 
для целей настоящего исследования и 
направлен на оценку родителем эмоцио-
нального, когнитивного, поведенческого 
и соматического благополучия ребен-
ка. Данные аспекты психологического 
благополучия ребенка были выделены 
на основе ряда работ [12; 24]. Опрос-
ник включал в себя 17 утверждений, 
характеризующих проявления эмоцио-
нального (преобладающее настроение, 
адекватность эмоций, их интенсивность 
и «знак»), когнитивного (соответствие 
нормативам развития, желание по-
знавать новое и продуктивность по-
знания), поведенческого (социальная 
адаптированность и следование нормам 
поведения, саморегуляция в пределах 
возрастных нормативов) и соматическо-
го (частота болезней и наличие/отсут-
ствие хронических заболеваний) благо-
получия ребенка, а также 4 обобщенных 
оценочных утверждения об указанных 
аспектах благополучия.

Статистическая обработка данных 
производилась в программе SPSS 17.0 
(оценка нормальности распределения 

проводилась по критерию Колмогорова—
Смирнова; для сравнительного анализа 
был использован критерий Манна—Уит-
ни для шкал с распределением данных, 
отличным от нормального, и критерий 
Стьюдента для шкал с нормальным рас-
пределением; для корреляционного ана-
лиза был использован коэффициент кор-
реляции Спирмена).

Для проверки конструктной валидно-
сти опросника использовался факторный 
анализ (оценка соответствия его фактор-
ной структуры изначально задуманной); 
для проверки внутренней согласованно-
сти шкал использовался коэффициент 
альфа Кронбаха (его значения по всем 
четырем шкалам оказались >0,7). Ре-
зультаты факторного анализа показали, 
что основные отличия от исходных тео-
ретических предположений заключают-
ся в том, что когнитивные сложности де-
тей оказались связаны в представлениях 
матерей с соматическим благополучием 
и, в меньшей степени, с эмоциональным 
состоянием ребенка. При этом способ-
ность успешно справляться с различ-
ными трудностями за пределами дома и 
постоять за себя представляется матерям 
показателем не столько поведенческого 
благополучия, сколько когнитивного, а 
такие особенности эмоциональной сфе-
ры ребенка, как преобладающий фон на-
строения и реакции на трудности и неу-
дачи представляются характеристиками, 
проявленными в поведении и, следова-
тельно, показателями поведенческого 
благополучия. Явные нарушения пове-
дения, приводящие к возникновению за-
мечаний от воспитателей и учителей, 

2 Пилотаж методики проводился в курсовой работе 2016 г. Ворониной Д.А. «Взаимосвязь 
стратегий совладания родителей и психологического благополучия ребенка», факультет пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
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представляются матерям следствием не-
которого соматического неблагополучия 
ребенка (преимущественно неврологи-
ческого характера). Подчеркнем, что все 
указанные особенности касаются мате-
рей из обеих групп сравнения (полные и 
неполные семьи).

Основные результаты 
и их обсуждение

При оценке характеристик стиля ма-
теринского воспитания в обеих группах 
сравнения (полные и неполные семьи) 
оказалось, что преобладающими явля-
ются гиперпротекция и потворствова-

ние при наличии сниженного уровня 
санкций. При этом выраженность дан-
ной тенденции значимо выше у матерей 
полной семьи по сравнению с матерями, 
воспитывающими ребенка в одиночку 
(р=0,009). В целом результаты сравне-
ния стилей материнского воспитания в 
полных и неполных семьях представле-
ны на рис. 1.

Также для обеих групп сравнения от-
мечается в целом сходная картина пред-
почитаемых копинг-стратегий: наиболее 
часто встречаются такие стратегии со-
владания с трудностями, как планирова-
ние, позитивное переформулирование и 
активное совладание, а реже всего пред-
почитается использование успокоитель-

Рис. 1. Средние значения по шкалам опросника стиля семейных взаимоотношений 
в группах сравнения

Условные обозначения: шкалы методики АСВ: Г+, Г- — уровень протекции; У+, У- — удовлетво-
рение потребностей; Т+, Т- — требования; З+, З- — запреты; С+, С- — санкции; Н — неустойчи-
вость стиля воспитания; РРЧ — расширение сферы родительских чувств; ПДК — предпочте-
ние в подростке детских качеств; ВН — воспитательная неуверенность родителя; ФУ — фобия 
утраты ребенка; НРЧ — неразвитость родительских чувств; ПНК — проекция на ребенка 
(подростка) собственных нежелаемых качеств; ВК —вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания; ПМК — шкала предпочтения мужских качеств; ПЖК — шкала предпо-
чтения женских качеств.

Полная семья

Неполная семья

Шкалы опросника АСВ
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ных средств, отрицания и религии. Мыс-
ленный и поведенческий уход от проблем 
также не характерен ни для матерей из 
полных семей, ни для матерей-одиночек. 
Наиболее значимые различия касаются 
использования стратегии социальной 
поддержки: в случае возникновения жиз-
ненных трудностей за эмоциональной 
социальной поддержкой значимо реже 
обращаются матери, воспитывающие ре-
бенка в одиночку (р=0,042). Общую кар-
тину можно видеть на рис. 2.

При оценке матерями уровня психо-
логического благополучия своих детей 
оказалось, что в целом он представляется 
выше у детей, которые воспитываются 
в полных семьях (различия значимы на 
уровне 0,05). При этом матери-одиноч-
ки в большей степени, нежели матери 
полных семей, считают, что их ребенок 
склонен к чрезмерно интенсивным эмо-
циональным реакциям (различия значи-
мы на уровне 0,05) и значимо ниже оце-
нивают показатели его соматического 
здоровья. Интересно, что по шкале ког-

нитивного благополучия (ее содержание, 
напомним, включало в себя субъектив-
ную оценку матерью соответствия своего 
ребенка нормативам развития, его жела-
ния познавать новое и продуктивности 
познания в целом) респондентки обеих 
групп сравнения дают минимальные зна-
чения. Согласно логике формулировок 
суждений шкалы, чем выше получаю-
щийся балл, тем ниже соответствующий 
показатель психологического благопо-
лучия; соответственно, можно утверж-
дать, что участвовавшие в исследовании 
матери очень высоко оценивают уровень 
когнитивного благополучия своих детей.

Перейдем теперь к описанию корре-
ляционных взаимосвязей материнских 
стилей воспитания и копинг-стратегий, а 
также оценок психологического благопо-
лучия детей в полной и неполной семьях.

В полных семьях поиск матерью эмо-
циональной поддержки в ситуации жиз-
ненных трудностей значимо коррелиру-
ет с ее воспитательной неуверенностью 
(ρ=0,608, р=0,021) и отрицательно связан 

Рис. 2. Средние значения по шкалам опросника СОРЕ в группах сравнения
Условные обозначения: 1 — позитивное переформулирование и личностный рост, 2 —мыслен-
ный уход от проблемы, 3 — концентрация на эмоциях и их активное выражение, 4 — исполь-
зование инструментальной социальной поддержки, 5 — активное совладание, 6 — отрицание, 
7 — обращение к религии, 8 — юмор, 9 —поведенческий уход от проблемы, 10 — сдерживание 
совладания, 11 — использование эмоциональной социальной поддержки, 12 — использование 
«успокоительных», 13 — принятие, 14 — подавление конкурирующей деятельности, 15 — пла-
нирование.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Шкалы опросника СОРЕ

Полная семья

Неполная семья
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с показателем недостаточности запретов 
(ρ=-0,596, р=0,024). В неполных семьях 
обращение матери за эмоциональной 
поддержкой не коррелирует ни с одним 
аспектом стиля воспитания. Такая стра-
тегия копинга, как позитивное перефор-
мулирование, в полной семье связана с 
повышенным уровнем требований-обя-
занностей (ρ=0,638, р=0,014), а в непол-
ной семье — с неустойчивостью стиля 
материнского воспитания (ρ=0,660, 
р=0,027) и недостаточностью запретов 
(ρ=0,643, р=0,033). Т.е. матери в полных 
семьях склонны искать положительные 
аспекты в неприятных, стрессовых ситу-
ациях и используют это умение в том чис-
ле и при необходимости устанавливать 
некоторые требования для своих детей, 
что может повышать привлекательность 
выполнения родительских требований и 
способствовать пониманию их необхо-
димости в более старшем возрасте. Роль 
позитивного переформулирования в не-
полной семье представляется менее про-
дуктивной, позволяющей смещать фокус 
внимания на позитивные аспекты проис-
ходящего и сохранять впечатление того, 
что «все не так уж плохо», при наличии 
неустойчивого стиля воспитания и недо-
статке требований-запретов для ребенка.

Активное совладание в полных семьях 
отрицательно коррелирует с гиперпротек-
цией (ρ=-0,625, р=0,017), неустойчивым 
стилем воспитания (ρ=-0,563, р=0,036), 
расширением сферы родительских чувств 
(ρ=-0,550, р=0,042), предпочтением муж-
ских (ρ=-0,794, р=0,001) и женских ка-
честв (ρ=-0,709, р=0,005). В неполных 
семьях активное совладание отрицатель-
но коррелирует с выраженностью санк-
ций, т. е. с использованием наказаний 
(ρ=-0,632, р=0,037). Иными словами, чем 
больше матери в полных семьях исполь-
зуют активное совладание, тем менее 

выражены предпочтения мужских или 
женских качеств в ребенке и расширение 
сферы родительских чувств: ребенок вос-
принимается именно в роли ребенка, не 
заменяя роли мужа, друга или советчика, 
с присущими ему качествами независимо 
от пола, ребенку уделяется достаточно, но 
не избыточно времени, сил, внимания, а 
воспитание осуществляется последова-
тельно. Чем чаще используется активное 
совладание в неполной семье, тем меньше 
используется наказаний и большей цен-
ностью в регуляции поведения наделяют-
ся поощрения.

Тем самым, опираясь на эти резуль-
таты, представляется возможным ут-
верждать, что многие материнские ко-
пинг-стратегии не только играют роль в 
совладании с проблемными ситуациями, 
но и участвуют в реализации того или 
иного стиля воспитания, имея при этом 
качественные отличия в полной и непол-
ной семьях.

Корреляционный анализ показателей 
оценок матерью психологического благопо-
лучия своего ребенка свидетельствует, что 
часть из них связаны как со стилями вос-
питания, так и с копинг-стратегиями, имея 
свои отличия в полных и неполных семьях.

Так, что касается эмоционального 
аспекта психологического благополу-
чия, то в полной семье оценка матерью 
интенсивности эмоциональных реакций 
ребенка тем ниже, чем более она в ситу-
ации трудностей склонна обращаться к 
копинг-стратегии концентрации на своих 
эмоциях и их выражении, а также склонна 
к предъявлению своему ребенку жестких 
требований-запретов и строга в наказа-
ниях. В неполной семье оценка матерью 
интенсивности эмоциональных реакций 
ребенка тем выше, чем более она склон-
на к копинг-стратегии мысленного ухо-
да от проблем и проявляет страх утраты 



41

Эмпирические исследования

ребенка. В полной семье высокая оценка 
матерью способности своего ребенка «по-
стоять за себя» связана с малой выражен-
ностью копинг-стратегий мысленного и 
поведенческого ухода от проблем и отри-
цания. В неполной семье взаимосвязей с 
копинг-стратегий матерей с показателя-
ми поведенческого аспекта психологиче-
ского благополучия обнаружено не было. 
Низкая оценка матерями-одиночками со-
матического аспекта благополучия своего 
ребенка, свойственная им в целом, оказа-
лась связана с сильной выраженностью 
такой стратегии копинга, как принятие 
проблем и трудностей (ρ=0,781, р=0,005), 
а также с такими особенностями сти-
ля взаимоотношений, как предпочтение 
«мужских» (ρ=-0,747, р=0,008) и сниже-
ние предпочтения собственно «детских» 
(ρ=0,654, р=0,029) качеств в своем ребен-
ке. В полных семьях, напротив, оценка 
матерью уровня соматического здоровья 
своего ребенка не имела корреляционных 
зависимостей ни с предпочитаемыми ею 
стратегиями совладания с трудностями, 
ни с особенностями детско-родительско-
го взаимоотношения.

Таким образом, свидетельствуя о 
факте подтверждения выдвинутых ги-
потез исследования, отметим, что взаи-
мосвязь копинг-стратегий, особенностей 
семейных взаимоотношений и психоло-
гического благополучия ребенка пред-
ставляется более последовательной в 
полной семье и противоречивой в непол-
ной семье. Это, на наш взгляд, в целом 
связано с более выраженной для мате-
рей-одиночек задачей распределения 
своего эмоционального ресурса, в силу 
чего избегающие стратегии копинга на-
чинают играть для нее конструктивную 
роль, а повышенное внимание к сомати-
ческим аспектам благополучия ребенка 
и более выраженный, нежели у матерей 

в полных семьях, страх его потери обора-
чивается более высоким уровнем приня-
тия своего ребенка.

Выводы

Копинг-стратегии матери связаны с 
реализацией ею определенных стилей 
воспитания и имеют качественные от-
личия в полной и неполной семье. Так, 
в полных семьях стратегия позитивного 
переформулирования проблемы уча-
ствует в предъявлении требований-обя-
зательств к ребенку, а в неполных — вы-
ступает как способ увидеть позитивные 
аспекты ситуаций и взаимоотношений 
при недостаточной последовательности 
стиля воспитания и недостатке запретов. 
В полных семьях активное совладание 
связано с непредвзятым отношением к 
ребенку и с достаточным уровнем про-
текции в его воспитании, а в неполных — 
с ориентацией на поощрения, а не нака-
зания в регуляции поведения ребенка. 
Избегающие копинг-стратегии связаны 
с неблагополучными тенденциями в се-
мейных взаимоотношениях в полной се-
мье: непоследовательностью, проекцией 
негативных качеств на ребенка и др., а в 
неполной семье подобных тенденций не 
отмечается.

Копинг-стратегии матери совместно 
со стилевыми особенностями ее взаимо-
отношений с ребенком связаны с оцен-
кой ею эмоционального и поведенческого 
психологического благополучия своего 
ребенка и также имеют различия в полной 
и неполной семье. В частности, в полной 
семье послушание ребенка связывает-
ся матерью с наличием высокого уровня 
требований-запретов при отсутствии из-
быточной протекции. В неполной семье 
высокая оценка матерью уровня послу-
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шания своего ребенка связана с развито-
стью родительских чувств матери и от-
сутствием проекции на него собственных 
нежелательных качеств. Высокая оценка 
матерью легкости усвоения новых знаний 
(когнитивный аспект психологического 
благополучия ребенка) как в полных, так 
и в неполных семьях связана с наличием 
во взаимоотношениях сбалансированных 
поощрений и наказаний.

Итак, характеристики неполной се-
мьи как института социализации по 
сравнению с полной не имеют одно-
значно негативной окраски. Так, в плане 
психологического благополучия ребенка 
ситуация в неполной семье более слож-
ная и противоречивая. Однако при опре-
деленной копинг-стратегии матери не-
полная семья вполне может справиться с 
функциями института социализации.
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The article is devoted to the issue of psychological characteristics of one-parent 
families. The family, in which a child is brought by one parent, now is becoming an 
important independent object of socio-psychological research. According to authors’ 
opinion, the subject of importance is not only the specifics of individual psychologi-
cal characteristics of single-parent families, but also the interaction of these impor-
tant characteristics. The authors chose the following socio-psychological variables 
for investigation: the mother’s perception of psychological well-being of her child, 
the nature of her coping strategies and style of upbringing. The authors revealed a 
variety of social and psychological characteristics of single-parent families. Thus, 
the parent strategy of positive reformulation of problems is involved as a way to see 
the positive aspects of the situation in the family and the relationship with the child 
on case of the lack of consistency in style of education and lack of inhibitions; and 
active coping strategies — with a focus on promotion rather than punishment in the 
child's behavior regulation.
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В работе проводится социально-психологический анализ гендерных особен-
ностей переживания неопределенности профессионального статуса в период 
взрослости. Авторами приведены результаты качественного и количественного 
анализа данных 112 человек в возрасте 33—39 лет, трудоустроенных на усло-
виях полной занятости и пребывающих в ситуации угрозы потери работы или 
изменения значимых параметров их занятости. На основании полученных ре-
зультатов делается вывод о существовании гендерных различий в переживании 
неопределенности профессионального статуса в период взрослости, что нахо-
дит выражение в упорядоченных убывающих тенденциях отдельных компонен-
тов переживания неопределенности от выборки к выборке, различиях по уровню 
выраженности этих компонентов, а также различиях в конфигурации их кор-
реляционных взаимосвязей у испытуемых с разным типом гендерной идентич-
ности на данном этапе онтогенеза. Выявлено упорядоченное влияние гендерной 
идентичности на переживание неопределенности профессионального статуса в 
период взрослости, выражающееся в неслучайной тенденции убывания призна-
ков от выборки к выборке: от маскулинных к феминным убывает страстность, 
интегральная готовность к переменам и отвлечение; от феминных к маскулин-
ным — эмоции и межличностная интолерантность к неопределенности; от ан-
дрогинных к феминным — избегание; от маскулинных к андрогинным — частота 
использования проблемно-ориентированного копинга.
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Введение

Неопределенность, рассматриваемая 
сегодня как неотъемлемая характери-
стика современного общества и важная 
социально-психологическая проблема, 
нарушает целостность, непрерывность, 
безопасность личности на рынке труда. 
Вследствие фундаментальных измене-
ний статусно-ролевой системы, а также 
хронологических границ и качественных 
преобразований современной взросло-
сти особую актуальность приобретает 
гендерный аспект проблемы пережива-
ния неопределенности профессиональ-
ного статуса на данном этапе онтогенеза.

Исследование базировалось на рабо-
тах, посвященных проблематике неопре-
деленности, психологии взрослости, а 
также междисциплинарных исследова-
ниях по гендерной проблематике.

Методологическую основу исследо-
вания составили подходы к жизненно-
му пути личности Б.Г. Ананьева; подход 
Д. Магнуссона к ситуации как совокуп-
ности средовых и субъективных факто-
ров; принцип опосредования влияния 
внешних условий внутренними психоло-
гическими факторами С.Л. Рубинштей-
на; подходы к переживанию, предложен-
ные Л.С. Выготским и Ф.Е. Василюком; 
интегральная периодизация общего пси-
хического развития В.И. Слободчикова и 
Г.А. Цукерман; положение А.Н. Леонтье-
ва о ведущей деятельности.

Теоретический анализ категории не-
определенности показал, что она разра-
батывалась в различных областях знания 
(философии, биологии, социальных и 
экономических науках), однако психоло-

гия обратилась к принципу неопределен-
ности вследствие влияния ее собствен-
ных конкретно- научных предпосылок, 
связанных с процессом фундаменталь-
ного переосмысления психологической 
причинности свободы человека при при-
нятии решений и действиях в изменяю-
щемся (неопределенном) мире[11].

Ключевым моментом изучения не-
определенности в области психологиче-
ского знания стало выделение объектив-
ной и субъективной неопределенности, 
которые понимаются соответственно как 
неравновесность в природе, обществе и 
как осмысливаемая асимметричность, 
неравновесность, переживаемая индиви-
дом [3; 11; 17].

Опираясь на понимание неопреде-
ленности как недостатка информации 
об объективных условиях, дефиницию 
неопределенности как ситуации (С. Бад-
нер), подход к переживанию с позиции 
«не внешнего характера» влияния среды 
на личность (Л.С. Выготский) и как осо-
бой форме деятельности по восстановле-
нию психического равновесия (Ф.Е. Ва-
силюк), в настоящем исследовании под 
переживанием неопределенности мы 
понимаем внутреннее отношение лично-
сти к неизвестности исхода объективно 
существующей ситуации и способы вос-
становления психического равновесия. 
Принимая во внимание перспективность 
феноменологического изучения указан-
ной проблематики, в настоящем исследо-
вании мы операционализируем понятие 
переживания с целью его эмпирического 
изучения, приобретающего особую ак-
туальность как позволяющее устанав-
ливать причинно-следственные связи 

Ключевые слова: неопределенность, профессиональный статус, гендерная 
идентичность, маскулинность, андрогинность, фемининность, гендерные раз-
личия, взрослость.
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между внешними обстоятельствами, 
переживаниями и действиями личности.

В последнее время проблема неопре-
деленности активно обсуждается в кон-
тексте жизненного пути личности, кото-
рый претерпевает значимые изменения. 
В его структуре появляются новый класс 
ситуаций, специфических «разрывов», 
поворотов, нарушающих целостность, 
непрерывность, безопасность личности 
в различных сферах ее жизнедеятель-
ности. Эти «разрывы» обладают нормо-
хронологической специфичностью, мо-
гут сочетаться с кризисами возрастного 
или профессионального развития, но не 
тождественны им [7; 8; 13]. Данные об-
стоятельства обусловливают необходи-
мость изучения указанной проблематики 
на различных этапах онтогенеза.

Современные исследования, раскры-
вающие особенности функционирования 
взрослой личности, позволяют говорить 
о том, что взрослость как период онтоге-
неза наряду со многими социально-пси-
хологическими категориями находится 
под влиянием социальных трансформа-
ций. Так, изменяются хронологические 
границы возраста (он оказывается как бы 
«зажатым» между удлинившимся взрос-
лением и хронологически обозначенной 
старостью) и трансформируются его ка-
чественные характеристики (снижаются 
требования к современному взрослому, 
практически «узаконивается» неприятие 
человеком ответственности за психоло-
гическое содержание своей жизни) [16].

Несмотря на ощутимые изменения, 
образ взрослого неизменно связан с 
осуществлением им профессионально-
трудовой деятельности. Однако в совре-
менных условиях изменяется мотивация 
труда, абсолютная и относительная зна-
чимость занятости: культивируется про-
фессиональный статус как показатель 

успешности его обладателя, нивелирует-
ся значение труда с точки зрения пользы 
для общества, реализации сущностных 
сил индивида или фактора успеха в жиз-
ни [9; 14]. Кроме того, наблюдается де-
вальвация отношения к институту тру-
довой занятости как гаранту императива 
«одна работа на всю жизнь» вследствие 
инициированной извне ситуации угрозы 
деформации или разрушения отноше-
ний с институтом трудовой занятости. 
Учитывая, что данные отношения высту-
пают основой динамики социально-пси-
хологической реальности современного 
взрослого, их утрата или деформация 
могут стать причиной хаотичности (не-
определенности) существования, ранее 
структурированного работой, актуали-
зируя необходимость построения ново-
го жизненного пространства, что требует 
высокой ответственности, серьезных во-
левых усилий, предприимчивости, само-
организациии, как это ни парадоксально 
в таком контексте, большого труда, к чему 
современный взрослый не готов.

Угроза разрыва или деформации от-
ношений с институтом труда ставит под 
угрозу профессиональный статус лично-
сти, представляемый особую ценность в 
современном стратификационном обще-
стве. Опираясь на положения, разработан-
ные Ф.Е. Василюком[5], мы определяем 
данную ситуацию как критическую в силу 
возникающих внутри нее препятствий 
для реализации внутренних жизненных 
необходимостей личности. Кроме того, 
характер «невозможности» данной ситу-
ации позволяет нам соотнести ее с такой 
понятийной фиксацией критической си-
туации, как стресс: имеющиеся у сотруд-
ников типы активности не способны к 
здесь-и-теперь удовлетворению потреб-
ности в непрерывности, структурирован-
ности, предсказуемости, безопасности 
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внешнего мира. Таким образом, неопре-
деленность, порождаемая не ависящими 
от субъекта факторами, и невозможность 
эту неопределенность устранить — клю-
чевые особенности неопределенности 
профессионального статуса как критиче-
ской жизненной ситуации [12; 15].

Наряду с объективным, следует учи-
тывать субъективный аспект ситуации, 
поскольку речь идет не о реальных собы-
тиях, а об их предвосхищении и оценке. 
Субъективный аспект ситуации неопре-
деленности профессионального статуса 
приобретает особую значимость, посколь-
ку личность вынуждена обращаться к са-
модетерминации, что предъявляет особые 
требования к ее отношению к неструк-
турированной среде и умению функцио-
нировать в условиях неопределенности. 
Отношение к неопределенности тесно 
связано с готовностью к переменам и со-
владающим поведением [6; 10]. Наряду с 
возрастным, в условиях свободы построе-
ния социокультурной идентичности важ-
но учитывать гендерный аспект указан-
ных характеристик [18].

Анализ имеющихся исследований по 
указанной проблематике показал, что 
большинство сотрудников пережива-
ют угрозу потери работы как тяжелое, 
болезненное событие, сопровождаемое 
всеми признаками острого стрессового 
расстройства на эмоциональном уровне, 
обострением хронических и простудных 
заболеваний — на физическом, ассоци-
ируемое с утратой связей с референтной 
группой, невозможностью поддерживать 
привычный уровень жизни — на психоло-
гическом [2; 6; 9; 14]. Вместе с тем показа-
но, что некоторые сотрудники восприни-
мают возникшую неопределенность как 
стимул к действию, как возможность реа-
лизации своих способностей, как шанс из-
бавления от надоевшей рутинной работы 

и возможность посвятить себя семье или 
перейти на другую работу [9; 17]. Данное 
обстоятельствонаряду с отмеченными по-
тенциальными различиями отношения 
мужчин и женщин к неопределенности и 
их копинг-комплексов в условиях фун-
даментального изменения статусно-ро-
левой системы, позволяет предполагать 
существование гендерных различий пере-
живания неопределенности профессио-
нального статуса в период взрослости.

Результаты проведенного теоретиче-
ского анализа по проблематике гендер-
ных особенностей переживания неопре-
деленности профессионального статуса 
в период взрослости были положены в 
основу формулировки главной гипоте-
зы работы, состоящей в предположении 
о существовании гендерных различий 
в переживании неопределенности про-
фессионального статуса в период взрос-
лости. Она была уточнена в трех частных 
предположениях: есть упорядоченное 
влияние гендерной идентичности на 
переживание неопределенности про-
фессионального статуса в период взрос-
лости, выражающееся в неслучайной 
тенденции убывания признаков от вы-
борки к выборке; испытуемые с разным 
типом гендерной идентичности в пери-
од взрослости различаются по уровню 
выраженности отдельных компонентов 
переживания неопределенности профес-
сионального статуса; отдельные компо-
ненты переживания неопределенности 
взаимосвязаны у испытуемых с разным 
типом гендерной идентичности в пери-
од взрослости. Нами также проверялась 
гипотеза-следствие о различиях в кон-
фигурации этих взаимосвязей в период 
взрослости у испытуемых с разным ти-
пом гендерной идентичности.

В качестве объекта исследования вы-
ступило переживание неопределенности.
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Предметом исследования стали ген-
дерные особенности переживания не-
определенности профессионального ста-
туса в период взрослости.

Целью исследования явилось изуче-
ние гендерных особенностей пережива-
ния неопределенности профессиональ-
ного статуса в период взрослости.

Основной гипотезой настоящего ис-
следования стало предположение о су-
ществовании гендерных различий в 
переживании неопределенности профес-
сионального статуса в период взрослости.

Частные гипотезы.
1. Есть упорядоченное влияние ген-

дерной идентичности на переживание 
неопределенности профессионального 
статуса в период взрослости, выражаю-
щееся в неслучайной тенденции убыва-
ния отдельных его компонентов от вы-
борки к выборке.

2. Респонденты с различным типом 
гендерной идентичности в период взрос-
лости будут различаться по уровню вы-
раженности отдельных компонентов 
переживания неопределенности профес-
сионального статуса.

3. Отдельные компоненты пережива-
ния неопределенности профессиональ-
ного статуса у испытуемых с различным 
типом гендерной идентичности в период 
взрослости взаимосвязаны.

Гипотеза-следствие состоит в пред-
положении, что конфигурация связей 
отдельных компонентов переживания 
неопределенности профессионального 
статуса в период взрослости будет раз-
личаться у испытуемых с разным типом 
гендерной идентичности.

Выборочную совокупность исследо-
вания составили 112 человек (50 муж-
чин и 62 женщины) в возрасте 33—39 лет 
(M=35,2), трудоустроенных на условиях 
полной занятости и пребывающих в ситу-

ации угрозы потери работы или измене-
ния значимых параметров их занятости.

Методы и методики сбора эмпириче-
ских данных: Методика диагностики му-
скулинности/феминности (мужественно-
сти/женственности) (С. Бэм, адаптация 
Е.П. Ильина).

• Методика диагностики личностной 
готовности к переменам (Personal change 
readiness survey) (Родник, Хезер, Голд, 
Хал, перевод и адаптация Н.А. Бажано-
вой и Г.Л. Бардиер).

• Методика диагностики толерант-
ности к неопределенности (Tolerance 
Ambiguity Scale) (С. Баднер, адаптация 
А.Г. Солдатовой).

• Новый опросник толерантности к 
неопределенности (Т.В. Корнилова).

• Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, 
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адаптация 
Т.А. Крюковой).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для представителей обоих полов в 
период взрослости в большей степени 
характерно изменение гендерной иден-
тичности в направлении гендерного ра-
венства, нежели следование гендерно 
адекватным ее формам: андрогинность 
обнаружили 62% мужской и 74,2% жен-
ской выборок. Закономерное большин-
ство составили испытуемые, характе-
ризующиеся андрогинностью, в общей 
выборке — 68,8%; маскулинные испыту-
емые составили 16%, феминные — 15,2%; 
4% мужской и 1,6% женской выборок 
обнаружили идентичность, адекватную 
противоположному полу.

Современные взрослые характеризу-
ются низким уровнем способностей, со-
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ставляющих интегральную готовность к 
переменам: у них низкий уровень страст-
ности (энергичности, жизненного то-
нуса), находчивости (умения находить 
выход в трудных ситуациях), оптимизма 
(веры в благоприятный исход событий), 
смелости (тяги к новому), уверенности 
(в своих силах, в то, что все возможно), 
адаптивности (умения перестраивать-
ся в новых ситуациях), толерантности 
к двусмысленности (умения сохранять 
спокойствие при неясности ситуации). 
Лишь маскулинные характеризуются 
оптимальным уровнем страстности, что 
позволяет им быть менее уязвимыми в 
ситуации неопределенности профессио-
нального статуса. Вместе с тем они более 
остальных склонны оценивать такую. си-
туацию как угрожающую. Испытуемые 
имеют схожее отношение к источникам 
угрозы:основным считают сложность 
проблемы. Все обнаруживают стремле-
ние средней силы к контролю отношений 
с руководством, однако феминные име-
ют самый высокий показатель по данной 
шкале. Все испытуемые в первую оче-
редь прибегают к проблемно-ориенти-
рованному копингу, однако с ростом на-
пряжения маскулинные и андрогинные 
начинают избегать проблему, феминные 
обращаются к эмоциям.

Есть упорядоченное влияние ген-
дерной идентичности на переживание 
неопределенности профессионального 
статуса в период взрослости, выражаю-
щееся в неслучайной тенденции убыва-
ния признаков от выборки к выборке: 
от маскулинных к феминным убывает 
страстность, интегральная готовность к 
переменам и отвлечение; от феминных 
к маскулинным — эмоции и межлич-
ностная интолерантность к неопреде-
ленности (МИТН); от андрогинных к 
феминным — избегание; от маскулин-

ных к андрогинным — частота исполь-
зования проблемно-ориентированного 
копинга. В установленных тенденциях 
наблюдается убывание характерных для 
стереотипа маскулинности/феминности 
признаков в направлении противопо-
ложного полюса дихотомии, а также «вы-
ход» андрогинных за пределы привыч-
ного, «черно-белого» мировосприятия. 
Влиянию гендерной идентичности также 
подвержен оптимизм и интолерантность 
к неопределенности (ИТН), но это влия-
ние не является упорядоченным.

Испытуемые с разным типом ген-
дерной идентичности различаются по 
уровню выраженности отдельных ком-
понентов переживания неопределенно-
сти профессионального статуса в период 
взрослости (табл.).

Полученные результаты во многом от-
ражают стереотипы маскулинности/фе-
минности.

• Маскулинные участники иссле-
дования характеризуются достоверно 
более высоким (оптимальным) уровнем 
страстности, интегральной готовностью 
к переменам, чаще остальных использу-
ют активные проблемно-ориентирован-
ные стратеги. Несмотря на большую, чем 
у остальных, склонность оценивать си-
туацию неопределенности как угрожаю-
щую и низкую «феминную» веру в благо-
приятный ее исход, маскулинные имеют 
тенденцию к различиям с ними в избе-
гании, чаще отвлекаются от проблемы, 
реже выражают свои эмоции и меньше 
стремятся контролировать отношения с 
руководством.

• Андрогинные характеризуются до-
стоверно большей, нежели маскулинные, 
оптимистичностью, имеют более низ-
кую, чем у маскулинных, и более высо-
кую, чем у феминных, готовность к пере-
менам. Хотя андрогинные достоверно не 
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различаются с феминными в их низкой 
страстности, оценке угрозы неопреде-
ленной ситуации и проблемно-ориен-
тированной активности, на уровне тен-
денции они обнаруживают различия в 
оптимизме, достоверно чаще феминных 
избегают проблемы, а их реакции во мно-
гом тождественны маскулинным:частое 
отвлечение от проблемы, сдержанность в 
эмоциях и низкое стремление к контро-
лю отношений с руководством.

• Феминные характеризуются досто-
верно более низким уровнем страстности, 
интегральной готовности к переменам и, 
хотя они менее склонны оценивать нео-
пределенную ситуацию как угрозу, реже 
отвлекаются от нее, интенсивнее выра-
жают вызванные ею эмоции и больше 
стремятся контролировать отношения с 
руководством. Различаясь с андрогин-

ными на уровне тенденции в оптимизме, 
феминные достоверно реже прибегают к 
избеганию, на уровне тенденций разли-
чаются в частоте использования данной 
стратегии с маскулинными.

Отдельные компоненты переживания 
неопределенности профессионального 
статуса в период взрослости взаимосвя-
заны, а конфигурация этих связей раз-
личается у испытуемых с различными 
гендерными характеристиками, что по-
зволяет выявить ряд гендерных особен-
ностей переживания неопределенности 
профессионального статуса на данном 
этапе онтогенеза.

• Маскулинных ситуация неопре-
деленности профессионального статуса 
делает более энергичными и уверенными 
в своих силах, активизирует способность 
искать такие выходы из сложившейся 

Примечание: М — маскулинные, Ф — феминные, А — андрогинные; «*» — p<0,001, «**» — 
p<0,01, «***» — p<0,05, «****» — p<0,1.

Т а б л и ц а
Различия по уровню выраженности отдельных компонентов переживания 

неопределенности профессионального статуса в период взрослости 
у испытуемых с разным типом гендерной идентичности

№ Параметр
Сравниваемые группы

М/А А/Ф М/Ф

1 Страстность 0,011*** 0,443 0,007**

2 Оптимизм 0,046*** 0,067**** 0,335

3 Общий PCRS 0,0350*** 0,020*** 0,000*

4 ИТН 0,019*** 0,953 0,025***

5 МИТН 0,104 0,158 0,025***

6 Решение задачи 0,001* 0,875 0,049***

7 Эмоции 0,104 0,009** 0,003**

8 Избегание 0,920 0,002** 0,062****

9 Отвлечение 0,199 0,022*** 0,004**
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ситуации, которые позволят не менять 
их планы. Маскулинные при этом на-
столько сфокусированы на этих поисках, 
что не могут ни отвлечься от проблемы, 
ни ослабить контроль над ситуацией. Их 
главная задача — найти способ сохранить 
привычное жизненное пространство, 
пусть даже ценой гендерно-ролевого 
конфликта. Этот факт свидетельствует 
об их высокой ригидности и согласуется 
со стереотипом маскулинности.

• Для андрогинных ситуация неопре-
деленности предстает демобилизующей, 
снижающей способность к поиску новых 
выходов и сохранению спокойствия при 
отсутствии ясных ответов, тягу к новому 
и стремление к контролю отношений с 
руководством — внимание сфокусирова-
но на конкретных последствиях органи-
зационных изменений, касающихся их 
лично, однако они не жестко фиксирова-
ны на проблеме, отвлекаются от нее, что, 
наряду с эмоциональными «всплеска-
ми», позволяет им избежать чрезмерного 
психического напряжения.

• Для феминных неопределенность 
профессионального статуса предстает 
ситуацией, от которой они предпочита-
ют «отделиться» или уйти в эмоции и 
использовать их в качестве ресурса для 
снижения неопределенности в отноше-
ниях с руководством, является демоби-
лизующим, сокращающим надежды на 
будущее фактором в силу определяюще-
го значения категорий отношений и бли-
зости для стереотипа феминности.

Установленные корреляционные 
связи позволяют говорить о том, что с 
изменением гендерной идентичности в 
направлении гендерного равенства на-
блюдается инволюция гендерно типич-
ных корреляционных связей отношения 
к неопределенности с интегральной го-
товностью к переменам и/или отдель-

ными ее компонентами и совладающим 
поведением (распад и/или изменение 
направления) и формирование новых, 
ранее не установленных у гендерно адек-
ватных испытуемых.

Примечательно, что ни в одной груп-
пе отношение к неопределенности и 
связанная с ним угроза вследствие ва-
риативности интерпретативного поля 
не коррелирует с проблемно-ориенти-
рованной активностью, что позволяет 
сделать вывод о том, что данные страте-
гии не находятся в прямой зависимости 
от типа гендерной идентичности в пери-
од взрослости. Это может объясняться 
тем, что дополнительная информация 
может увеличить уверенность в неопре-
деленной ситуации или же, напротив, 
вызвать дополнительное беспокойство. 
Такое поведение, вероятно, свойствен-
но тревожным личностям, которые, с 
одной стороны, прибегают к активным 
стратегиям, с другой, — сторонятся их 
результатов.

Анализ корреляционных связей ком-
понентов переживания неопределенно-
сти профессионального статуса в период 
взрослости в общей выборке и группах, 
объединенных по типам гендерной иден-
тичности, показал, что ни одна из ген-
дерных групп не имеет корреляционной 
матрицы, идентичной корреляционной 
матрице общей выборки.

Данное обстоятельство препятству-
ет взаимопроекции результатов, полу-
ченных на дифференцированной и не 
дифференцированной по типам гендер-
ной идентичности выборках. Общая вы-
борка по своей структуре корреляцион-
ных связей компонентов переживания 
наибольшее сходство имеет с группой 
участников исследования , характеризу-
ющихся андрогинностью. Результат, по-
лученный на отдельно взятой выборке, 
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по нашему мнению, отражает нынешнюю 
социокультурную ситуацию в обществе, 
поскольку увеличивается количество 
социальных контекстов, в которых на-
блюдается сглаживание дихотомии муж-
ского/женского, несмотря на стереотип 
полосоциальных отношений.

Таким образом, проведенное эмпи-
рическое исследование позволило полу-
чить подтверждение выдвинутых част-
ных гипотез и гипотезы-следствия, а, 
следовательно, основной гипотезы о су-
ществовании гендерных различий в пе-
реживании неопределенности професси-
онального статуса в период взрослости.

Заключение

Полученные данные способствуют 
более глубокому пониманию структуры 
жизненного пути современного челове-
ка и его переживаний в новых (неопре-
деленных) социальных контекстах, в 
частности в ситуации неопределенности 
профессионального статуса в период 
взрослости в гендерном аспекте.

Полученные эмпирические данные 
могут служить ориентиром при объ-
яснении переживания людей в других 
трудных (критических) ситуациях; ис-
пользоваться как прогностические при 
оценке потребности человека в психоло-
гической поддержке, консультировании, 
психотерапевтической интервенции, а 
также при управлении персоналом в ус-
ловиях организационных изменений.

Вместе с тем, проблема гендерных 
особенностей переживания неопреде-
ленности профессионального стату-
са в период взрослости изучена нами 
не в полном объеме, в частности, пер-
спективным представляется феноме-
нологический подход к указанной про-
блематике. Кроме того, цитируя слова 
Б.Г. Ананьева, который утверждал, что 
«личность — современница эпохи», 
становится очевидно, что проблема 
гендерных особенностей переживания 
неопределенности профессионального 
статуса останется перспективной как 
на разных этапах жизненного пути от-
дельного человека, так и в разные исто-
рические периоды.
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Соотношение групповой, микрогрупповой и межличностной 
идентичности работников в производственных группах

А.В. СИДОРЕНКОВ*,
Ростов-на-Дону, Россия, sav@micro-cosm.ru

В.А. ДОРОФЕЕВ**,
Ростов-на-Дону, Россия, ya.fagot2011@yandex.ru

Представлены результаты анализа связей между разными уровнями иден-
тичности работников (групповой, микрогрупповой и межличностной) по трем 
компонентам (когнитивному, аффективному и поведенческому) в 37 производ-
ственных группах разного профиля деятельности. Установлена значимая ли-
нейная связь между микрогрупповой и межличностной идентичностью (по всем 
компонентам), высокая линейная связь между групповой и микрогрупповой 
идентичностью (только по аффективному компоненту) и отсутствие связи 
между компонентами групповой и межличностной идентичности. В совокупно-
сти взаимовлияний групповой, микрогрупповой и межличностной идентичности 
выявлено более высокое влияние групповой идентичности на микрогрупповую 
(по всем компонентам) и межличностную (по когнитивному и поведенческому 
компонентам). Обнаружена нелинейная связь между групповой и микрогруп-
повой идентичностью по всем компонентам. Она выражается в том, что по-
вышение выраженности того или иного компонента групповой идентичности 
сопровождается снижением проявления соответствующего компонента ми-
крогрупповой идентичности. Это происходит до определенного момента, по-
сле которого дальнейшее усиление компонентов групповой идентичности при-
водит, наоборот, к повышению выраженности компонентов микрогрупповой 
идентичности. Проинтерпретированы установленные закономерности.
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В психологии сформировались два на-
правления исследования идентификации 
и идентичности в контексте малой груп-
пы. Первое фокусируется на межлич-
ностной [3; 4], а второе — на групповой 
идентификации/идентичности [14; 18]. 
Межличностная идентификация играет 
важную роль в социальной перцепции и 
коммуникации, является одним из ме-
ханизмов межличностного влияния во 
внутригрупповом общении, способствует 
поддержанию стабильных межличност-
ных отношений и др. Групповая идентич-
ность обусловливает социальное воспри-
ятие, межгрупповые и межличностные 
отношения, индивидуальное и групповое 
поведение, в том числе в организацион-
ном контексте. Когда работники иденти-
фицируют себя с группой и имеют общие 
цели, отличные от целей других групп, 
они прикладывают больше усилий к до-
стижению этих целей [19], лучше выпол-
няют организационные обязательства и 
демонстрируют организационное граж-
данское поведение [15], более удовлетво-
рены своей работой [16].

В литературе оперируют двумя тер-
минами: «идентификация» и «идентич-
ность», которые часто рассматривают 
в неразрывном единстве как процесс и 
результат, процесс и состояние, причину 
и следствие. Если придерживаться этой 
логики, то идентификация — это процесс 
единения и отождествления субъекта с 
некоторым объектом, а идентичность — 
это некоторый этап идентификации, 
предполагающий ощущение и пере-
живание субъектом принадлежности к 
другому, воспроизведение некоторых ха-
рактеристик другого. Несмотря на опре-
деленные отличия, и идентификация, и 

идентичность представляют собой связь 
индивида с другим субъектом.

Групповая идентификация/идентич-
ность является сложным феноменом. 
В частности, некоторые исследовате-
ли считают, что в его структуре есть 
несколько компонентов. Например, 
С. Хайнкель с коллегами указали на три 
компонента групповой идентификации: 
аффективный, когнитивный и взаимос-
вязь между групповыми и индивидуаль-
ными интересами [13], а К.Б. Генри и др. 
выделили когнитивный, аффективный 
и поведенческий аспекты в групповой 
идентификации [12]. Обобщение иссле-
дования межличностной и групповой 
идентификации позволяет сделать неко-
торые выводы.

Во-первых, межличностная иден-
тификация чаще рассматривается в 
диадическом взаимодействии, реже — в 
групповом контексте и крайне редко — в 
контексте социально-психологической 
структуры группы, т. е. внутри нефор-
мальных подгрупп, между представите-
лями разных подгрупп и т. д. Исследова-
ние учебных и производственных групп 
показало, что межличностная идентич-
ность значительно сильнее проявляется 
внутри неформальных подгрупп, чем в 
группе в целом, т. е. между членами раз-
ных подгрупп, между не включенными в 
подгруппы членами и т. д. [6; 9].

Во-вторых, существуют единичные 
исследования, направленные на изуче-
ние микрогрупповой идентичности, т. е. 
идентификации членов с какими-то не-
формальными подгруппами в группе [6]. 
Вместе с тем, подгруппы как коллектив-
ные субъекты возникают в разных груп-
пах, а микрогрупповая идентичность 
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сильнее выражена и играет не менее 
важную роль во внутригрупповых про-
цессах, чем межличностная и групповая 
идентичность.

В-третьих, в настоящее время при-
знается наличие у индивидов широкого 
спектра идентичностей, важность из-
учения их сочетания и связей [10]. Од-
нако в сфере производства внимание 
ограничивается, в частности, исследо-
ванием согласованности между такими 
уровнями идентичности, как органи-
зационная и групповая [2; 11]. Факти-
чески отсутствует комплексный поход 
к изучению идентичности работников 
в группе членства, который предпола-
гает изучение как меры выраженности 
групповой, микрогрупповой и межлич-
ностной идентичности, так и характера 
связей между ними. С этой точки зре-
ния, важной является проблема линей-
ности/нелинейности функциональных 
связей между этими уровнями иден-
тичности.

В качестве концептуальной плат-
формы была использована многомер-
ная модель проявления идентичности 
индивидов в малой группе, которая 
включает два измерения: уровни и ком-
поненты идентичности [5; 6]. К уров-
ням идентичности, в зависимости от её 
объекта (индивид, подгруппа, группа), 
относятся: 1) межличностная идентич-
ность (как результат идентификации 
индивида с другим(и) членом(ами) 
группы; 2) микрогрупповая идентич-
ность (как результат идентификации 
индивида с какой-то неформальной 
подгруппой в группе); 3) групповая 
идентичность (как результат иденти-
фикации индивида со своей группой). 
Эти уровни составляют некоторую 
условную иерархию, с точки зрения 
восприятия индивидом степени обоб-

щенности объекта идентичности, что 
отражается на особенностях связей 
между ними. Каждый уровень включа-
ет три компонента: когнитивный, аф-
фективный и поведенческий. Первый 
представляет собой ощущение индиви-
дом своей сопричастности некоторому 
субъекту (индивиду, подгруппе, груп-
пе) и интегративной связи с ним, вос-
приятие себя и других в соответствии с 
характеристиками этого субъекта. Вто-
рой заключается в переживании инди-
видом связи с другим субъектом, своего 
соответствия ему и событий, происхо-
дящих с ним, а также в оценке позитив-
ности этой связи. Третий выражается 
в относительно устойчивом воспроиз-
ведении индивидом в своих действиях 
и поступках значимых характеристик 
другого субъекта, а также в его поведе-
нии в соответствии с ожиданиями этого 
другого.

Эмпирическое исследование

Цель исследования: изучить связи 
между групповой, микрогрупповой и 
межличностной идентичностью (с уче-
том трех компонентов) работников в 
производственных группах.

Гипотезы исследования:
1. Наиболее высокая детерминация 

по всем компонентам существует в свя-
зях между межличностной и микрогруп-
повой идентичностью, между микро-
групповой и групповой идентичностью.

2. Между разными уровнями идентич-
ности работников существует различная 
связь, а именно: между микрогрупповой 
и межличностной идентичностью эта 
связь, более вероятно, является линей-
ной, а между групповой и микрогруппо-
вой идентичностью — нелинейной.



63

Эмпирические исследования

3. Параметры нелинейной связи меж-
ду групповой и микрогрупповой иден-
тичностью обусловлены компонентами 
этих уровней идентичности.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 331 работник из 37 производ-
ственных групп. Это государственное 
учреждение, банк, автомобильный салон, 
агенство недвижимости, рекламная фир-
ма, промышленное предприятие и др. 
Численный состав групп варьировался от 
6 до 17 человек. Большинство групп со-
стояло из 8-11 человек. Все группы имели 
историю и существовали не менее двух 
лет. Группы различались по возрастной и 
половой композиции. Возраст участников 
попал в диапазон от 18 до 59 лет. Были ис-
следованы группы, состоящие только из 
женщин, только из мужчин, и группы с 
разным процентным соотношением муж-
чин и женщин. В целом по выборке 52.8% 
женщин и 47.2% мужчин.

Методический инструментарий. Для 
выделения в группе неформальных под-
групп и не включенных в них членов 
использовался формализованный алго-
ритм, в котором сочетается социометри-
ческий опрос членов группы по неспец-
ифическому критерию со специальной 
математической процедурой «распозна-
вания образа» [1].

Опросник межличностной идентич-
ности в группе и подгруппах включает 
три субшкалы и позволяет изучать три 
компонента межличностной идентич-
ности индивидов в группе и подгруппе: 
когнитивный, аффективный и поведен-
ческий [8]. Он содержит 12 пунктов в 
виде утверждений с обратной форму-
лировкой по четыре в каждой субшкале 
(например, «Я не переживаю, когда мое 
мнение расходится с мнением других», 
«Меня мало что связывает с другими 
членами группы»). В нем используется 

7-балльная шкала Лайкерта. Опросник 
состоит из двух частей: «Среди тех, с 
кем поддерживаю тесные отношения» и 
«В группе в целом». Первая часть пред-
назначена для изучения межличностной 
идентичности внутри подгрупп, а вто-
рая — в группе в целом.

Опросник групповой и микрогруп-
повой идентичности также включает 
три субшкалы для измерения трех ком-
понентов каждого из двух соответствую-
щих уровней проявления идентичности 
индивидов [7]. Стимульный материал 
содержит 12 пунктов, которые имеют 
обратную формулировку (например, «Я 
не ощущаю себя частью целого», «Меня 
не волнуют общие успехи или неуда-
чи»). Каждая шкала представлена че-
тырьмя пунктами. Для измерения, как и 
в предыдущем опроснике, применялась 
семибалльная шкала типа шкалы Лай-
керта. Опросник состоит из двух частей: 
«Общность тех, с кем поддерживаю тес-
ные отношения» и «Группа в целом». 
Первая предназначена для изучения 
микрогрупповой, а вторая — групповой 
идентичности.

Процедура. Оба опросника включе-
ны в компьютерную технологию «Груп-
повой профиль — Универсал (ГП-У)» и 
интегрированы с формализованным ме-
тодом определения неформальных под-
групп и не включенных в них членов [17].

Исследование проводилось на ком-
пьютере посредством ГП-У, что позво-
лило обеспечить постоянство условий 
исследования за счет неизменности ре-
ализуемой программы, автоматически 
контролировать работу испытуемых 
(в том числе, блокировать обследование 
в случае пропуска заданий или явного 
искажения ответов), обрабатывать ре-
зультаты и др. Благодаря этому была 
обеспечена высокая достоверность ре-



64

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

зультатов по сравнению с «бланковой» 
формой исследования.

Методы статистического и мате-
матического анализа. Были исполь-
зованы следующие методы: линейная 
корреляция, нелинейная детерминация, 
линейная и нелинейная регрессия, па-
раметрический t-критерий Стьюдента, 
однофакторный ANOVA. Для нахожде-
ния параметров регрессионной модели 
использовался метод взвешенных наи-
меньших квадратов. Для выбора вида 
функциональной связи и параметров 
регрессионной модели применялся тест 
различий R-квадратов аппроксимации 
кривой [curve fitting with R-squared 
difference tests]) (SPSS 17.0 модуль 
«Подгонка кривой»).

Результаты

Неформальные подгруппы в груп-
пе. Неформальные подгруппы имели 
место во всех обследованных группах. 
Причем количество подгрупп в группах 
варьируется от двух до четырех (за ис-
ключением двух групп, в которых по 
одной подгруппе). Больше всего в груп-
пах было диад (51,3% подгрупп), доста-
точно часто встречались триады (28,9%) 
и реже всего возникали подгруппы из 
четырех (12,4%) и пяти (7,4%) человек. 
Эти результаты свидетельствуют о том, 
что надо исследовать не только межлич-
ностную и групповую идентичность, но 
и микрогрупповую идентичность, изу-
чать связи между всеми тремя уровнями 
проявления идентичности работников в 
производственных группах.

Для повышения «чистоты» исследо-
вания мы рассматривали только средние 
результаты трех уровней идентичности, 
полученные среди членов неформальных 

подгрупп. Это обусловлено тем, что ми-
крогрупповая идентичность более ярко 
проявляется у членов неформальных 
подгрупп и в меньшей степени — у чле-
нов, не включенных в подгруппы.

Статистическая оценка взаимоде-
терминации переменных. Когда пере-
менные находятся в сложных связях, 
как в нашем случае, то важной задачей в 
построении регрессионной модели ста-
новится определение зависимой и неза-
висимых переменных в модели. (Исполь-
зуемые в статье термины «зависимая 
переменная» и «независимая перемен-
ная» отражают лишь математическую 
зависимость, а не реальные причинно-
следственные отношения). Один из ва-
риантов решения этой задачи связан со 
сравнением объясненной дисперсии, де-
терминированной переменной-фактором 
при попарном сравнении этих перемен-
ных (определяется значением коэффи-
циента детерминации). Для определения 
влияния переменной-фактора необходи-
мо наличие условных средних. В нашем 
случае они вычислялись при шаге в один 
балл (размерность тестовых показателей 
опросников) той переменной, которая 
при попарном сравнении рассматрива-
лась в качестве независимой. Для на-
хождения SSwg и SStotal был использован 
однофакторный ANOVA. Результаты 
представлены в табл. 1.

Попарная детерминация между ком-
понентами групповой, микрогрупповой 
и межличностной идентичности оказа-
лась неоднозначной по выраженности и 
соотношению значений коэффициента. 
Между групповой и микрогрупповой 
идентичностью установлена определен-
ная детерминация; а именно: более высо-
кая детерминация всеми компонентами 
групповой идентичности компонентов 
микрогрупповой идентичности (для ког-
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нитивного — η2 = 0,53, аффективного — 
η2 = 0,42 и поведенческого — η2 = 0,54), 
нежели, наоборот (для когнитивного — 
η2 = 0,31, аффективного — η2 = 0,33 и по-
веденческого — η2 = 0,27). В свою очередь, 
между компонентами микрогрупповой и 
межличностной идентичности, между 
групповой и межличностной идентично-
сти не обнаружено преобладание в детер-
минации того или иного уровня. Эти ре-
зультаты частично подтвердили первую 
гипотезу.

Оценка «линейности — нелиней-
ности» функциональной связи между 
переменными. Обнаруженная статисти-
чески достоверная линейная корреля-
ция (р < 0,01) между микрогрупповой и 
межличностной идентичностью по всем 
трем компонентам свидетельствует о ли-
нейной функциональной зависимости 
между ними (табл. 1). Низкая линейная 
корреляция и низкое значение коэффи-
циента детерминации между групповой 

и межличностной идентичностью по 
всем трем компонентам показывает, что 
их связь в значительной степени опос-
редована неизвестными переменными. 
Низкая линейная корреляция в сочета-
нии с высоким значением коэффици-
ента детерминации между групповой 
и микрогрупповой идентичностью по 
всем трем компонентам может быть при-
знаком того, что функциональная связь 
между ними существует, а ее вид являет-
ся нелинейным.

Для статистической оценки «линей-
ности / нелинейности» связи (через 
сравнение η2 и r

xy
2) был использован па-

раметрический t-критерий Стьюдента. 
Расчет показал, что η2 статистически 
достоверно превосходит r

xy
2 по когнитив-

ному и поведенческому компонентам 
(р < 0,05), а по аффективному компо-
ненту это превосходство менее значимо 
(р < 0,08). Это явилось основанием для 
поиска вида функциональной связи, наи-

Примечание: 1) стрелка (→) показывает направление детерминации; 2) Г — групповая идентич-
ность, МГ — микрогрупповая идентичность, М — межличностная идентичность: «**» — р < 0,01.

Т а б л и ц а  1
Попарные коэффициенты детерминации и коэффициенты корреляции между 

компонентами групповой, микрогрупповой и межличностной идентичности

Компоненты уровней идентичности

Когнитивный Аффективный Поведенческий

Коэффициенты
попарной

детерминации

Корре-
ляция 

Коэффициенты
попарной

детерминации

Корре-
ляция 

Коэффициенты
попарной

детерминации

Корре-
ляция 

МГ→Г = 0,31
Г→МГ = 0,53

0,06
МГ→Г = 0,33
Г→МГ = 0,42

0,35
МГ→Г = 0,27
Г→МГ = 0,54

0,21

М→Г = 0,21
Г→М = 0,36

-0,06
М→Г = 0,41
Г→М = 0,26

-0,19
М→Г = 0,22
Г→М = 0,29

0,12 

М→МГ = 0,57
МГ→М = 0,61

0,71**
М→МГ = 0,66
МГ→М = 0,58

0,48**
М→МГ = 0,51
МГ→М = 0,58

0,83**
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более адекватно отражающей имеющую-
ся каузальность между компонентами 
групповой (независимая переменная) и 
микрогрупповой идентичности (зависи-
мая переменная). Такая задача решалась 
двумя способами — графическим и по-
средством теста различий R-квадратов 
аппроксимации кривой. Графическое ре-
шение представлено на рис. 1.

Было установлено (табл. 2), что 
между групповой и микрогрупповой 
идентичностью квадратичная функци-
ональная связь (для когнитивного ком-

понента — р < 0,001, аффективного — 
р < 0,001 и поведенческого — р < 0,001) 
более адекватно отражает эмпирические 
результаты по сравнению с линейной 
(для когнитивного компонента р < 0,56, 
аффективного — р < 0,14 и поведенческо-
го р < 0,94). Таким образом, подтверди-
лась вторая гипотеза.

Определение параметров регресси-
онной модели. Для решения этой задачи 
нами был использован метод наимень-
ших квадратов. Чтобы повысить досто-
верность результатов, мы использовали 

Рис. 1. Эмпирические кривые условных средних компонентов микрогрупповой идентичности 
(зависимая переменная) при шаге в 1 балл компонентов групповой идентичности 

(независимая переменная)

Рис. 1а. Когнитивный компонент Рис. 1б. Аффективный компонент

Рис. 1в. Поведенческий компонент
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модуль «Подгонка кривой» и «ручной» 
метод через решение системы нормаль-
ных уравнений для параболы 2-го по-
рядка. Отметим, что значения параме-
тров квадратичной модели, полученные 
двумя способами, различались только на 
сотые доли.

Были получены следующие урав-
нения квадратичной функциональной 
зависимости, отражающие изменение 
среднего значения компонентов микро-
групповой идентичности при изменении 
компонентов группой идентичности: 

ŷ = 0,05x2  -  1,86x + 32,78 (для когнитив-
ного компонента), ŷ = 0,08x2  -  2,42x + 
+ 34,22 (для аффективного компонента) 
и ŷ = 0,04x2  -  1,34x + 28,6 (для поведен-
ческого компонента). Положительное 
значение параметра при старшей степе-
ни (х2) показывает, что во всех трех мо-
делях на уровне усредненных значений 
зависимой переменной (микрогрупповая 
идентичность) обнаруживается одна и 
та же тенденция (рис. 1). А именно: при 
повышении выраженности того или ино-
го компонента групповой идентичности 

Т а б л и ц а  2
Результаты тестирования линейной и квадратичной функциональной связи между 

компонентами групповой идентичности (независимая переменная) 
и микрогрупповой идентичности (зависимая переменная)

Уравнение

Сводка для модели Оценки параметра
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b1 b2

Когнитивный компонент

Линейный 0,020 0,353 1 17 0,560 21,208 0,045

Квадратичный 0,702 18,849 2 16 0,000 34,544 -1,905 0,062

Аффективный компонент

Линейный 0,116 2,365 1 17 0,141 19,730 0,140

Квадратичный 0,714 21,236 2 16 0,000 37,434 -2,680 0,093

Поведенческий компонент

Линейный 0,000 0,004 1 17 0,948 20,439 0,008

Квадратичный 0,785 27,406 2 16 0,000 30,709 -1,451 0,051

Примечание: 1) факторная СКО (сумма квадратов отклонений) показывает общую дисперсию 
зависимой переменной, обусловленную независимой переменной; 2) остаточная СКО (сумма 
квадратов отклонений) показывает общую дисперсию зависимой переменной, обусловленную 
случайными переменными.
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(независимая переменная) происходит 
снижение выраженности соответствую-
щего компонента микрогрупповой иден-
тичности (зависимая переменная). Это 
происходит до определенной точки, по-
сле которой дальнейшее усиление выра-
женности компонентов групповой иден-
тичности сопровождается, наоборот, 
повышением выраженности компонен-
тов микрогрупповой идентичности. Рас-
чет вершин парабол для каждого компо-
нента групповой идентичности показал 
следующие значения: для когнитивного 
компонента — 18,6, аффективного — 15,1 
и поведенческого — 16,7. Эти разные зна-
чения указывают, что переход от одной 
тенденции к другой наступает раньше по 
аффективному компоненту и позже — по 
когнитивному. Следовательно, третья 
гипотеза подтвердилась.

Обсуждение

1. Групповая идентичность по всем 
компонентам обладает более высокой 
детерминирующей силой относитель-
но микрогрупповой идентичности, чем 
наоборот. Возможно, это связано с той 
ролью, которую играют эти уровни 
идентичности в жизнедеятельности, 
соответственно, группы и подгруппы. 
Так, групповая идентичность индиви-
дов способствует единству всей про-
изводственной группы, стабильному 
ее функционированию и более успеш-
ному достижению ее целевой функции. 
Микрогрупповая идентичность со-
действует, прежде всего, поддержанию 
связи членов со своей подгруппой и ее 
целостности внутри группы. Можно 
предположить, что если для работников 
более значимой является успешность 
той или иной стороны жизни группы 

в целом (особенно профессиональной 
деятельности), чем неформальной под-
группы, то для них более актуальной 
будет групповая, чем микрогрупповая 
идентичность.

Вместе с тем, могут быть другие ком-
бинации в детерминации уровней иден-
тичности. Например, в связи между 
групповой и межличностной идентично-
стью первый уровень обладает большей 
детерминирующей силой, чем второй (по 
когнитивному компоненту), и, наоборот, 
второй уровень идентичности сильнее 
детерминирует первый (по аффективно-
му компоненту). Это свидетельствует о 
сложной картине в причинно-следствен-
ных связях между уровнями идентично-
сти в группе.

2. Между микрогрупповой и межлич-
ностной идентичностью существует вы-
сокая линейная связь. Однако уровень 
влияния друг на друга, выраженный 
через процент объясненной дисперсии, 
разный. Межличностная идентичность 
сильнее влияет на микрогрупповую 
идентичность. Чтобы понять эту связь, 
надо описать процессы, лежащие в осно-
ве образования неформальных подгрупп 
в группе. Их возникновение основано на 
сходстве людей по каким-то значимым 
для них характеристикам, возможности 
более полно реализовать актуальные 
персональные цели и социальные по-
требности, чем в контексте всей группы

С начала образования группы и в 
течение ее жизни члены делают мно-
жественные межличностные сравнения 
по сходству и отличию, т. е. они срав-
нивают себя с другими членами и дру-
гих членов между собой по совокупно-
сти признаков, доступных восприятию. 
Контрастное межличностное сравнение 
позволяет более четко категоризовать 
себя и других членов группы. Опре-
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деленное сходство с другими и их зна-
чимость обусловливают проявление 
межличностной идентификации, кото-
рая усиливает процессы объединения 
людей в подгруппы. По мере форми-
рования подгрупп начинают протекать 
процессы сравнения подгрупп между 
собой и категоризация выделяющихся 
подгрупп внутри группы. Эти процессы 
способствуют формированию диффе-
ренцированного восприятия подгрупп и 
отношений между ними. Наряду с этим 
развивается микрогрупповая идентич-
ность. В свою очередь, усиливающаяся 
микрогрупповая идентичность может 
оказывать обратное влияние на усиле-
ние межличностной идентичности.

3. Между групповой и микрогруп-
повой идентичностью преобладает не-
линейная связь. Ее особенность заклю-
чается в том, что повышение групповой 
идентичности сопровождается сниже-
нием микрогрупповой идентичности. 
Это происходит до вершины параболы. 
В точке перегиба тенденция меняется: 
дальнейшее усиление групповой иден-
тичности сопровождается, наоборот, 
повышением микрогрупповой идентич-
ности. Эту общую тенденцию можно 
объяснить следующим образом. Катего-
ризация себя как члена группы блокиру-
ет восприятие себя как члена подгруппы. 
Во многих ситуациях, имеющих группо-
вой контекст, люди мыслят, переживают 
и действуют в соответствии с характе-
ристиками группы (групповая идентич-
ность), а не с позиции своей неформаль-
ной подгруппы. Можно сказать, что в 
психологическом, а не математическом 
плане здесь имеет место некоторое взаи-
моисключение групповой и микрогруп-
повой идентичности. Вместе с тем, эта 
особенность не является универсальной. 
Т. е., усиление групповой идентичности 

достигает определенной точки, когда на-
чинает, наоборот, возрастать микрогруп-
повая идентичность. Это обусловлено 
тем, что в определенный момент вре-
мени члены начинают понимать, осоз-
нанно или неосознанно, что дальнейшее 
ослабление идентичности со своей под-
группой (при одновременном усилении 
идентичности с группой) может приве-
сти к разрушению связи с ней, а значит, 
к потере членства в ней, к ее частичному 
или полному распаду. В результате у ин-
дивидов начинает усиливаться микро-
групповая идентичность как проявление 
защитной реакции. Следовательно, ак-
туальной может быть не только одна, но 
одновременно несколько идентичностей, 
т. е. идентичностей с разными коллек-
тивными субъектами. В данном случае 
можно с некоторой осторожностью пред-
полагать о комплементарности между 
групповой и микрогрупповой идентич-
ностью с точки зрения их актуальности 
для членов группы.

Переход от одной тенденции к другой 
раньше всего наблюдается по аффек-
тивному, а позже — по когнитивному 
компоненту, о чем свидетельствуют зна-
чения вершин парабол (точек перегиба 
кривой). Вероятно, индивиды первона-
чально начинают неосознанно, на эмоци-
ональном уровне (аффективный компо-
нент) ощущать возникающий дисбаланс 
между групповой и микрогрупповой 
идентичностью. Со временем они прихо-
дят к пониманию и осмыслению (когни-
тивный компонент) этого дисбаланса как 
нежелательного, угрожающего сохране-
нию микрогрупповой идентичности.

Можно предположить, что для эф-
фективного функционирования про-
изводственных групп необходимо су-
ществование некого баланса между 
выраженностью компонентов групповой 
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и микрогрупповой идентичности. По-
вышение групповой идентичности на 
определенном этапе «запускает» соци-
ально-психологические механизмы под-
держания данного баланса через возрас-
тание выраженности микрогрупповой 
идентичности.

Выявленные в исследовании особен-
ности связей между уровнями идентич-
ности работников в группе могут быть 
использованы для прогноза изменения 
одного уровня в результате изменения 
другого, для управленческого воздей-
ствия на один уровень с целью направ-
ленного увеличения или снижения про-
явления другого.

Заключение

Идентичность индивидов в малой 
группе является многомерным феноме-
ном, который имеет несколько уровней 
(групповой, микрогрупповой и межлич-
ностный), каждый из которых включа-
ет три компонента (когнитивный, аф-
фективный и поведенческий). Уровни 
идентичности образуют определенную 
иерархию с точки зрения масштаба объ-
екта (группа, подгруппа, индивид), с 
которым себя идентифицируют члены. 
Эти уровни имеют разную меру выра-
женности. Они также определенным 
образом связаны между собой. Между 
примыкающими друг к другу уровнями 
существует либо сильная (высокие зна-
чения корреляции) и полная (по всем 
трем компонентам) линейная связь, 
либо слабая и неполная связь. Дополни-
тельно, между групповой и микрогруп-
повой идентичностью существует нели-
нейная связь, параметры которой имеют 
некоторое отличие в зависимости от 
компонентов идентичности. Имея пред-

ставление о том, как изменяется один 
уровень идентичности, можно прогно-
зировать изменение другого уровня и, 
на основе этого, изменение форм актив-
ности членов и группы в целом.

Однако есть несколько вопросов 
для дальнейшего исследования. Во-
первых, мы изучали связь между уров-
нями идентичности. Вместе с тем, надо 
отдельно исследовать динамику соот-
ношения этих уровней, например, в за-
висимости от характера взаимодействия 
группы / подгруппы с внешним кон-
текстом и степени успешности взаимо-
действия. Можно предположить, что 
внешнее, относительно продолжитель-
ное и успешное интегративное взаимо-
действие группы / подгруппы (напри-
мер, сотрудничество между группами / 
подгруппами) создает условия для ос-
лабления групповой / микрогрупповой 
идентичности. Интенсификация дезин-
тегративного взаимодействия группы с 
внешней средой (например, межгруп-
повой конфликт, межгрупповая конку-
ренция) значительно усилит групповую 
идентичность и одновременно ослабит 
микрогрупповую и межличностную. 
При таком же внешнем взаимодействии 
подгруппы среди ее членов значительно 
усилится микрогрупповая и снизится 
межличностная идентичность. В случае 
регулярной неуспешности группы в де-
зинтегративном взаимодействии про-
изойдет снижение групповой и возрас-
тание микрогрупповой идентичности, 
а в случае неуспешности подгруппы — 
снижение у ее членов микрогрупповой 
идентичности и возрастание идентично-
сти с какой-то другой подгруппой или 
группой в целом.

Во-вторых, наличие нелинейной свя-
зи между компонентами групповой и 
микрогрупповой идентичности можно 
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рассматривать в качестве одного из «ин-
дикаторов» процессов самоорганизации 
в группе, что может стать одним из на-
правлений дальнейших исследований 
для построения моделей оптимизации 
развития производственных групп.

В-третьих, полная картина идентично-
сти работников будет тогда, когда к трем 
указанным уровням будет добавлены еще 
два уровня — персональная и организа-
ционная идентичность, и изучены связи 
между пятью уровнями идентичности.
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The article represents the results of mathematical and statistical analysis of 
the links between the levels of the identity of employees (group, micro-group and 
interpersonal) by three components (cognitive, affective and behavioral) in 37 in-
dustrial groups with expertise in different fields. The significant linear relationship 
between micro-group and interpersonal identity (for all components), high linear 
relationship between group identity and micro-group identity (only for affective 
component) and the lack of linear relationship between the components of inter-
personal and group identity are revealed. Higher influence of group identity on 
micro-group (for all components) and interpersonal identity (for cognitive and be-
havioral components) is found out in the totality of intercorrelation between group, 
micro-group and interpersonal identities. Non-linear relationship between group 
and micro-group identity for all components is revealed. This non-linear relation 
indicates that increase in expressiveness of one of the components of group iden-
tity leads to decrease in expressiveness of the respective component of micro-group 
identity. This effect occurs until definite moment, after which, on the contrary, 
further reinforcement of the components of group identity leads to the increase in 
expressiveness of micro-group identity. These established consistent patterns are 
interpreted in the article.
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Статья посвящена актуальной проблеме социально-когнитивных оснований 
приверженности социальной общности страны и описывает результаты эмпири-
ческого исследования роли образной сферы и социального самочувствия личности 
в ходе возникновения суверенных эмиграционных намерений. Для решения постав-
ленных задач автором операционализировано понятие социокультурной интегри-
рованности образной сферы личности и сконструирована методика образно-ассо-
циативного теста, служащего измерению выраженности феномена, обозначаемого 
данным понятием. Эмпирическим объектом исследования выступили 200 человек 
(120 женщин и 80 мужчин) в возрасте от 18 до 35 лет. Установлено, что привер-
женность своей стране связана с высоким уровнем социокультурной интегриро-
ванности образной сферы личности. Показано, что эмиграционные намерения воз-
никают как при низком, так и при высоком уровне удовлетворенности социальным 
самочувствием. Наиболее важным предиктором суверенного эмиграционного наме-
рения оказывается низкий уровень социокультурной интегрированности образной 
сферы личности. Материал статьи может представлять интерес с точки зрения 
дальнейших эмпирических и теоретических разработок.

Ключевые слова: приверженность своей стране, эмиграционные намерения, 
социальное самочувствие, социокультурная интегрированность образной сфе-
ры личности.

Введение

Глобальные и локальные обществен-
ные кризисы сказываются на изменении 

переживаний, содержании идентичности 
[15; 19] и социальном поведении чело-
века. Одной из макропсихологических 
форм социального поведения, связанных 
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с целым рядом проблем адаптации и ка-
чества жизни, является миграция [17; 26; 
30]. С позиции системного подхода [8] и 
при опоре на накопленные к настояще-
му моменту достижения психологиче-
ского знания миграционное поведение 
может рассматриваться как полидетер-
минированное явление, обусловленное 
различными мотивами [27]. В качестве 
предикторов успешной миграции наряду 
с экономическими, социокультурными и 
психологическими условиями проверяет-
ся и участие генетических факторов [14].

Возрастание социально-географи-
ческой мобильности [5; 13; 20] в совре-
менном мире создает предпосылки для 
постановки новых социально-психоло-
гических задач, связанных с изучением 
приверженности личности социальной 
общности своей страны. Привержен-
ность социальным объектам преимуще-
ственно исследуется в организационной 
психологии [21; 29] и понимается как 
установка (attitude) работника по от-
ношению к организации, связанная с 
процессом принятия решения относи-
тельно того, продолжать ли оставаться 
членом данной организации или уйти 
из нее [7, с. 79]. Психологическая привер-
женность социальной общности страны, 
по нашему мнению, может быть опре-
делена как когнитивно-эмоциональное 
и конативное целостное образование, 
выражающееся в психологической при-
вязанности к социальным, культурным, 
климато-географическим и антропобио-
логическим особенностям жизни страны, 
в субъективных представлениях инди-
вида о ее ценности, привлекательности, 
перспективности в удовлетворении ве-
дущих потребностей, а также в желании 
и намерении строить свою дальнейшую 
жизнь в ее пределах [12, с. 80]. Одним из 
значимых проявлений ослабления при-

верженности своей стране становится 
суверенное эмиграционное намерение.

Приверженность стране, будучи 
сложным социально-психологическим 
феноменом, требует системного под-
хода к ее изучению и рассмотрения 
ряда групп ее предикторов. Нами была 
предложена модель системы факторов, 
детерминирующих приверженность 
стране [12], среди которых особую смыс-
лообразующую роль выполняют знача-
щие переживания образов своей страны, 
участвующие в формировании целост-
ной образной сферы человека. Понятие 
образной сферы было концептуализи-
ровано А.А. Гостевым для обозначения 
многомерной, многоуровневой, динами-
ческой подсистемы психики, объединя-
ющей в единое взаимосвязанное целое 
совокупность внутренних вторичных 
образов (переживаемых в отсутствие 
непосредственно воздействующих сти-
мулов в качестве их прообразов) [2, 
с. 32, 33]. Данная система образов уча-
ствует в непрерывном взаимодействии 
окружающей реальности с содержани-
ем внутреннего мира и тесно связана с 
мотивационной и эмоционально-воле-
вой сферами. На наш взгляд, образная 
сфера имеет неоднородную структуру, 
в которой можно выделить периферию 
и ядро. Центральная, ядерная, часть об-
разной сферы, в отличие от периферии, 
представлена наиболее значимо пере-
житыми образами мира, определяющи-
ми дальнейшее развитие личности.

Говоря о значащих переживаниях, 
мы опираемся на концепцию Ф.В. Бас-
сина. Под значащими переживаниями 
он подразумевал выступающие в разно-
образных формах эмоций переживания, 
неразрывно спаянные с движущими мо-
тивами и потребностями, сопутствующие 
созданию определенных убеждений и 
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производящие трансформации в спосо-
бах восприятия окружающего [1, с. 107, 
112]. Основная идея выделения значащих 
переживаний состоит в их способности 
воздействовать на дальнейшее развитие 
личности, оставляя когнитивно-эмоцио-
нальный след в психике человека в форме 
новых жизненных смыслов и обобщен-
ных вторичных образов. Значащие пере-
живания способны не только обновлять, 
но и трансформировать уже существую-
щие образно-смысловые структуры.

Элементы образной сферы могут при-
нимать интегрирующее или дифферен-
цирующее значение, объединяющее или 
разъединяющее человека с культурой его 
социальной общности. В зависимости от 
объема и силы значимости интегрирую-
щих образов, система образной сферы 
личности может в целом принимать бо-
лее или менее интегрирующий с окру-
жающей действительностью характер. 
Для обозначения такой специфической 
функции образной сферы нами было 
введено понятие социокультурной инте-
грированности образной сферы личности 
с культурой большой устойчивой груп-
пы, которая понимается как целостность, 
согласованность системы субъективно 
значимо пережитых личностью образов 
мира с нормами, ценностями, социаль-
ными и коллективными представлени-
ями данной группы. Социокультурная 
интегрированность образной сферы по-
зволяет человеку переживать себя как 
часть социальной общности группы, на-
следовать на сознательном и бессозна-
тельном уровнях ее культуру, а также 
может выступать предиктором привер-
женности своей стране.

Заметим, что введенное нами понятие 
социокультурной интегрированности 
образной сферы личности отлично от 
понятия культурной интеграции, широ-

ко используемой в современной социо-
логии, социальной и кросс-культурной 
психологии для обозначения процессов 
углубления культурного взаимодействия 
и взаимовлияния, преимущественно свя-
занных с макросоциальным явлением 
миграции [15—18; 22; 24; 25; 30]. Пробле-
ма социокультурной интегрированности 
образной сферы личности в наши дни 
становится актуальной не только в связи 
с адаптацией мигрантов в новой культу-
ре, но и в связи с социально-психологи-
ческим благополучием представителей 
коренного населения страны.

В условиях современного поликуль-
турного мира с широкой доступностью 
восприятия экранных образов различ-
ных социокультурных объектов образная 
сфера человека обязательно содержит 
элементы, как интегрирующие личность 
с ее реальной социальной средой, так и 
разобщающие с ней. Учитывая данные 
обстоятельства, можно говорить лишь о 
некоторой степени интегрированности 
образной сферы личности с культурой 
социальной общности своей страны.

Помимо образно-когнитивных фак-
торов предиктором приверженности 
стране может выступать уровень удов-
летворенности жизнью в целом, или со-
циальное самочувствие. О.В. Коломиец, 
анализируя проблему социального са-
мочувствия, пришла к выводу, что оно 
выражает и оценивает специфический 
образ жизни и деятельности представи-
телей той или иной социальной группы, 
формирующийся под влиянием харак-
терных социально-психологических, по-
литических и экономических условий 
[4]. Социальное самочувствие рассма-
тривается в ряде работ как комплексный 
показатель отношения к окружающему 
миру [11] и индикатор общественного 
настроения [6].
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А.А. Грачев и А.А. Русалинова пред-
лагают несколько вариантов рассмо-
трения социального самочувствия: как 
социально-психологический феномен, 
формируемый на определенной стадии 
развития общества; как психологическая 
характеристика субъектности личности; 
как целостное эмоционально-установоч-
ное состояние, складывающееся на осно-
ве оценки общей личностно-социальной 
ситуации [3, с. 9]. Авторами такой кон-
цептуализации понятия социального са-
мочувствия предложен инструмент для 
его диагностики, учитывающий разные 
уровни социума, в которые включена 
личность: уровень ближайшего соци-
ального окружения, уровень социально-
трудовой организации, уровень государ-
ственной организации или социальной 
общности страны. Среди функций соци-
ального самочувствия можно выделить 
функции регуляции поведения и детер-
минации принятия жизненно важных 
решений.

И социальное самочувствие, и социо-
культурная интегрированность образной 
сферы являются показателями субъек-
тивной стороны переживания личностью 
происходящих социальных процессов, 
однако, они могут играть разную роль в 
процессах формирования приверженно-
сти своей стране и возникновения эми-
грационных намерений. На наш взгляд, 
социальное самочувствие является пре-
имущественно отражением эмоцио-
нальной стороны отношения личности 
к социальной общности и носит более 
реактивный характер, будучи индикато-
ром социальных изменений, в то время 
как социокультурная интегрированность 
образной сферы личности является в 
первую очередь результатом когнитив-
ных процессов становления отношения к 
социальной общности, закладывающих-

ся еще в раннем возрасте и носящих не 
всегда осознаваемый характер.

Мы предположили, что привержен-
ность стране и желание эмигрировать 
связаны как с социальным самочувстви-
ем, так и с уровнем социокультурной 
интегрированности образной сферы, 
однако определяющую роль для возник-
новения привязанности к своей соци-
альной общности играет именно социо-
культурная интегрированность образной 
сферы личности.

Программа исследования

Для проверки наших предположений 
мы поставили задачу сравнения уровня 
социокультурной интегрированности 
образной сферы личности и показате-
лей социального самочувствия у лиц, 
приверженных своей стране и желаю-
щих эмигрировать. Было предпринято 
исследование, в котором приняли уча-
стие 200 жителей г. Саратова в возрасте 
от 18 до 35 лет, в том числе 120 женщин 
(средний возраст 23,5 года) и 80 мужчин 
(средний возраст 24,5 года). Все предста-
вители выборки являются гражданами 
Российской Федерации, считают себя 
русскими, имеют высшее или неокон-
ченное высшее образование. В качестве 
психодиагностического инструмента-
рия использовались структурированное 
психологическое интервью и психоло-
гическая анкета, направленные на вы-
явление приверженности своей стране и 
эмиграционных намерений; анкета для 
определения социального самочувствия, 
разработанная А.А. Грачевым и А.А. Ру-
салиновой [10] и использующая количе-
ственную шкалу субъективных оценок, а 
также разработанный нами образно-ас-
социативный тест для определения уров-
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ня социокультурной интегрированности 
образной сферы.

Сконструированный образно-ассо-
циативный тест позволяет выявлять на-
личие в образной сфере положительно и 
отрицательно значимо пережитых обра-
зов социальной общности своей страны 
и зарубежья [12]. Испытуемым предла-
гается поочередно представлять образы, 
с которыми ассоциируются различные 
природные, культурные и социальные 
аспекты жизни в своей стране (субтест 1) 
и за рубежом (субтест 2) и оценивать при-
влекательность и силу значимости этих 
образов с помощью субъективной шкалы 
оценок от «-10» до «+10» баллов. Количе-
ство вербальных элементов стимульного 
материала для получения субъективных 
ассоциативных ответов в каждом из двух 
субтестов равно 28, и их содержание от-
ражает аналогичные аспекты жизни сво-
ей страны и зарубежья (например, «на-
родные сказки России» — «зарубежные 
народные сказки»; «природа России» — 
«природа зарубежья» и т. п.). Обработка 
образно-ассоциативного теста предпо-
лагает подсчет количества положительно 
высоко оцененных (свыше +5 баллов) об-
разов своей страны (показатель ic+), коли-
чества положительно высоко оцененных 
образов зарубежья (in), количества отри-
цательно оцененных (все значения с «—») 
образов своей страны (показатель ic-), а 
также вычисление показателя «культурно 
дифференцирующие элементы образной 
сферы личности» (id = in + ic-). Получен-
ные показатели позволяют определить 
уровень социокультурной интегрирован-
ности образной сферы личности с куль-
турой социальной общности страны при 
помощи формулы:

Предварительно проведенные ис-
пытания данного теста позволили уста-
новить значение коэффициента корре-
ляции, характеризующего надежность 
методики, равное 0,86, что считается до-
вольно высоким показателем [12].

Для статистически-математическо-
го решения поставленных исследова-
тельских задач применялись t-критерий 
Стьюдента (после проверки полученных 
количественных данных на соответствие 
условию нормального распределения), 
а также кластерный анализ методом 
«К-средних». Обработка первичных 
данных осуществлялась при помощи 
компьютерной программы «Statistical 
Package for the Social Sciences» (SPSS 
Statistics 17.0).

Результаты исследования

Полученные данные с использова-
нием структурированного психологи-
ческого интервью и психологической 
анкеты позволили первоначально вы-
делить 3 группы испытуемых: 1) полно-
стью приверженных своей стране (31%), 
2) желающих временно эмигрировать 
(45%); 3) желающих эмигрировать с це-
лью постоянного проживания в другой 
стране (24%). Статистически-матема-
тический анализ способствовал уста-
новлению достоверных различий между 
лицами всех трех выделенных подгрупп 
по показателю социокультурной инте-
грированности образной сферы лично-
сти (табл. 1).

Наиболее высоким уровнем соци-
окультурной интегрированности об-
разной сферы характеризуется группа 
приверженных своей стране, желающих 
строить дальнейшую жизнь в ее преде-
лах (Isc = 1,57). Наименьшая социокуль-
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турная интегрированность наблюдается 
у лиц, желающих навсегда эмигрировать 
из страны (Isc = 0,59). Лица, желающие 
лишь временно покинуть свою страну, 
имеют промежуточные значения коэф-
фициента социокультурной интегри-
рованности образной сферы (Isc = 0,95). 
Коэффициент социокультурной инте-
грированности образной сферы увеличи-
вается по мере возрастания привержен-
ности своей стране.

Следующей задачей, поставленной в 
исследовании, служило сравнение пока-
зателей социального самочувствия у лиц, 
приверженных своей стране и желающих 
эмигрировать безвозвратно. Первичное 
сравнение средних значений интересу-
ющих нас параметров не дало положи-
тельных результатов. Однако нами была 
замечена тенденция в группе потенциаль-
ных эмигрантов давать крайние оценки 
своему самочувствию: либо значительно 
ниже, либо значительно выше среднего 
значения. Данные эмпирические наблю-
дения нами были проверены с помощью 
кластерного анализа, позволившего вы-
делить три группы испытуемых: 1) жела-
ющих эмигрировать, характеризующих-

ся низким уровнем удовлетворенности 
социальным самочувствием (n = 18); 
2) приверженных своей стране, характе-
ризующихся средним уровнем удовлет-
воренности социальным самочувствием 
(n = 62); 3) желающих эмигрировать, 
характеризующихся высоким уровнем 
удовлетворенности социальным само-
чувствием (n = 30) (см. табл. 2).

Выделенные в результате кластериза-
ции группы были сопоставлены по ряду 
параметров социального самочувствия 
(см. табл. 3). Все три группы достовер-
но различаются по показателям общего 
социального самочувствия (см. рис.), 
самочувствия в городе и уровню пере-
живаемого социального дискомфорта. 
Лица, приверженные своей стране, за-
нимают промежуточное положение по 
данным показателям среди всех групп, 
обнаруживая средний уровень удовлет-
воренности своим социальным самочув-
ствием. Желающие эмигрировать без-
возвратно обнаруживают тенденции к 
крайним оценкам самочувствия в соци-
уме и подразделяются на две категории: 
удовлетворенные и неудовлетворенные 
своим социальным самочувствием.

Примечание: знаком «*» отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся, уровень ста-
тистической значимости ρ≤0,01; «1, 2, 3» — группы, с которыми обнаружены достоверные различия.

Т а б л и ц а  1
Уровень социокультурной интегрированности образной сферы лиц, 
приверженных своей стране, и лиц с эмиграционными намерениями

Диагностируемое 
свойство образной 

сферы личности

1. Группа лиц, 
приверженных 

своей стране
(n = 62)

2. Группа лиц, 
желающих времен-

но эмигрировать
(n = 90)

3. Группа лиц, же-
лающих эмигриро-
вать безвозвратно

(n = 48)

M σ M σ M σ

Уровень социокультур-
ной интегрированности 
образной сферы личности

1, 57* 2, 3 0,48 0,95* 1, 3 0,26 0,59* 1, 2 0,17
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Т а б л и ц а  2
Конечные центры кластеров

Анализируемые параметры 

Кластер

1
(n = 18)

2
(n = 62)

3
(n = 30)

Выраженность эмиграционных намерений 14,37 0,30 14,42

Коэффициент социокультурной интегриро-
ванности образной сферы

0,50 1,44 0,53

Общий показатель социального самочувствия 92,82 147,28 186,09

Социальное самочувствие в стране -0,23 14,95 18,89

Т а б л и ц а  3
Средние значения показателей социального самочувствия для лиц,
приверженных своей стране, и лиц с эмиграционными намерениями

Показатели 
благополучия 
социального 

самочувствия 1.
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 =
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0)

M σ M σ M Σ

Общий (суммарный) 
показатель социального 
самочувствия

148,4**2,3 5,32 94**1,3 7,03 181,3**1,2 11,59

Социальное самочув-
ствие в городе

13,6**2,3 1,59 4**1,3 3,9 21,3**1,2 3,7

Социальное самочув-
ствие в организации

21,2*2 3,76 11,6*1, **3 6,07 24,7**2 2,43

Социальное самочув-
ствие в группе (коллек-
тиве)

22,8 1,35 20,3**3 1,63 25,7**2 1,41

Социальное самочув-
ствие в стране

15**2 2,17 -2,7**1,3 2,9 18,7**2 2,19

Социальное самочув-
ствие в профессии

21,6**2 2,05 12**1,3 5,53 24,3**2 4,29
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Две выделенные подгруппы желаю-
щих эмигрировать, удовлетворенные и 
неудовлетворенные социальным само-
чувствием, по-разному ощущают себя в 
стране, в городе, в организации, в семье, 
в профессии и в сфере материального 
благосостояния (см. табл. 3), а также 
различаются характером переживаемых 
чувств в связи с разными социальными 
объектами (табл. 4).

Потенциальные эмигранты, не удов-
летворенные самочувствием в социуме, 
значительно чаще других переживают 
по отношению к стране и своему городу 
такие чувства, как огорчение и досада, 

стыд, беспомощность. Приверженные 
своей стране чаще переживают по отно-
шению к ней чувство гордости и желание 
активно участвовать в ее жизни.

Сравнение показателей функцио-
нирования образной сферы личности в 
выделенных группах и подгруппах по-
казало, что лица, желающие эмигриро-
вать безвозвратно, как удовлетворенные, 
так и не удовлетворенные своим соци-
альным самочувствием, имеют одина-
ково низкий уровень социокультурной 
интегрированности образной сферы и 
этим значительно отличаются от лиц, 
приверженных своей стране (ρ≤0,01), 

Примечание: знаком «*» отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках, 
уровень статистической значимости ρ≤0,05; «**» — уровень статистической значимости ρ≤0,01 
« 1, 2, 3» — группы, с которыми обнаружены достоверные различия.

Социальное самочув-
ствие в связи с матери-
альным положением

11,6**2 4,02 5**1,3 5,78 14,2**2 3,86

Социальное самочув-
ствие в семье

22,4 3,86 21**3 1,79 26**2 0,87

Уровень социального 
дискомфорта

48**2,3 13,26 73**1,3 14,61 25,5**1,2 15,65

Рис. Удовлетворенность социальным самочувствием у лиц, приверженных своей стране, 
и групп потенциальных эмигрантов
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характеризующихся высоким уровнем 
социокультурной интегрированности 
образной сферы (табл. 5).

Обсуждение результатов

В жизненных стратегиях молодых 
людей наряду с приверженностью стране 
нередко присутствуют эмиграционные 
намерения. По результатам нашего ис-

следования было выявлено, что желание 
выехать из страны, временно или на-
всегда, присуще значительной части лиц 
молодого возраста. Почти половина при-
нявших участие в исследовании отмети-
ли желание временно уехать из страны с 
целью продолжить обучение, заработать 
денег или приобрести новый опыт. Для 
четверти выборки характерно намерение 
эмигрировать безвозвратно. Несмотря на 
то, что желания и намерения изменить 

Примечание: знаком «*» отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках вну-
три подгрупп испытуемых, уровень статистической значимости ρ≤0,05; «**» — уровень статисти-
ческой значимости ρ≤0,01; «1, 2, 3» — группы, с которыми обнаружены достоверные различия.

Т а б л и ц а  4
Характер переживаемых чувств в связи с разными социальными группами у лиц, 

приверженных своей стране, и у лиц с эмиграционными намерениями
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Выраженность отрицательных 
переживаний в связи с принад-
лежностью к разным социаль-
ным группам

10,6*2 3,89 19,5*1,3 1,19 11*2 4,21

Выраженность положитель-
ных переживаний в связи с 
мыслями о стране

7*2 1,26 4,5*1 1,42 6,4 1,57

Выраженность отрицательных 
переживаний в связи с мысля-
ми о стране

2,4**2 1,11 7**1,3 1,5 2,6**2 1,67

Выраженность отрицательных 
переживаний в связи с мысля-
ми о городе

3,2*2 1,09 6,7*1, **3 1,36 2,4**2 1,74
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свою жизнь далеко не всегда бывают ре-
ализованными, они отражают ценности, 
идеалы и жизненный замысел человека. 
Поскольку желание строить дальней-
шую судьбу за пределами своей страны 
является достаточно распространенным, 
оно может являться отражением таких 
макропсихологических изменений, как 
привязанность к высокоскоростному 
темпу жизни [31], адаптация к условиям 
поликультурного общества [15], появле-
ние нового типа глобальной идентично-
сти [19; 23] и переживание системного 
кризиса культуры [20]. Однако посколь-
ку выборку в исследовании составили 
лица молодого возраста, эмиграционные 
настроения могут также являться и от-
ражением возрастных особенностей по-
веденческих стратегий, характеризую-
щихся большей склонностью к новизне 
и риску, чем у представителей старших 
возрастов [28].

Приверженность своей стране вза-
имосвязана с уровнем социокультурной 
интегрированности образной сферы 
личности. Проведенное исследование 
позволило установить, что коэффици-
ент социокультурной интегрирован-
ности образной сферы увеличивается 
по мере возрастания приверженности 
своей стране. Наиболее высокий уро-
вень социокультурной интегрирован-
ности образной сферы присущ жела-
ющим строить дальнейшую жизнь в 
пределах своей страны. Лица, жела-
ющие навсегда эмигрировать из стра-
ны, характеризуются низким уровнем 
социокультурной интегрированности 
образной сферы.

Наблюдаемое возрастание коэффици-
ента социокультурной интегрированно-
сти образной сферы по мере увеличения 
социально-географической привязанно-
сти подтверждает наше предположение 

Т а б л и ц а  5
Уровень социокультурной интегрированности образной сферы у лиц, 
приверженных своей стране, и у лиц с эмиграционными намерениями
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Уровень социокультурной 
интегрированности образной 
сферы личности

1, 57*2.1; 

2.2. 0,48 0,58*1 0,17 0,61*1 0,16

Примечание: знаком «*» отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках, 
уровень статистической значимости ρ≤0,01; «1; 2.1; 2.2» — группа и подгруппы, с которыми обна-
ружены достоверные различия.



86

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

об участии когнитивных процессов в раз-
витии приверженности своей стране.

Намерение эмигрировать безвозврат-
но может возникать как при низком, так 
и при высоком уровне удовлетворенно-
сти социальным самочувствием. При-
верженность своей стране сопряжена со 
средним уровнем удовлетворенности со-
циальным самочувствием. В ходе иссле-
дования было замечено, что желающие 
эмигрировать безвозвратно обнаружи-
вают тенденцию давать крайние оценки 
своему самочувствию: либо значительно 
ниже, либо значительно выше среднего 
значения. Лица с эмиграционными на-
мерениями, таким образом, делятся на 
две категории: удовлетворенные и не-
удовлетворенные своим социальным са-
мочувствием. Полученные различия по-
зволяют говорить о существовании двух 
типов потенциальных эмигрантов, один 
из которых ориентирован на удовлет-
ворение дефицитарных потребностей 
[9], другой — на дальнейшую самореа-
лизацию, предполагающую стремление 
к постоянной актуализации своего по-
тенциала. Содержание жизненных пере-
живаний потенциальных эмигрантов с 
дефицитарным типом ориентации но-
сит преимущественно негативно окра-
шенный характер, сопровождается чув-
ствами досады и беспомощности. При 
реализации своих жизненных планов 
представители двух выделенных типов, 
по всей видимости, будут использовать 
различные способы и стратегии для 
устранения возникающих противоре-
чий между желаниями и требованиями 
среды. Отсутствие у человека прямоли-
нейной взаимосвязи между степенью 
приверженности своей стране и соци-
альным самочувствием может говорить 
о недостаточности только лишь его уча-
стия в принятии решения об эмиграции.

Определяющую роль для возникнове-
ния привязанности к своей социальной 
общности играет социокультурная инте-
грированность образной сферы личности. 
Исследование позволило установить, что 
желающие эмигрировать безвозвратно, 
как удовлетворенные, так и не удовлетво-
ренные своим социальным самочувстви-
ем, имеют низкий уровень социокультур-
ной интегрированности образной сферы. 
Такие результаты, констатирующие су-
ществование разного уровня удовлетво-
ренности социальным самочувствием и 
одинаково низкого уровня социокультур-
ной интегрированности образной сферы 
личности у желающих эмигрировать, гово-
рят в пользу того, что объединяющим для 
разных типов потенциальных эмигрантов 
с различной мотивационной направленно-
стью является фактор когнитивно-образ-
ной детерминации. Для потенциальных 
эмигрантов характерны дефицит положи-
тельно значащих переживаний образов 
своей страны и разнообразие положитель-
но значащих переживаний образов зару-
бежья, которые в совокупности служат 
предпочтению в большей степени иных 
культур и консолидации с другими боль-
шими социальными общностями.

Выводы

В ходе предпринятого исследования 
подтвердилось предположение о том, 
что социальное самочувствие и уровень 
социокультурной интегрированности 
образной сферы личности могут высту-
пать предикторами приверженности сво-
ей стране и суверенных эмиграционных 
намерений, осуществляя различное уча-
стие в процессе их формирования.

Приверженность своей стране на-
ходится в тесной прямой взаимосвязи с 
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уровнем социокультурной интегриро-
ванности образной сферы: чем больше в 
индивидуальной истории жизни челове-
ка содержится положительно значащих 
переживаний образов различных аспек-
тов жизни своей страны, тем больше го-
товность к построению своего будущего 
в ее пределах.

Социальное самочувствие имеет более 
сложную, нелинейную взаимосвязь с при-
верженностью стране и возникновением 
эмиграционных намерений. Лица, при-
верженные своей стране, склонны давать 
средние оценки своему социальному са-
мочувствию. Суверенные эмиграционные 
намерения могут возникать как при низ-
ком, так и при высоком уровне удовлетво-
ренности социальным самочувствием.

Результаты исследования позволили 
выделить два типа потенциальных эми-
грантов, представители одного из кото-
рых ориентирован на удовлетворение де-
фицитарных потребностей, другого — на 
дальнейшую самореализацию, предпола-
гающую стремление к постоянному лич-
ностному развитию. Для потенциальных 
эмигрантов, вне зависимости от их типа, 

общей особенностью является низкий 
уровень социокультурной интегрирован-
ности образной сферы личности.

Наиболее важным предиктором при-
верженности своей стране является со-
циокультурно интегрированная образ-
ная сфера личности, поскольку именно 
ее низкий уровень развития, невзирая на 
степень удовлетворенности социальным 
самочувствием, является определяющим 
для возникновения желания эмигриро-
вать безвозвратно.

Выявленная взаимосвязь привержен-
ности личности своей стране с уровнем 
социокультурной интегрированности 
образной сферы подтверждает наше 
предположение об участии в форми-
ровании эмиграционных намерений не 
только социальных, экономических, по-
литических факторов, но и когнитивно-
эмоциональных процессов наследования 
культуры социальной общности. Полу-
ченные результаты могут представлять 
интерес с точки зрения дальнейших эм-
пирических и теоретических разработок 
в области психологии приверженности 
личности большим устойчивым группам.
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В исследовании рассматривается роль ценностей при выборе стратегий 
аккультурации этническими меньшинствами. Мы использовали модель двух 
измерений аккультурации Дж. Берри и уточненную теорию индивидуальных 
ценностей Ш. Шварца. Мы предположили, что индивидуальные ценности вза-
имосвязаны со стратегиями аккультурации этнических меньшинств. Выборку 
составили две группы: русские и поляки в возрасте от 15 до 21 года (N = 298). 
Используя кластеризацию методом k-средних, мы разделили выборку на четыре 
аккультурационных кластера: интеграции, ассимиляции, маргинализации и се-
парации. Профили, соответствующие четырем ценностям высшего уровня, по 
Шварцу, сравнивались внутри групп и кластеров при помощи однофакторного 
дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA). Было установ-
лено, что в кластере ассимиляции ценности «Cамоутверждение» участников 
исследования оказываются значимо выше, чем в кластере, соответствующем 
интеграции.

Ключевые слова: аккультурационные предпочтения, ценности по Шварцу, 
этнические меньшинства.

При исследованиях аккультурации 
внимание ученых чаще всего направлено 
на результаты аккультурационного про-
цесса: психологическую или социокуль-
турную адаптацию мигрантов или этни-
ческих меньшинств [1; 4; 19; 29]. Также 
рассматриваются факторы, влияющие 
на аккультурацию, такие как: наличие 
либо отсутствие дискриминации [4; 15], 
совпадение или несовпадение аккуль-

турационных установок мигрантов и 
принимающего населения [19], воспри-
нимаемое сходство либо различия в цен-
ностях [22], время пребывания мигран-
тов в стране [14]. Меньшее внимание 
уделяется внутренним психологическим 
причинам выбора мигрантами и пред-
ставителями этнических меньшинств тех 
или иных стратегий аккультурации. При 
этом учет активности самих индивидов в 
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аккультурационном процессе является 
важным [9], а кроме того, при изучении 
аккультурации необходимо принимать 
во внимание индивидуальные характери-
стики участников аккультурационного 
процесса [26]. Эти два факта и послужи-
ли отправной точкой нашего исследова-
ния. Мы предположили, что различия 
в аккультурационных предпочтениях 
могут быть обусловлены различиями в 
мотивации индивидов. В свою очередь, 
индивидуальные различия в мотивации 
могут быть объяснены различием в цен-
ностях, поэтому мы сконцентрировались 
на поиске возможных взаимосвязей ин-
дивидуальных ценностей со стратегиями 
аккультурации этнических меньшинств.

Стратегии аккультурации

Аккультурация является результатом 
межкультурного контакта. Джон Берри 
предположил, что различные комбина-
ции позитивных или негативных устано-
вок мигрантов по отношению к собствен-
ной культуре и культуре принимающего 
общества можно свести к четырем стра-
тегиям аккультурации: интеграции, ас-
симиляции, сепарации и маргинализа-
ции [3]. В случае интеграции речь идет 
о сохранении мигрантами или этни-
ческими меньшинствами собственной 
культуры наряду с принятием культуры 
«большого» общества. При сепарации 
культура «большого» общества отверга-
ется, а при ассимиляции, наоборот, про-
исходит отказ от собственной культуры. 
При маргинализации оказываются не 
важными как собственная культура, так 
и культура принимающего общества. 
С точки зрения психологической и со-
циокультурной адаптации, наилучшие 
результаты дает стратегия интеграции, 

в то время как маргинализация считает-
ся наименее успешной [4; 5; 29]. Однако 
если существуют «более адаптивные» 
и «менее адаптивные» стратегии, то что 
лежит за выбором каждой из них? Поче-
му в условиях одного и того же общества 
существуют индивидуальные различия в 
стратегиях аккультурации? 

Мы считаем, что привлечение теории 
ценностей при ответах на поставленные 
вопросы может оказаться полезным, по-
скольку ценности выступают в качестве 
направляющего поведение «внутреннего 
морального компаса» личности и играют 
определяющую роль в активности чело-
века [13]. Кроме того, анализ ценностей 
оказывается релевантным при объясне-
нии поведения и причин принятия тех 
или иных решений [24], а также устано-
вок в отношении аутгрупп [8], что позво-
ляет сделать предположение о том, что 
ценности и выбираемые индивидом стра-
тегии аккультурации взаимосвязаны.

Ценности и аккультурация 
мигрантов и этнических 

меньшинств

Что касается использования теорий 
ценностей в исследованиях аккультура-
ции, то их не так много. Так, в исследова-
нии Е. Тартаковского и Ш. Шварца (2001) 
было показано, что разные ценности эми-
грантов из России были связаны с различа-
ющимися типами мотивации к эмиграции 
[27]. Стратегии аккультурации турецких 
подростков в Бельгии оказались медиато-
рами во взаимосвязи между ценностями и 
адаптацией. В частности, сепаративность, 
характеризующаяся высокой степенью са-
мостоятельности и низкой эмоциональной 
привязанностью, давала лучший результат 
социокультурной адаптации. Медиато-
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ром в данном случае выступало принятие 
культуры «большого» общества. В свою 
очередь, конформизм, подразумевающий 
следование нормам группы, был связан с 
лучшей психологической адаптацией. Ме-
диатором в данной взаимосвязи выступало 
сохранение собственной культуры [11; 12]. 
Ценности потенциальных эмигрантов из 
России в Финляндию и воспринимаемая 
конгруэнтность собственных ценностей с 
ценностями финнов были взаимосвязаны 
с предполагаемой успешностью адаптации 
[30]. Также было выявлено, что мигранты 
и представители этнических меньшинств 
с различными аккультурационными пред-
почтениями различаются по степени со-
впадения ценностей с представителями 
большинства. Наибольшее совпадение 
ценностей демонстрировали респонденты, 
ориентированные на ассимиляцию, наи-
меньшее совпадение — ориентированные 
на сепарацию [22].

В нашем исследовании использова-
лась теория ценностей Ш. Шварца [23]. 
В теории Шварца ценности рассматрива-
ются как «желаемые, трансситуативнные 
цели, различающиеся по степени важ-
ности и служащие руководящими прин-
ципами в жизни людей» [23, с. 21]. Цен-
ности связаны с универсальным для всех 
людей набором потребностей. Они могут 
как находиться в непротиворечивых от-
ношениях друг с другом, так и вступать 
в противоречия, тогда их называют цен-
ностями-оппозициями. Все ценности 
могут быть сведены к двум парам ценно-
стей-оппозиций. Первую пару образуют 
«Открытость изменениям» и «Сохране-
ние», вторую — «Самоутверждение» и 
«Выход за пределы Я». Ценности «От-
крытость изменениям» предполагают 
приоритет самостоятельности в мыслях 
и действиях, а также готовность к приня-
тию нового опыта. Напротив, ценности 

«Сохранение» подразумевают сопротив-
ление переменам и сохранение традиций. 
В ценностях «Самоутверждение» зало-
жено стремление к достижению личного 
статуса и успеха в противовес ценностям 
«Выход за пределы Я», предполагающим 
заботу об интересах и благе других.

Мы предположили, что индивиды с 
различающимися аккультурационными 
предпочтениями будут различаться в 
своих ценностных приоритетах, поэтому 
целью нашего исследования стало выяв-
ление взаимосвязи ценностей и страте-
гий аккультурации.

Ценности «Открытость изменениям» 
связаны с автономией во взглядах и дей-
ствиях, поиском новизны. Поэтому дан-
ные ценности могут быть позитивно вза-
имосвязаны со стратегией интеграции, 
предполагающей обширные межкуль-
турные контакты, а также негативно вза-
имосвязаны с сепарацией и ассимиляци-
ей, поскольку независимость во взглядах 
не предполагает «растворения» в культу-
ре «большого» общества, впрочем, как и 
отказа от собственной культуры.

Ценности «Сохранение» связаны со 
следованием традициям, поддержанием 
стабильности группы и общества, гар-
моничным взаимодействием с другими 
людьми. Следовательно, данные цен-
ности могут быть взаимосвязаны как с 
предпочтением стратегии интеграции, 
так и с предпочтением сепарации, так как 
обе эти стратегии предполагают сохране-
ние собственной культуры.

Ценности «Самоутверждение» вза-
имосвязаны с достижением индивиду-
ального успеха, а также с активным по-
иском ресурсов для достижения статуса 
в обществе. Данные ценности выражают 
стремление к власти и предполагают по-
иск ресурсов для ее достижения. Сле-
довательно, эти ценности могут вести к 
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предпочтению слияния с группой боль-
шинства, обладающей бо′льшими ресур-
сами, т. е. к выбору стратегии ассимиля-
ции. В случае, когда собственная группа 
воспринимается в качестве достаточно 
сильной и влиятельной, то здесь возмо-
жен выбор стратегии сепарации.

Ценности «Выход за пределы Я» пред-
полагают заботу о других, стремление к 
кооперации и позитивному взаимодей-
ствию со всеми людьми, поэтому здесь 
возможна взаимосвязь с интеграцией.

Литовский аккультурационный 
контекст

Поляки и русские являются наи-
более многочисленными этническими 
меньшинствами на территории Литвы. 
По данным всеобщей переписи населе-
ния (2011), в Литве поляки составляют 
6,7%, за ними следуют русские — 5.8%. 
Несмотря на общее преобладание эт-
нических литовцев, в силу исторически 
сложившейся неравномерности распре-
деления различных этнических групп 
на территории государства, в некоторых 
местностях Литвы этнические литовцы 
не всегда являются численным большин-
ством. Поляки преимущественно прожи-
вают в Восточной Литве, являясь к тому 
же численно доминирующей этнической 
группой в нескольких регионах вблизи 
от Вильнюса. Русские являются более 
урбанизированными и проживают, как 
правило, в городах [16].

В 1989 г., после отделения Литвы от 
Советского Союза и провозглашения 
независимости, был принят Закон о 
гражданстве, в соответствии с которым 
все жители Литвы приобретали право 
на гражданство (так называемый «нуле-
вой» вариант гражданства). Более 90% 

нелитовцев воспользовались этой воз-
можностью и получили гражданство. 
Впоследствии правила получения граж-
данства стали более строгими [10; 21]. 
Несмотря на то, что официальная по-
литика Литвы в отношении этнических 
меньшинств является достаточно бла-
гоприятной, «…этническое понимание 
нации имеет глубокие корни» [16, с. 7]. 
В результате среди этнических мень-
шинств до сих пор возникает беспо-
койство по поводу «литуанизации» 
процесса школьного обучения [21], дис-
криминации на рынке труда и угрозы 
ассимиляции [10]. Исследователи также 
отмечают существование неравномер-
ности в распределении власти между 
этническими группами [16].

В фокусе нашего исследования оказа-
лось молодое поколение представителей 
этнических меньшинств, т. е. те, кто ро-
дился, социализировался и стал участни-
ком аккультурационного процесса уже 
после распада Советского Союза в не-
зависимом Литовском государстве. Нас 
интересовало, какая мотивация будет 
взаимосвязана со стратегиями аккульту-
рации данного поколения.

Метод

Участниками исследования стали 
298 представителей этнических мень-
шинств из Вильнюса и Вильнюсского 
района. Выборку составили 169 русских 
и 129 поляков в возрасте от 14 до 21 года, 
43,6% юношей и 55,4% девушек.

В исследовании использовались 
русская и польская версии опросника 
MIRIPS (проект «Mutual Intercultural 
Relations in Plural Societies») [18] и 
опросника ценностей PVQ-R2 уточнен-
ной теории ценностей Ш. Шварца [2; 25].
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Использованные шкалы

Ценности. Для измерения 19-ти ин-
дивидуальных ценностей использовал-
ся опросник PVQ-R2 (Portrait Values 
Questionnaire — Revised) на русском 
языке для русских [2; 25], и на польском 
языке для поляков [7]. Опросник состоит 
из 57 утверждений, сформулированных 
в виде вербального портрета человека. 
Каждое утверждение описывает человека 
с точки зрения его целей и отражает цен-
ность, которая является для него важной. 
Респонденты по шестибалльной шкале 
оценивают, насколько описанный чело-
век похож на них самих («1» — совсем 
не похож на меня, «6» — очень похож на 
меня). Например, «Быть богатым очень 
важно для него» (ценности «Власть-
ресурсы»), «Для него важно, чтобы никто 
никогда не мог его пристыдить» (ценно-
сти «Репутация»). Каждой из 19-ти цен-
ностей соответствуют три утверждения. 
Впоследствии 19 ценностей были сведе-
ны к четырем ценностям высшего уровня: 
«Открытость изменениям» (показатель α 
Кронбаха составил 0,81), «Сохранение» 
(α = 0,77), «Самоутверждение» (α = 0,64) 
и «Выход за пределы Я» (α = 0,63).

Аккультурационные предпочтения. 
Шкала включала по четыре утвержде-
ния для каждого из четырех аккульту-
рационных предпочтений: интеграции 
(α = 0,69), ассимиляции (α = 0,72), сепа-
рации (α = 0,70), маргинализации (α = 
= 0,62). Использовалась пятибалльная 
шкала Лайкерта («1» — абсолютно не со-
гласен, «5» — абсолютно согласен). При-
меры: «Русские/поляки, проживающие в 
Литве, должны владеть в совершенстве и 
родным, и литовским языками» (интегра-
ция); «Русским/полякам, проживающим 
в Литве, важнее владеть в совершенстве 
литовским языком, чем родным» (асси-

миляция); «Русским/полякам, прожива-
ющим в Литве, важнее владеть в совер-
шенстве родным языком, чем литовским» 
(сепарация); «Для русских/поляков, про-
живающих в Литве не важно владеть в 
совершенстве ни родным, ни литовским 
языками» (маргинализация).

Демографические переменные: воз-
раст, пол, этническая принадлежность.

Аккультурационные кластеры

Используя подход Круусвала и кол-
лег [17], мы использовали кластеризацию 
k-средними для определения принадлеж-
ности каждого респондента к одному из 
четырех аккультурационных кластеров: 
интеграции, ассимиляции, сепарации и 
маргинализации. При кластеризации ис-
пользовались средние значения аккульту-
рационных предпочтений респондентов 
по каждой из шкал. Наибольшее количе-
ство респондентов попало в кластер, со-
ответствующий интеграции: 108 человек 
(71 из них — русские, 37 — поляки); за 
ним следуют кластеры сепарации — 96 че-
ловек (56 русских и 40 поляков), марги-
нализации — 51 человек (25 русских и 
26 поляков), и ассимиляции — 43 челове-
ка (17 русских и 26 поляков).

Ценностные профили

Ценности респондентов могут раз-
личаться не только в зависимости от 
их принадлежности к тому или иному 
аккультурационному кластеру, но и от 
принадлежности к этнической группе 
либо русских, либо поляков. Для сравне-
ния профилей ценностей высшего уров-
ня в кластерах и группах использовался 
одномерный дисперсионный анализ с 
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повторными измерениями. В качестве 
межгрупповых факторов выступали 
группа (2 градации — русские и поляки) 
и кластер (4 кластера аккультурации); 
внутригрупповым фактором стали цен-
ности (4 ценности высшего уровня). 
Анализ выявил значимый основной эф-
фект для ценностей: F(3, 831) = 34,02, 
p < .001, η2 = 0,11, при этом для группы 
и кластера эффекты не были выявле-
ны: F(1, 277) = 2,87, p = 0,09, η2 = 0,01 и 
F(3,277) = 1,94, p = 0,10, η2 = 0,02 соот-
ветственно. Выявлены значимые эффек-
ты взаимодействия ценностей и группы: 
F(3, 831) = 6,08, p < 0,001, η2 = 0,02, ценно-
стей и кластера: F(9, 831) = 2,05, p = 0,03, 
η2 = 0,02. Эффект взаимодействия ценно-
стей, группы и кластера оказался незна-
чимым: F(9, 831) = 1,33, p = 0,22, η2 = .01.

В нашем случае рассмотрение эффек-
тов взаимодействия ценностей и класте-
ра, а также взаимодействия ценностей, 
группы и кластера является наиболее 
важным. Если взаимодействие ценностей 
и кластера дает значимый эффект, то это 
означает, что респонденты из разных ак-

культурационных кластеров различают-
ся по их ценностным предпочтениям. То, 
что эффект взаимодействия ценностей, 
группы и кластера оказался незначимым, 
свидетельствует о том, что внутри класте-
ров нет значимых различий в ценностных 
предпочтениях в зависимости от этниче-
ской группы, несмотря на то, что группы 
все же несколько различаются в ценно-
стях, что показал выявленный эффект 
взаимодействия ценностей и группы.

Процедура одномерного дисперсион-
ного анализа (ANOVA), проведенная от-
дельно для каждой из четырех ценностей 
высшего уровня с кластером и группой, 
используемых в качестве межгрупповых 
факторов, выявила только значимый ос-
новной эффект кластера для ценностей 
Самоутверждения: F(3, 285) = 3,67, p = 0,01, 
η2 < 0,05. Средние значения ценностей выс-
шего уровня в каждом из кластеров приве-
дены в табл. 1. Последующие апостериор-
ные тесты выявили, что у респондентов в 
кластере ассимиляции выраженность цен-
ностей «Самоутверждение» значимо выше, 
чем у респондентов в кластере интеграции.

Примечание: Средние в одинаковом столбце с различными индексами указывают на значи-
мость различий, выявленных в апостериорных тестах (использовался критерий Тьюки, уро-
вень значимости 0,05).

Т а б л и ц а  1
Средние значения ценностей высшего уровня в аккультурационных кластерах

Кластер

Ценности

«Открытость 
изменениям»

«Сохранение»
«Выход за 

пределы Я»
«Самоутверж-

дение»

M M M SD M SD M SD

Интеграция 4,24 0,41 3,83 0,41 4,13 0,33 3,80a 0,55

Ассимиляция 4,18 0,33 3,77 0,37 4,04 0,29 4,06b 0,50

Сепарация 4,21 0,47 3,81 0,40 4,11 0,34 3,87 0,46

Маргинализация 4,30 0,43 3,72 0,55 4,05 0,36 3,97 0,60
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Другим способом, также позволяю-
щим определить взаимосвязь между ин-
дивидуальными ценностями и аккуль-
турационными предпочтениями, может 
выступать корреляционный анализ. 
В табл. 2 представлены его результаты 
для ценностей и аккультурационных 
предпочтений. 

Как видно из представленной табли-
цы, результаты корреляционного анали-
за подтверждают результат, полученный 
для ценностей «Самоутверждение» при 
сравнении кластеров. Ценности «Само-
утверждение» отрицательно взаимосвя-
заны с интеграцией и положительно — с 
ассимиляцией. В аккультурационном 
кластере интеграции выраженность цен-
ностей «Самоутверждение» респонден-
тов также оказалась ниже, чем в кластере 
ассимиляции. Корреляционный анализ 
дополнительно выявил отрицательные 
взаимосвязи ценностей «Открытость из-
менениям» с ассимиляцией и сепарацией.

Обсуждение результатов

Целью нашего исследования был по-
иск взаимосвязей между индивидуальны-

ми ценностями респондентов и выбором 
ими стратегий аккультурации. Несколько 
таких взаимосвязей нам удалось найти.

В частности, исследование показало, 
что существуют значимые различия в 
ценностях «Самоутверждение» между ре-
спондентами, предпочитающими страте-
гию интеграции, и респондентами, ориен-
тированными на ассимиляцию. Данный 
результат был дополнительно подтверж-
ден при помощи корреляционного ана-
лиза. Проведенный дополнительный ана-
лиз для отдельных ценностей, входящих 
в состав ценностей «Самоутверждение» 
(«Власть-доминирование», «Власть-
ресурсы» и «Достижение»), показал, что 
различия обусловлены различием в цен-
ности «Власть», а по ценности «Достиже-
ние» респонденты из различных класте-
ров не различаются. Следует отметить, 
что ценности «Власть» предполагают 
стремление к социальному статусу и пре-
стижу, тогда как ценности достижения 
предполагают постановку целей и стрем-
ление к их достижению.

Так же как и стратегия интеграции, 
стратегия ассимиляции предполагает 
принятие культуры «большого» обще-
ства и активное участие в контактах с 

Примечание: «*» — p ≤ 0,05.

Т а б л и ц а  2
Корреляции индивидуальных ценностей и аккультурационных предпочтений

Кластер

Ценности

«Открытость 
изменениям»

«Сохранение»
«Выход за 

пределы Я»
«Самоутверж-

дение»

Интеграция 0,106 0,035 0,034 -0,147*

Сепарация -0,117* 0,034 -0,011 0,060

Ассимиляция -0,131* 0,041 -0,075 0,137*

Маргинализация -0,051 -0,080 0,005 0,113
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группой большинства. Основное разли-
чие — это желание сохранять культуру 
своей группы или его отсутствие. Наши 
результаты показывают, что для моло-
дых представителей этнических мень-
шинств Литвы средством достижения 
личного успеха, власти и статуса может 
казаться выбор стратегии ассимиляции, 
т. е. присоединение к доминирующей 
группе и отказ от собственной культуры. 
Данный путь является более простым 
и требующим меньших усилий, чем ин-
теграция, предполагающая личностную 
активность, позволяющую принять и ос-
воить культуру «большого» общества, а 
также поддерживать собственную. 

Для ценностей «Открытость измене-
ниям» отрицательные взаимосвязи со 
стратегиями ассимиляции и сепарации 
были обнаружены только в корреляциях.

Ни для ценностей «Сохранение», ни 
для ценностей «Выход за пределы Я» 
взаимосвязи с аккультурационными 
предпочтениями обнаружены не были. 
Данный результат можно объяснить осо-
бенностями нашей выборки: мы прово-
дили исследования только среди молоде-
жи, для которой ценности, выражающие 
интересы группы, а не личности, могут 
оказаться не столь важными при выборе 
стратегий аккультурации, как для стар-
шего поколения [6; 28]. Данный вопрос 
требует дополнительной проверки.

В проведенном в Бельгии исследова-
нии было показано, что ценности сепа-
ративности и конформизма могут быть 
взаимосвязанными с аккультурацией 
и адаптацией мигрантов [11]. У нас нет 
возможности для прямого сопоставле-
ния результатов данного исследования 
с полученными нами, поскольку в ис-
следованиях использовались различаю-
щиеся подходы к измерению ценностей 
и стратегий аккультурации. Однако в 

контексте Литвы различия в ценностях 
«Сохранение» (которые включают в себя 
ценности «Конформизм» и «Традиция») 
для респондентов с разными аккультура-
ционными предпочтениями найдены не 
были. Для ценностей «Открытость изме-
нениям» (включающих ценности «Само-
стоятельность») были найдены слабые 
отрицательные корреляции со стратеги-
ями сепарации и ассимиляции.

Поэтому мы считаем, что необходима 
проверка выявленных взаимосвязей в 
других культурных контекстах, а также 
при изучении аккультурационных уста-
новок большинства.

Заключение

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что представители русской 
и польской молодежи Литвы, предпо-
читающие стратегии интеграции и ас-
симиляции, различаются по выражен-
ности ценностей «Самоутверждение»: в 
кластере ассимиляции средние значения 
этих ценностей оказались значимо выше. 
Также обнаружены отрицательные вза-
имосвязи ценностей «Открытость изме-
нениям» со стратегиями ассимиляции и 
сепарации. Для ценностей «Сохранение» 
и «Выход за пределы Я» предполагаемых 
взаимосвязей выявлено не было.

Наше исследование также показало, 
что использование теории ценностей 
может быть полезным при исследова-
нии аккультурационных предпочтений 
этнических меньшинств. Мы считаем, 
что выявление мотивации, лежащей за 
выбором как более успешных с точки 
зрения адаптации стратегий, так и менее 
успешных, может дать дополнительную 
информацию при изучении аккультура-
ционного процесса.



101

Эмпирические исследования

Финансирование
Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных ис-
следований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Рос-
сийской Федерации «5-100».

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. Григорьев Д.С. Взаимосвязь выраженности этнической идентичности и аккуль-
турационных установок мигрантов с уровнем их социоэкономической адаптации // 
Культурно-историческая психология. 2015. Т. 11. № 1. С. 71—85. doi:10.17759/
chp.2015110109
Grigor’ev D.S. Vzaimosvjaz’ vyrazhennosti jetnicheskoj identichnosti i akkul’turacionnyh 

ustanovok migrantov s urovnem ih sociojekonomicheskoj adaptacii [Relationship between 
Ethnic Identification and Acculturation Attitudes of Immigrants with Level of Their 
Socio-Economic Adaptation]. Kul’turno-istoricheskaia psikhologiia [Cultural-Historical 
Psychology]. 2015. Vol. 11, no. 1, pp. 71—85. (In Russ., abstr. in Engl.). doi:10.17759/
chp.2015110109
2. Шварц Ш.Х., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Липатова А.С. Уточненная теория ба-
зовых индивидуальных ценностей: применение в России // Психология. Журнал 
Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 2. С. 43—70.
Shvartz Sh., Butenko T.P., Sedova D.S., Lipatova A.S. Utochnennaja teorija bazovyh 
individual’nyh cennostej: primenenie v Rossii [A Refined Theory of Basic Personal Values: 
Validation in Russia]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal 
of Higher School of Economics], 2012. Vol. 9, no. 2, pp. 43—70. (In Russ., abstr. in Engl.).
3. Berry J. Psychology of acculturation. In J. Berman (Ed.). Cross-cultural perspectives: 
Nebraska Symposium on motivation. Vol. 37. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 
1990. P. 201—34.
4. Berry J.W., Sabatier C. Acculturation, discrimination and adaptation among 
second generation immigrant youth in Montreal and Paris // International Journal of 
Intercultural Relations, 2010. 34(3). P. 191—207. doi:10.1016/j.ijintrel.2009.11.007
5. Berry J.W., C. Sabatier C. Variations in the assessment of acculturation attitudes: 
Their relationships with psychological wellbeing // International Journal of Intercultural 
Relations, 2011. 35. P. 658—669. doi:10.1016/j.ijintrel.2011.02.002
6. Boehnke K., Hadjar A., Baier A. Parent-Child Value Similarity: The Role of Zeitgeist // 
Journal of Marriage and Family. 2007. 69 (3). P. 778—792. doi: 10.1111/j.1741-
3737.2007.00405.x
7. Cieciuch J. Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza // 
Psychologia Społeczna, 2013. 1 (24). P. 22—41.
8. Davidov E., Meuleman B., Billiet J., Schmidt P. Values and Support for Immigration: 
A Cross-Country Comparison // European Sociological Review. 2008. Vol. 24. Is. 5. 
P. 583—599. doi: 10.1093/esr/jcn020
9. Gezentsvey M., Ward C. Unveiling agency: A motivational perspective on acculturation 
and adaptation // R. Sorrentino S. Yamaguchi (Eds.). Handbook of motivation and 
cognition across cultures. San Diego: Elsevier, 2008. P. 213—236. doi:10.1016/B978-0-
12-373694-9.00010-6



102

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

10.  Glăvan O.-R., Andrievschi-Bartkiene L. Multiculturalism versus Nationalism and 
the role of ethnic minorities in the public life of Lithuania // Romanian Journal for 
Baltic and Nordic Studies/Revista Romana de Studii Baltice si Nordice. 2012. Vol. 4. 
Is. 2. P. 73—86.
11.  Güngör D. The interplay between values, acculturation and adaptation: A study 
on Turkish-Belgian adolescents // International Journal of Psychology. 2007. 42 (6). 
P. 380—392. doi: 10.1080/00207590600878657
12.  Güngör D., Bornstein M.H. Gender, Development, Values, Adaptation, and 
Discrimination in Acculturating Adolescents: The Case of Turk Heritage Youth Born 
and Living in Belgium // Sex Roles: A Journal of Research. 2009. 60(7). P. 537—548. doi: 
10.1007/s11199-008-9531-2
13.  Hitlin S., Piliavin J.A. Values: Reviving a Dormant Concept // Annual Review of 
Sociology. 2004. 30. P. 359—393. doi: 10.1146/annurev.soc.30.012703.110640
14.  Jasinskaja-Lahti I., Horenczyk G., Kinunen T. Time and context in the relationship 
between acculturation attitudes and adaptation among Russian-speaking immigrants in 
Finland and Israel // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2011. 37. P. 1423—1440. 
doi:10.1080/1369183X.2011.623617
15. Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind K., Horenczyk, G., Schmitz P. The interactive nature of 
acculturation: perceived discrimination, acculturation attitudes and stress among young 
ethnic repatriates in Finland, Israel and Germany // International Journal of Intercultural 
Relations. 2003. 27 (1). P. 79—97. doi:10.1016/S0147-1767(02)00061-5
16. Kasatkina N., Beresnevičiūtė V. Ethnic Structure, Inequality and Governance of the 
Public Sector in Lithuania // Etniškumo studijos. Socialinių tyrimų institutas. 2010. № 1. 
Vilnius: Eugrimas. P. 7—25.
17. Kruusvall J., Vetik R., Berry J.W. The Strategies of Inter-Ethnic Adaptation of Estonian 
Russians // Studies of Transition States and Societies. 2009. Vol. 1. Is. 1. P. 3—24.
18.  MIRIPS Questionnaire [Электронный ресурс]. URL: http://www.victoria.ac.nz/
cacr/research/mirips/mirips-questionnaires-and-presentations/MIRIPSquestionnaire.
pdf (дата обращения: 24.08.2016).
19. Piontkowski U., Rohman A., Florack A. Concordance of acculturation attitudes and 
perceived threat // Group Processes and Intergroup Relations, 2002. № 5. P. 221—232. 
doi:10.1177/1368430202005003003
20. Pisarenko, O. The acculturation modes of the Russian-speaking adolescents in Latvia: 
perceived discrimination and knowledge of the Latvian language // Europe- Asia Studies, 
2006. Vol. 58(5). P. 751 — 773. doi:10.1080/09668130600732100
21. Potashenko G. Russians of Lithuania (1990—2010): integration in civil society // 
Ethnicity. Russian minorities in the Baltic states. № 3. Daugavpils: Daugavpils University, 
2010. P. 98—109.
22. Schiefer D., Möllering A., Daniel E. Cultural Value Fit of Immigrant and Minority 
Adolescents: The Role of Acculturation Orientations // International Journal of 
Intercultural Relations. 2012. 36. P. 486—497. doi:10.1016/j.ijintrel.2012.02.001
23.  Schwartz S.H. Are there Universal Aspects in the Structure and Content of Human 
Values? // Journal of Social Issues. 1994. 50. P. 19—45. doi:10.1111/j.1540-4560.1994.
tb01196.x



103

Эмпирические исследования

24. Schwartz S. Basic Values: How They Motivate and Inhibit Prosocial Behavior // 
Prosocial Motives, Emotions, and Behavior: the Better Angels of Our Nature / Еd. by 
M. Mikulincer, P. Shaver. Washington: American Psychological Association Press, 2010. 
P. 221—241. doi:10.1037/12061-012
25. Schwartz S. H., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Beierlein C., Ramos A., 
Verkasalo M., Lonnqvist J.-E., Demirutku K., Dirilen-Gumus O., Konty M. Refining the 
theory of basic individual values // Journal of Personality and Social Psychology. 2012. 
№ 103. P. 663—688. doi:10.1037/a0029393
26. Tartakovsky E. Factors affecting immigrants’ acculturation intentions: A theoretical 
model and its assessment among adolescent immigrants from Russia and Ukraine 
in Israel // International Journal of Intercultural Relations. 2012. 36. P. 83—99. 
doi:10.1016/j.ijintrel.2011.02.003
27. Tartakovsky E., Schwartz S.H. Motivation for emigration, value priorities, psychological 
well-being, and cultural identifications among young Russian Jews // International 
Journal of Psychology. 2001. 36(2). P. 88—99. doi:10.1080/00207590042000100
28. Vollebergh W., Iedema J., Raaijmakers Q. Intergenerational Transmission and 
the Formation of Cultural Orientations in Adolescence and Young Adulthood // 
Journal of Marriage and Family. 2001. Vol. 63(4). P. 1185—1198. doi: 10.1111/j.1741-
3737.2001.01185.x
29. Ward C., Rana-Deuba A. Acculturation and adaptation revisited // Journal of Cross-
Cultural Psychology. 1999. 30(4). P. 422—442. doi:10.1177/0022022199030004003
30. Yijälä A., Lönnqvist J.-E., Jasinskaja-Lahti I., Verkasalo M. Values as Predictors 
of Anticipated Socio-cultural Adaptation Among Potential Migrants from Russia to 
Finland // Journal of Community & Applied Social Psychology. 2012. Vol. 22 (2). P. 95—
110. doi:10.1002/casp.1104



104

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

* Ryabichenko Tatiana A. — Junior Research Fellow, National Research University Higher School of 
Economics, Russian Federation, tryabichenko@hse.ru

For citation:
Ryabichenko T.A. Assimilation or Integration: the role of self-affirmation values. Sotsial'naia psikhologiia i ob-
shchestvo = Social Psychology and Society, 2016. Vol. 7, no. 3, pp. 93—104. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/
sps.2016070307

Assimilation or Integration: the role of self-affirmation values

T.A. RYABICHENKO*,
Moscow, Russia, tryabichenko@hse.ru

This study examines the role of ethnic minorities’ values in preferences for different 
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Зависимость от компьютерных онлайн-игр 
как разновидность аддиктивного поведения

О.В. ЗАРЕЦКАЯ*,
Москва, Россия, bazeda@bk.ru

В статье рассматривается зависимость от компьютерных онлайн-игр как 
разновидность аддиктивного поведения, анализируются различные точки зрения 
исследователей на проблему. Приводятся результаты эмпирического исследо-
вания личностных и поведенческих особенностей игроков, которое позволило об-
наружить статистически значимые различия по таким характеристикам, как 
локус контроля (интернальность/экстернальность) и копинг-поведение. В груп-
пе игроков уровень интернальности оказался ниже, чем в контрольной группе, а 
частота выбора копинг-стратегии избегания — выше. Также была обнаружена 
взаимосвязь между этими показателями: уровень интернальности отрицатель-
но коррелирует с частотой выбора стратегии избегания. Эти данные позволяют 
говорить о том, что в основе формирования аддиктивного поведения, в частно-
сти зависимости от компьютерных онлайн-игр, может лежать такой фактор, 
как осознание степени ответственности за свою жизнь, возможности влиять на 
ее течение. Данные результаты открывают новые перспективы для последую-
щего исследования проблемы компьютерной и интернет-зависимости. Помимо 
эмпирических данных, полученных в результате авторского исследования, в рабо-
те анализируются известные теоретические концепции и практические работы 
в области интернет-зависимости, копинг-поведения и локуса контроля.

Ключевые слова: интернет-зависимость, копинг-поведение, копинг-стра-
тегии, локус контроля, интернальность, экстернальность, межличностное вза-
имодействие.

Зависимость от компьютерных 
онлайн-игр представляет собой фено-
мен аддиктивного поведения в рамках 
проблемы интернет-зависимости и 
является актуальным объектом иссле-

дования многих современных ученых 
в разных областях науки. Рассмотрим 
различные точки зрения на проблему 
зависимости от компьютерных онлайн-
игр.
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К.С. Янг определяет зависимость 
от компьютерных онлайн-игр как при-
страстие к онлайн-видеоиграм, ролевым 
играм или любым другим формам игро-
вой активности, доступным в интернете 
[20], и приводит ряд симптомов, харак-
терных, по ее мнению, для этого вида ад-
дикции:

• чрезмерная увлеченность, погло-
щенность игрой;

• ложь или утаивание факта участия 
в онлайн-играх;

• ненормированность времени, за-
трачиваемого на этот вид деятельности;

• потеря интереса к другим видам де-
ятельности;

• социальная самоизоляция от семьи 
и друзей;

• психологический дискомфорт вне 
игры или при невозможности быть в 
игре;

• использование игры в качестве 
средства ухода от реальности;

• продолжение игры вопреки нали-
чию негативных последствий.

К.С. Янг считает, что зависимости от 
компьютерных игр особенно подверже-
ны люди подросткового и юношеского 
возраста. Среди факторов риска возник-
новения компьютерно-игровой аддик-
ции она выделяет следующие: низкая 
самооценка, малочисленность и бедность 
социальных контактов, высокий интел-
лект и творческий потенциал личности, 
потребность в признании собственной 
силы другими людьми, ранний возраст 
начала игры, наличие зависимого пове-
дения у других членов семьи.

В терапевтической работе с аддик-
тами и их семьями в Центре помощи 
интернет-зависимым особое внимание 
уделяют объединению усилий семьи и 
ее сплочению (забота друг о друге, со-
вместная деятельность, активный образ 

жизни, четкие правила и планирование 
времени). Это в целом перекликается 
с эмпирическим исследованием спец-
ифики семейных взаимоотношений, ин-
тернет-зависимых [16], что позволяет 
говорить о социогенной природе форми-
рования зависимости от компьютерных 
онлайн-игр.

Существует также представление, 
будто бы сами игры созданы с примене-
нием некоторых психотехник, формиру-
ющих привыкание к ним. Журналисты 
и популярные психологи пугают обыва-
телей провокационными статьями [19], 
искажая факты и преувеличивая воз-
можный вред от этого вида развлечений. 
Тем не менее, научных исследований, 
позволяющих подтвердить или опровер-
гнуть опасность компьютерных игр для 
человека, также не существует.

На сегодняшний день достоверно из-
вестно, что компьютерные игры стро-
ятся на принципах необихевиоризма, а 
конкретно — на различных комбинациях 
режимов подкрепления. Скиннеровскую 
модель оперантного обусловливания в 
2002 г. переложил на геймдизайн амери-
канский психолог Дж. Хопсон. Нельзя 
сказать, что его работа «Behavioral game 
design» [17] явилась новым словом в соз-
дании компьютерных игр. Эта работа до 
сих пор вызывает оживленные дискуссии 
в игровой индустрии, касающиеся, в пер-
вую очередь, этичности использования 
бихевиоральных приемов в игровой меха-
нике. Поскольку режимы подкрепления 
заложены в самой сути компьютерной 
игры независимо от того, осознает это 
геймдизайнер или нет, использует ли он 
теорию оперантного обусловливания или 
не использует. Вопрос скорее заключает-
ся в том, этично ли использовать режимы 
подкрепления с целью получить опреде-
ленную модель поведения игроков.
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Ответить на этот вопрос не так-то про-
сто, поскольку современные компьютер-
ные игры представляют собой коммерче-
ский продукт, направленный, в первую 
очередь, на извлечение прибыли. И, как 
любой коммерческий продукт, они со-
держат в себе большое количество марке-
тинговых приемов, которые точно так же 
строятся на психотехниках. Следователь-
но, этика использования бихевиораль-
ных принципов в процессе создания игры 
вызывает сомнения и отходит на второй 
план, но приемы «принудительной моне-
тизации» [18], основанные на тех же самых 
принципах, не вызывают ни сомнений, ни 
споров и активно используются в игровой 
индустрии как современный тренд.

Тем не менее, подобные уловки гейм-
дизайнеров вряд ли могут считаться 
первопричиной формирования зависи-
мости от компьютерных игр. К тому же у 
самих создателей нет цели «посадить на 
крючок» как можно большее количество 
людей и заставить их играть вечно по той 
простой причине, что не хватит никаких 
производственных мощностей для того, 
чтобы содержать постоянно растущую 
армию геймеров. Количество обитателей 
игрового сервера редко достигает кри-
тической для его производительности 
величины, но должно поддерживаться 
на определенном уровне для сохранения 
экономической эффективности проек-
та. По теории монетизации продолжи-
тельность «жизни» (т. н. LTV — Lifetime 
Value) игрока в одном проекте редко до-
стигает полутора лет. Поэтому основной 
задачей разработчиков является макси-
мальное извлечение прибыли из игрока 
на протяжении этой его недолгой «жиз-
ни» и перманентное привлечение новых 
и новых потребителей, что опять же 
свидетельствует о социально-экономи-
ческой привлекательности феномена за-

висимого поведения как такового. И это 
должно переводить исследовательский 
интерес в область последствий воздей-
ствия маркетинговых технологий на че-
ловеческую психику.

Возвращаясь к зависимости от ком-
пьютерных онлайн-игр, следует от-
метить, что А.Е. Войскунский рас-
сматривает игровую деятельность в 
интернет-среде, как и любую другую 
игровую деятельность, в качестве необ-
ходимой составляющей деятельности 
человека в целом [1]. Подобно любой 
другой игре игра в интернете может вы-
ступать необходимым условием разви-
тия личности. «“Проигрывая” в разных 
сообществах игроков разные лично-
сти, — пишет он, — индивид лучше, чем 
прежде, познает себя и, по сути, про-
ходит тренинг личностного развития» 
[5, с. 11]. Однако по мнению философа 
И.Е. Гутмана, виртуальные игры хотя и 
удовлетворяют большинству характери-
стик игры, причисляться к играм долж-
ны с большими оговорками, поскольку 
являются скорее новой, интерактивной 
формой искусства, где человек «…высту-
пает не пассивным зрителем, а квазиак-
тивным соучастником» [19, с. 175].

В работе «Социально-психологиче-
ские аспекты зависимости от компью-
терных ролевых онлайн-игр» [13] при-
водится подробный разбор механизмов 
удовлетворения различных потребно-
стей личности в контексте многопользо-
вательской ролевой игры «Аллоды Он-
лайн», сопровождаемый исследованием 
мотивационно-потребностной сферы 
игроков этого проекта. Его результаты 
показывают наличие высокого уровня 
мотивации к самореализации у игроков 
с длительным стажем. Этот факт может 
толковаться в пользу описанного выше 
мнения А.Е. Войскунского.
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Дж. Семпси в обзорной работе по 
исследованиям социально-психологи-
ческих феноменов в играх типа MUD 
(Multi User Dungeon) отмечает следую-
щие фактические находки.

• Раскрепощенность — люди менее 
сдержанны в общении, опосредованном 
игрой. Этот феномен объясняют, с од-
ной стороны, анонимностью, присущей 
интернет-взаимодействию в целом, а с 
другой, — отсутствием социального кон-
текста реального общества.

• Различия в поведении мужчин и 
женщин — женщины чаще, чем муж-
чины, используют «смайлы» и другие 
эмоционально-графические акценты в 
общении, более тепло относятся к чужим 
персонажам, а также свободнее по срав-
нению с реальной жизнью ведут себя во 
взаимодействии, но более склонны к кон-
фликтным провокациям и «выяснению 
отношений» [5]. Женщины, как правило, 
берут на себя подчиненную роль в груп-
повом взаимодействии, доминирование 
и инициатива принадлежат мужчинам. 
Общение мужчин носит более формаль-
ный и фактический характер, касающий-
ся в основном игровой деятельности, а 
суждения выглядят более жестко и без-
апелляционно.

• Пол персонажа зачастую не со-
ответствует полу игрока, причем, как 
правило, это не связано ни с гомосексу-
альностью, ни с трансвестизмом. Муж-
чины чаще выбирают в качастве аватара 
женских персонажей, женщинам же не 
свойственно выступать в роли мужских, 
такие случаи крайне редки.

• Феномен множественной идентич-
ности — «открытие себя заново» в много-
пользовательской среде. Большинству 
игроков свойственно иметь несколько 
идентичностей (различных имен, ролей 
и характеров в разных игровых средах).

• Дружелюбие — в виртуальном про-
странстве люди более дружелюбны по 
отношению друг к другу, выше степень 
сплоченности и сотрудничества групп. 
Однако партнеры по взаимодействию 
обычно не склонны обмениваться ин-
тимной и личностной информацией, что, 
тем не менее, не мешает сокращению со-
циальной дистанции.

• Зависимость — патологическое 
пристрастие к игре в ущерб реальной 
жизни.

Таким образом, можно сказать, что 
существуют как минимум две противо-
положные точки зрения, каждая из ко-
торых представляет собой крайность, а 
потому не может приниматься всерьез. 
Игровая деятельность в интернет-среде, 
вероятно, являет собой амбивалентный 
феномен, не исключающий ни положи-
тельного, ни отрицательного воздей-
ствия на личность и психику человека, 
а ее социальная составляющая должна 
быть первостепенным предметом глубо-
кого изучения.

Многие исследователи феномена ин-
тернет-зависимости отмечают среди про-
чего его эскапический характер [5; 11; 
20], подразумевая в большинстве случаев 
такую особенность увлечения интернет-
активностью, как избегание реальной 
жизни, предпочтение ей виртуальности. 
Эскапизм сам по себе является сложным, 
многофакторным явлением. Д.Г. Литин-
ская выделяет два типа современного 
эскапизма: инструментальный — как 
способ адаптации человека в обществе и 
экзистенциальный — как сложное фило-
софское понятие [13]. Традиционно в 
психологии имеют дело с инструмен-
тальным эскапизмом и разделяют его на 
конструктивный как форму адаптации и 
деструктивный как защитное поведение 
[11]. Таким образом, психологический 
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эскапизм можно определить как защит-
но-совладающее поведение человека в 
кризисных ситуациях.

Копинг-поведение определяется как 
деятельность личности, направленная на 
восстановление или сохранение баланса 
между требованиями внешней среды и 
имеющимися ресурсами, удовлетворяю-
щими эти требования. Это определение 
включает в себя понятия копинга и как 
свойства личности, и как способа психо-
логической защиты, поскольку динами-
ческий процесс этой деятельности под-
разумевает под собой и определенные 
способы реагирования, формирующиеся 
у личности в процессе социализации, и 
определенные психологические защиты. 
Поскольку стрессовые и кризисные си-
туации сопровождают человека от рож-
дения и до конца жизни, то и копинг-по-
ведение как деятельность должно быть 
социально обусловлено и неотрывно 
от окружающей индивида среды в про-
цессе его социализации. Об этом писал 
и А.Н. Леонтьев: «…деятельность чело-
века нельзя рассматривать как изъятую 
из общественных отношений, из жизни 
общества… <…> …деятельность каждого 
отдельного человека зависит от его места 
в обществе, от условий, выпадающих на 
его долю, и от того, как она складывается 
в неповторимых индивидуальных обсто-
ятельствах» [12, с. 293].

Чаще всего выделяют три стратегии 
защитно-совладающего поведения:

• разрешение проблем — активная 
поведенческая стратегия, при которой 
человек направляет все свои личностные 
ресурсы на поиск эффективных путей 
преодоления сложившейся ситуации;

• поиск социальной поддержки — 
активная поведенческая стратегия, при 
которой человек для эффективного раз-
решения проблемы обращается за помо-

щью и поддержкой к своему близкому 
окружению;

• избегание — поведенческая страте-
гия, при которой человек старается из-
бежать взаимодействия с окружающим 
миром, уйти от решения возникших про-
блем.

Следуя логике динамического подхо-
да к копинг-поведению, наиболее эффек-
тивным может считаться сочетание всех 
трех стратегий. Это обусловлено различ-
ностью ситуаций, различностью их влия-
ния на каждого конкретного индивида и 
различностью состояния его внутрилич-
ностных ресурсов в конкретный момент 
актуальной кризисной ситуации. В од-
ном случае та или иная стратегия будет 
эффективна, а в другом, наоборот, может 
причинить вред. Тем не менее, выделяют 
ряд психосоциальных факторов, способ-
ствующих адаптации к сложным ситуа-
циям, относительно независимых от ха-
рактеристик собственно ситуаций. Это 
индивидуальные особенности личности 
и свойства его социального окружения.

Таким образом, человек с детства под 
влиянием социальной среды может ин-
териоризировать как адаптивные, так и 
дезадаптивные копинг-стратегии и лишь 
при наличии достаточного количества 
внутренних ресурсов в более взрослом 
возрасте способен осознавать и изменять 
их. В этой логике мы можем проследить 
формирование копинг-стратегии зависи-
мого поведения как социальной установ-
ки. Например, употребление алкоголя — 
как способ расслабиться, снять стресс, 
поднять настроение. Хотя эксперименты 
показывают [3], что сам по себе алкоголь 
не способен улучшать настроение, леген-
ды об этом его чудодейственном свойстве 
передаются из поколения в поколение на 
протяжении столетий и существуют по 
сей день.
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Эскапическую сущность зависимости 
можно также раскрыть и как реализа-
цию субъект-объектных отношений [8]. 
В основе субъект-объектного вектора, 
по мнению авторов этого подхода, лежит 
отсутствие доверия в отношениях между 
личностью и ее окружением. В таком 
случае неодушевленный объект зависи-
мости будет более предпочтителен как 
способ удовлетворения основных по-
требностей, поскольку не предполагает 
выстраивания доверительных взаимоот-
ношений.

Миры компьютерных онлайн-игр, как 
обладающие набором социальных осо-
бенностей, также могут способствовать 
определенной самореализации игроков. 
Анонимность личности в сети гаранти-
рует достаточную степень безопасности 
и, соответственно, возможность более 
широкого раскрытия личности, а соци-
альность виртуальных сообществ по-
зволяет реализовывать в них всю сово-
купность связанных с ней потребностей 
человека. Потребность в принадлежно-
сти, уважении, любви, признании — это 
то, что зачастую очень сложно реали-
зовать в реальном мире многим людям. 
Но без этого невозможно существование 
личности. Здесь необходимо отметить, 
что группы игроков в отдельно взятом 
игровом проекте зачастую формируются 
на добровольно-принудительной основе. 
То есть, групповое взаимодействие пред-
усмотрено сюжетом и механикой игры, 
следовательно, игроки вынуждены объ-
единяться в сообщества, чтобы иметь 
возможность полноценно осваивать 
игровой контент. Таким образом, важно 
подчеркнуть эту специфику как возмож-
ную составляющую субъект-объектного 
вектора отношений игрок–игра. Игра не 
в состоянии отторгнуть игрока как дру-
гой человек, зато в состоянии безуслов-

но принимать. Для выхода из подобных 
отношений аддикт–объект для аддикции 
всегда необходимо волеизъявление толь-
ко аддикта.

По мнению А.Е. Войскунского, игро-
вая деятельность в интернете как прояв-
ление эскапизма может рассматриваться 
лишь в смысле бегства от Я-реального к 
Я-идеальному, чтобы впоследствии ин-
териоризировать этот опыт [1]. Д.А. Ку-
тузова также предполагает, что в под-
ростковом возрасте эскапизм, в том 
числе и в виртуальную реальность, явля-
ется необходимым процессом развития и 
самоопределения [11]. Высокий уровень 
потребности в самореализации игроков 
проекта «Аллоды Онлайн» [9] можно 
истолковать по-разному, однако, не вы-
ходя за рамки рассматриваемого здесь 
подхода, зависимость от компьютерных 
онлайн-игр может представлять собой 
как конструктивную, так и деструктив-
ную форму эскапизма.

В противовес этому мнению можно 
привести цитату из работы М.А. Гре-
кова, где он говорит следующее: «Со-
временные компьютерные технологии 
обеспечивают глубокое погружение в 
виртуальную реальность. Переживания 
в компьютерной симуляции восприни-
маются нашим сознанием как реальные. 
Когда компьютерная игра моделирует 
жизнь человека, то азарт и удовольствие 
от переживаемых приключений могут 
превращаться в попытку и привычку 
псевдореализации в виртуальном мире. 
Посредством интернет-общения ниве-
лируются границы между реальностью 
и фантазией, вместо реальных действий 
происходит их декларация» [6, с. 121] 
Греков считает, что пропагандируемая в 
современном обществе культура потре-
бления порождает отчуждение человека 
от собственной жизни и потребительское 
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отношение к ней, вследствие чего эска-
пизм предстает способом преодоления 
этого отчуждения посредством еще боль-
шего отчуждения и перемещения реаль-
ности в виртуальность. Автор не дает 
оценку этому феномену, но в его логике 
эскапизм имеет скорее негативный ха-
рактер, при этом сочетая в себе и защит-
ное, и совладающее поведение.

Е.П. Белинская, автор исследования 
взаимосвязи интернет-зависимости и 
защитно-совладающих стратегий пове-
дения, отмечает некоторую специфику 
последних [2]. Так, гипотеза о предпочте-
нии неадаптивных стратегий совладания 
группой интернет-зависимых подтвер-
дилась лишь частично. Инструкция к 
опроснику позволяла испытуемым кон-
кретизировать характер трудной ситуа-
ции, в отношении которой они отвечали 
на вопросы методики. По результатам та-
кой конкретизации оказалось, что интер-
нет-зависимые, отметившие в качестве 
трудной ситуации «проблемы, связанные 
с отношениями в игре», предпочитали 
конструктивные стратегии совладания, а 
указавшие в качестве трудных ситуации 
из реальной жизни чаще выбирали стра-
тегии избегания и дистанцирования.

Таким образом, представленные по-
зиции различных исследователей дают 
основание полагать, что интернет-за-
висимость в целом и зависимость от 
компьютерных онлайн-игр в частности 
помимо прочих предпосылок для фор-
мирования имеют в своем основании 
определенную специфику устройства со-
временного общества как такового, кото-
рая способствует проявлению феномена 
эскапизма как защитно-совладающей 
стратегии поведения. Что же касается 
влияния интернет-деятельности на пси-
хику и сознание человека, то оно, бес-
спорно, существует, однако определить 

его характер на сегодняшний день не 
представляется возможным. Эпоха ин-
формационных технологий, как некогда 
эпоха письменности или эпоха книгопе-
чатания, безусловно, изменит человека и 
общество, это неизбежно. Но сейчас бо-
лее важным представляется рассмотреть 
некоторые аспекты поведения игроков, 
выявленные с помощью эмпирического 
исследования.

Эмпирическое исследование

В исследовании особенностей пове-
дения и его личностной составляющей у 
людей, увлекающихся компьютерными 
онлайн-играми, приняли участие 70 че-
ловек от 18 до 40 лет, из них — 40 муж-
чин и 30 женщин. Группа игроков со 
стажем более 1 года (далее — ИГр) соста-
вила 38 человек; контрольная (далее — 
КГр) — 32 человека. В контрольной 
группе участвовали респонденты, имею-
щие незначительный игровой опыт или 
не имеющие такового вовсе. Гендерный 
состав групп: ИГр — 30% женщин, 70% 
мужчин, что в целом соотносится с дан-
ными других исследователей; КГр — 60% 
женщин, 40% мужчин.

Целью исследования было изучение 
особенностей поведения и его личност-
ной составляющей у людей, увлекаю-
щихся компьютерными онлайн-играми. 
В качестве основной гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что 
игроки могут обладать некоторыми осо-
бенностями поведения и его личностной 
составляющей по сравнению с контроль-
ной группой. В частности, игроки пред-
положительно более склонны избегать 
разрешения сложных жизненных ситу-
аций, а также имеют более выраженную 
экстернальность. Объектом исследова-
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ния выступила зависимость от компью-
терных онлайн-игр, предметом — осо-
бенности поведения и его личностной 
составляющей у людей, увлекающихся 
компьютерными онлайн-играми.

В исследовании были использованы 
следующие методики: «Индикатор ко-
пинг-стратегий» Н.А. Сироты, В.М. Ял-
тонского [14], «Уровень субъективного 
контроля» (далее — УСК) Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда [15], а 
также общая анкета, позволяющая опи-
сать социальный портрет испытуемых.

Результаты исследования

В результате проделанной работы 
были выявлены значимые различия по 
всем шкалам методики «Уровень субъ-
ективного контроля». Медианные значе-
ния общей интернальности (далее — Ио) 
по группам: ИГр = 5, КГр = 7, p = 0,003.

Распределение испытуемых в груп-
пах по уровню Ио с помощью коэффи-
циента Хи-квадрат Пирсона показано 
на рис. 1. На графике видно, что в кон-
трольной группе интернальность выше, 
поскольку основная масса игроков (97%) 
имеют средний и низкий уровень Ио. 
В контрольной группе распределение 
имеет более равномерный характер, 73% 
испытуемых имеют средний и высокий 
уровень Ио.

Анализ результатов методики «Ин-
дикатор копинг-стратегий» показал су-
щественные различия между группами 
испытуемых по частоте выбора страте-
гии избегания (далее — ИП), p = 0,004. 
При этом существенных различий в ча-
стоте выбора стратегий разрешения про-
блем и поиска социальной поддержки 
выявлено не было. То есть такое копинг-
поведение используется испытуемыми 
из обеих групп примерно с одинаковой 
частотой.

Рис. 1. Уровень общей интернальности (в %) в группах респондентов с разным отношением 
к онлайн-играм



113

Эмпирические исследования

С помощью коэффициента корреля-
ции Спирмена была выявлена устойчи-
вая обратная взаимосвязь между уров-
нем общей интернальности и шкалой 
избегания решения проблем (k = — 0.323, 
p = 0,006).

Обсуждение полученных
результатов

Полученные результаты позволяют 
говорить о том, что игроки с длитель-
ным стажем обладают определенными 
особенностями по сравнению с кон-
трольной группой. Основные различия, 
выявленные с помощью статистических 
методов, можно истолковать как устой-
чивый поведенческий паттерн избегания 
или неосознанное нежелание разрешать 
возникающие жизненные трудности в 
связи с тем, что человек не видит своей 
активной роли в этой деятельности. Экс-
тернальный локус контроля подразуме-
вает, что события происходят случайным 
образом и человек не может влиять на 
их ход. А если неприятности возникают 
случайным образом, то случайным обра-
зом должны и исчезать, поэтому небла-
гоприятное время можно просто пере-
ждать, например, в приятной компании 
единомышленников (других участников 
виртуального сообщества). Посколь-
ку стратегия поиска социальной под-
держки используется респондентами из 
обеих групп примерно с одинаковой ча-
стотой, можно сказать, что социальную 
поддержку они используют по-разному: 
первые — с целью разрешения проблем, 
а вторые — с целью избегания.

Здесь также интересно отметить ре-
зультаты исследования особенностей 
ближайшего окружения (семей) интер-
нет-зависимых, которое позволило вы-

делить следующие характеристики их 
семейных взаимоотношений [16]:

• низкая степень заботы друг о друге, 
слабо выраженное чувство принадлеж-
ности к семье;

• не принято открыто выражать свои 
чувства;

• не характерно явное выражение 
гнева, агрессии и других отрицательных 
эмоций;

• низкая степень поощрения членов 
семьи к самоутверждению, независимо-
сти и самостоятельности в обдумывании 
проблем и принятии решений;

• невысокая степень приверженно-
сти этико-нравственным ценностям и 
правилам в семье;

• низкая степень активности членов 
семьи в социальной, культурной и поли-
тической сферах деятельности;

• низкая степень участия в различ-
ных видах активного отдыха и спорта;

• отсутствие порядка и организован-
ности в отношении структурирования 
семейной активности, финансового пла-
нирования, ясности и определенности 
семейных правил и обязанностей.

Эти особенности в целом подтвержда-
ют предположение о том, что определен-
ный тип отношений в семье способству-
ет развитию определенных личностных 
черт у ее членов, которые впоследствии 
и могут приводить к формированию де-
задаптивных, аддиктивных стратегий по-
ведения [4].

Неэффективные семейные сценарии, 
кроме всего прочего, подвергаются вли-
янию современной социокультурной об-
становки. Научно-технический прогресс, 
реклама и маркетинговые технологии 
предоставляют почти неограниченные 
возможности для реализации аддиктив-
ных форм поведения, которые транс-
лируются через современное искусство. 
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Сложно представить, например, алко-
голизм в обществе, где нет алкоголя и, 
соответственно, нет рекламы алкоголя, 
которая обещает рай и блаженство после 
его употребления. Или интернет-зависи-
мость в обществе, где нет компьютеров и 
выхода в сеть. Поэтому стоит предполо-
жить, что аддиктивная реализация лич-
ности во многом обусловлена социокуль-
турной составляющей.

По мнению современных социальных 
философов, агрессивный и обильный 
маркетинг, являющийся нормой для на-
стоящего времени, а также продукты со-
временного искусства, куда включаются 
в том числе и компьютерные игры, вле-
кут за собой формирование феномена 
отчуждения личности от самой себя [6; 
7]. Отчуждение — марксистский эконо-
мический термин, в данном случае опи-
сывающий не только отношение тру-
дящегося к собственности на средства 
производства, но и степень принадлеж-
ности человека самому себе. Феномен 
отчуждения также использовался Дж. 
Роттером при создании теории локуса 
контроля, поэтому весьма вероятно, что 
экстернальный локус контроля — это 
есть высшая форма отчуждения. В этом 
исследовании была обнаружена взаи-
мосвязь между интернальностью лич-
ности и предпочитаемыми стратегиями 
поведения: на экстернальном полюсе 
находится высокая частота использо-
вания стратегии избегания разрешения 
проблем. То есть, также вероятно, что 
эскапическое поведение является пря-
мым результатом отчуждения личности 
человека от самого себя.

Что касается компьютерных игр, то 
здесь феномен отчуждения является дис-
куссионным. С одной стороны, игрок не-
осознанно идентифицирует себя с игро-
вым персонажем, то есть с кем-то другим, 

не с самим собой, но с другой стороны, — 
подобная идентификация может, наобо-
рот, способствовать более глубокому и 
искреннему проявлению собственной 
личности благодаря существующей в 
виртуальном взаимодействии безопас-
ности. Некоторые игроки действительно 
отмечают, что виртуальное взаимодей-
ствие, игра дают возможность побыть 
собой в обществе, свободном от многих 
условностей реального. Приведем ци-
тату из письма, написанного одним из 
игроков, участвовавших в исследовании: 
«<…> в игре открывается твоя натура, 
без масок, без лицемерия, без комплексов, 
<…> в игре не будет интересовать лю-
дей, кто ты и кем работаешь, тут важен 
сам человек, именно твоя личность <…>». 
Немаловажным является также и ощу-
щение принадлежности к группе, необ-
ходимость быть частью единого целого, 
чувство сплоченности. Таким образом, 
мы можем наблюдать парадоксальную 
ситуацию, когда возвращение к себе про-
исходит посредством максимального от-
чуждения от себя.

По результатам работы можно сде-
лать следующие выводы.

1. Общая тенденция в современной 
разработке проблемы зависимости от 
интернета и компьютерных онлайн-игр 
представляет социально-психологиче-
ский вектор исследований, включающий 
в себя такие компоненты, как межлич-
ностное взаимодействие и связанную с 
ним мотивационно-потребностную сфе-
ру, фрустрация которой, в свою очередь, 
может повлечь отчуждение и формиро-
вание поведенческого паттерна избега-
ния.

2. Испытуемые из группы игроков 
показали более высокие результаты в 
использовании копинг-стратегии избе-
гания при столкновении со сложными 
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жизненными ситуациями, как и предпо-
лагалось в начале исследования.

3. Интернальность у респондентов 
контрольной группы значительно выше, 
чем в группе игроков со стажем.

Подводя итоги, необходимо подчер-
кнуть, что интернальность как одно из 
базовых свойств личности тесно взаи-
мосвязана с такими характеристиками, 
как самооценка личности и ощущение 
доброжелательности окружающего 
мира, или потребность в безопасности. 
Интернальность прямо взаимосвязана 
с предпочитаемым копинг-поведением. 
Говоря иными словами, интернальность 
определяет степень социализации лич-
ности и особенности ее межличност-
ного взаимодействия. Интернальность 
формируется в процессе социализации, 
первично — в семейных отношениях, 
основными факторами здесь, предпо-
ложительно, могут выступать стратегии 
контроля и защиты, принятые в семье. 
Неэффективные стратегии могут приво-
дить к трансформации субъект-субъект-
ных отношений в субъект-объектные, 
которые, по сути, и являются реализа-
цией аддиктивного поведения в рамках 
социальной психологии.

В заключение проделанной работы 
хотелось бы отметить, что вопрос о вреде 
и пользе компьютерных онлайн-игр до 
сих пор остается открытым. С одной сто-
роны, они являются доступным спосо-
бом удовлетворения фрустрированных 
потребностей личности, что само по себе 
достаточно неплохо. Копинг-стратегия 
избегания, несмотря на свою, казалось 
бы, очевидную неэффективность, тем не 
менее является защитным механизмом, 
позволяющим если не сохранить психику 
человека, то хотя бы замедлить ее разру-

шение в заведомо патологических соци-
ально-экономических условиях. С дру-
гой стороны, аддиктивное поведение не 
является здоровой формой решения лич-
ностных проблем, а зачастую усугубляет 
имеющиеся и создает новые. Поэтому на 
данный момент наиболее важным пред-
ставляется поиск эффективных способов 
помощи людям, проявляющим признаки 
зависимого поведения, в частности от 
компьютерных онлайн-игр. Особенно 
это касается подростков и молодых лю-
дей, так как они наиболее подвержены 
воздействию маркетинговых технологий 
и находятся в группе риска.

Зависимость — очень выгодный пси-
хологический феномен, с экономической 
точки зрения. Современное социально-
экономическое пространство в России 
и мире имеет массу возможностей для 
формирования отчуждения и разви-
тия на его почве зависимого поведения. 
В этом свете совершенно не представля-
ется удивительным факт невозможности 
медикаментозного излечения какой бы 
то ни было зависимости, когда даже эти 
бесплодные попытки приносят немалые 
прибыли владельцам клиник и фарма-
цевтических компаний. Исследователь-
ская и практическая работа современных 
социальных психологов должна быть 
направлена на осознание и преодоление 
фрустрационного отчуждения, на воз-
врат ответственности за свою жизнь в 
руки самого человека. Психотерапевти-
ческая работа с зависимым поведением 
должна быть распространена и общедо-
ступна. Ведь будущее определяется не 
только научно-техническим, но и обще-
ственным прогрессом, который невозмо-
жен без осознанности и ответственности 
за будущее.
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The article discusses the dependence on online computer games as a kind of addic-
tive behavior, analyzing different viewpoints of researchers. The author represents the 
results of empirical studies of personality and behavioral characteristics of players, 
which enable to detect statistically significant differences in characteristics such as 
locus of control (internality / externality) and coping behavior. In the group of players 
internality level was lower than in the control group, and the frequency of selection of 
coping strategy avoidance was higher. Moreover, the author found out the correla-
tion between these parameters: the level of internality is negatively correlated with 
the frequency of selection of avoidance strategies. These data indicate that the one 
of the basic factors, which forms addictive behavior, in particular, addiction to com-
puter online games, is the consciousness  of the degree of responsibility for one’s live, 
of opportunities to influence its course. These results open new perspectives for further 
study of the problem of computer and Internet addiction. In addition to empirical data, 
obtained as a result of the author's research, the article analyses well-known theoreti-
cal concepts and practical work in the field of Internet addiction, coping behavior and 
locus of control.
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Влияние на выбор кинофильмов уровня эмоционального 
напряжения зрителей

Н.Г. ВОСКРЕСЕНСКАЯ*,
Нижний Новгород, Россия, navoskr@mail.ru

Исследуются особенности выбора зрителями киножанров с разными дина-
мическими характеристиками с учетом субъективного восприятия насыщен-
ности жизни во временной перспективе. Студентам, участникам исследования, 
предлагалось выбрать из 16 фильмов тот, который они в данный момент вре-
мени предпочли бы посмотреть. Данный список был предварительно состав-
лен на основании оценок 187 популярных у студентов фильмов. Отобранные 
фильмы имели статистически-значимые различия по временным и динамиче-
ским характеристикам и были хорошо узнаваемы респондентами исследуемой 
выборки в количестве 60 человек. Студентам также предлагалось дать оценку 
насыщенности собственной жизни во временной перспективе. Анализ получен-
ных результатов выявил, что предпочтение студентами тех или иных художе-
ственных фильмов носит компенсаторный характер. Восприятие своей жиз-
ни как скучной и бедной событиями определяет выбор динамичных фильмов со 
стимуляцией непроизвольного внимания за счет ориентировочного рефлекса и 
актуализации базовых потребностей. Восприятие своей жизни как динамичной 
и наполненной переживаниями способствует выбору в пользу обстоятельного 
киноповествования и стимуляции произвольного внимания за счет актуализа-
ции в процессе кинопросмотра социальных потребностей.

Ключевые слова: временная перспектива, оптимальный диапазон эмоцио-
нального напряжения, контент-анализ (КА), психологически напряженное со-
бытие, художественный фильм.

В настоящее время роль киноинду-
стрии в современном обществе не под-
лежит сомнению. Кинобестселлеры 

собирают огромные аудитории людей, 
желающих приятно провести время, 
позволяя им отдохнуть, отвлечься от 
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повседневных проблем. Современное 
киноискусство влияет на особенности 
восприятия зрителем окружающего 
мира, создавая некую виртуальную ре-
альность, которая подтверждает или за-
мещает объективную действительность, 
оказывает мягкое и не всегда осознавае-
мое воздействие на нравственные идеалы 
и мировоззренческие позиции [1; 2; 5; 12; 
16 и др.]. Художественные фильмы спо-
собны корректировать настроение зри-
теля. Ряд исследователей предполагают, 
что выбор зрителя часто носит компенса-
торный характер, заменяя недостающие 
в жизни эмоции, помогая расслабиться 
или снять излишнее возбуждение [12; 13; 
15; 19]. При этом для того, чтобы полу-
чать удовольствие при просмотре кино, 
эмоции не должны быть чрезмерными 
[18]. Существует некий диапазон эмоци-
онального напряжения художественного 
киносюжета, который вызывает чувство 
удовлетворения у зрителя. Отклонение 
от этого уровня в ту или другую сторо-
ну может вызвать раздражение, обуслов-
ленное переутомлением или скукой. 
Этот диапазон будет зависеть от лич-
ностных особенностей зрителя, опреде-
ляя склонность придерживаться некой 
постоянной линии в процессе принятия 
решения, какой фильм посмотреть. Он 
также обусловлен и конкретным эмоци-
ональным состоянием человека в момент 
выбора. Здесь в действие вступает ситуа-
тивная мотивация, в результате которой 
зритель то предпочитает погрузиться в 
кинореальность, полную динамизма, то 
получает удовольствие от неспешного 
повествования [16].

Влияние эмоционального состояния 
зрителя на выбор кинофильмов с разны-
ми динамическими характеристиками не 
достаточно полно исследован. Во многом 
это связано с методикой исследований, 

основывающейся на различных вариан-
тах опросов и самоотчетах с просьбами 
проанализировать причины своего по-
ведения. В силу того, что наши эмоции 
не всегда осознаваемы, данные методы 
не позволяют составить полную картину 
психологических причин выбора зрите-
лями кинопроизведений с разной степе-
нью динамизма. Серьезное затруднение 
вызывает также отсутствие приемлемой 
для данных исследований классифи-
кации кинопроизведений по критерию 
динамизма. Это выдвигает проблему раз-
работки собственных качественно-ко-
личественных категорий анализа содер-
жания фильмов, позволяющих изучать 
взаимосвязь динамических характери-
стик кино с психическим состоянием 
зрителей, осуществляющих выбор.

В психологии под динамикой принято 
понимать непроизвольную ситуативную 
направленность энергии человека. У зри-
теля она будет тем выраженней, чем боль-
ше в сюжете киноповествования элемен-
тов, привлекающих повышенное внимание 
и способных стимулировать динамические 
процессы в человеке. Такие элементы в 
дальнейшем мы будем именовать психо-
логически-напряженными событиями. Чем 
приближенней к реализму, тем в большей 
мере обеспечивается включенность зри-
телей в киносюжет [1; 17]. Насыщенность 
психологически-напряженными события-
ми наиболее свойственна жанру «экшен», 
сюжеты которого состоят из быстро сменя-
ющих друг друга действий. Напротив, кон-
центрация психологически-напряженных 
событий будет минимальной в фильмах с 
неспешным, размеренным повествовани-
ем, где детально обрисовываются харак-
теры персонажей, а также специфические 
особенности ситуаций взаимодействия ки-
ногероев, их быт и социально-культурный 
контекст.
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Анализируя выбор кинофильмов че-
рез психические состояния зрителей мож-
но отметить: интенсивность проявления 
эмоциональных переживаний связана с 
субъективным восприятием насыщенно-
сти событиями собственной жизни, с тем, 
насколько рационально, с точки зрения 
индивида, он тратит свое время на реали-
зацию собственных целей. В этом плане 
представляет интерес рассмотрение про-
блемы выбора фильмов с разными дина-
мическими характеристиками с позиции 
временно′й перспективы. Под временно′й 
перспективой понимается широкая сово-
купность представлений индивида о своем 
психологическом будущем и психологи-
ческом прошлом, существующая в дан-
ный момент как динамическое базовое 
свойство человеческого существования. 
Данное понятие широко используется 
в исследованиях потребностно-мотива-
ционных предпосылок поведения лич-
ности. Оно позволяет рассматривать 
глубокое и широкое влияние на человека 
непосредственной ситуации, в которой 
он находиться, исходя из его воспомина-
ний прошлого, ожидаемых последствий 
своего поведения, а также позитивной 
или негативной настроенности по отно-
шению к своему прошлому, настоящему 
и будущему [3; 4; 6; 8; 9; 11; 14 и др.].

Так как результаты ряда исследова-
ний говорят о том, что кинофильмы по-
зволяют управлять эмоциями зрителей 
и выдвигается предположение, что вы-
бор зрителем художественного фильма 
может носить компенсаторный характер, 
представляется интересным сопоставить 
насыщенность кинофильма психологиче-
ски-напряженными событиями с субъек-
тивным восприятием зрителя, делающим 
выбор в его пользу, насыщенности собы-
тиями собственной жизни во временной 
перспективе. В психическом состоянии 

человека, влияющем на особенности его 
адаптации к окружающей среде, выделя-
ют две дихотомии: напряжение — рассла-
бление и возбуждение — успокоение [10]. 
При этом экстремальные для личности 
состояния, вызывающие дискомфорт, 
возникают при условии выхода за преде-
лы личного диапазона оптимальных пере-
живаний: когда жизнь воспринимается 
слишком напряженной и чрезмерно насы-
щенной событиями, это вызывает утомле-
ние; напротив, бедная событиями жизнь 
ведет к возникновению апатии, скуки, 
внутренней неудовлетворенности собой. 
Соотнося личный диапазон оптимальных 
переживаний зрителей с особенностями 
их выбора художественных фильмов с 
разной степенью концентрации психоло-
гически-напряженных событий, можно 
подтвердить или опровергнуть гипотезу 
о компенсаторной роли кинофильмов в 
жизни людей применительно к их психи-
ческим состояниям в момент свершения 
выбора.

Эмпирическое исследование

Цель исследования — изучить особен-
ности выбора зрителями кинофильмов с 
разными динамическими характеристи-
ками с учетом их субъективного воспри-
ятия насыщенности собственной жизни 
во временной перспективе.

Задачи:
— составить классификацию худо-

жественных фильмов, проведя контент-
анализ динамических характеристик по-
пулярных художественных фильмов;

— сравнить полученные в ходе кон-
тент-анализа динамические характе-
ристики художественных фильмов с 
субъективными оценками студентов ди-
намизма в анализируемых фильмах;
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— дать характеристику способов при-
влечения зрительского внимания в худо-
жественных фильмах, максимально раз-
личающихся по степени насыщенности 
сюжета событиями;

— проанализировать роль субъектив-
ных оценок степени насыщенности соб-
ственной жизни в выборе художествен-
ных фильмов с разными динамическими 
характеристиками.

Гипотезы:
отобранные фильмы с разными дина-

мическими характеристиками будут ка-
чественно отличаться по способам эмо-
циональной стимуляции зрителей;

выбор в пользу фильмов с разной сте-
пенью насыщенности событиями будет 
носить компенсаторный характер, позво-
ляя нивелировать неудовлетворенность 
насыщенностью реальной жизни собы-
тиями.

Выборка: 41 девушка и 19 юношей 
в возрасте 20—21 год, обучающихся по 
специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью» ННГУ имени Н.И. Лоба-
чевского.

Методика исследования. Для ис-
следования субъективной оценки степе-
ни насыщенности собственной жизни и 
субъективного эмоционального диапазо-
на использовался метод незаконченных 
предложений. Студентам предлагалось, 
воспользовавшись 12-бальной шкалой, 
достроить следующее предложение: 
«Прошедший месяц можно оценить на … 
баллов, в настоящем у меня …, в ближай-
шем будущем, скорее всего, меня ожида-
ет …». Для выявления личного диапазона 
оптимальных переживаний, предлагалось 
завершить следующее высказывание: 
«Мне нравится, когда в моей жизни …, 
но я терпеть не могу, когда у меня … бал-
лов». Максимальный балл (12) студенты 
ставили, если считали что их жизнь в рас-

сматриваемые временны′е промежутки 
максимально насыщенна событиями, 0 — 
когда диагностировали «полный штиль» 
в эмоциональном плане.

Для исследования субъективных 
оценок динамичности фильмов пред-
лагалось проранжировать шестнадцать 
фильмов. По результатам опроса рас-
считывался удельный вес субъективных 
оценок студентов динамичных характе-
ристик по каждому из фильмов (ДХ), 
где 1 балл ставился самому динамично-
му, с точки зрения студентов, фильму, а 
16 баллов — наиболее спокойному. Дан-
ные фильмы были отобраны в результа-
те предыдущего исследования, где сту-
дентов просили назвать самые любимые 
фильмы, не ограничивая их в количе-
стве названий [2]. Все эти фильмы хоро-
шо узнаваемы студентами, но при этом 
отличаются друг от друга динамикой и 
продолжительностью (табл. 1). Содер-
жание данных фильмов было подвер-
гнуто контент-анализу (КА) по концен-
трации психологически-напряженных 
событий.

При разработке процедуры КА мы 
руководствовались следующими сооб-
ражениями. Классическая структура 
кинофильма состоит из трех актов: за-
вязка, борьба героев на пути достиже-
ния цели и кульминация [7]. Каждый 
акт отличается по концентрации психо-
логически насыщенными событиями. 
Так как по продолжительности показа 
отобранные нами фильмы значительно 
отличались друг от друга, для удобства 
анализа киносюжеты фильмов разби-
вались на девять частей. При анализе 
фильмов использовались такие кате-
гории, как: Т — общая продолжитель-
ность фильма (в мин); ПНС — общее 
количество психологически насыщен-
ных событий; ПНС1–ПНС9 — количе-
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ство психологически насыщенных со-
бытий в каждый из исследуемых 9-ти 
отрезков времени; ПНС/Т — удельный 
вес психологически насыщенных со-
бытий; ПНС1/T–ПНС9/Т — удельный 
вес психологически насыщенных со-
бытий в один из девяти отрезков вре-
мени. Индикаторами ПНС являлись 
непредсказуемый поворот событий; 
поведение, отходящее от привычных 
ролевых образцов; социально нежела-
тельные действия; события несущие 
угрозу жизни, здоровью и душевному 
благополучию главных персонажей. 
Подсчет баллов по категории ПНС 
осуществлялся посредством фиксиро-
вания проявления одного из индикато-
ров данной категории.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Корреляционный анализ разрабо-
танного нами категориального аппарата 
динамических характеристик фильмов с 
субъективными характеристиками этих 
фильмов, данными студентами, показал 
высокую статистическую значимость 
(табл. 1). К безусловным лидерам по 
количеству психологически напряжен-
ных событий, характеризующих дина-
мизм фильма, относятся такие филь-
мы, как «Техасская резьба бензопилой» 
(ПНС=103), «007: Координаты Скай-
фолл» (98); «Остров проклятых» (80); 
«Аватар» (79) «Бойцовский клуб» (74); 
«Бесславные ублюдки» (72).

Т а б л и ц а  1
Фильмы, выбранные для социально-психологического 

анализа киномифов

Фильмы
ДХ, данные 
студентами

Т
(мин)

ПНС
ПНС/Т 

(%)

007: Кординаты Скайфолл (США, 
2012)

4,73 ( 3) 143 (11) 98 (2) 0,69 (2)

Аватар (США, Великобритания, 2009) 4,93 (4) 162 (13) 79 (4) 0,49 (8)

Безумный Макс (Австралия, 1979) 8,01 (9) 93 (3) 53 (11) 0,57 (5)

Бесславные ублюдки (США, Герм., 
2009)

6,51 (7) 153 (12) 72 (6) 0,47 (9)

Бойцовский клуб (США, Герм., 1999) 4,42 (1) 131 (9) 74 (5) 0,56 (6)

Высоцкий. Спасибо, что живой (Рос-
сия., 2011)

8,33 (11) 128 (8) 25 (15) 0,20 (15)

Крестный отец (США 1979) 8,21 (10) 175 (14) 24 (16) 0,14 (16)

Обвилион (США, 2013) 8,62 (13) 125 (6) 65 (9) 0,52 (7)

Остров проклятых (США, 2009) 6,21 (5) 138 (10) 80 (3) 0,58 (4)

Паронормальные явления (США, 
2007)

6,69 (8) 86 (1) 57 (10) 0,66 (3)
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К фильмам, в меньшей степени рас-
считанным на эмоциональную сти-
муляцию, можно отнести следующие: 
«Крестный отец» (14), «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» (25), «Свадебный 
переполох» (26).

Выявлены три группы фильмов, раз-
личающихся степенью насыщенности 
событиями и хронометража: 1) фильмы с 
высокой концентрацией ПНС продолжи-
тельностью более двух 2 час.; 2) фильмы 
с высокой концентрацией ПНС продол-
жительностью менее 1,5 час.; 3) фильмы 
с низкой концентрацией ПНС продолжи-
тельностью около 3 час. (рис. 1).

Фильмы с высокими показателями 
психологической насыщенности собы-
тий относительно скоротечны. Для них 
характерна достаточно сильная прибли-

женность к реальной жизни, а их продол-
жительность редко превышает 1,5 часа 
(«Безумный Макс», «Паронормальные 
явления», «Техасская резня бензопилой»). 
При достаточно высоких показателях 
ПНС в начале фильма наибольшая кон-
центрация событий, способных вызвать 
эмоциональное напряжение, отмечается в 
последней трети кинопроизведения. При 
этом можно наблюдать чередование фаз с 
постепенным усилением к концу фильма.

Такой характер распределения собы-
тий в данных фильмах оправдан в силу 
следующих моментов:

— максимальная приближенность к 
реальности в данных фильмах позволяет 
зрителю очень быстро «включиться» в 
жизнь героев и эмоционально реагиро-
вать на них;

Условные обозначения: ДХ — удельный вес субъективных оценок студентов динамичных ха-
рактеристик по каждому из шестнадцати фильмов; Т — общая продолжительность фильма 
(в мин.); ПНС — общее количество психологически насыщенных событий; ПНС/Т — удель-
ный вес психологически насыщенных событий.
Примечание: в скобках указаны ранговые значения.

Перл Харбор (США, 2001) 6,42 (6) 183 (15) 66 (8) 0,36 — 10,5

Привидение (США, 1990) 9,27 (15) 127 (7) 45 (12) 0,35 (12,5)

Свадебный переполох (США, 2001) 9,42 (16) 102 (4) 26 (14) 0,25 (14)

Сумерки (США, 2008) 8,87 (14) 120 (5) 42 (13) 0,35 (12,5)

Техасская резьба бензопилой (США, 
2006)

4,57 (2) 90 (2) 103 (1) 1,05 (1)

Титаник (США, 1997) 8,47 (12) 194 (16) 71 (7) 0,36 (10,5)

Ранговые корреляции Спирмана, при значимости 0,05 р=0,50; 0,01 р=0,64:

ДХ Х -0,182 0,791 0,688

Т -0,182 Х -0,162 0,323

ПНС 0,791 -0,162 Х 0,801

ПНС/Т 0,688 0,323 0,801 Х
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— очень схематично представленные 
зрителю персонажи позволяют достаточ-
но отстраненно наблюдать за их пери-
петиями, вызывая у зрителя ощущение 
небожителя, наблюдающего за людьми с 
вершины Олимпа;

— относительно небольшая продол-
жительность фильмов связана с тем об-
стоятельством, что сильная эмоциональ-
ная вовлеченность у зрителя не может 
поддерживаться долго, чтобы не появи-
лась угроза переутомления, а, следова-
тельно, и отторжения самого фильма;

— чередование фаз интенсивности 
ПНС включает режим тренировки, по-
зволяя плавно выводить зрителя к мак-
симальной дозе эмоциональной стиму-
ляции;

— ПНС в данных фильмах в основном 
обращены к непроизвольному вниманию 
зрителя и включают неожиданные со-
бытия в виде резких движений, карди-
нальное изменение ауди- и визуальных 
сигналов в кадре, социально нежелатель-

ные действия и события, несущие угрозу 
жизни, здоровью и душевному благопо-
лучию персонажей, с которыми иденти-
фицирует себя зритель.

Фильмы, продолжительность показа 
которых превышает два часа, занимают 
второе место по частоте психологиче-
ски насыщенных событий (ПНС). Такие 
фильмы, как «007: Координаты Скай-
фолл», «Остров проклятых», «Аватар», 
«Бойцовский клуб» отличаются доволь-
но высокой оторванностью от реальной 
жизни. Даже в фильмах «Остров про-
клятых» и «Бойцовский клуб» главные 
герои при внешнем, на первый взгляд, 
сходстве с людьми, которых можно 
встретить в реальной действительности, 
по мере развития сюжета демонстрируют 
свое резкое отличие во внутреннем, пси-
хологическом плане от обычных людей. 
Для этих фильмов характерны чередова-
ния плавного повествования и постепен-
ного нарастания насыщенности событий 
со стремительным усилением концен-

Рис. 1. Специфика распределения психологически напряженных событий (средне-арифмети-
ческие значения ПНС), способных вызвать эмоциональное напряжение зрителей, в фильмах 

с разными динамическими и временными характеристиками
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трации насыщенности в конце фильма. 
Такое распределение насыщенности со-
бытий оправдывает себя, так как:

— бережет силы зрителя для финальной 
части с максимальным накалом страстей;

— позволяет постепенно накапливать 
напряжение зрителя с целью достиже-
ния кумулятивного эффекта;

— во второй части наращивание на-
пряженности идет в режиме тренировки: 
сначала подается блок достаточно силь-
ных стимулов, провоцирующих эмоци-
ональное напряжение, затем идет фаза 
расслабления, после чего напряжение до-
стигает своего пика, значительно превос-
ходящего по силе предыдущие стимулы;

— обостряет ощущения, используя 
принцип контраста: знание того, что 
впереди героев ждут серьезные испыта-
ния, позволяет зрителю по-настоящему 
насладиться неторопливой размеренно-
стью событий;

— обстоятельное введение зрителей 
в жизнь киногероев позволяет зрителю 
их приключения переживать более лич-
ностно, а, соответственно, сильнее;

— размеренность в первой части филь-
ма помогает наиболее полно погрузиться 
в вымышленный мир. В результате вир-
туальная реальность в какой-то момент 
вытесняет реальную действительность, 
помогая зрителю уйти от собственных 
проблем;

— ПНС в данных фильмах опираются 
как на активацию непроизвольного вни-
мания зрителей с помощью характерных 
для первой группы стимулов, так и на 
постпроизвольное внимание, вызывая у 
зрителя заинтересованность в сюжете за 
счет таких факторов, как опасность пре-
кращения межличностных отношений, 
возникновение статусной неопределен-
ности, риск утраты членства в рефе-
рентной группе, появление неконтроли-

руемых факторов, способных изменить 
запланированный героем ход событий.

В следующую группу входят филь-
мы-повествования с обстоятельным и 
неторопливым развитием сюжета, про-
должительность которых превышает 
174 минуты (рис. 1). Для таких фильмов, 
как «Крестный отец», «Перл Харбор», 
«Титаник» характерен низкий удель-
ный вес насыщенности событий в начале 
фильма, усиление эмоционального воз-
действия в середине и плавное снижение 
в конце. Привлекательность таких филь-
мов для зрителей обеспечивается следу-
ющими факторами:

— вовлеченность зрителя достига-
ется за счет детального прописывания 
характера персонажей, относительной 
сложности сюжетной линии, а не психо-
логически напряженных действий, акти-
вирующих непроизвольное внимание;

— возникновение идентификации с 
персонажами заставляет эмоционально 
реагировать на относительно (по сравне-
нию с фильмами из первых двух групп) 
невысокие показатели ПНС в середине 
фильма;

— ПНС, как правило, основываются 
на постпроизвольном внимании зрителя, 
заинтересованно следящего за жизнен-
ными коллизиями персонажей и движе-
нием их к удовлетворению свих социаль-
ных потребностей.

Выбор студентами фильмов, различаю-
щихся по динамическим характеристикам, 
во многом определен такими аспектами, 
как суммарный показатель субъективно-
го восприятия насыщенностью события-
ми во временной перспективе (ОНЖ), в 
том числе удовлетворенность настоящим 
(УН), будущим (УБ) и прошлым (УП), 
а также субъективная удовлетворенность 
этой насыщенностью во временно′й пер-
спективе (ОУН) (табл. 2).
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В процессе исследования обнаруже-
на тенденция к отрицательной корре-
ляционной связи между склонностью 
студентов выбирать фильмы с высокой 
степенью насыщенности событиями и 
суммарным показателем субъективного 
восприятия насыщенностью событиями 
во временной перспективе собственной 
жизни (ОНЖ) (р=-0,105, по Пирсону, 
табл. 2). Так, если ОНЖ по 12-бальной 
шкале у студентов, выбирающих филь-
мы с размеренными событиями, равна 
8,97, то у студентов, предпочитающих 
фильмы с умеренной динамикой, сред-
няя оценка насыщенности собственной 
жизни — 8,43, а у студентов, любящих 
динамический сюжет, она снижается до 
8,16 балов (рис. 2). В оценках идеальной 
насыщенности событиями жизни, выра-
женных в показателях удовлетворенно-
сти, динамика была противоположной. 
Любители динамических фильмов и 
свою жизнь в будущем мечтали видеть 
более динамичной, хотя вероятность 
этого ими оценивается как невысокая 
(p<0,01, табл. 2). Так, в среднем по вы-

борке ожидаемая оценка насыщенно-
сти событий в будущем составила 8,16, 
тогда как в идеале их удовлетворило бы 
10,13 (рис. 2, В). Любители фильмов с 
умеренным динамизмом ожидают, что в 
будущем насыщенность их жизни собы-
тиями, наоборот, будет больше, чем хо-
телось бы (рис. 2, В). Так, у любителей 
фильмов с умеренной насыщенностью 
событиями средняя оценка насыщен-
ности собственной жизни в будущем со-
ставляет 10,08 при желаемой 9,42 (рис. 2, 
Б). Третья группа, предпочитающая спо-
койные фильмы, имеет минимальные 
расхождения между констатирующими 
и идеальными оценками насыщенности 
событиями не только в будущем, но так-
же в прошлом и настоящем (рис. 2, А). 
Таким образом, для студентов, любя-
щих динамические фильмы, насыщен-
ность событиями виртуальной реально-
сти позволяет замещать субъективную 
событийную бедность в жизни, для лю-
бителей умеренно-динамических филь-
мов киносюжеты служат своеобразным 
тренажером, помогающим встретить на-

Т а б л и ц а  2
Значимые корреляции (по Пирсону) динамики и субъективного отношения 

студентов к насыщенности событиями собственной жизни

Характеристики ПНС/Т ОНЖ ОУН УН УБ УП

ПНС/Т 1 -0,105 -0,123** -0,158** 0,111** -0,128**

ОНЖ -0,105 1 0,260* 0,209 0,002 0,278*

ОУН -0,123** 0,260* 1 0,900** -0,047** 0,848**

УН -0,158** 0,209 0,900** 1 -0,052** 0,635**

УБ 0,111** 0,002 -0,047** -0,052** 1 -0,013**

УП -0,128** 0,278* 0,848** 0,635** -0,013** 1

Примечание: «*» — корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.); «**» — корреляция значи-
ма на уровне 0,01 (2-сторон.).



130

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

Рис. 2. Отношение студентов, предпочитающих фильмы с разными показателями 
динамичности, к своему прошлому, настоящему и будущему в континиуме 

«удовлетворенность/неудовлетворенность насыщенностью жизни»
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пряженное будущее, тогда как почитате-
ли фильмов с низкими динамическими 
характеристиками стремятся к отдыху, 
релаксации, возможности расслабится. 
Студенты, выбирающие фильмы с уме-
ренной динамикой, имеют более узкую 
зону удовлетворенности/неудовлетво-
ренности насыщенностью жизни, чем 
студенты, выбирающие другие группы 
фильмов. Так, если у студентов, выби-
рающих фильмы с высокими и низкими 
показателями динамических характери-
стик, разница составляет 7,6 и 7,3 соот-
ветственно, то у любителей фильмов с 
умеренной насыщенностью — всего 5,2.

Таким образом, вероятность того, что 
студенты, выбирающие фильмы с уме-
ренной насыщенностью, окажутся в зоне 
либо слишком спокойной, либо слишком 
бурной для ощущения психологического 
комфорта у этих студентов выше, чем у 
остальных. Соответственно, психологи-
чески комфортная стимуляция для та-
ких зрителей будет связана с осознанием 
того, что героев ждут серьезные испыта-
ния, но при этом эти испытания должны 
быть ограничены по времени и интенсив-
ности протекания.

Выводы

1. Разработанная нами процедура 
контент-аналитического исследования 
динамических характеристик художе-
ственных фильмов в целом совпадает 
с субъективными оценками студентов. 
При этом фильмы с разными динамиче-
скими характеристиками качественно 
отличаются по способам эмоциональной 

стимуляции представителей исследуе-
мой выборки и по продолжительности 
показа, а их популярность соответствует 
личным диапазонам оптимальных пере-
живаний студентов, их выбирающих. Вы-
бор в пользу фильмов с высокой концен-
трацией психологически насыщенных 
событий позволяет студентам нивели-
ровать неудовлетворенность насыщен-
ностью реальной жизни событиями; 
фильмы с умеренной насыщенностью со-
бытий часто служат своеобразным трена-
жером в преддверии испытаний; фильмы 
со спокойным повествованием, наоборот, 
позволяют отдохнуть от богатой событи-
ями личной жизни.

2. Гипотеза о том, что выбор в пользу 
фильмов с разной степенью насыщен-
ности событий будет носить компенса-
торный характер, в ходе исследования 
подтвердилась. Неудовлетворенность 
студентов низкой насыщенностью со-
бытиями в собственной жизни в ближай-
шем прошлом и настоящем и ожидание 
большей насыщенности событий в буду-
щем обусловливают ориентацию студен-
тов при выборе фильмов на динамизм и 
стимуляцию непроизвольного внима-
ния за счет ориентировочного рефлекса 
и актуализации базовых потребностей. 
Наоборот, восприятие студентами своей 
жизни как динамичной и наполненной 
переживаниями способствует выбору в 
пользу плавного и обстоятельного кино-
повествования, где психологическое на-
пряжение в большей степени достигает-
ся за счет постпроизвольного внимания, 
когда в процессе наблюдения за перипе-
тиями персонажей актуализируются со-
циальные потребности.
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The author analyses peculiarities of choices of motion pictures with different dy-
namic characteristics, taking into consideration spectator’s subjective perception of in-
tenseness of his or her life in time perspective. The student participants were offered 
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Иппо-тренинг: социально-психологический тренинг 
с участием лошадей

Т.В. ДОРОНИНА*,
Москва, Россия, Obshaja-psy@yandex.ru

В статье представлено описание социально-психологического тренинга 
с участием лошадей «Иппо-тренинг», целью которого является развитие у 
участников социальной компетентности, в том числе межличностной перцеп-
ции, невербальных средств общения, уверенности в себе, ответственности и це-
леустремленности. Рассмотрены теоретические основания иппо-тренинга со 
стороны как социальной, так и зоопсихологии. В частности, обозначены особен-
ности поведения лошадей как социальных животных, описана иерархическая 
структура табуна, в которую человек может включиться на правах лидера, 
что дает возможность теоретических и поведенческих аналогий с жизнью лю-
дей в обществе. Указаны основные цели данного вида работы, результаты при-
менения иппо-тренинга и варианты проведения мероприятий для различных 
типов участников — семейный, корпоративный или открытый иппо-тренинг. 
Приводятся методические рекомендации к проведению тренинга, требования к 
квалификации ведущих (психологов и конников), технические требования, тех-
ника безопасности и примерный план работы.

Ключевые слова: иппо-тренинг, иппотерапия, анималотерапия, социально-
психологический тренинг, социальная компетентность, лидерство, общение.

Введение

На протяжении всей своей истории 
человек неразрывно связан с животны-
ми. Во все времена они были и верными 

помощниками, и источником пищи, и 
объектами страха и поклонения. Тоте-
мизм, являющийся одним из знаковых 
явлений древней культуры, предполага-
ет веру в то, что определенные животные 
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покровительствуют и защищают отдель-
ных людей или целые поселения, а зача-
стую выступают прародителями племени 
или рода [7]. Единого мнения по вопросу 
возникновения тотемизма не существу-
ет. Можно выделить теорию Ф. Дже-
вонса, предполагавшего, что корни это-
го явления лежат в области психологии 
человека, который стремился утвердить 
себя в окружающем мире путем заклю-
чения союза с более сильными и приспо-
собленными к выживанию животными, а 
также теорию Д. Фрезера, заключающу-
юся в том, что тотемизм являлся одним 
из способов человека подчинить себе 
природу [11]. В любом случае живот-
ные всегда были для людей источником 
уверенности и силы, помогали бороться 
со страхами и неизвестностью, а значит, 
выполняли терапевтическую функцию 
задолго до появления самого метода ани-
малотерапии, автором которого является 
американский психиатр Борис Левин-
сон, заметивший, что присутствие во 
время работы собак оказывает благопри-
ятное воздействие на пациентов и повы-
шает эффективность работы [1].

Анималотерапия доказала свою эф-
фективность в работе с обширным кру-
гом проблем, таких как помощь в кризис-
ных ситуациях, улучшение социального 
взаимодействия, повышение мотивации, 
помощь лицам с ограниченными воз-
можностями, психическими и физиоло-
гическими заболеваниями, преодоление 
чувства одиночества и реабилитация по-
сле травм [5].

Одним из наиболее популярных ме-
тодов терапии с животными является 
иппотерапия, в которой лечебное воздей-
ствие происходит в результате верховой 
езды и общения с лошадью. Хочется от-
метить, что роль лошади в истории чело-
вечества сложно переоценить, ведь имен-

но благодаря этому животному люди 
получили возможность быстро передви-
гаться на большие расстояния и перевоз-
ить тяжелые грузы. Не удивительно, что 
образ коня находит яркое отражение в 
мифологии и искусстве во многих реги-
онах мира и культурах [7]. Любовь и ува-
жение к лошадям не иссякают и в наши 
дни, что уже само по себе является благо-
приятным фоном для занятий с ними.

Начало метода иппотерапии относит-
ся к 1950 г., когда на Олимпийских играх 
второе место в конных дисциплинах за-
воевала датчанка Лиз Хартелл, которая 
была тяжело больна полиомиелитом. 
Это событие заставило представителей 
медицины начать подробное изучение 
того, как работа с лошадью отражается 
на физическом и психологическом со-
стоянии человека [13].

Эффективность иппотерапии опре-
деляется комплексным воздействием по 
трем направлениям:

1. медицинскому, заключающемуся в 
тренировке мышц, координации движе-
ний, стабилизации сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем;

2. психологическому, определяющему 
улучшение эмоционального состояния, 
снижение стресса и напряжения, а также 
повышение самооценки, уверенности в 
себе, развитие когнитивных функций;

3. социальному, относящемуся к тре-
нировке коммуникативных навыков, со-
циализации и т. п. [14].

Исследователи метода иппотерапии 
указывают на то, что он крайне эффек-
тивен для снижения уровня тревоги [18], 
при работе с посттравматическим син-
дромом [19], нарушениями пищевого 
поведения (анорексия, булимия) [17] и 
многими другими социально-психоло-
гическими и физиологическими пробле-
мами. Занятия с лошадьми способствуют 
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развитию внимания, воли, сосредоточен-
ности, помогают бороться с депрессив-
ным фоном настроения [13].

Традиционно иппотерапия показана 
прежде всего людям, нуждающимся в ре-
абилитации, как физиологической, так и 
психологической. Но потенциал работы 
с лошадью охватывает далеко не только 
детей и взрослых с ограниченными воз-
можностями, но и людей без каких-либо 
выраженных недугов, желающих повы-
сить уверенность в себе, развить лидер-
ский потенциал и улучшить коммуника-
тивные навыки. Для обозначения такого 
вида работы в дальнейшем мы будем ис-
пользовать термин «Иппо-тренинг», что 
связано с определением метода соци-
ально-психологического тренинга как 
средства воздействия, направленного на 
развитие знаний, социальных устано-
вок, умений и опыта в области межлич-
ностного общения [9]. Таким образом, 
иппо-тренинг переносит акцент с меди-
цинского направления воздействия, яв-
ляющегося основным в традиционной 
иппотерапии, на социальное и психоло-
гическое. Рассмотрим методологические 
основания данного вида занятий.

Теоретические основы метода 
«Иппо-тренинг»

Прежде всего, стоит отметить осо-
бенности лошадей, которые определили 
их участие в психологических тренин-
гах. В исследованиях профессора уни-
верситета Висконсин-Мэдисон Гарета 
Лахвиса было показано, что эмпатия, 
определяемая К. Роджером как способ-
ность «воспринимать внутренний мир 
другого точно, с сохранением эмоцио-
нальных и смысловых оттенков», прису-
ща животным и является эволюционно 

сформированным качеством, определя-
ющим конкурентоспособность особи за 
счет умения определить состояние и на-
мерения другого живого существа [13]. 
Эмпатия является важным механизмом 
межличностной перцепции, позволяю-
щей человеку понимать цели, мотивы 
и установки его партнеров по общению 
[2]. Лошади являются социальными 
животными, и их выживание зависит от 
умения вести совместную жизнедеятель-
ность внутри группы (табуна), который в 
свою очередь подразделяется на неболь-
шие подгруппы, в которых происходит 
распределение ресурсов на совместной 
территории и существует своя иерархия, 
сохраняющаяся на протяжении дли-
тельного времени [24]. В исследованиях 
К.М. Быкова и А.Д. Слонима показано, 
что групповая (социальная) активность 
является частью оборонительной актив-
ности, которая определяет выживание 
отдельных особей и всей группы живот-
ных в целом. Кроме того, выделяются 
другие виды активностей и потребно-
стей, находящих удовлетворение в груп-
пе: пищевая, половая, комфортная и т.д. 
Вне группы социальное животное ощу-
щает сильнейший дискомфорт и страх. 
В табуне лошадей присутствует очень 
развитая и сложная иерархия. Так, во-
жаком, или лидером, становится лошадь, 
обладающая определенными знаниями, 
смелостью и опытом, а также умеющая 
транслировать информацию другим чле-
нам общества. Лидер удерживает свою 
группу вместе, направляет ее, ведет за 
собой, защищает. Благополучие же дру-
гих лошадей зависит от умения понять 
предупреждения лидера об опасности, 
выбранном направлении бегства, уровне 
угрозы и т. п. [4]. В свою очередь распре-
деление иерархии также происходит за 
счет непосредственного взаимодействия 
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и общения лошадей, в котором они за-
являют о своих намерениях собратьям и 
защищают свои интересы в общей систе-
ме. Для этого они используют сигналы, 
которые условно можно назвать «язы-
ком», построенном на позах, интонациях 
голоса, жестах, мимике, ритуальных дей-
ствиях [10], [24]. Все это говорит о том, 
что эмпатия является необходимым для 
лошадей качеством, от которого зависит 
их выживание.

Важным для описываемого метода 
работы является то, что лошади вклю-
чают в свою иерархию и людей, которые 
могут стать лидерами, заслуживающими 
доверия и уважения. В природе будет ли 
лошадь проявлять лидерские способно-
сти и займет ли высокий ранг в табуне 
зависит от типа ее ВНД [3] и особенно-
стей телосложения [12]. Человек же мо-
жет сознательно использовать средства 
и приемы, демонстрирующие его лидер-
скую позицию — жесты, положение тела, 
мимику, интонацию голоса, спокойное и 
уверенное поведение и т. п. Все эти сред-
ства являются общими как для живот-
ных (в нашем случае лошадей), так и для 
людей, ведь фактически человек исполь-
зует те же самые каналы коммуникации 
[10]. Но важным является то, что лошадь 
благодаря развитой эмпатии реагирует 
не столько на то, каким человек пытается 
казаться, сколько на то, каким он на са-
мом деле является в данный момент.

В исследованиях последних лет было 
показано, что в системе взаимодействия 
«человек–лошадь» происходит постоян-
ный обмен невербальной информацией. 
Так, лошади способны считывать невер-
бальные сигналы, подаваемые человеком, 
например, по положению тела, головы, 
направлению взгляда [22], понимать вы-
ражение лиц людей даже на фотографиях 
[21], они чувствуют эмоциональное состо-

яние человека, более того, уровень челове-
ческой тревоги передается лошади, отра-
жаясь на ее физиологическом состоянии 
(частоте сердцебиения) и поведении [20]. 
Таким образом, лошадь, не зная значения 
слов, прекрасно понимает, чувствует ли 
человек уверенность в своих действиях, 
видит ли цель, доверяет ли он сам себе 
настолько, что и лошадь может доверить-
ся ему, или же он только пытается изо-
бразить все это, а на самом деле не может 
справиться со страхом, не видит цели и не 
чувствует уверенности в своих силах. Все 
это указывает на то, что лошадь способна 
стать «зеркалом», точно отражающим вну-
треннее состояние человека при помощи 
языка своего тела [16]. При этом она не 
будет подыгрывать или льстить, поэтому 
единственный способ для человека заво-
евать доверие и уважение лошади, помочь 
ей чувствовать себя спокойно и выпол-
нять команды заключается в том, чтобы 
действительно стать уверенным лидером, 
готовым и способным защитить и принять 
верное решение, а не только казаться та-
ковым. Человек же, в свою очередь, также 
может научиться «лошадиному языку», 
который, в первую очередь, проявляется в 
положении ушей лошади и ее глазах [25]. 
Все это делает коммуникацию человека и 
лошади простой и доступной для освоения 
в рамках занятий.

Теоретическим основанием для мето-
да иппо-тренинга со стороны социальной 
психологии является синтетическая тео-
рия лидерства, учитывающая и качества 
самого лидера, и свойства группы, дея-
тельность которой он координирует, и 
особенности ситуации, в которой эта дея-
тельность осуществляется [6]. Упражне-
ния метода иппо-тренина» направлены 
на рефлексию участниками тех качеств, 
которые составляют их индивидуальный 
стиль лидерства, помогают осознать и 
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реализовать эти качества в смоделиро-
ванных ситуациях, направленных на ре-
шение конкретных задач совместно с ло-
шадью и другими участниками тренинга.

Кроме того, следует обратить внимание 
на то, что в отечественной психологии при-
нято разделять понятия «лидер» и «руко-
водитель», наделяя первого прежде всего 
авторитетом, т. е. готовностью всех членов 
группы доверить ему принятие оконча-
тельного решения в сложных ситуациях. 
Второе же понятие (руководитель) отра-
жает лишь то, что на данное лицо офици-
ально возложены полномочия управления 
группой [6]. Данное различие прекрасно 
иллюстрируется во время работы с лоша-
дью, так как ею можно управлять либо с по-
зиции руководителя при помощи средств 
контроля (чомбура, трензеля, кнута, шпор 
и т. д.), либо с позиции естественного ав-
торитетного лидера, за которым лошадь 
готова пойти без дополнительных при-
способлений и применения грубой силы. 
Упражнения иппо-тренинга направлены 
прежде всего на второй способ руковод-
ства, основанный на доверии и уважении, 
а не на принуждении и страхе.

В качестве цели иппо-тренинга высту-
пает развитие у участников социальной 
компетенции, в которую входят социаль-
ный интеллект, духовная и социальная 
зрелость, выраженная в ответственно-
сти, целеустремленности, уверенности в 
себе, развитой рефлексии и социальной 
перцепции [8], а также осознание важной 
роли невербальных средств общения и 
их развитие.

Технология проведения 
иппо-тренинга

В качестве требований к организации 
мероприятий прежде всего необходимо 

отметить специальный отбор и подготов-
ку лошадей. Как и во всех других видах 
анималотерапии, крайне важно, чтобы 
животные обладали рядом качеств, таких 
как: отсутствие агрессии по отношению 
к людям, контактность, доброжелатель-
ность, доверчивость. Разумеется, лошади 
не должны иметь привычек кусаться и 
отбивать задом. Желательна регулярная 
работа по системам ненасильственно-
го воспитания лошади, таким как раз-
работанный П. Парелли метод «Natural 
Horsemanship», название которого мож-
но перевести на русский как «естествен-
ное лидерство» или «естественные отно-
шения».

Крайне важно, чтобы ведущие и ас-
систенты мероприятия обладали соот-
ветствующей квалификаций. Так, не-
обходимо присутствие на площадке 
профессионального психолога и специ-
алиста по работе с лошадьми.

Из технических требований необхо-
димо наличие просторного манежа или 
открытого плаца, на котором не будет 
посторонних пугающих и отвлекающих 
лошадей предметов, животных и людей. 
В качестве инвентаря используются раз-
нообразные предметы, при помощи ко-
торых строятся полосы препятствий, ис-
пользуемые в упражнениях тренинга, а 
также средства защиты клиентов, прежде 
всего шлемы. Следует учитывать вероят-
ность того, что у кого-то из участников 
могут возникнуть аллергические реак-
ции, поэтому необходимо наличие анти-
гистаминных препаратов.

Иппо-тренинг предусматривает сле-
дующие форматы проведения.

1. Корпоративный тренинг. В данном 
случае цели мероприятия формулиру-
ются заказчиком (организацией) в рам-
ках возможностей данного вида работы. 
Это может быть диагностика персонала 
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на предмет выявления потенциальных 
руководителей, развитие коммуникатив-
ных компетенций и лидерского потенци-
ала, командообразование и т. п.

2. Семейный тренинг. Данный вид 
работы направлен на определение ролей 
внутри семьи, выявление факторов, вы-
зывающих конфликты и недопонимание, 
отработка умения делегировать ответ-
ственность и доверять друг другу.

3. Открытые группы. В рамках это-
го формата проводится стандартная 
программа, направленная на развитие 
коммуникативной компетентности, ли-
дерского потенциала, повышения уве-
ренности в себе и самооценки, умения 
вести за собой и быть ведомым, навыков 
работы в команде и стабилизацию эмо-
ционального состояния.

В качестве примера приведем план 
стандартного иппо-тренинга.

Участники группы: 8–10 человек в 
возрасте от 10 лет.

Время проведения: 4 часа.
План тренинга.
1. Вводная лекция. Рассказывается о 

том, почему именно лошади выбраны на 
роль ассистентов психологического тре-
нинга, об их уникальных и полезных для 
наших целей способностях, рассказыва-
ется о «лошадином языке», понимание 
которого важно для получения обратной 
связи от животного. Также даются пра-
вила техники безопасности и описывает-
ся общий план активности на день.

2. Серия упражнений, направленных 
на знакомство с лошадью. Устанавлива-
ется первый контакт, проводятся анало-
гии с поведением человека во время зна-
комства с людьми, обсуждаются тактики, 
способствующие установлению довери-
тельных отношений и доброжелательной 
атмосферы во время взаимодействия. 
Делается акцент на том, насколько важ-

ны в общении такие качества как реф-
лексия (умение отслеживать свое эмоци-
ональное состояние) и эмпатия (умение 
понять чувства другого).

3. Серия упражнений с полосой пре-
пятствий, направленных на завоева-
ние уважения лошади. В данной части 
участники находят баланс между из-
лишним давлением и неуверенностью, 
отрабатываются умение «быть в момен-
те здесь и сейчас», внимание к партнеру 
и ответственность за свои действия. Для 
успешного выполнения упражнений 
необходимо четко ставить перед собой 
цели и уметь ясно транслировать зада-
чи партнеру, не просто демонстрировать 
уверенность и спокойствие, но действи-
тельно быть таким, так как лошадь реа-
гирует не на то, каким человек пытается 
казаться, а на его истинное состояние в 
данный момент времени. Завоевывают-
ся в полной мере доверие и уважение 
на фоне доброжелательности и спокой-
ствия. Отрабатывается умение вести за 
собой не только при помощи формаль-
ных средств управления (повод), но и 
исключительно за счет своего умения 
завоевать доверие (без повода и другого 
тактильного контакта).

4. Серия упражнений на дистанцию в 
процессе общения и управления. В дан-
ной части тренинга участники, сохраняя 
баланс доверия и уважения, проигрыва-
ют различные варианты взаимодействия 
с партнером, такие как: умение «направ-
лять сзади» в случае, когда нет возможно-
сти подвести к цели «за ручку» (повод); 
особенности близкого контакты и дис-
танцирования, оптимальное расстояние 
для эффективной работы над задачей, 
нахождение «золотой середины» между 
авторитарностью и попустительством, 
работа в сложных необычных ситуациях, 
требующих нестандартных решений.
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5. Серия упражнений, направленных 
на работу в команде. Прорабатываются 
ситуации, в которых необходимо вы-
полнять задачу, взаимодействуя сразу 
с несколькими партнерами, которыми 
выступают и лошади, и люди, следова-
тельно, задействованы сразу все уров-
ни коммуникации — и вербальный (для 
транслирования задачи людям), и не-
вербальный (для управления лошадью/
лошадьми). В данной части требуется не 
только умение переключаться от одного 
партнера на другого, но и держать всю 
команду в фокусе. А также важно осоз-
навать и принимать свою ответствен-
ность за группу и достижение совмест-
ной цели.

6. Финальный дебриф. Обсуждается 
полученный в результате занятий опыт, 
осуществляется обратная связь.

В качестве методических рекоменда-
ций к проведению иппо-тренинга необ-
ходимо указать следующие.

1. Целью данного тренинга является 
не обучение участников верховой езде и 
искусству работы с лошадью, а развитие 
cоциальной компетентности участников, 
заключающейся в умении понять пар-
тнера, найти к нему подход, брать на себя 
ответственность, принимать решения в 
сложных ситуациях, разрешать вопросы 
и конфликты ненасильственным путем. 
Ведущим и ассистентам тренинга следу-
ет осуществлять постоянную фасилита-
цию процесса в плане переноса ситуаций 
с лошадью на межличностное взаимодей-
ствие. Например, в случае, если лошадь 
проявляет беспокойство или страх, необ-
ходимо предложить участнику подумать 
о том, что на ее месте может находиться 
другой человек и что возможно такая 
реакция вызвана излишним напором и 
агрессией. В качестве другого примера 
можно привести ситуацию, когда траек-

торию движения и скорость выбирает не 
человек, а лошадь. В таком случае стоит 
обратить внимание участника на то, что, 
возможно, его стиль управления слиш-
ком попустительсткий или же он сам не 
может поставить перед собой цель и не 
до конца понимает, что именно нужно 
сделать и как.

2. Ведущим и ассистентам програм-
мы иппо-тренинга ни в коем случае 
нельзя подсказывать участникам верное 
решение и показывать, как нужно по-
ступить в данной ситуации. Это связано 
с тем, что, как и в случае межличностно-
го взаимодействия с людьми, с лошадью 
возможно добиться требуемого результа-
та разными путями, и задача участников 
тренинга — определить индивидуальный 
стиль лидерства, который будет работать 
наиболее эффективно, т. е. приведет к до-
стижению совместной цели без примене-
ния грубой силы и агрессии.

3. Требуется постоянный контроль 
соблюдения техники безопасности, с ко-
торой участников необходимо ознако-
мить до начала мероприятия под личную 
расписку. Для этого на площадке необхо-
димо присутствие специалиста по работе 
с лошадьми.

Фиксируемые результаты

Программа «Иппо-тренинг» осущест-
вляется автором статьи с 2012 г. В общей 
сложности ее участниками стали более 
300 частных и корпоративных клиентов. 
В результате анализа отзывов и анкет 
участников и их работодателей можно 
выделить следующие результаты приме-
нения данного метода:

• улучшение навыков самоконтро-
ля, стабилизация эмоционального со-
стояния;
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• повышение самооценки и уверен-
ности в себе;

• преодоление страхов, связанных с 
незнакомыми и необычными ситуация-
ми;

• освоение новых методов и приемов 
руководства;

• осознание необходимости личного 
примера и живого общения руководите-
ля и подчиненных;

• понимание важной роли невер-
бальных средств коммуникации и их со-
вершенствование;

• развитие рефлексии (умения от-
слеживать свое эмоциональное состоя-
ние) и эмпатии (понимание чувств дру-
гого).

• улучшение взаимодействия в кол-
лективе и более эффективная командная 
работа;

• для организаций — привнесение 
нового качества в корпоративную куль-
туру, получение ярких совместных впе-
чатлений, способствующих формирова-
нию доброжелательных и доверительных 
отношений внутри коллектива;

• релаксация и стрессотерапия, за-
метное улучшение настроения и повы-
шение жизненного тонуса;

• несмотря на то, что программа 
«Иппо-тренинг» рассчитана прежде все-
го на воздействие по психологическому и 
социальному направлениям, стоит отме-
тить и положительный физиологический 
эффект, так как упражнения тренинга 
предполагают физическую активность, 
как на земле, так и верхом на лошади;

• нельзя не упомянуть и гуманисти-
ческую функцию программы «Иппо-
тренинг», свойственную и другим видам 
анималотерапии: в результате взаимодей-
ствия с животными человек осознает себя 
как часть цепочки мироздания, начинает 
проявлять бо′льшую заинтересованность 

глобальными проблемами человечества, 
природы и Земли в целом. Осуществле-
ние данной функции особенно важно в 
работе с детьми и подростками.

В качестве дальнейших задач мы в 
первую очередь намечаем продолжение 
анализа эффективности иппо-тренинга 
при помощи организации эмпирическо-
го исследования в различных группах 
участников, а также разработку совмест-
ной со специалистами по традиционной 
иппотерапии инклюзивной программы, в 
которой наряду с нормативными смогут 
принимать участие и особенные дети.

Заключение

Метод иппо-тренинга основан, с од-
ной стороны, на психологических те-
ориях лидерства и коммуникаций, с 
другой — на природных особенностях 
лошадей, позволяющих им стать «зерка-
лом», в котором человек может увидеть 
свои страхи, комплексы, сложности во 
взаимодействии с окружающими. В от-
личие от традиционной иппотерапии 
данный формат работы направлен пре-
жде всего не на физиологическую реаби-
литацию клиентов, а на формирование 
социальной компетенции, навыков обще-
ния и самоконтроля. Данный метод мо-
жет быть использован и в качестве кор-
поративного обучения, и в виде личной 
или семейной терапии. Затрагиваемая в 
работе проблематика и формат занятий 
подходят как для взрослых, так и для де-
тей от 10 лет. Данный метод продолжает 
развитие анималотерапии и технологии 
социально-психологического тренинга, 
способствует формированию гуманисти-
ческого и экологического мышления, а 
также привносит новые формы и мотивы 
в общение человека и животных.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Социально-психологические аспекты зависимости от онлайн-игр 
и методика ее диагностики

Н.В. КОЧЕТКОВ*,
Москва, Россия, nkochetkov@mail.ru

В статье анализируется такой нехимический вид зависимости, как зависи-
мость от онлайн-игр. Рассматриваются классификации и универсальные при-
знаки зависимости, проводится черта между двумя нерядоположными видами 
аддиктивного поведения: интернет-зависимостью и зависимостью от онлайн-
игр. В противовес использующимся в научной литературе клиническим пока-
зателям предложен новый критерий выделения зависимости от онлайн-игр в 
рамках научной психологической школы А.В. Петровского — позиция «значимого 
другого» в реальном или виртуальном пространстве. Для того, чтобы разграни-
чить понятия гемблинга, зависимости от онлайн-игр и зависимости от игр, осу-
ществляемых без подключения к интернету, вводится новый термин — «гейм-
аддикция». Предложена и обоснована авторская социально-психологическая 
исследовательская методика, направленная на ее диагностику. Представлены 
эмпирические результаты, демонстрирующие различия в уровне интернет-за-
висимости и зависимости от онлайн-игр респондентов в зависимости от фак-
тора наличия «значимого другого» в Сети.

Ключевые слова: интернет, онлайн-игры, социальные сети, интернет-за-
висимость, игромания, виртуальная аддикция, гейм-аддикция, методика диа-
гностики зависимости от онлайн-игр.

Понятие аддикции является столь 
интересной и разработанной в научном 
плане, сколь и неоднозначной. Интерес 

к данной проблематике вызван и поддер-
живается актуальностью профилактики 
многочисленных зависимостей, кото-
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рые в современной России приобретают 
массовый характер, становясь чуть ли не 
национальной проблемой. Упомянутая 
неоднозначность связана с междисци-
плинарностью самого понятия. Заро-
дившись в русле медицины, термин «за-
висимость» быстро сделался объектом 
исследования психологов, педагогов, фи-
лософов, социологов, юристов, биологов. 
Отсутствие единого подхода к его пони-
манию ставит серьезное препятствие на 
пути изучения зависимостей.

Наиболее общее определение аддик-
ции подчеркивает две основные ее чер-
ты: уход от реальности и деструктивное 
поведение [1]. Такая постановка вопроса 
дает возможность говорить о функции 
аддикций, рассматривая их как форму 
социального эскапизма, подчеркивая 
вместе с тем негативное влияние на лич-
ность человека.

Более детальное выделение критериев 
зависимости было произведено Р. Бра-
уном. По его мнению, аддикции харак-
теризуются особенностью (сверхценно-
стью), эйфорией, ростом толерантности, 
симптомом отмены, конфликтом с окру-
жающими и самим собой, возможностью 
рецидива [7]. Несмотря на то, что такой 
подход не дает представления о феноме-
нологии аддикций, а является, по сути, 
симптоматическим, он открывает потен-
циальную возможность их диагностики 
вне зависимости от типа. Однако в разных 
зависимостях симптоматика проявляется 
с разной степенью выраженности.

Общепризнанным делением аддик-
ций является деление их на химические 
и нехимические. Последние, в свою оче-
редь, можно подразделить на следующие 
виды [6]:

1. патологическое влечение к азарт-
ным играм (гемблинг);

2. эротические аддикции;

3. «социально приемлемые» аддикции 
(например, спортивная аддикция и т. п.);

4. технологические аддикции;
5. пищевые аддикции.
Сегодня новой и быстро распро-

страняющейся формой зависимого по-
ведения являются технологические 
аддикции. Происходит это по причине 
динамично развивающейся сферы ком-
пьютерных технологий и интернета. 
А.Ю. Егоров среди технологических за-
висимостей выделяет интернет-аддик-
ции, аддикции к мобильным телефонам, 
а также другие технологические аддик-
ции, связанные с использованием гадже-
тов или телевизора.

Однако существует один вид зависи-
мости, для которого сложно найти одно-
значное место в предложенной классифи-
кации — это зависимость от онлайн-игр. 
С одной стороны, по своему содержанию 
ее можно отнести к гемблингу, с другой, 
по способу осуществления — к интернет-
аддикциям. По мнению самого автора 
вышеизложенной классификации, пра-
вомерность выделения технологических 
аддикций является неоднозначной с фе-
номенологической точки зрения, так как 
интернет, так же как и компьютер (или 
любое другое устройство), являются все-
го лишь средствами, с помощью которых 
реализуются другие виды зависимости.

Проблема изучения интернет-зависи-
мости, как и зависимости от онлайн-игр, 
состоит в отсутствии теоретического ба-
зиса, методологии. Отсюда возникают 
проблемы в терминологии, диагностиче-
ском аппарате, интерпретационном клю-
че, профилактико-реабилитационных 
программах.

В научной литературе интернет-за-
висимость обозначают как виртуальную 
аддикцию [21], собственно интернет-за-
висимость или интернет-аддикцию [2; 
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5; 13 и др.), компьютерную зависимость 
[11; 16; 17]. Подобная терминология де-
монстрирует многозначность понима-
ния генезиса рассматриваемого явления. 
Так, в психиатрии под виртуальностью 
подразумевают нечто, существующее в 
воображении, а, значит, к виртуальной 
аддикции уместно отнести не только 
использование интернета, но и, напри-
мер, чтение книг, просмотр фильмов 
[9]. Компьютерная зависимость, как 
уже было сказано выше, не может быть 
однозначно отнесена к зависимостям, 
так как компьютер является лишь сред-
ством, которое позволяет осуществлять 
различные виды деятельности и без ее 
конкретизации говорить о зависимости 
было бы неверным. К тому же о компью-
терной зависимости заговорили еще в 
начале 80-х гг. в Америке, когда интернет 
не был доступен массовому обывателю. 
Сейчас же говорить о компьютерной за-
висимости, на наш взгляд, не совсем кор-
ректно, так как работа за компьютером 
часто так или иначе сопряжена с выхо-
дом во «всемирную паутину» (по дан-
ным ВЦИОМ, пользуются интернетом 
ежедневно около 60% жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга [24]). Эта тенденция 
подкрепляется новыми технологиями, 
называемыми «облачными сервисами», 
переносящими работу с информацией из 
памяти домашнего компьютера в память 
в Сети. Но даже в том случае, если мы го-
ворим о компьютерных играх, механизм 
аддикции будет принципиально раз-
личным в зависимости от того, осущест-
вляется ли игра онлайн (т. е. с подклю-
чением к Интернету) или офлайн (без 
подключения к Интернету). Что касает-
ся самой глобальной Сети, то она, так же 
как и компьютер, является средством и в 
настоящее время выполняет следующие 
основные функции: поиск и обмен ин-

формацией, а также осуществление игро-
вой деятельности.

Зависимость от игровой деятельно-
сти часто называют гемблингом, однако 
это не совсем корректно, так как под ним 
подразумевают зависимость от азартных 
игр, в основу которых положен риск [23], 
т. е. выигрыш зависит не от искусства 
играющего, а от случая. Большинство 
же компьютерных игр, за исключением 
«виртуальных казино», построены по 
определенным законам, имеют четкие 
прописанные правила и в качестве конеч-
ной цели не подразумевают материаль-
ную выгоду, а ее достижение напрямую 
связано с умениями игрока. О принци-
пиально разных в психологическом пла-
не различиях говорит и тот факт, что те 
люди, которые увлекаются азартными 
играми, проявляют меньшую выражен-
ность интернет-зависимости [20].

Следовательно, было бы более умест-
ным использовать другой термин, обо-
значающий зависимость от онлайн-игр, 
например, «гейм-аддикция». Мы специ-
ально заужаем предметную область до 
зависимости от онлайн-игр, не рассма-
тривая другие ее виды (как, например, 
компьютерную игровую зависимость), 
потому что, по нашему мнению, этот тип 
деятельности имеет под собой качествен-
но другую психологическую реальность. 
Рассмотрим ее отличия от зависимости 
от офлайн-игр и интернет-зависимости.

Офлайн-игры по механизму воз-
никновения зависимости к ним схожи 
с азартными играми. Этот механизм ле-
жит в плоскости бихевиорального науче-
ния, а хорошо продуманный алгоритм 
получения вознаграждения гарантирует 
прочную привязку к игровой деятель-
ности. Именно поэтому гемблинг, в от-
личие от гейм-аддикции, включен в 
МКБ-10 в класс «Расстройства привы-
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чек и влечений» (F63). Эта «привязка» в 
случае офлайн-игр является куда менее 
прочной по причине предсказуемости и 
стереотипности игрового пространства. 
Найдя алгоритм решения задачи, поль-
зователь без особого труда достигает 
цели, после чего интерес к игре угасает. 
Можно сказать, что именно вследствие 
этого кризис в производстве компьютер-
ных игр наступил всего через два года 
после их массового распространения в 
1981 г., когда корпорация IBM выпусти-
ла свой первый массовый персональный 
компьютер.

Что же касается интернета, то, за ис-
ключением онлайн-игр, основными за-
нятиями в Сети являются пользование 
почтовыми и поисковыми сервисами, 
социальными сетями, службами мгно-
венного обмена сообщениями, интер-
нет-торговля, просмотр фильмов, про-
слушивание музыки и т. п. [4]. Однако на 
данный момент многие из этих функций 
берут на себя социальные сети, в резуль-
тате чего их посещаемость постоянно 
растет. Бо′льшая часть того, что называ-
ется «интернет-зависимостью», оказыва-
ется зависимостью от социальных сетей, 
хотя, бесспорно, исходя из характеристик 
деятельности, можно сделать подробную 
ее классификацию. Для нас будет более 
важным интерпретировать причины это-
го вида зависимости.

По своим внешним проявлениям за-
висимость от социальных сетей напоми-
нает «смещенную активность», описан-
ную в этологии [22]. Про «смещенную 
активность» говорят в том случае, когда 
одновременно наблюдаются три ее при-
знака: отсутствие целесообразности 
(человек заходит в Сеть без конкрет-
ной цели, здесь уместно вспомнить про 
«серфинг» в Сети, т. е. бесцельное «бро-
жение»); возникновение в отсутствии 

внешних событий, запускающих поведе-
ние (например, без актуальной потребно-
сти в общении или узнавании новостей); 
использование привычных форм пове-
дения (в качестве таковых может высту-
пать не только интернет-«серфинг», но и, 
предположим, курение, жевание жвачки 
и прочие действия, которые в психиа-
трии можно было бы отнести к компуль-
сиям). По своим функциям «смещенная 
активность» является одним из способов 
защитного поведения и наблюдается у 
человека и животных в состоянии внеш-
него или внутреннего конфликта. Так 
как жизнь среднестатистического чело-
века в большом городе характеризуется 
большой динамичностью и насыщенно-
стью, возникает неизбежный «фоновый» 
социальный стресс, что приводит в том 
числе и к рассматриваемому типу защит-
ного поведения, выражающегося в пери-
одическом выходе в Сеть.

Совсем другое психологическое 
наполнение, на наш взгляд, у гейм-
аддикции, в силу чего ее нельзя сме-
шивать с интернет-зависимостью, гем-
блингом или игровой компьютерной 
зависимостью. Несмотря на то, что пер-
вичной «привязкой» человека к игре вы-
ступает уже упомянутый механизм опе-
рантного обусловливания («подарок» в 
виде игровой валюты или возможности 
улучшить характеристики виртуального 
героя при вхождении в игру, прохожде-
ния каких-либо ее этапов), дальнейшее 
закрепление аддикции происходит дру-
гим способом, формирующим куда бо-
лее устойчивое игровое поведение [15]. 
Дело в том, что спецификой онлайн-игр 
является возможность взаимодействия 
многих реальных игроков одновременно.

Надо отметить, что гейм-аддикция — 
единственный вид зависимости, при ко-
торой человек не теряет, а, скорее, приоб-
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ретает субъектность, при этом больший 
вред наносится не самому играющему, а 
его социальному окружению. Не вдава-
ясь в размышления насчет того, насколь-
ко этот вид зависимости действительно 
является зависимостью, заметим, что 
в условиях межличностного общения 
субъективно неприятной является си-
туация, когда одна из сторон посвящает 
больше времени игре или виртуальному 
собеседнику, чем реальному партнеру 
по общению. Исходя из этого, мы пред-
положили, что маркером гейм-аддикции 
является появление в Сети круга обще-
ния, который в какое-то время становит-
ся более значимым, чем люди в реальной 
жизни.

Это происходит после адаптации к 
правилам и нормам, существующим в 
игре, — человек начинает переносить 
свои усилия с решения игровой зада-
чи на межличностное взаимодействие с 
партнерами. С точки зрения социальной 
психологии, такое взаимодействие явля-
ется вполне адекватным, так как обще-
ние строится на основе определенной со-
вместной деятельности, которая должна 
иметь осознаваемую цель, а также моти-
вы. Если мы посмотрим на современную 
социальную ситуацию, то увидим, что 
обучение в школе (как, впрочем, и в вузе) 
имеет крайне смутные для ребенка цели, 
кроме, собственно, получения аттеста-
та/диплома. Жизненная неопределен-
ность, отсутствие видимых перспектив, 
нестабильная экономическая обстановка 
приводят к тому, что школьный класс и 
студенческая группа теряют свою рефе-
рентность. Однако человек как существо 
социальное должен иметь значимую для 
него группу, в которой происходит его 
становление как личности. Таковой мо-
жет стать, например, группа сверстников 
в секции или кружке, что куда более «за-

тратно», чем найти ее в Сети, не выходя 
из дома. Отличие игровой деятельности 
от учебной очевидны — игра всегда име-
ет конкретную цель, более того, известно, 
как ее достичь, что для этого надо сде-
лать. Часто прохождение каждого этапа 
чем-то положительно вознаграждается, 
и каждый игрок знает, что вместе с ним 
играют десятки тысяч человек, следова-
тельно, имеют место механизмы своео-
бразного «социального заражения». При 
всем этом нельзя сказать, что игры силь-
но оторваны от обыденного мира. Часть 
из них построены на реальных событиях 
или в деталях имитируют окружающую 
действительность. Например, игры «Ме-
даль за отвагу» («Medal of honor») или 
«Зов долга» («Call of duty») в мелочах 
воссоздают отдельные битвы Второй ми-
ровой войны — характеристики воору-
жения, места боев. Есть игры, которые 
копируют управление, скажем, транс-
портными средствами — автомобилями, 
самолетами, поездами. Более того, в ре-
альной практике подготовки водителей 
этих средств часто используется компью-
терное моделирование, т. е. современные 
технологии несколько стирают грань 
между реальностью и виртуальностью.

Анализируя работы по различного 
рода интернет-зависимостям, можно от-
метить дефицит работ, посвященных 
социально-психологическому аспекту 
проблематики. Подавляющее большин-
ство исследований относятся к изучению 
личностных особенностей интернет-ад-
диктов (Добровидова Н.А., Коваль Т.В., 
Рыбалтович Д.Г. и др.), факторов, при-
водящих к зависимости (Гришина А.В., 
Литвиненко О.В. и др.), а также ее про-
филактике и реабилитации (Антоненко 
А.А., Григорьев Г.И., Фадеева С.В и др.). 
В социально-психологическом ключе 
внимание обращают на изучение, напри-
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мер, коммуникационной сферы [3; 8], од-
нако крайне редко в фокус исследований 
попадает собственно группа, являющая-
ся одним из центральных понятий в со-
циальной психологии. Это может быть 
связано с новизной явления (столь мас-
совый характер многопользовательские 
онлайн-игры получили относительно 
недавно), а также методическими слож-
ностями, заключающимися в дистант-
ном способе обследования, что делает 
затруднительным использование ряда 
привычных социально-психологических 
методик. Однако привлечение именно 
социально-психологической методоло-
гии может быть новой «почкой роста» 
в исследованиях проблематики зависи-
мостей, тем более, что в отечественной 
науке существует уже давно сложивша-
яся психологическая теория коллектива 
А.В. Петровского, которая характеризу-
ется своей эвристичностью, опорой на 
деятельностный подход, а также методи-
ческой обеспеченностью.

В России на настоящий момент наи-
более широко распространены два теста, 
направленные на диагностику интернет-
зависимости. Исторически самым пер-
вым из них был тест IAT (тест К. Янг), 
созданный еще в середине 90-х гг. ХХ в. 
и адаптированный к российской выбор-
ке В.А. Лоскутовой [13]. Тест К. Янг не 
раз подвергался критике научным сооб-
ществом [см., например: 10; 12]. Второй 
тест, представленный шкалой интернет-
зависимости Чена, обладает высокой ди-
агностической точностью и эффективно-
стью использования [14]. Он включает в 
себя 5 шкал: компульсивные симптомы; 
симптомы отмены; толерантности; вну-
триличностные проблемы и проблемы, 
связанные со здоровьем; управлениея 
временем. С точки зрения клинической 
психологии, такой подход является, без-

условно, оправданным, однако он имеет 
ограничения в психолого-педагогиче-
ской практике, так как практически ис-
ключает раннюю диагностику интернет-
зависимости. Такую возможность, на 
наш взгляд, дают социально-психологи-
ческие показатели. Учитывая факт того, 
что интернет-аддикция и зависимость 
от онлайн-игр в психологическом плане 
качественно различаются, а также опи-
раясь на деятельностный подход, теорию 
деятельностного опосредствования меж-
личностных отношений личности в груп-
пе, трехфакторную модель «значимого 
другого» А.В. Петровского, принцип 
отраженной субъектности В.А. Петров-
ского, концепцию отношений личности 
В.Н. Мясищева, мы предположили, что 
критериями гейм-аддикции могут яв-
ляться: позиция «значимого другого» не 
в реальном пространстве, а в виртуаль-
ном; высокая интенсивность отношения 
к игровой деятельности; наличие кли-
нических симптомов зависимости. На 
основании выделенных критериев нами 
была сконструирована социально-психо-
логическая методика диагностики гейм-
аддикции (ДГА).

Первый блок методики, относящийся к 
выявлению межличностных отношений, 
конкретизируется в трех шкалах — «ат-
тракция», «референтность» и «власть». 
Содержательное наполнение этих шкал 
соответствует трехфакторной модели 
«значимого другого» А.В. Петровского 
[19]. Один из первостепенных вопросов, 
который встает в связи с выделением 
этого диагностического критерия, связан 
с правомерностью такого утверждения. 
Ведь наличие референтной группы и 
«значимого другого» в виртуальной ре-
альности характерно не только для игро-
ков в онлайн-игры, но и, например, для 
верующих людей, фанатов художествен-



154

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 3

ных произведений. Тем не менее, с со-
циально-психологической точки зрения, 
даже при наличии виртуального «зна-
чимого другого» для полноценной со-
циализации, формирования адекватного 
образа Я и картины мира референтные 
люди и группа все равно должны при-
сутствовать в реальном окружении чело-
века. В случае гейм-аддикции, когда зна-
чимая деятельность и группа находятся в 
интернет-пространстве, можно говорить 
о контрпродуктивном характере любой 
деятельности в реальности — учебной, 
рабочей, общении и т. д. Именно этот 
критерий кажется нам первостепенным.

Второй блок методики связан с отноше-
нием к игровой деятельности. Мы выдели-
ли в нем три шкалы, соответствующие трем 
теоретически выделяемым компонентам от-
ношения — эмоциональному, когнитивно-
му, поведенческому [18]. Эмоциональный 
компонент характеризует эмоциональную 
окраску игровой деятельности, получение 
удовольствия от игры. Когнитивный ком-
понент — готовность и стремление искать 
информацию о ней. Поведенческий ком-
понент говорит о готовности, стремлении 
взаимодействовать с игровым миром и сте-
пени реального взаимодействия с ним.

Третий, блок методики направлен на 
диагностику физических проявлений 
зависимости и построен на базе клини-
ческих проявлений зависимости, как и в 
тесте К. Янг.

Текст методики формулировался с 
помощью экспертного опроса. В шкалы 
«межличностные отношения» и «отно-
шение к игре» вошло по 9 утверждений, 
в шкалу «физические проявления зави-
симости» — 6 утверждений. 

Результаты окончательного варианта 
методики подверглись статистическому 
анализу на выборке из 200 респонден-
тов. Ее составили студенты и школьники 

старших классов г. Москвы. Из них 97 — 
представители мужского, 103 — женского 
пола.

Надежность как внутренняя согласо-
ванность определялась методом расще-
пления утверждений. Показатель надеж-
ности равен 0,754 (p≤0,01). Ретестовая 
надежность (интервал между измерени-
ями — 2 недели) — 0,691 (p≤0,01).

Валидность по содержанию обеспе-
чивалась составленной матрицей спец-
ификацией (табл. 3) и экспертным опро-
сом. Для определения конструктной 
валидности использовался тест К. Янг 
(табл. 1). Коэффициенты корреляции ре-
зультатов, полученных по этому тесту, с 
результатами по шкале «межличностные 
отношения» равен 0,131; «отношение к 
игре» — 0,288 (p≤0,01), «физические про-
явления зависимости» — 0,514 (p≤0,01); 
коэффициент корреляции общего ре-
зультата по всем шкалам равен 0,359 
(p≤0,01). Значительные различия в ко-
эффициентах корреляции объясняются 
различными психологическими основа-
ниями, стоящими за обеими методиками 
и отдельными их шкалами.

Для проверки критериальной валид-
ности мы использовали критерий, по-
ложенный нами в основу разработанной 
методики, а именно наличие фигуры 
«значимого другого» в виртуальном про-
странстве. Для определения этого мы за-
ложили в паспортичку методики вопрос: 
«Есть ли у вас друзья по игре?». Затем 
вся выборка была разбита на три под-
выборки: респонденты, которые играют 
в онлайн-игры (для выявления этого за-
давался прямой вопрос) и имеют в них 
«друзей»; респонденты, которые играют 
в онлайн-игры и не имеют в них «дру-
зей»; респонденты, которые, по их сло-
вам, не играют в компьютерные игры 
(табл. 2).
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Статистическая проверка осуществля-
лась с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа. При сравнении резуль-
татов между первыми двумя подгруппами 
выявлены значимые различия по всем трем 

шкалам и общему результату (р≤0,01). От-
дельно отметим тот факт, что критерий 
«наличие друзей в Сети» также «работает» 
и для теста К. Янг — респонденты, которые 
отметили наличие «друзей» в виртуаль-

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты корреляции между результатами по отдельным шкалам 

методики ДГА и результатами, полученными по тесту К. Янг

 Шкалы методики ДГА и методики 
диагностики 

интернет-зависимости К. Янг
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Межличностные отношения 0,325** 0,230** 0,683** 0,131

Отношение к игре 0,325** 0,662** 0,857** 0,288**

Физические проявления 0,230** 0,662** 0,748** 0,514**

Гейм-аддикция (общий балл) 0,683** 0,857** 0,748** 0,359**

Интернет-зависимость 
(по методике К. Янг)

0,131 0,288** 0,514** 0,359**

Условные обозначения: ** – р≤0,01 

Т а б л и ц а  2
Средние значения различных категорий респондентов 

по шкалам методики ДГА

Шкалы

Категории 
респондентов
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Играющие и имеющие «друзей» 22,56 24,60 12,29 59,45

Играющие и не имеющие «друзей» 16,71 16,95 9,10 42,76

Не играющие в онлайн-игры 21,09 14,47 8,33 43,89
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ном пространстве, давали значимо более 
высокие баллы и по этому тесту, что еще 
раз говорит о том, что фактор «значимого 
другого» в Сети является ключевым. Та-
ким образом, можно было бы сказать, что 
все представленные результаты проверки 
данной методики на валидность подтверж-
дают ее необходимую, с точки зрения тре-
бований психометрики, степень. Однако 
нельзя не обратить внимания на различия 
результатов в подгруппах респондентов, 
которые при опросе отвечали, что не игра-
ют в компьютерные игры. Средние значе-
ния по шкалам «отношение к игре» и «фи-
зические проявления зависимости» у них 
значимо (р≤0,05) ниже, чем у двух других 
подгрупп, интегральный индекс гейм-
аддикции достоверно ниже (р≤0,01), чем у 
подгруппы, «играющей и имеющей в Сети 
друзей», но значимо не отличается от ин-
декса подгруппы, члены которой не игра-
ют в компьютерные игры. Объяснить этот 
парадоксальный, на первый взгляд, ре-
зультат можно двумя фактами. Во-первых, 
большинство современной городской мо-
лодежи имеет опыт компьютерных игр и 
много времени проводит в Сети, т. е. в той 
или иной степени они вовлечены в процесс 
взаимодействия с виртуальной (пусть и не 
игровой) реальностью, что не может не от-
ражаться на результатах нашей методики. 
Во-вторых, принципиально иная законо-
мерность, нежели в других шкалах, про-
слеживается по шкале «межличностные 
отношения». Один уровень результатов, 
полученных по ней среди играющих и не 
играющих респондентов, говорит о потен-
циальной готовности индивидов ориен-
тироваться на фигуру «другого», которая 
находится в виртуальном пространстве. 
Этим объясняется и факт превалирования 
баллов респондентов из группы «не игра-
ющие» над группой «играющие и не имею-
щие "друзей"» — вторая группа по тем или 

иным причинам отказалась от социальных 
контактов в игре, первая же потенциально 
готова это сделать. Таким образом, шкала 
«межличностные отношения» является 
чувствительным инструментом, с помо-
щью которого можно выявлять «группы 
риска» респондентов со склонностью к 
гейм-аддикции.

Общую оценку зависимости от онлайн-
игр можно проводить как количественно, 
так и качественно по отдельным блокам, 
оценивая каждую шкалу по силе выражен-
ности признака и присваивая каждому 
респонденту определенный ранг (зависи-
мость не выражена; имеется склонность к 
зависимости; выраженное зависимое по-
ведение). Тогда интегральный показатель 
будет высчитываться не средним арифме-
тическим значением, а определенным со-
четанием полученных индивидом рангов. 
Такой вариант подсчета может дать иссле-
дователю важную информацию не только 
о наличии или отсутствии аддикции, но и 
о том, на какой стадии зависимости нахо-
дится индивид. Так, например, завышен-
ные баллы по шкале «межличностные от-
ношения» при низких показателях других 
шкал говорят о потенциальной склонности 
к формированию гейм-аддикиции; высо-
кие значения по шкалам «межличностные 
отношения» и «отношение к игре» вместе с 
невысокими показателями по шкале «фи-
зические проявления зависимости» гово-
рят, скорее, о начальной стадии зависимо-
сти. Высокие баллы по шкале «физические 
проявления зависимости» при одинаково 
выраженных показателях по двум другим 
шкалам — о выраженной аддикции. Одна-
ко для корректности подобных выводов 
необходимо не только выработать единые 
критерии зависимости от онлайн-игр, но и 
провести лонгитюдные исследования, ко-
торые позволили бы проследить динамику 
результатов и сделать их нормализацию.
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Если использовать методику ДГА как 
исследовательскую, а не как диагностиче-
скую и определять наличие гейм-аддикции 
количественно, то необходимо перевести 
баллы из шкалы от -2 до 2 в шкалу от 1 до 5 
и суммировать полученные баллы по всем 
трем шкалам. Утверждения № 10, 11, 17, 
19, 21 являются обратными (т. е. оценка 
в 5 баллов по ним превращается в 1 балл, 
4 — в 2 и т. д.). Ключ методики представлен 
матрицей-спецификацией (табл. 3). Мето-
дика содержит в себе три нерядоположные 
шкалы, две из которых представлены тре-
мя субшкалами, в каждой по три утверж-
дения, которые оцениваются по шкале 
Лайкерта: -2 — полностью не верно, -1 — не 
верно, 0 — затрудняюсь ответить, +1 — вер-
но, +2 — полностью верно.

В Приложении к статье приводит-
ся бланк методики диагностики гейм-
аддикции (ДГА).

Т а б л и ц а  3
Матрица-спецификация методики ДГА

Компоненты Номера утверждений

Межличностные отношения (МО)

Аттракция 1, 9, 17

Референтность 2, 10, 18

Власть 3, 11, 19

Отношение к игре (ОИ)

Эмоциональный 5, 13, 21

Когнитивный 6, 14, 22

Поведенческий 7, 15, 23

Физические проявления зависимости 
(ФП)

4, 8, 12, 16, 20, 24
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П р и л о ж е н и е

Бланк методики диагностики гейм-аддикции (ДГА)

Инструкция: На следующей странице Вам будет предложен ряд утверждений. Оце-
ните их, пожалуйста, в баллах от -2 до 2.
-2 — полностью не верно, -1 — не верно, 0 — затрудняюсь ответить, +1 — верно, 
+2 — полностью верно. Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что пра-
вильных или неправильных ответов в данной анкете нет.

1. В Сети у меня много интересных друзей, с которыми я познакомился в играх.
2. Мне интересно было бы узнать, что думают обо мне мои друзья по игре.
3. Я хотел бы получить статус администратора или модератора чата (форума) 

игры или кого-то, кто может влиять на игровой процесс.
4. Во время игры я могу забыть про еду и вспомнить про то, что я хочу есть, только 

по ее окончании.
5. Неудачи в компьютерной игре вызывают у меня очень яркие эмоции.
6. В любой игре я читаю информацию о ее тактике и характеристиках героев, сна-

ряжения, техники.
7. Если уж я играю, то, как правило, состою в каком-нибудь клане (гильдии, ко-

манде и т. п.).
8. После того, как я поиграю, мне бывает тяжело уснуть.
9. Я слежу за праздниками в игре и отмечаю их со своими виртуальными друзьями.
10. На самом деле большинству моих товарищей по игре безразлично мое мнение о них.
11. Я не критикую действия разработчиков игры.
12. У меня бывают боли в спине, руках или голове из-за того, что я много времени 

провожу за компьютером.
13. Когда я нахожусь не в игре, я вспоминаю и переживаю события, которые были 

в ней накануне.
14. Я смотрю видеоролики с прохождением игры.
15. Я вкладываю в игру реальные деньги.
16. Бывает так, что из-за игры мне не удается вовремя следить за собой (мыться, 

чистить зубы и т. п.).
17. Бо′льшая часть людей, с которыми я играю, мне малоинтересна.
18. Я бы доверил друзьям, с которыми я познакомился в игре, решать важный для 

меня вопрос.
19. Мне, в общем, все равно, кто является модератором, администратором или раз-

работчиком игры.
20. Мне снятся сны, в которых я продолжаю играть.
21. Я не сажусь играть, если у меня плохое настроение.
22. Я пишу в ЧаВо (FAQ) или викисловарь игры.
23. Я стараюсь принимать участие во всех мероприятиях в игре (рейды, турниры, 

конкурсы).
24. Если я нахожусь не у компьютера, то на меня накатывает депрессия.
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The article analyzes a non-chemical type of the dependence on online games. The 
author considers classification and universal signs of dependence and draws the line 
between the two types of addictive behavior: Internet dependence and dependence 
on online games. In contrast to clinical characteristics used in the scientific literature, 
the author suggests a new criterion for identification of the dependence on the on-
line games in the scientific psychological school A.V. Petrovsky — position "significant 
other" in real or virtual space. "Game addiction" — a new term, which is introduced in 
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dependence on the game, carried out without Internet connection. The author proposes 
and substantiates the socio-psychological research methodology aimed at its diagnos-
tics. Empirical results that indicate differences in the level of Internet dependence and 
dependence on online games of respondents, depending on the factor of having "sig-
nificant other” in the network, are represented.
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АРХИВ

Роль и профессиональные функции социального 
психолога-практика в общеобразовательной школе1

М.Ю. КОНДРАТЬЕВ*

1 Данный текст был подготовлен М.Ю. Кондратьевым  для проекта (городской экспери-
ментальной площадки, ГЭП) «Создание модели многопрофильной (диверсифицированной) 
психологической службы “Школы будущего”» в 2009 г., но не был опубликован. 

В условиях быстро и кардинально 
меняющегося современного мира прак-
тически все сферы и области жизнен-
ной активности человека претерпевают 
качественные преобразования, ставя 
как перед отдельной развивающейся 
личностью, так и перед различными со-
обществами людей задачи, алгоритм ре-
шения которых далеко не всегда может 
быть заимствован из их прошлого опы-
та. Понятно, что и сфера современного 
образования в этом плане не является 
исключением.

Более того, в связи с реально происхо-
дящей сменой учебно-дисциплинарной 
модели образования на личностно-ори-
ентированную принципиальным обра-
зом меняется и расстановка сил в обра-
зовательном пространстве, и учащийся 
постепенно приобретает статус полно-

ценного субъекта образовательного про-
цесса. В этих обстоятельствах совершен-
но очевидно, что наличие условий для 
успешного нравственного становления 
и реального развития личностного по-
тенциала детей, подростков и юношей 
является решающим показателем под-
линной эффективности образования. 
Адекватная самооценка, самопринятие, 
способность к адекватному приписыва-
нию ответственности за успехи и неуда-
чи в совместной деятельности, умение 
конструктивно выстраивать свою си-
стему взаимодействия и общения как со 
сверстниками, так и с взрослыми, умение 
соблюдать групповые нормы, не входя в 
конфронтацию с нормами общечеловече-
скими, способность избегать деструктив-
ных межличностных конфликтов — да-
леко не весь личностно-психологический 
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арсенал, которым должен обладать со-
временный школьник.

Понятно, что в определенном смысле 
поддержка усилий развивающейся лич-
ности учащегося в этом направлении 
выступает как специфическая функцио-
нальная задача педагога и, в первую оче-
редь, классного руководителя. И все же, 
исходя из реальной школьной практики 
и с профессиональной точки зрения, в ре-
шающей степени определяющий акцент 
педагогической деятельности учителя в 
условиях предметно-насыщенной про-
граммы падает, прежде всего, на обучен-
ческую составляющую образовательного 
процесса. Ни в коей мере не в качестве 
панацеи для преодоления этих трудно-
стей, но в качестве современного и более 
чем научно оправданного средства вы-
ступило решение о создании психологи-
ческой службы, которая на сегодняшний 
день стала неотъемлемой частью совре-
менного общего образования в Россий-
ской Федерации. Расширение и содержа-
тельное углубление функций школьного 
психолога, в свою очередь, стало в значи-
тельной степени тем стимулом, который 
в значительной мере обеспечивал и обе-
спечивает бурное развитие практической 
психологии, а также развертывание пол-
ноценной профессиональной подготовки 
школьных психологов как специалистов, 
обеспечивающих научно-практическую 
поддержку образовательного процесса в 
логике двух его основных взаимосвязан-
ных, но при этом и вполне самоценных 
сторон — обучения и воспитания.

В то же время сегодня в ситуации 
подлинного инновационного «бума» в 
сфере общего образования перед психо-

логической службой встают проблемы, 
решение которых не формально, а со-
держательно возможно лишь при каче-
ственной детализации профессиональ-
ного функционала школьного психолога 
и при существенном переструктуриро-
вании самой психологической службы. 
В данном случае речь идет о создании и 
профессионально содержательном обе-
спечении диверсификационной моде-
ли психологической службы. Наиболее 
близко к действительному решению по-
добной задачи подошел Московский го-
родской психолого-педагогический уни-
верситет2 в связи с тем, что полноценная 
профессиональная подготовка психоло-
гов-практиков в его стенах ведется по 
целому ряду отраслевых психологиче-
ских специальностей, в связи с чем вы-
пускники различных психологических 
факультетов, будучи универсально под-
готовленными психологами-практика-
ми, при этом являются специалистами 
углубленно-акцентированно спрофили-
рованными на решение проблем в обла-
стях социальной психологии, возрастной 
психологии, педагогической психологии, 
клинической психологии, специальной 
психологии, юридической психологии. 
Понятно, что сама идея диверсификаци-
онной модели психологической службы, 
не говоря уже о ее полноценной реали-
зации на практике, оказывается нежиз-
неспособной без наличия таких базово 
психологически грамотных, но при этом 
еще и акцентировано специализирован-
ных сотрудников.

Выпускники психологических фа-
культетов, получившие социально-пси-
хологическую специализацию и ориен-

2 В настоящее время ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогиче-
ский университет».
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тированные на работу в современных 
образовательных учреждениях, должны 
располагать, как минимум, следующим 
набором профессиональных компетен-
ций, которые оказываются остро вос-
требованными прежде всего в условиях 
диверсификационной психологической 
службы. Раскроем этот профессиональ-
но-компетентностный арсенал через 
спектр тех задач, которые может решать 
и решает выпускник МГППУ, социаль-
ный психолог-практик в реальном обра-
зовательном пространстве:

• осуществлять проработку методо-
логических проблем школьной психоло-
гической службы;

• обеспечивать социально-психоло-
гическое консультирование администра-
ции образовательного учреждения, педа-
гогов, родителей и учащихся;

• -прогнозировать определяющие 
тенденции развития субъектов и соци-
альных институтов образовательного 
процесса с точки зрения возможных тен-
денций макросоциального развития со-
временного социума

• осуществлять психологически 
обоснованные проектирование и сопро-
вождение инновационных процессов и 
обучающе-развивающих ситуаций в со-
временных образовательных системах;

• проводить социально-психологи-
ческую экспертизу уровня и направлен-
ности развития различных субъектов об-
разовательного процесса и социальных 
структур;

• психологически обоснованно ана-
лизировать индивидуальную и группо-
вую культуры как системы нормативных 
ситуаций;

• проводить диагностику структуры 
позиционного поля социальной ситуа-
ции развития в образовательных и иных 
учреждениях социальной сферы и реа-

лизовывать позиционный тренинг, на-
правленный на развитие способностей 
субъектов образовательного процесса к 
позиционному анализу;

• стимулировать в рамках психоло-
гически обоснованных программ разви-
тие способностей становящейся лично-
сти как формы взаимодействия субъекта 
образовательного процесса с социумом и 
культурой;

• организовывать и курировать осу-
ществление поликультурного образова-
тельного процесса всех субъектов педагоги-
ческой деятельности, а также социальных 
организаций, оказывающих психологиче-
скую и социальную помощь «беженцам» и 
вынужденным переселенцам;

• разрабатывать и реализовывать 
психологически обоснованные програм-
мы этнокультурной и этноконфессио-
нальной адаптации детей и подростков 
из семей мигрантов в условиях образо-
вательного пространства московского 
мегаполиса;

• разрабатывать и внедрять про-
граммы организационного развития об-
разовательных учреждений в контексте 
реформирования современной системы 
образования;

• психологически обоснованно опти-
мизировать кадровую политику и систе-
му мотивации персонала образователь-
ных учреждений;

• разрабатывать и реализовывать 
развивающе-обучающие программы, на-
правленные на повышение социально-
психологической компетенции управ-
ленческих и педагогических кадров в 
системе образования (индивидуальное 
консультирование руководителей обра-
зовательных организаций, разработка и 
внедрение эффективных программ, про-
фессиональная ориентация учащихся 
старших классов, планирование и про-
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ведение организационно-деловых игр и 
тренинговых занятий с персоналом об-
разовательных организаций и т. д.); соз-
давать и психологически обоснованно 
сопровождать деятельность управленче-
ских команд в условиях образователь-
ных учреждений;

• эффективно разрешать конфликт-
ные ситуации различного уровня, возни-
кающие в образовательных учреждениях.

В данной статье укажем хотя бы кра-
тко основную специфику роли и функ-
циональных возможностей именно 
социального психолога-практика, рабо-
тающего в общеобразовательном учреж-
дении.

Социальный школьный психолог — 
это психолог-специалист, обеспечиваю-
щий оптимизацию процессов личност-
ного развития и группообразования, 
реально в позитивном плане влияющий 
на повышение просоциальной активности 
в отношенческих системах «ученик–уче-
ник», «ученик–педагог», «педагог–уче-
ник», «педагог–педагог», «педагог–адми-
нистрация», «администрация–педагог», 
«ученик–родители», «родители–ученик», 
«педагог–родители», «родители–педа-
гог», «администрация–родители», «роди-
тели–администрация».

Если говорить об основных функцио-
нальных обязанностях социального пси-
холога-практика, работающего в школе, 
то, конечно, схематично и упрощенно их 
можно обозначить следующим образом:

• диагностика уровня социально-
психологического развития ученических 
групп и педагогического коллектива; 
прогнозирование как направленности их 
дальнейшего становления, так и степени 
интенсивности этого процесса;

• социально-психологическая экс-
пертиза образовательной среды (осо-
бенности социально-психологическо-

го климата, стержневые параметры 
корпоративной культуры образователь-
ного учреждения, степень выраженности 
взаимосвязи «образовательное учрежде-
ние–широкий социум» и т. д.);

• диагностика характера межличност-
ных отношений в ученических группах 
и педагогическом коллективе, особенно-
стей межгрупповых отношений и взаимо-
действия в рамках как ученического, так 
и учебно-воспитательного коллективов 
образовательного учреждения, интенсив-
ности и психологически содержательной 
наполненности взаимоотношений и вза-
имодействия в системах «родители–об-
разовательное учреждение» и «образова-
тельное учреждение–родители»;

• диагностико-исследовательское 
создание социально-психологического 
«портрета» различных категорий и кон-
кретных учащихся (статусно-ролевая 
позиция во всех универсально-значимых 
интергрупповых структурах, ценност-
ные ориентации, аттракционные и рефе-
рентные предпочтения, неформальное 
«властное» положение, характер атрибу-
ции ответственности в случаях успеха и 
неудач групповой активности и т. д.);

• профессиональное обеспечение и 
реализация необходимого уровня соци-
ально-психологической по целям и со-
держанию тренинговой, консультатив-
ной и коррекционной работы с группой 
и отдельными ее членами;

• разработка социально-психологи-
ческих консультативно-рекомендатель-
ных материалов для родителей, педа-
гогического состава и администрации 
образовательного учреждения.

Безусловно, хоть сколько-нибудь эф-
фективное выполнение этих функций 
социальным психологом-практиком воз-
можно лишь в том случае, когда в рамках 
диверсификационной психологической 
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службы он сможет консультироваться и 
опираться на наработки как «линейных» 
(работающих с начальной, средней, стар-

шей школой), так и «отраслевых» (воз-
растной, педагогической, клинической 
и т. п.) психологов.
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