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Теория конструктов разного уровня Н. Либерман и Я. Троупа часто упо-
минается в англоязычных источниках по социальной психологии. При этом 
она используется для объяснения различных феноменов и в когнитивных ис-
следованиях памяти, восприятия и категоризации. В статье описываются 
основные постулаты теории, касающиеся связи психологическоий дистанции 
и уровня конструкта. Представлены краткие описания и основные резуль-
таты ключевых исследований разных тематик в рамках теории. Подчерки-
вается важность теории конструктов разного уровня для области социаль-
ного познания. Основные понятия теории служат удобными средствами для 
описания и объяснения разных феноменов социального познания. Описывают-
ся ключевые исследования в рамках теории, посвященные таким феноменам, 
как фундаментальная ошибка атрибуции, предсказание социальных событий, 
поведенческие намерения, самоконтроль, цели и средства осуществления дей-
ствия. В заключение обсуждаются вопросы, остающиеся открытыми на со-
временном этапе развития теории.

Ключевые слова: теория конструктов разного уровня, психологическая дис-
танция, категоризация, социальное познание.
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Введение

Люди воспринимают непосредствен-
но момент «здесь и сейчас», но также по-
стоянно представляют предметы, ситуа-
ции, явления, находящиеся за пределами 
настоящего времени и места. С помощью 
этих образов человек не только может 
выходить за пределы текущего простран-
ственно-временного измерения, но, на-
пример, делать предположения о наме-
рениях другого человека. Мы применяем 
эту способность к анализу мира вокруг 
нас. Вспоминая прошлое, мысленно пере-
носясь в будущее, люди создают возмож-
ные сценарии развития событий, ставят 
себя на место другого человека. Я. Троуп 
и Н. Либерман предположили, что такое 
мысленное «путешествие» по психологи-
ческой дистанции подчиняется опреде-
ленным правилам [26]. В предложенной 
ими теории конструктов разного уровня 
(Construal Level Theory — далее теория 
КРУ) это правило отражает взаимосвязь 
между психологической дистанцией и 
особенностями мысленных образов, ре-
презентаций: чем больше дистанция, 
тем более абстрактный образ конструи-
руется, или, с другой стороны, более аб-
страктный образ приписывается более 
отдаленной дистанции. Теория получила 
широкое эмпирическое подтверждение 
на разном материале [26], но практиче-
ски не отражена в русскоязычных ис-
точниках по социальной психологии и 
психологии категоризации. Целью на-
шего обзора является описание главных 
положений теории КРУ и ключевых ис-
следований, выполненных на ее основе. 
Важной особенностью данной теории 
является ее междисциплинарность. Она 
объясняет характерные черты мыслен-
ных образов и репрезентаций при разных 
психологических дистанциях, в области 

как социальной, так и когнитивной пси-
хологии.

Представляется важным обозначить 
роль теории КРУ для сферы социаль-
ной психологии. В данной теории соци-
альная дистанция выделяется в качестве 
отдельной психологической дистанции, 
что уже позволяет оценить ее связь с раз-
ными конструктами и их разными уров-
нями. Это открывает перспективы для 
различных исследований в этом направ-
лении. Кроме того, теория КРУ является 
новым и интересным инструментом для 
описания одного из основных феноменов 
социальной психологии — фундамен-
тальной ошибки атрибуции, что будет 
подробнее описано ниже.

Стоит отметить, что теория конструк-
тов разного уровня имеет не только тео-
ретические, но практические приложе-
ния. Например, она нашла применение 
в потребительских исследованиях и раз-
работке маркетинговых приемов [7; 19]. 
Понятие психологической дистанции 
также используется для объяснения 
экологических установок и поведения. 
Люди воспринимают экологические про-
блемы (например, глобальное потепле-
ние) как удаленные во времени, а также 
часто и в пространстве, с чем связана их 
меньшая активность в решении таких 
проблем [22].

В первой части обзора мы обсужда-
ем базовые понятия теории — «психо-
логическая дистанция» и «уровень кон-
структа» и их взаимосвязи. В следующих 
частях — основные положения теории 
конструктов разного уровня и ключевые 
исследования, выполненные в ее рамках 
в области когнитивной психологии (ис-
следования восприятия и памяти) и со-
циальной психологии (в частности, со-
циального познания). В заключительной 
части обзора мы оценим дальнейшее раз-
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витие теории КРУ, а также трудности, с 
которыми она сталкивается на текущем 
этапе своего развития.

Основные понятия теории 
конструктов разного уровня

Согласно теории конструктов разно-
го уровня Н. Либерман и Я. Троупа, в 
ходе жизни мы формируем репрезента-
ции различных объектов и событий [26], 
которые, помимо актуальной категори-
зации, служат цели выхода за пределы 
текущей ситуации и тем самым отража-
ют «психологически» отдаленные объ-
екты. Под психологической дистанцией 
(psychological distance) авторы теории 
понимают субъективное представление о 
том, что нечто находится близко или да-
леко от человека, его текущего местопо-
ложения и настоящего времени. Психо-
логическая дистанция характеризуется 
наличием так называемой эгоцентриче-
ской точки отсчета, которой является сам 
человек, и любой репрезентируемый 
объект может быть удален от него в раз-
ных аспектах: времени, пространстве, 
социальной дистанции и вероятностном 
плане (hypotheticality).

Согласно теории КРУ, мы выходим за 
пределы текущей ситуации с помощью 
создания психологических конструктов 
разного уровня, благодаря которым лю-
бое событие или объект можно предста-
вить на разных уровнях абстрактности. 
Конструкты низкого уровня конкрет-
ны, относительно неструктурированы и 
включают в себя второстепенные, произ-
водные от существенных свойств собы-
тия или объекта (см. пример ниже). Кон-
структы высокого уровня представляют 
собой более общие, схематичные, лишен-
ные контекстуальной информации пред-

ставления, которые содержат только суть 
понятия [26]. Например, «средство для 
общения» — это конструкт более высоко-
го уровня по сравнению с конструктом 
«мобильный телефон». В первом случае 
в конструкт не включается такое (вто-
ростепенное) свойство, как тип дисплея 
(простой или сенсорный). Аналогично, в 
конструкт «веселое времяпрепровожде-
ние» не входит такое свойство конструк-
та «игра в мяч», как наличие мяча. Таким 
образом, переход к конструкту более 
высокого уровня подразумевает под со-
бой потерю специфичных, уникальных 
деталей, присущих конструкту более 
низкого уровня, которые не являются су-
щественными с точки зрения конструкта 
более высокого уровня. Ключевой харак-
теристикой конструктов высокого уров-
ня является то, что при их изменении 
меняется смысл события. Изменения в 
конструктах низкого уровня к таким пе-
ременам не приводят [27].

Таким образом, уровни конструктов 
относятся к тому, что именно случилось; 
в то время как психологическая дистан-
ция помещает репрезентацию этого на 
отрезок, где точкой отсчета является сам 
человек, когда событие случилось или 
случится, где оно случилось/тся, с кем 
оно случилось/тся и случилось/тся ли 
вообще [26]. Рассмотрим взаимосвязь 
между психологической дистанцией и 
уровнем конструкта.

Согласно теории конструктов разного 
уровня, все выделяемые авторами пси-
хологические дистанции схожи в своей 
основе, например, при описании времени 
используются пространственные мета-
форы (впереди, позади и т. д.) [5]. В ис-
следовании Й. Бар-Анана и коллег [3] 
эта связь была проверена. Испытуемым 
демонстрировали картинки со стрелочка-
ми, расположенными ближе или дальше. 
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На стрелочках были написаны слова, со-
относимые с близкой (например, завтра, 
мы, определенно) или отдаленной (на-
пример, через год, они, возможно) психо-
логической дистанцией. В исследовании 
варьировались и проверялись все типы 
дистанций: пространственная, времен-
ная, социальная и вероятностная. Испы-
туемым нужно было как можно быстрее 
нажать на одну из двух кнопок, обозна-
чающих, находится ли объект ближе или 
дальше. В другом эксперименте нужно 
было как можно быстрее нажать на кноп-
ку, соответствующую слову на стрелочке. 
В обоих случаях испытуемые отвечали 
быстрее, если сочетание на картинке было 
конгруэнтным (например, в случае, если 
стрелочка, где написано «Мы», находится 
близко, — и пространственная, и социаль-
ная дистанция является короткой).

Схожие результаты были получены 
и при изучении других психологических 
дистанций. Например, степень вежливо-
сти человека связана с социальной дис-
танцией. В исследовании Е. Стефан и ее 
коллег [25] оказалось, что при праймин-
ге с помощью конструкта высокого или 
низкого уровня испытуемые обращались 
к воображаемому собеседнику с большей 
или меньшей степенью официальности 
соответственно. Кроме того, при варьиро-
вании степени официальности сообщения 
(официальный или простой разговорный 
стиль) испытуемые потом предпочитали 
соответственно более или менее отдален-
ное место для будущего разговора.

К. Фидлер с коллегами [8] впервые 
проверили взаимосвязь всех четырех дис-
танций одновременно. В первой части 
исследования они просили испытуемых 
представить возможные события в их жиз-
ни в связи с определенными, данными в 
задании, глаголами и оценить их «отдален-
ность» с помощью четырех дистанций. На-

пример, испытуемый должен был предста-
вить некое событие, связанное с глаголом 
«заботиться», а затем поставить оценки по 
четырем дистанциям для этого вообража-
емого события. Оценки по всем четырем 
дистанциям положительно коррелирова-
ли, что свидетельствует о том, что их мож-
но объединять в рамках общего термина 
психологической дистанции и рассматри-
вать как феномены одного порядка.

Насколько взаимосвязь между 
конструктами и дистанцией являет-
ся осознанной? Могут ли выявленные 
закономерности проявляться и на неосоз-
наваемом уровне регуляции действий? 
Для проверки этого исследователи [4] ис-
пользовали имплицитный ассоциативный 
тест, в котором испытуемым предлагается 
отнести к одной из категорий (напри-
мер, белый — приятный и черный — не-
приятный) разные слова. Считается, что 
скорость нажатия одной из кнопок (от-
несения к одной из категорий) является 
показателем имплицитной связанности 
двух понятий для человека. Участникам 
исследования давалось задание как мож-
но быстрее нажать на кнопку, которая 
соответствует одной из двух пар: конгру-
энтной или неконгруэнтной. Испытуемые 
быстрее реагировали на конгруэнтные 
сочетания конструктов и дистанции (на-
пример, «год» — «овощ», «секунда» — 
«огурец»). Этот эффект был обнаружен с 
использованием разных психологических 
дистанций — временной, пространствен-
ной, социальной. Таким образом, основ-
ное положение теории подтвердилось на 
уровне автоматической ассоциации.

В этой части обзора мы представили 
базовые понятия теории КРУ. В целом, 
основные положения данной теории 
сводятся к положительной корреляции 
между величиной психологической дис-
танции и степенью абстрактности кон-
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структа. Данная зависимость распро-
страняется на любые виды субъективно 
переживаемых дистанций и проявляется 
на широком диапазоне действий (от осоз-
наваемых суждений до автоматических 
реакций). В следующей части мы приве-
дем примеры использования положений 
теории КРУ для объяснения разнообраз-
ных эффектов из области когнитивной и 
социальной психологии.

Теория КРУ в исследованиях 
восприятия и памяти

В физическом мире мы действительно 
видим общую картину при отдаленной 
дистанции и детали — на более близком 
расстоянии. Согласно теории конструк-
тов разного уровня, такие же особенности 
существуют и при конструировании мира 
человеком в его репрезентации. Это пред-
положение было проверено в целой серии 
исследований Н. Либерман и Й. Фёрстер 
[16] с использованием задачи Навона 
(Navon task). В ней испытуемым предъ-
являются буквы, которые сами состоят из 
мелких букв, и испытуемых просят отве-
тить на вопрос, например, «Была ли буква 
Х на экране?», при этом данной буквой 
являлась либо общая, составленная из 
других букв, буква (глобальный признак), 
либо те, из которых состояла большая бук-
ва (локальный признак). В исследовании 
Н. Либерман и Й. Фёрстер испытуемых 
сначала просили написать эссе о завтраш-
нем дне или о дне в следующем году, ко-
торое выступало в качестве прайминга, а 
затем предъявляли задачу Навона. Ока-
залось, что в зависимости от временного 
промежутка, заданного в качестве темы 
для эссе, испытуемые быстрее реагирова-
ли либо на общую букву (при эссе об от-
даленном временном промежутке), либо 

на буквы, из которых она состоит (эссе о 
близком промежутке). Те же результаты 
были получены и при прайминге с ис-
пользованием пространственной и соци-
альной дистанций [16]. В другом иссле-
довании этих двух авторов было найдено 
обратное влияние: прайминг с помощью 
глобальных или локальных признаков 
влияет на восприятие психологической 
дистанции всех типов [15].

Кроме того, Й. Фёрстер [9] с колле-
гами проверили, повлияет ли прайминг 
временно′й психологической дистанции 
на выполнение задачи на завершение 
гештальта (Gestalt Completion Task). Это 
задание заключается в необходимости 
увидеть общую картинку или гештальт, 
составленную из более мелких деталей. 
То есть если человек сумеет абстрагиро-
ваться от отдельных деталей картинки, 
он увидит общую картинку. Оказалось, 
что испытуемые, которых просили по-
думать о промежутке их жизни через год, 
успешнее решали подобные задачи, чем 
те, кого просили подумать о промежутке 
их жизни на следующий день.

Также оказалось, что испытуемые 
формируют более широкие категории при 
прайминге с помощью более отдаленной 
психологической дистанции. Например, в 
исследовании Н. Либерман и коллег, ког-
да испытуемые думали о каком-то собы-
тии, например, походе в более отдаленном 
временном промежутке, они объединяли 
связанные с этим событием вещи (напри-
мер, спальный мешок, ботинки, шляпа 
и т. д.) в более широкие категории, фор-
мируя таким образом меньше групп [17]. 
В случае с использованием в качестве 
прайминга вероятностной дистанции на-
блюдался тот же эффект [28].

Помимо объектов в репрезентацию 
могут входить и действия, для которых 
также существуют конструкты высоко-
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го уровня (например, учиться) и низко-
го уровня (например, читать учебник). 
Такие конструкты для действий тоже 
связаны с психологической дистанцией. 
Например, в одном исследовании испы-
туемым был дан список действий (на-
пример, «смотреть телевизор», «читать 
научную книгу») [18]. Испытуемых про-
сили представить, что они занимаются 
этой деятельностью на следующий день 
или через год, и описать это. Согласно 
результатам контент-анализа, оказалось, 
что для описания этой деятельности че-
рез год использовались категории более 
высокого порядка. Например, описывая 
деятельность «читать научную книгу», 
испытуемые говорили о «расширении 
своих горизонтов». А при описании этой 
же деятельности на следующий день, они 
использовали более частные признаки, а 
именно, «перелистывать страницы». Та-
кой же результат в отношении действий 
был получен и на материале других 
психологических дистанций: простран-
ственной [10] и социальной [20].

При использовании модифицирован-
ной версии опросника личных действий 
Р. Валлахера и Д. Вегнера (Behavior 
Identification Form) [18], который оце-
нивает различия в интерпретации дей-
ствий, оказалось, что испытуемые чаще 
выбирают описания действий, относя-
щиеся к категориям высокого уровня, 
если представляют это действие в отда-
ленном будущем, и описания действий, 
относящиеся к категориям низкого уров-
ня, если представляют его в ближайшем 
будущем. Опросник представлял собой 
набор из нескольких утверждений, к 
которым были предложены интерпрета-
ции. Например, оплата аренды жилья ин-
терпретировалась как «сохранение места 
жительства» (конструкт высокого уров-
ня, так как отвечает на более сущност-

ный вопрос «почему?») или как «подпи-
сание чека» (конструкт низкого уровня, 
так как отвечает на более конкретный во-
прос «как?»).

В других исследованиях подтверди-
лось, что связь работает и в обратном на-
правлении. Например, в исследовании 
прокрастинации Ш. Маккри и коллег 
[21] испытуемым давался для заполнения 
опросник, задания которого были сфор-
мулированы с помощью конструктов вы-
сокого уровня (вопросы о том, какие лич-
ностные черты нужны для определенного 
поведения) или низкого уровня (вопросы 
о том, какие шаги нужно предпринять для 
реализации определенного поведения). 
Было доказано, что формулировка ут-
верждений с помощью конструктов более 
низкого уровня способствовала тому, что 
испытуемые быстрее выполняли работу 
по заполнению опросника и лучше со-
блюдали срок ее выполнения.

В исследовании личных воспоми-
наний также проявилась зависимость 
между уровнем конструкта и дистан-
цией до события в памяти [24]. В дан-
ном эксперименте испытуемых просили 
припомнить случай, когда они помога-
ли кому-то (конструкт низкого уровня) 
или проявляли такую черту, как отзыв-
чивость (конструкт высокого уровня). 
В результате оказалось, что конструкт 
высокого уровня вызывал более старые 
(отдаленные) воспоминания по сравне-
нию с конструктом низкого уровня. Дан-
ный эксперимент схож с другим экспери-
ментом о влиянии речи как посредника 
в конструировании воспоминаний об 
эмоциональных событиях [12]. В данном 
исследовании дистанция до негативного 
события в памяти задавалась инструкци-
ей описать это событие с помощью гла-
голов или совершенного вида («Что про-
изошло?»), или несовершенного («Что 
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происходило?»). Автор исследования 
показал, что использование глаголов со-
вершенного вида как бы отдаляло непри-
ятное событие в памяти и приводило к 
тому, что оценки данного события были 
более низкими (близкими к негативному 
полюсу шкалы) по сравнению описанием 
событий с помощью глаголов несовер-
шенного вида. Обратное соотношение 
наблюдалось при оценке позитивных со-
бытий — описание в форме глаголов не-
совершенного вида увеличивало их эмо-
циональные оценки. Таким образом, речь 
может рассматриваться как регулятор, 
применяемый как в коммуникации, так 
и в метакогнитивных процессах для ма-
нипуляции семантическим содержанием 
репрезентации или уровнем конструкта 
и психологической дистанцией [1; 2].

Теория КРУ и социальное познание

Теория конструктов разного уровня 
предлагает также и объяснение фунда-
ментальной ошибки атрибуции — склон-
ность объяснять поведение других людей 
их личностными характеристиками, а не 
характеристиками ситуации [14]. В тер-
минах теории КРУ это можно описать 
по-другому: люди склонны объяснять 
поведение других людей с помощью 
конструктов высокого уровня (общих 
личностных черт), а свое поведение — с 
помощью конструктов низкого уровня 
(ситуационные факторы) [26].

В первом исследовании на эту тему 
М. Хендерсона и коллег [13] испытуе-
мым нужно было оценить потенциальное 
поведение другого студента, который, 
как сообщали, живет либо далеко, либо 
близко (разная пространственная дис-
танция), на основе эссе, где он выразил 
свои взгляды на определенный вопрос. 

При этом испытуемым в одном случае со-
общали, что студенту дали задание в эссе 
написать определенным образом (а он 
сам при этом мог думать противополож-
ным образом), а в другом — что студента 
просили выразить свое собственное от-
ношение. Оказалось, что при оценке по-
тенциального поведения студента при 
большей пространственной дистанции 
испытуемые отвечали, что его поведение 
согласуется с выраженными в эссе взгля-
дами независимо от того, попросили ли 
его так написать или это было его соб-
ственное мнение. А при пространствен-
ной близости испытуемые при выполне-
нии задания, когда студента попросили 
написать определенным образом, оцени-
вали его поведение как в меньшей степе-
ни согласующееся с выраженными в эссе 
установками: в меньшей степени при-
писывали выраженные в эссе мысли ему 
самому, его личным взглядам. Таким об-
разом, бо′льшая дистанция способствует 
бо′льшей выраженности фундаменталь-
ной ошибки атрибуции, т. е. склонности 
приписывать поведение человека его 
диспозициям. В схожем исследовании, 
проведенном Ш. Нассбаум и коллегами 
[23] с временной дистанцией, были полу-
чены аналогичные результаты.

Различия в предсказании будущего за-
висят не только от удаленности события 
или объекта во времени, но и от простран-
ственной дистанции. Например, М. Хен-
дерсон и коллеги попросили студентов 
Нью-Йоркского университета сделать 
прогноз относительно некоторых аспектов 
развития Нью-Йоркского кампуса этого 
университета и кампуса во Флоренции в 
2005 г. (например, сколько сделано копий 
на копировальном устройстве), основы-
ваясь на информации 1999—2004 гг. На 
протяжении 1999—2003 гг. наблюдалась 
увеличивающаяся или снижающаяся тен-
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денция, но 2004 год всегда отличался, т. е., 
наблюдалось существенное отклонение от 
общей тенденции. Студенты предпочита-
ли делать прогноз, соответствующий ос-
новной тенденции (1999—2003 года) чаще 
при описании отдаленного кампуса, а при 
прогнозировании развития более близкого 
кампуса в большей степени обращали вни-
мание на отклонение в последнем году. То 
есть пространственная удаленность спо-
собствует использованию конструктов бо-
лее высокого уровня, в данном примере — 
на основе общего тренда, чем конструктов 
более низкого уровня — отклонения от 
него [13].

Поведенческие намерения, выражен-
ные в конструктах высокого или низкого 
уровней, также связаны с разными вида-
ми психологической дистанции. Ценно-
сти обычно рассматриваются как некие 
абстрактные конструкты, которые обеспе-
чивают стабильность и значение в меня-
ющихся обстоятельствах. В исследовании 
Т. Эйала и коллег оказалось, что ценно-
сти как пример конструктов высокого 
уровня, в большей степени коррелируют 
с соответствующими поведенческими на-
мерениями в отношении отдаленного бу-
дущего, чем в отношении близкого буду-
щего или настоящего [6]. Однако при этом 
было обнаружено, что показатель осуще-
ствимости определенного поведения был 
более сильным предиктором поведения, 
чем ценности, в отношении событий бли-
жайшего будущего. Например, ценность 
«доброжелательность» (benevolence) 
предсказывает поведенческое намерение 
стать волонтером в отдаленном, но не в 
ближайшем будущем. В ближайшем же 
будущем показатель по данной ценности 
не был связан с этим поведенческим на-
мерением; оно зависело лишь от того, на-
сколько удобно время волонтерской рабо-
ты (показатель осуществимости).

Ситуации проявления самоконтроля 
также связаны с психологической дис-
танцией. Согласно позиции некоторых 
исследователей [см., например: 11], в та-
ких ситуациях происходит борьба между 
противоположными мотивами, например, 
желанием пойти гулять с друзьями и не-
обходимостью готовиться к занятию. По 
мнению К. Фаджито и коллег, данные си-
туации можно описать через понятия тео-
рии КРУ как конфликт между конструк-
тами высокого уровня (первичные цели, 
основные мотивы) и низкого уровня (вто-
ростепенные мотивы, не связанные с ос-
новной целью) [11]. В исследовании было 
обнаружено, что прайминг с использова-
нием конструктов более высокого уровня 
повышает самоконтроль [11].

Теперь обратимся к понятиям средств 
и цели действия. Н. Либерман и Я. Троуп 
предположили, что репрезентация цели 
действия («почему?») относится к кон-
структам высокого уровня, а репрезентация 
средства («как?») — к конструктам низкого 
уровня [18]. Таким образом, согласно тео-
рии КРУ, люди в большей степени обра-
щают внимание на цель действия или его 
желательность при планировании в отда-
ленном будущем и на средства действия 
или его осуществимость при его планиро-
вании в ближайшем будущем. Это предпо-
ложение было проверено в исследовании, 
где испытуемым нужно было выбрать одно 
из заданий, чтобы выполнить его через не-
делю или спустя 9 недель (на выполнение 
дается одна неделя в обоих случаях). Было 
два варианта: неинтересное, но легкое за-
дание и интересное, но сложное задание. 
Результаты исследования подтвердили ис-
ходное предположение: испытуемые чаще 
выбирали интересное и сложное задание 
для выполнения в отдаленном будущем.

В данной части статьи мы рассмотре-
ли эксперименты из когнитивной и со-
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циальной психологии, в которых находят 
подтверждение положения теории КРУ. 
Несмотря на различия в тематике данных 
экспериментов, их объединяет то, что все 
они указывают на роль уровня конструк-
та как удобного средства для уточнения 
восприятия и собственных действий, 
и поведения других людей. При этом, 
такие факторы, как речь и мотивация, 
оказываются задействованы в процессе 
регуляции предсказаний событий на раз-
личных дистанциях с помощью уровней 
используемых конструктов.

Заключение

Мы описали лишь некоторые, наи-
более показательные, исследования по 
данной теме, однако, основываясь на них, 
можно понять, что теория конструктов 
разного уровня Н. Либерман и Я. Троупа 
применима к широчайшему кругу явле-
ний, поскольку понятия уровня конструк-
та и психологической дистанции охваты-
вают обширный круг феноменов. Вместе 
с тем, необходимо обозначить спорные, 
требующие дальнейшего исследования 
и разъяснения моменты рассматривае-
мой теории. Как ни странно, но в теории 
КРУ остается непроясненным вопрос 
сопоставления свойств конструктов на 
далекой и близкой психологической дис-
танции. Дело в том, что для более близких 
объектов по всем типам психологических 
дистанций информации, как правило, 
больше, чем для отдаленных объектов 
[7]. И даже если количество информации 
было бы равным для отдаленных и близ-
ких объектов, по мнению К. Фидлера, че-
ловек для объектов и событий в близкой 
перспективе может сам непроизвольно 
дополнить имеющуюся информацию 
своими личными предположениями, бли-

жайшим прошлым опытом, воображае-
мыми сценариями, сомнениями, эмоци-
онально-насыщенными ассоциациями в 
большей степени, чем в отношении объ-
ектов и событий отдаленного будущего. 
Частично этим может объясняться раз-
ница в выборе уровня конструкта для 
того или иного объекта. Получается, что 
влияние психологической дистанции на 
уровень конструкта может быть не столь 
автоматическим, как это представляется 
ее авторам, а опосредованным объектив-
ным количеством информации и возмож-
ностями ее увеличения, которые, как мы 
отмечали выше, предоставляются самими 
свойствами речи [12; 5].

Также на данный момент не понятно, 
что конкретно будет происходить, если в 
одной и той же ситуации у разных пси-
хологических дистанций будут разные 
показатели [7]. То есть, например, мы 
можем думать о незнакомом нам челове-
ке (далекая социальная дистанция) в со-
бытии, отстоящем на небольшой времен-
ной промежуток от настоящего времени 
(близкая временная дистанция). Теория 
КРУ пока не предлагает оснований для 
прогноза репрезентации и принимаемых 
решений в таких случаях.

Сами авторы теории КРУ отмечают, 
что требуется изучение индивидуаль-
ных различий в способности «путеше-
ствовать» по психологической дистан-
ции (например, способность встать на 
место другого или способность пред-
почитать более далекие цели близким). 
Особенно интересным представляется 
изучение особенностей и, в целом, спо-
собности совместно «перемещаться» по 
психологической дистанции у несколь-
ких членов группы [26].

В совокупности, изложенные в дан-
ном обзоре положения теории конструк-
тов разного уровня и вопросы к ней на 
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современном этапе ее развития, с нашей 
точки зрения, говорят о перспективно-
сти включения данной теории в изуче-
ние широкого круга различных психоло-

гических явлений — от категоризации до 
вынесения суждений о социальных со-
бытиях, — и поиска лежащих в их основе 
общих закономерностей.
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В статье утверждается, что запрет со стороны общества на проявления 
этнолукизма как «обыденной» дискриминационной практики, направленной на 
представителей этно-культурных групп с определенным типом внешнего об-
лика, приводит к актуализации маскируемых, скрываемых форм данного вида 
дискриминации. Это обусловливает актуальность перехода к изучению непрямо-
линейных способов выражения этнолукизма. Ранее разработанная автором «эт-
но-социально-психологическая эмпирическая модель изучения отношения к этно-
лукизму», оставаясь базовой, является недостаточной для объяснения феномена 
вариативного, избирательного «отношения к этнолукизму». Широкие вариации 
в уровнях принятия дискриминационного поведения Другого, значительный раз-
брос показателей взаимосвязей между включенными в данную модель факторами 
как внутри изучаемых групп, так и между ними привели к разработке второй 
модели, получившей название «субъектная эмпирическая модель изучения отно-
шения к этнолукизму». Создание такой эмпирической модели обусловлено объ-
яснительными и прогностическими возможностями принципа субъектности, а 
также взаимосвязями уровня субъектности человека с его бытием, с различными 
способами и формами взаимодействия человека с другими людьми.

Ключевые слова: дискриминация, внешний облик, лукизм, этнолукизм, эмпири-
ческая модель, отношение, принятие/непринятие, субъектные характеристики.

Введение

В последнее время в публикациях 
отмечается тот факт, что с запретом на 
различные дискриминационные прак-

тики не уходит с авансцены такой вид 
дискриминации, как лукизм — преследо-
вание людей на основе особенностей их 
внешнего облика. Интерпретации данно-
го феномена представлены в ряде работ 
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[2; 7; 8; 12]. Напротив, распространен-
ность явления и интерес к его изучению 
приводят к появлению новых терминов 
«Beautyism», «Lookphobia» [21; 22], не го-
воря о дифференциации разновидностей 
лукизма: дискриминация людей на осно-
ве их роста, веса и примыкающий к ним 
такой вид дискриминации, как «цветная 
дискриминация», дискриминация на 
основе деформаций различных компо-
нентов, частей внешнего облика, дискри-
минация на основе введения дресс-кода 
и т. д. Мы все чаще сталкиваемся с тем, 
что можно было бы назвать «повседнев-
ным лукизмом» — «Lookism everyday». 
Термин введен нами по аналогии с тер-
мином «Sexism everyday» [22]. Обозна-
чив данное явление, мы считаем, что, как 
и «Sexism everyday», «Lookism everyday» 
становится рутинной дискриминацион-
ной практикой, которая наносит ущерб 
человеку, довлеет над его личностью. 
В связи с этим изучение лукизма должно 
включать не только факторы, механизмы 
его актуализации, выбора форм проявле-
ния, но и исследование его последствий, 
которые в интегрированном виде могут 
способствовать появлению «сломленно-
го, отвергнутого субъекта».

О взаимосвязи лукизма 
и этнической дискриминации

Работы зарубежных авторов, рас-
сматривающие проблему «внешний об-
лик — дискриминация» [18; 19; 21; 23; 
25], включают, как правило, вывод о том, 
что лукизм имеет культурно-историче-
ские корни, что данная дискриминаци-
онная практика не поддается регуляции 
со стороны социальных институтов, что 
предвзятость, предрассудки, в основе ко-
торых лежит внешний облик, неискоре-

нимы, их формирование неизбежно, что 
лукизм — это «факт жизни людей». На-
личие таких выводов не означает, что не 
предпринимаются попытки ограничить 
действие лукизма. Одна из них касается 
определения требований к внешнему об-
лику человека, участвующему, например, 
в собеседовании при приеме на работу: 
внешность следует рассматривать вне 
возрастных, половых, этнических и расо-
вых характеристик, при ее описании не 
должны присутствовать параметры фи-
зического состояния, стиль одежды, она 
не должна быть связана с установлением 
каких-либо стандартов, способов личной 
гигиены [21]. Однако даже такие ограни-
чения лукизма не приводят к позитивным 
результатам. Иными словами, отсутству-
ет надежная защита от дискриминации 
на основе внешнего облика. Несмотря на 
фатальность выводов относительно не-
избежности лукизма, поднимаются, на-
пример, вопросы о соотношении влияния 
физических и социальных характеристик 
на принятие решений [20]. Указанное ис-
следование пытается ответить на вопрос, 
какие стереотипы используются для дис-
криминации людей. В нем подчеркивает-
ся, что сложились стереотипы, связанные 
с расой, полом, возрастом, ростом и весом, 
на основе которых осуществляется при-
ем на работу. Оценка ставится заявителю 
чаще всего на базе именно этих стереоти-
пов, а не на основе его навыков, знаний и 
способности выполнять работу. Проверяя 
ряд гипотез, С. Кэйтс (S. Cates) и Х. Дэна 
(H. Dana) пришли к выводу, что оформ-
ление внешнего облика в значительной 
степени влияет на решение о принятии 
на работу [20]. Этот вывод лежит в одном 
русле с результатами работ, в которых 
подчеркивается влияние внешнего обли-
ка на систему социальных, межличност-
ных отношений человека, на оценку им 
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различных сторон жизнедеятельности, на 
состояния и переживания [9; 10; 26; 27].

В объяснения феномена влияния 
внешнего облика на бытие человека, на 
его повседневную жизнь включается 
значимость, ценность внешнего обли-
ка, трактуемая посредством приписы-
вания внешнему облику ответственно-
сти за все то, что происходит в жизни 
человека, и рассматриваемая как вид 
«инвестиций» в благополучие/небла-
гополучие человека [26]. Что добавля-
ет включение значимости и ценности 
внешнего облика, его инвестиционной 
силы в понимание распространенности 
лукизма? Ответом могут служить, с од-
ной стороны, результаты исследований, 
указывающие на то, что с возрастанием 
значимости внешнего облика усилива-
ется влияние оценки внешнего вида на 
уровень тревоги, беспокойства, депрес-
сии, которые определяют направление 
переработки появляющейся информа-
ции, формирование схемы внешнего об-
лика и т. д. [26]. В этом случае снижение 
роли лукизма происходит за счет из-
менения знака оценки своего и чужого 
внешнего облика. С другой стороны, 
повышенная сензитивность к внешнему 
облику обусловлена стремлением чело-
века к избирательному, целостному вос-
приятию партнера по взаимодействию, 
результаты которого отражают важней-
шие задачи бытия личности [9; 10].

Новизна нашей трактовки лукизма 
заключается в объединении культур-
но-исторического взгляда на лукизм, 
который проявляется в различных со-
циально-культурных контекстах взаи-
модействия, с социально-психологиче-
скими интерпретациями значимости, 
ценности внешнего облика, его «инве-
стиционной» силы, связей внешнего об-
лика с иными видами дискриминации 

(сексизм, эйджизм, расизм, этническая, 
социальная дискриминация), с общепси-
хологическим механизмом, выраженным 
в стремлении человека к избирательно-
му, целостному восприятию себя и Дру-
гого. В отличие от многих дискримина-
ционных практик, лукизм как практика 
различения, дифференциации групп и 
отдельных людей осуществляется на 
основе характеристик, которые не об-
ладают институциональным статусом, 
являются иррациональными, но имеют 
прямое отношение к таким проявлениям 
дискриминации, как ограничение, лише-
ние прав и т. д.

Раннее мы уже отмечали, что лукизм 
как вид дискриминации связан, а порой 
и неотделим от других видов дискрими-
нации, поскольку пусковым механизмом 
и гендерной, и возрастной, и этнической 
дискриминации выступает внешний об-
лик человека или группы людей [6; 7; 8]. 
Мы подчеркивали, что представления о 
том, к какому этнокультурному типу от-
носится человек, формируются, в первую 
очередь, на основе его внешнего облика. 
Подтверждением этому выводу служат 
результаты работ, указывающие на исто-
ричность «визуальных инсценировок 
этничности», на включенность характе-
ристик внешнего облика в процесс созда-
ния образа этнической группы, а вместе 
с этим и появления этнических уничи-
жающих кличек, прозвищ, в основе фор-
мирования которых во многих случаях 
лежат определенные особенности внеш-
него облика. В социально-психологиче-
ской модели восприятия Чужого выде-
ляются знания о Чужом, включающие 
непосредственно воспринимаемые осо-
бенности других людей (цвет волос, глаз, 
кожи, фигура, одежда) [16]. О том, что 
характеристики внешнего облика вхо-
дят в структуру представлений «свой»–
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«чужой», «друг»–«враг», косвенно сви-
детельствуют результаты исследования 
В.Д. Альперович [1], в котором показано, 
что образы «своих» и «чужих», врага и 
друга могут быть репрезентированы в 
позитивных и негативных зооморфных 
метафорах. В целом, по мнению О.И. Ле-
онтович, внешний облик создает эффект 
наглядности, позволяет подразделить со-
циальные и этнические группы на «види-
мые» и «невидимые» [11].

О взаимосвязи лукизма и этнической 
дискриминации говорят также распро-
страненные в политической и повсед-
невной коммуникации обозначения эт-
нокультурных групп с помощью таких 
словосочетаний, как «лица кавказской 
национальности», «лица славянской 
внешности» [17]. Авторы пишут о том, 
что в последние годы различные обще-
ственные круги демонстрируют такой 
вид «кокетства», как «кокетливый, шут-
ливый расизм», за которым стоит «но-
вая волна расизма» [15]. Употребляемые 
словосочетания в обозначении этно-
культурных групп не фиксируют при-
надлежность человека к определенной 
этнической группе, не указывают на ан-
тропологические особенности внешне-
го облика, а актуализируют стереотипы 
и предрассудки, которые выступают в 
роли когнитивно-эмоциональных ком-
понентов дискриминационного поведе-
ния [6]. Эти стереотипы обусловливают 
субординацию людей по совокупности 
характеристик внешнего облика. Они яв-
ляются вписанными в различные ситуа-
ции человеческого бытия феноменами, 
диктующими меру дискриминационного 
поведения и отношения к нему. Д.В. По-
гонцева, рассмотрев ряд зарубежных 
исследований, делает вывод о том, что 
расширяются сферы проявления этно-
лукизма в связи с увеличением числен-

ности мигрантов из африканских и араб-
ских стран на территории Европы [13]. 
Актуализация этнолукизма зависит от 
количества иммигрантов, отличающихся 
типом внешнего облика от жителей опре-
деленных регионов [24].

Все это указывает на необходимость из-
учения этнической, гендерной дискрими-
нации и лукизма как совмещенных социо-
культурных, социально-психологических 
феноменов, среди которых мы выделяем 
этнолукизм, наделяя его основными ха-
рактеристиками лукизма. Итак, этнолу-
кизм — это «повседневная» дискримина-
ционная практика, которая принадлежит 
к трудноискоренимым социокультурным 
реалиям, это дискриминация этнических 
групп на основе типа их внешнего облика, 
сконструированного в процессе обыден-
ного межэтнического взаимодействия. 
Данные конструкты представлены, в част-
ности, в интегрированных, обобщенных 
обозначениях этнокультурных групп, в 
таких словосочетаниях, как «лица кавказ-
ской национальности», «лица славянской 
внешности» и т. д.

Эмпирические модели 
исследования отношения 

к этнолукизму

Фиксируя феномен перехода от 
классических форм дискриминации к 
символическим, к «маскируемым», к 
косвенным, скрытым формам дискри-
минации, к бытовой в отличие от ин-
ституциональной, к «множественной» 
дискриминации, к которым относится 
этнолукизм [6; 7; 8], обратим внимание 
на воспринимаемую дискриминацию. 
Этот феномен можно рассмотреть в не-
скольких плоскостях: 1) восприятие и 
оценка дискриминационных действий 
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«мишенями дискриминации»; 2) вос-
приятие и оценка дискриминационных 
действий субъектом дискриминацион-
ного поведения; 3) восприятие и оцен-
ка наблюдаемого дискриминационного 
поведения, осуществляемого Другим. 
В нашей работе акцент сделан на третий 
аспект исследования этнолукизма — вос-
приятие и отношение к этнолукизму как 
дискриминационному поведению Дру-
гого, направленному на представителей 
этнокультурных групп, отличающихся 
типом внешнего облика.

Первая эмпирическая модель — «эт-
но-социально-психологическая эмпи-
рическая модель изучения отношения 
к этнолукизму» — была разработана 
нами совместно с А.А. Бзезян [3]. Новиз-
на подхода к построению данной эмпи-
рической модели изучения этнолукизма 
заключается в следующем.

1. В центре разрабатываемой модели 
находится отношение к этнолукизму.

2. Мы обращаемся [6; 7; 8,] к обозначе-
ниям этнокультурных групп, указываю-
щим на тип внешнего облика («Славян-
ский тип внешнего облика», «Кавказский 
тип внешнего облика», «Азиатский тип 
внешнего облика» и т. д.), которые име-
ют косвенную связь с антропологиче-
скими классификациями, с описаниями 
физических и соматических особенно-
стей, поскольку не включают четких эт-
норазличительных признаков. Они скон-
струированы в процессе обыденного 
межэтнического, межкультурного взаи-
модействия, фиксируются и транслиру-
ются различными средствами массовой 
информации, а затем возвращаются в 
этническую, политическую и повседнев-
ную коммуникацию, способствуя актуа-
лизации этнолукизма.

3. За обозначениями этнокультурных 
групп, центрированных на внешнем обли-

ке, стоят разновидности этнических сте-
реотипов и связанных с ними отношений, 
форм и способов взаимодействия с пред-
ставителями этнических групп, тип внеш-
него облика которых соответствует обы-
денным обозначениям. Таким образом, 
отношение к этнолукизму рассматрива-
лось нами с позиций системно-структур-
ного подхода, который на эмпирическом 
уровне был представлен разноуровневы-
ми взаимосвязями между когнитивным 
(«Аppearance» стереотипы), эмоциональ-
но-ценностным и поведенческим компо-
нентами отношения [3; 5; 6; 7; 8].

4. В классическом варианте любое от-
ношение, в том числе и отношение к дис-
криминационному поведению Другого, 
имеет определенный знак и качество, 
которые выражаются в принятии или не 
принятии дискриминационного поведе-
ния Другого, рассматриваемого нами как 
вид готовности к осуществлению дис-
криминационных действий. Непринятие 
дискриминационного поведения Дру-
гого — это неодобрение его, несогласие 
с ним. Иными словами, интолерантное 
отношение к дискриминационному по-
ведению Другого является проявлением 
позитивного отношения к тем, на кого на-
правлены дискриминационные действия. 
В этой связи в создаваемой «этно-соци-
ально-психологической эмпирической 
модели изучения отношения к этнолу-
кизму» в качестве коррелятов отноше-
ния к дискриминационному поведению 
Другого рассматривается уровень лич-
ностного принятия дискриминационного 
поведения, измеряемый на основе шкалы 
«согласие–несогласие» с дискриминаци-
онными действиями, направленными на 
представителей этнических групп в раз-
личных ситуациях взаимодействия [7; 8].

5. «Этно-социально-психологическая 
эмпирическая модель изучения отноше-
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ния к этнолукизму» включает также вза-
имосвязанные характеристики ситуаций 
дискриминационного поведения: вид си-
туации дискриминации («Оказание ус-
луги», «Совместное проживание», «Про-
гулка по городу», особенности субъекта 
(этнические, социально-демографиче-
ские, психологические) и объекта дис-
криминации — человека, на которого на-
правлены дискриминационные действия 
и который принадлежит к определенной 
гендерной группе, имеет тип внешнего 
облика, ассоциированный с этнокуль-
турными группами.

В рамках «этно-социально-психоло-
гической эмпирической модели изучения 
отношения к этнолукизму» разрабатыва-
ется комплекс методов, с помощью кото-
рых получены данные, указывающие на 
то, что отношение к дискриминационно-
му поведению Другого (принятие/непри-
нятие) зависит от сочетания трех групп 
факторов: 1) этнической принадлеж-
ности, типа этнической идентичности, 
эмоционально-оценочного отношения 
к этническим группам, «Аppearance»-
стереотипов субъекта принятия дис-
криминационного поведения Другого; 
2) этнической принадлежности объекта 
дискриминации, обозначенной посред-
ством типа внешнего облика (славянский, 
кавказский, азиатский типы внешнего 
облика), и его гендера; 3) вида обыден-
ных ситуаций взаимодействия («Ока-
зание услуги», «Совместное прожива-
ние», «Прогулка по городу») [2; 3; 6; 8]. 
В частности, в совместном исследовании 
с А.А. Бзезян [3; 7] нами были получены 
данные, указывающие на то, что уровень 
принятия дискриминационного пове-
дения Другого в различных ситуациях 
взаимодействия обусловлен сочетанием 
степени позитивности эмоционально-
оценочного компонента отношения к эт-

ническим группам с мерой позитивности 
«Appearance»-стереотипов. Особенно от-
четливо данная закономерность прояви-
лась во взаимосвязях между эмоциональ-
но-оценочным компонентом отношения 
к этническим группам, «Appearance»-
стереотипами мужчин и женщин, принад-
лежащих по типу внешнего облика к этим 
этническим группам, и уровнем принятия 
дискриминационного поведения Другого, 
направленного на представителей этих же 
этнических групп.

Вместе с этим большой объем данных, 
имеющихся в нашем распоряжении, по-
лученных в процессе применения «эт-
но-социально-психологической эмпи-
рической модели изучения отношения 
к этнолукизму», указывает на широкие 
вариации в уровнях принятия дискри-
минационного поведения Другого, на 
значительный разброс показателей как 
внутри изучаемых групп, так и между 
ними. Кроме этого, они указывают на 
значимые, но не сильные взаимосвязи 
между теми факторами, которые включе-
ны в эмпирическую модель. Именно эти 
данные послужили толчком к разработ-
ке второй модели, получившей название 
«субъектная эмпирическая модель из-
учения отношения к этнолукизму».

Первая модель — «этно-социально-
психологическая эмпирическая модель 
изучения отношения к этнолукизму» 
остается базовой, но недостаточной для 
объяснения феномена вариативного, 
избирательного «отношения к этнолу-
кизму». В отличие от этой модели, в 
которой в качестве предикторов отно-
шения к этнолукизму рассматриваются 
традиционные факторы, представленные 
в этнической психологии (этническая 
идентичность, этнические стереотипы — 
«Аppearance» стереотипы, отношение к 
этническим группам субъекта принятия/
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непринятия этнолукизма, гендерная и 
энокультурная принадлежность объек-
та дискриминации), во второй эмпири-
ческой модели усилен фактор субъект-
ности. Разработка такой эмпирической 
модели обусловлена, прежде всего, объ-
яснительными и прогностическими воз-
можностями принципа субъектности, 
рассматриваемого в большом количе-
стве современных исследований, а так-
же взаимосвязями уровня субъектности 
человека с его бытием, раскрывающемся 
в числе прочего в различных способах и 
формах взаимодействия.

Следуя субъектному подходу, в дан-
ной эмпирической модели в качестве 
предикторов отношения к этнолукизму 
мы рассматриваем:

1. Систему отношений, сформировав-
шуюся у субъекта принятия/непринятия 
дискриминационного поведения Другого, 
которая обусловливает преобразователь-
ную активность субъекта в сфере взаимо-
действия и позволяет отнести его к опре-
деленному типу субъектов общения.

2. Переживание социокультурного 
давления, обусловленного лукизмом. 
Переживания, вызванные столкнове-
нием социокультурных представлений 
о внешнем облике, которое порождает 
особый вид обеспокоенности внешним 
обликом (Appearance concerns) у пред-
ставителей различных этнокультурных 
групп, отличающихся типом внешнего 
облика.

3. Сензитивность различных катего-
рий людей к «отклонениям» в своем и 
чужом внешнем облике.

4. Индивидуальную манеру видения 
другого человека, сопряженную со значи-
мостью определенных элементов в своем 
и чужом внешнем облике, в целом, — со 
значимостью Другого как субъекта вос-
приятия и оценки внешнего облика.

5. Меру обеспокоенности и удовлет-
воренности своим внешним обликом и 
их связь с оценкой удовлетворенности 
жизнью и субъективного благополучия.

Перечень субъектных характеристик 
не ограничивается выше перечислен-
ными, но именно данная совокупность 
субъектных характеристик определяет 
отношение к внешнему облику, следова-
тельно, может оказывать влияние на при-
нятие/непринятие дискриминационного 
поведения Другого, направленного на 
представителей этнокультурных групп с 
определенным типом внешнего облика. 
Об этом свидетельствует ряд исследова-
ний [4; 9; 10; 14]. В частности, в совмест-
ной с Ю.К. Пучковой [14] нашей работе 
проверялась гипотеза о различном вли-
янии выраженности видов социально-
психологических трудностей общения у 
субъектов отношения к этнолукизму на 
уровень принятия ими дискриминаци-
онного поведения Другого, направленно-
го на представителей этно-культурных 
групп, отличающихся типом внешнего 
облика, в различных ситуациях взаи-
модействия. С целью определения вли-
яния выраженности различных видов 
социально-психологических трудностей 
общения на уровень принятия дискри-
минационного поведения Другого при-
менялся метод ANOVA. Были получены 
данные, которые свидетельствуют о том, 
что интенсивность влияния социально-
психологических трудностей общения на 
уровень принятия дискриминационного 
поведения Другого определяется, с одной 
стороны, тем, к какому виду относятся 
трудности общения, как глубоко они пе-
реживаются, а, с другой стороны, — тем, 
какой тип внешнего облика имеет объект 
дискриминации, к какой гендерной груп-
пе он принадлежит и к какой гендерной 
группе относится субъект принятия дис-
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криминационного поведения Другого. 
Так, у мужчин — участников исследова-
ния увеличение выраженности социаль-
но-психологических трудностей обще-
ния приводит к повышению готовности 
к принятию дискриминационного пове-
дения Другого, направленного на пред-
ставителей этнических групп, отличаю-
щихся типом внешнего облика и гендера. 
У женщин — участниц исследования вы-
раженность социально-психологических 
трудностей общения не оказывает су-
щественного влияния на уровень при-
нятия дискриминационного поведения 
Другого, но на отношение к этнолукизму 
влияет степень ценности для женщин 
внешнего облика и определение его «ин-
вестиционной силы» в различные сферы 
жизнедеятельности. Приведенный фраг-
мент выполненного исследования указы-
вает на то, что в обыденной жизни готов-
ность к этнолукизму может изменяться 
в соответствии с опытом общения, пере-
живания трудностей общения субъекта 
отношения к этнолукизму, в связи с тем, 
насколько значим для него внешний об-
лик. В другой работе, выполненной нами 
совместно с Д.С. Кальмбах [4], были 
обнаружены взаимосвязи между выра-
женностью компонентов враждебного 
отношения к другим людям и уровнем 
принятия дискриминационного поведе-
ния — этнолукизма. Готовность к этнолу-
кизму повышалась вместе с увеличением 
выраженности цинизма и агрессивности.

«Субъектная эмпирическая модель 
изучения отношения к этнолукизму», 
дополняя «этно-социально-психологи-
ческую эмпирическую модель изучения 
отношения к этнолукизму», отражает 
новый взгляд на проблему отношения к 
этнолукизму как проблему психологии 
бытия человека, включенного в опреде-
ленные социо-культурные контексты, 

интегрирующего опыт переживания вза-
имосвязей между людьми.

Заключение

Таким образом, этнолукизм относит-
ся к культурно-историческим и этно-со-
циально-психологическим феноменам. 
В основе неискоренимости этого вида 
дискриминационной практики лежит 
значимость, ценность внешнего обли-
ка, его связь с иными видами дискри-
минации (сексизм, эйджизм, расизм), 
выполнение им идентификационных и 
регулирующих функций в межличност-
ном и межгрупповом общении на основе 
характеристик, которые не имеют ин-
ституционального статуса, являются в 
определенном смысле иррациональны-
ми. Совокупность этноразличительных 
характеристик внешнего облика, указы-
вающая на тип внешнего облика, имеет 
косвенную связь с антропологическими 
классификациями, с описаниями физи-
ческих и соматических особенностей. 
Она фиксируется в обобщенных обыден-
ных обозначениях типа внешнего обли-
ка, например, «лица кавказской нацио-
нальности».

Запрет со стороны общества на про-
явления этнолукизма приводит к ак-
туализации маскируемых, скрываемых 
форм данного вида дискриминационной 
практики, следовательно, обусловлива-
ет необходимость перехода к изучению 
непрямолинейных способов выражения 
этнолукизма. В нашей работе данный 
способ представлен посредством ис-
следования отношения к этнолукизму, 
демонстрируемого другим человеком в 
различных ситуациях взаимодействия. 
Отношение к этнолукизму как приня-
тие/непринятие дискриминационного 
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поведения Другого, направленного на 
представителей этно-культурных групп 
с различным типом внешнего облика, 
указывает на меру готовности к осущест-
влению дискриминационных действий.

Теоретическая трактовка этнолу-
кизма и отношения к нему в сочетании 
с базовыми факторами актуализации 
этнолукизма и изменения отношения к 
нему легли в основу разработки двух вза-
имодополняющих эмпирических моде-
лей изучения этнолукизма: «этно-соци-
ально-психологической эмпирической 
модели изучения отношения к этнолу-
кизму» и «субъектной модели изучения 
отношения к этнолукизму».

С практической точки зрения, каждая 
из этих эмпирических моделей изучения 
отношения к этнолукизму позволяет 
объяснять различия в уровнях приня-
тия дискриминационного поведения в 
межгрупповом и внутригрупповом взаи-
модействии, намечает направления рабо-
ты, снижающей уровень принятия дис-
криминационного поведения Другого. 
В рамках «этно-социально-психологиче-
ской эмпирической модели изучения от-
ношения к этнолукизму» практическая 
деятельность должна быть направлена в 

сторону коррекции эмоционально-оце-
ночного отношения к этническим груп-
пам, повышения степени позитивности 
«Аppearance» стереотипов, осмысления 
типа этнической идентичности. В кон-
тексте «субъектной эмпирической моде-
ли изучения отношения к этнолукизму» 
вырисовывается направление практи-
ческой работы, связанное с изменением 
значимости внешнего облика, сензитив-
ности к отклонениям от традиционного 
для конкретного сообщества типа внеш-
него облика.

В целом, не отрицая повседневность 
этнолукизма, его встроенность в соци-
окультурный контекст, не сомневаясь 
в том, что этнолукизм — это дискрими-
национная практика, возникающая в ре-
зультате взаимодействия исторических, 
политических, социальных, психологи-
ческих контекстов общественного раз-
вития, разделяя точку зрения на данный 
вид дискриминационной практики как 
трудно поддающейся регуляции со сто-
роны социально-политических институ-
тов, мы полагаем, что управление этим 
явлением возможно в результате соци-
ально-психологического развития субъ-
ектных свойств человека.
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The article argues that the prohibition on the part of society displays ethno lookism 
as "ordinary" discriminatory practices aimed at representatives of ethno-cultural 
groups with a certain type of appearance, it leads to the actualization of masked, hid-
den forms of this type of discrimination. This determines the transition to the study 
of the relevance of non-straight ethno lookism ways of expression. Previously devel-
oped by the author, "ethno-socio-psychological model of an empirical study of the re-
lationship to ethno lookism" remaining base is insufficient to explain the phenomenon 
of variable, selective "attitude to the ethno lookism". The wide variation in levels of 
adopting discriminatory behavior of another, significant variations in the relationship 
between the model included factors within the studied groups, and between them have 
led to the development of the second model, called "subjective empirical model to study 
the relationship ethno lookism". The creation of such an empirical model is due to ex-
planatory and predictive capabilities of the principle of subjectivity, as well as the level 
of subjectivity relationships with its human being, with a variety of ways and forms of 
human interaction with other people.

Keywords: discrimination, external appearance, Lookism, ethno lookism, empirical 
model, attitude, acceptance/non-acceptance, subject characteristics.
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Нарушение структуры социальной идентичности 
в результате социальной эксклюзии

И.Ю. СУВОРОВА*,
Москва, Россия, i.suvorova89@gmail.com

В статье рассматривается механизм взаимодействия человека и соци-
альной системы посредством анализа его нарушения в результате социаль-
ной эксклюзии. Предполагалось, что в результате невозможности удовлет-
ворить базовые социальные потребности человек обрывает символические 
связи с социальной системой, что приводит к нарушению структуры со-
циальной идентичности и контроля над социальной реальностью. В иссле-
довании принимали участие студенты третьего курса экологического фа-
культета РУДН — 49 человек в возрасте от 18 до 22 лет (22 мужчины и 
27 женщин). Эксперимент состоял в имитации социальной системы. Участ-
никам эксперимента было дано задание обсудить и нарисовать город мечты. 
Дискуссия велась по определенным правилам, лишающим некоторых участ-
ников возможности принимать участие в обсуждении. В результате была 
построена регрессионная модель, доказывающая влияние невозможности 
удовлетворить базовые социальные потребности на структуру идентич-
ности (R2 = 0,195; p = 0,005) и контроль над социальной реальностью (R2 = 
= 0,251; p = 0,001).

Ключевые слова: социальная эксклюзия, структура социальной иден-
тичности, конструирование социальной реальности, удовлетворение базо-
вых социальных потребностей, механизмы интернализации — экстернали-
зации.
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Введение

Социальная эксклюзия представля-
ет собой социально-психологический 
феномен, характеризующийся разры-
вом психологических и символических 
связей между человеком и социальной 
системой, когда человека не может раз-
делить групповые ценности и удовлет-
ворить базовые социальные потребно-
сти в данной социальной системе [32]. 
В различных психологических школах 
существует огромное количество ис-
следований, свидетельствующих о том, 
что невозможность принять социальные 
ценности и выпадение из социальной си-
стемы приводят к нарушению структуры 
социальной идентичности, а также к ис-
каженному конструированию социаль-
ной реальности. В когнитивной психоло-
гии — это исследования в рамках теории 
социальной идентичности А. Тэшфела, в 
которых было доказано, что невозмож-
ность разделить групповые ценности 
вызывает невозможность идентифи-
цироваться с данной группой [34; 35]. 
Далее, в рамках социального конструк-
ционизма [26; 27], было показано, что на-
рушение контакта человека с социальной 
реальностью ведет к нарушению кон-
струирования социальной реальности 
и структуры социальной идентичности. 
В основе деятельностного подхода лежит 
утверждение о том, что представления о 
себе и предметном мире формируются 
в процессе взаимодействия человека с 
миром, которое опосредует формирова-
ние личностных смыслов в каждом на-
блюдаемом феномене [9]. В современных 
отечественных и зарубежных разработ-
ках в рамках социальной психологии и 
социологии демонстрируется, как стре-
мительные социальные изменения влекут 
за собой кризис идентичности [1]. Тем не 

менее, сами механизмы взаимодействия 
человека и социальной системы, а также 
роль нарушения этих механизмов при 
формировании внутренних личностных 
конструктов до сих пор не была изучена.

В основу данного исследования по-
ложены идеи социального конструкци-
онизма, согласно которому внутренние 
конструкты личности и отражение со-
циальной реальности формируются при 
взаимодействии человека с социальной 
системой посредством перехода внеш-
них, социальных, конструктов во вну-
тренний план личности [26]. В психоло-
гии — это теории К. Гергена и Р. Харре, 
основные идеи которых заключались 
в создании структуры Я через интер-
нализацию социальных конструктов. 
В социологии — это социальный кон-
струкционизм Т. Бергера и П. Лукмана, 
описавших конструирование социаль-
ной реальности через восприятие тради-
ций, норм и ценностей [4].

Согласно Т. Бергеру и П. Лукману, 
социальная система представляет собой 
сеть социальных сил, на пересечении ко-
торых находится человек. Каждая точка в 
системе, характеризующаяся определен-
ным уровнем власти и доступа к ресур-
сам, определяет человека как субъекта 
социальных отношений, функциониру-
ющего на четырех уровнях организации 
социальной системы: политико-юриди-
ческой системы, включающей налоги, 
военную службу, повиновение законам; 
системы морали, обычаев и нравов; про-
фессиональной системы, куда входит 
соблюдение должностных инструкций; 
круга личных контактов — семьи, друзей 
[4]. Будучи взаимосвязанными между 
собой, все четыре уровня организуют 
социальное пространство человека и от-
ражаются в его сознании в виде сети кон-
структов.
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Отражение занимаемого человеком 
места в обществе и осознание им своего 
нахождения в точке пересечения различ-
ных социальных сил, которая обуслов-
лена принятием социальных ролей [36], 
называется идентификацией, а результат 
этого — социальная идентичность [4]. 
Т. Бергер описывает этот механизм сле-
дующим образом: в ходе действия про-
исходит отождествление Я с объектив-
ным смыслом действия; совершающееся 
действие обусловливает самопонимание 
деятеля в данный момент и определяет 
его в объективном смысле, социально 
предписанном действию [4]. Здесь не-
обходимо подчеркнуть сложное строе-
ние социальной идентичности, так как 
различные социальные роли и смыслы 
выстраиваются в иерархическую струк-
туру [7]. Феномен, при котором человек 
не может создать свой образ и вписать 
себя в систему социальных отношений, 
когда структура его идентичности бед-
на и не имеет четкого иерархического 
строения, называется «диффузной иден-
тичностью» [29]. В качестве причин, по 
которым человек не может встроиться в 
систему социальных отношений, до сих 
пор выделяли либо внешнюю — соци-
ально-экономическую депривацию [32], 
либо возрастные кризисы [29]. Однако 
ввиду того, что депривация не всегда 
является причиной социальной эксклю-
зии и кризис идентичности испытыва-
ют не только подростки, мы полагаем, 
что основополагающими являются вну-
тренние, психологические причины, по 
которым человек намеренно или нена-
меренно обрывает существующие соци-
альные связи. В исследованиях, прове-
денных К. Амиот и командой [18], было 
обнаружено, что возможность удовлет-
ворить базовые социальные потребно-
сти, такие как компетентность, принятие 

и принадлежность, является условием 
для включения в социальную группу 
и формирования социальной идентич-
ности [22; 23; 30]. Следовательно, не-
возможность их удовлетворить может 
привести к обрыву социальных связей и 
невозможности сформировать социаль-
ную идентичность.

Конструирование социальной реаль-
ности как результат взаимодействия че-
ловека и социальной системы изучено 
гораздо хуже, чем идентичность. А. Шюц, 
основоположник феноменологической 
социологии, обозначил «социальную 
перспективу» как ракурс, который имеет 
человек, находясь в определенной точ-
ке социальной системы [16]. Согласно 
А. Шюцу, каждый человек воспринимает 
социальную реальность, исходя из своих 
социальных ролей, доступа к власти, ма-
териальным и социальным ресурсам. Та-
кое представление о взаимодействии че-
ловека с социальной системой позволяет 
сделать предположение, что конструи-
рование реальности людей, исключен-
ных из социальной системы, отличается 
от конструирования тех, кто является 
активным ее членом. Далее, если рас-
сматривать включенных и исключенных 
людей по векторам доступа к власти и ре-
сурсам [31], то отличием в конструиро-
вании реальности включенных и исклю-
ченных может быть степень контроля над 
социальной реальностью. Предполага-
ется, что степень контроля над реально-
стью у исключенных людей будет ниже. 
Более того, анализ литературы [2; 3; 25] 
позволил выделить временну′ю перспек-
тиву в оценке окружающей среды. Таким 
образом, различия в конструировании 
социальной реальности людьми, вклю-
ченными в систему и исключенными из 
нее, могут быть сосредоточены в контро-
ле над прошлым, настоящим и будущим.
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Механизмы, опосредующие оба про-
цесса — формирование структуры соци-
альной идентичности и конструирование 
социальной реальности — описаны со-
циологами из университета Западного 
Онтарио, Джеймсом Коте и Чарльзом 
Левайном [21] и обозначены как интер-
нализация и экстернализация. Интерна-
лизация понимается как идентификация 
с социальными ролями и принятие соци-
альных норм и ценностей, а экстернали-
зация — это проекция своих убеждений 
во внешний мир [28]. Следовательно, 
если человек не способен удовлетворить 
свои потребности в компетентности, 
принадлежности и принятии, психологи-
чески он исключается из системы, и ме-
ханизмы интернализации — экстернали-
зации нарушаются. В свою очередь, это 
приводит к нарушению структуры соци-
альной идентичности, т. е. ее диффузно-
сти [29], и ограниченному контролю над 
социальной реальностью (рис. 1).

На рис. 1 изображен механизмы вза-
имодействия человека с социальной 
реальностью, где показано влияние со-
циальной системы на конструкты лич-
ности. В случае невозможности удовлет-
ворить базовые социальные потребности 
человек исключается из социальной си-

стемы, что ведет к нарушению механиз-
мов интернализации и экстернализации. 
Нарушение этих механизмов ведет к не-
возможности конструирования структу-
ры социальной идентичности и к потере 
контроля над реальностью.

Программа исследования

Предложенная на рис. 1 модель была 
проверена с помощью эксперимента, 
имитирующего социальную группу, в 
которой некоторые участники были ис-
ключены из дискуссий. Количество 
человек в каждой группе равняется 
7 — оптимальному числу для проведе-
ния дискуссий [8]. Каждому участнику 
раздается пакет из семи заготовленных 
заранее социальных ролей и табличка, 
на которой написано, от лица каких ро-
лей респондент будет услышан другими 
участниками эксперимента, а какие роли 
будут игнорироваться. Сам респондент 
эту табличку не видит и пробует себя в 
каждой из имеющихся у него социаль-
ных ролей. Темой дискуссии было вы-
брано «Обсуждение строительства го-
рода мечты». Обсуждение проводится с 
позиции каждой из ролей. Испытуемые 

Рис. 1. Механизмы взаимодействия человека и социальной системы
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вправе менять свои социальные роли, а 
также выбирать сразу несколько ролей 
для обоснования своего ответа. Однако 
не все аргументы и предложения будут 
рассматриваться остальными участни-
ками, а только те, которые произнесены 
от лица ролей, принимающихся в данном 
эксперименте (эта информация пропи-
сана в табличках). Аргументы и предло-
жения, выдвинутые от лица отвергаемых 
ролей, не рассматриваются. Всего в экс-
перименте два человека имеют полный 
набор принимаемых ролей, два человека 
оказываются полностью исключенны-
ми, еще у двух принимаются три роли из 
семи, и у одного — четыре.

Предполагается, что участники экс-
перимента, роли которых отвергались 
группой, не смогут удовлетворить свои по-
требности в компетенции (их идеи не рас-
сматривались), автономии (чувствовали 
над собой давление группы) и принадлеж-
ности (не были включены в дискуссии). 
Это приведет их к переживанию социаль-
ной эксклюзии, которая станет причиной 
нарушения структуры идентичности и 
контроля над социальной реальностью.

Таким образом, в результате экспе-
римента были получены следующие по-
казатели.

А. Уровень удовлетворения потреб-
ностей в автономии, компетенции и при-
надлежности.

Б. Степень контроля над социальной 
реальностью.

В. Сложность структуры социальной 
идентичности.

Г. Степень переживания социальной 
эксклюзии.

Независимой переменной в экспери-
менте является список принятых и от-
вергнутых ролей, что соответствует сте-
пени удовлетворения группой базовых 
социальных потребностей участников.

К зависимым переменным относят-
ся структура социальной идентичности, 
уровень субъективного контроля над 
строительством города, переживание со-
циальной эксклюзии, уровень стресса и 
тревожности.

Неконтролируемые переменные:
1. Личностное принятие/неприятие ро-

лей может исказить заданные параметры. 
Для контроля переменной перед экспери-
ментом предполагалось введение каждого 
участника эксперимента в его роли.

2. Различные возможности ролей в 
предложении проектов города. Для ис-
ключения этой ошибки роли подобраны 
так, чтобы выровнять шансы их облада-
телей.

3. Личное желание/нежелание уча-
ствовать в дискуссии. При отборе участ-
ников эксперимента были выбраны толь-
ко добровольцы, которые были готовы 
дискутировать и активно вовлекаться в 
обсуждение.

Гипотеза исследования: социаль-
ная эксклюзия приводит к нарушению 
структуры социальной идентичности и 
уменьшает ощущение контроля над со-
циальной реальностью.

Выборку составили студенты тре-
тьего курса экологического факультета 
РУДН. Всего в исследовании приняли 
участие 49 человек в возрасте от 18 до 
22 лет (22 мужчины и 27 женщин), т. е. 
эксперимент был повторен 7 раз с целью 
исключения случайных результатов. 
Испытуемые были отобраны случай-
но, преимущественно по собственному 
желанию, так как предполагалось, что 
экспериментальные условия полностью 
сформируют необходимые феномены. 
Место, время, структура эксперимента 
и этические нормы были согласованы с 
деканатом экологического факультета 
РУДН.
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Методы и методики исследования

Переживание социальной эксклю-
зии. Авторский опросник, состоящий 
из 30 вопросов, составляющих четыре 
шкалы: вовлеченность в социальную 
систему, готовность принимать вызовы, 
принятие социальным окружением и 
общий показатель включенности [14]1. 
Надежность теста α = 0,952, что является 
очень высоким показателем внутренней 
согласованности вопросов. Для оценки 
конструктной валидности проверялось 
соответствие конструктов составленного 
нами теста с опросником «Смысложиз-
ненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 
В результате была обнаружена силь-
ная связь как внутри теста, так и между 
шкалами обоих тестов (0,462< r < 0,725; 
0,01< p< 0,05).

Структура социальной идентич-
ности. Данная методика является автор-
ской модификацией методики репертуар-
ных решеток Дж. Келли. Решетка состоит 
из элементов — социальных ролей, ко-
торые респондент вписывает самостоя-
тельно, и конструктов — ситуаций, через 
которые характеризуются вписанные со-
циальные роли. Конструкты представле-
ны в виде биполярных шкал:

1. Чувствую себя наиболее защище-
но — Чувствую себя наиболее уязвимо.

2. Чувствую себя наиболее успеш-
ным — Чувствую себя неудачником.

3. Является для меня самой важной — 
Не придаю ей значение.

4. Имеет большую ценность в обще-
стве — Не имеет социальной значимости.

5. Вызывает наибольшее напряже-
ние — Чувствую себя непринужденно.

Структура социальной идентичности 
и выделение ядер рассчитываются с по-
мощью кластеризации ролей. В резуль-
тате получаем структуру идентичностей, 
где можно выделить ядра — группы со-
циальных ролей, представляющих один 
кластер. Далее с помощью кластерного 
анализа социальные роли группируются 
в ядра. В результате обработки данных 
и выделения ядер во время апробации 
методики были выявлены три структу-
ры социальной идентичности: простая, 
сложная и диффузная идентичность [29; 
13]: наличие одного ядра принималось 
за простую структуру идентичности, 
нескольких ядер (≥ 2) соответствова-
ло сложной идентичности, а отсутствие 
ядер — диффузной идентичности.

Конструирование социальной реаль-
ности. Авторский опросник, состоящий 
из 8 вопросов, нацеленных на выявление 
трех параметров: удовлетворенность про-
шлым, планирование будущего и кон-
троль над настоящим в конкретной экс-
периментальной ситуации строительства 
города мечты. Методика имеет 7-бальные 
шкалы и создавалась в два этапа. Пило-
тажная версия опросника имела 32 во-
проса и проводилась на студентах 3 курса 
факультета психологии Академии соци-
ального управления, участвующих в пи-
лотажном эксперименте (N = 28).

Для проверки значимости каждого из 
вопросов использовался критерий U Ман-
на — Уитни. Вся выборка условно делилась 
на тех, кто был принят системой, и тех, кто 
отвергался. Предполагалось, что вопро-
сы, наиболее точно отражающие контроль 
над ситуацией, будут иметь статистиче-
ски значимые различия в двух выборках. 

1 Опросник представлен в статье «Разработка пробной версии опросника на определение 
переживания исключения из социальной системы» настоящего номера журнала, стр. 132—146.
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В результате было выделено 8 вопросов, 
распределившихся по трем шкалам: удов-
летворенность прошлым, контроль над на-
стоящим и планирование будущего.

Надежность опросника — α = 0,773, 
что является высоким показателем вну-
тренней согласованности вопросов. Для 
проверки конструктной валидности про-
верялось соответствие конструктов со-
ставленного нами опросника опроснику 
временной перспективы А. Гонзалеса и 
Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, 
Е.Т. Соколовой и О.В. Митиной [11]. 
В результате была обнаружена силь-
ная связь между шкалами обоих тестов 
(0,351< r < 0,611; 0,01< p< 0,05). Ниже 
представлены примеры утверждений, во-
шедших в опросник (полностью опрос-
ник дан в Приложении):

Построенный город полностью соот-
ветствует моим идеям.

Я точно знаю, каким был бы начатый 
нами город в случае продолжения иссле-
дования.

Удовлетворение базовых потреб-
ностей. Общая шкала удовлетворения 
базовых потребностей [24] была пере-
ведена на русский язык и адаптирована 
[12]. Перевод осуществлялся тремя экс-
пертами. Опросник состоит из 21 вопро-
са, представленных тремя шкалами: авто-
номия, компетенция и принадлежность. 
В апробации приняли участие 53 чело-
века (студенты экологического факуль-
тета РУДН, 24 мужчины и 29 женщин 
в возрасте от 18 до 20 лет). Надежность 
теста — α = 0,621, что является допусти-
мым показателем внутренней согласо-
ванности вопросов. Конструктная ва-
лидность проверялась как соответствие 
конструктов составленного нами теста 
опроснику «Смысложизненные ориен-
тации» Д.А. Леонтьева [10]. В результате 
была обнаружена статистически значи-

мая связь между шкалами обоих тестов 
(0,279 < r < 0,514; 0,01< p< 0,05). Ниже 
приведены примеры утверждений:

Я чувствую, что имею полную свобо-
ду в выборе жизненного пути.

Мне действительно нравятся люди, с 
которыми я взаимодействую.

Результаты исследования

А. Описательная статистика
Было предположено, что к диффуз-

ной структуре идентичности будут тя-
готеть люди, которые не могут удовлет-
ворить базовые социальные потребности 
в принадлежности, компетентности и 
принятии, т. е. отвергаемые обществом, 
а сложная структура идентичности ха-
рактеризовать тех участников, у кото-
рых принимались все 7 ролей. Соответ-
ственно, простая идентичность будет 
предположительно наблюдаться у тех 
испытуемых, у которых принималась 
часть ролей. Распределение сложности 
структуры идентичности в зависимости 
от принятия группой показано на рис. 2.

На рис. 2 видно, что сложность струк-
туры идентичности незначительно, но 
закономерно снижается в зависимости от 
степени отвержения социальной систе-
мой. Нарушение этой закономерности 
в случаях I, II и III, а также в точках VI 
и VII можно объяснить влиянием на от-
дельных респондентов степени включен-
ности группы в дискуссию в целом.

Баллы опросников на удовлетворе-
ние потребностей, переживание эксклю-
зии и контроль над реальностью также 
варьируют в зависимости от включен-
ности каждой из групп испытуемых в 
дискуссию. Так, если группа включалась 
в обсуждение слабо, то максимальные 
результаты не поднимались выше 5 при 
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том, что максимальная оценка — 7. Это 
объясняется самим феноменом соци-
альной эксклюзии, когда невозможность 
или нежелание включиться в систему 
приводят к нарушению структуры иден-

тичности, неудовлетворению потребно-
стей и невозможности прогнозировать 
будущее. Средняя величина балла в за-
висимости от степени принятия обще-
ством приведена на рис. 3.

Рис. 3. Средние показатели опросников в зависимости от принятия системой: I и II — наборы 
с принятием всех ролей, III — с принятием 4 ролей, IV и V — с принятием 3 ролей, VI и VII — 

с отвержением всех ролей

Рис. 2. Распределение сложности структуры идентичности в зависимости от степени приня-
тия обществом: I и II — наборы с принятием всех ролей, III — с принятием 4 ролей, IV и V — 

с принятием 3 ролей, VI и VII — с отвержением всех ролей
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На гистограмме видно, что значения 
имеют тенденцию снижаться с первой 
позиции по третью, как и предполага-
лось, а затем картина меняется (рис. 3). 
В некоторых случаях прослеживается 
волна с пиком V (автономия, компе-
тентность), в других — рост значения 
(вовлеченность, оценка настоящего). 
В остальных случаях прослеживается 
спад. Возможно, в некоторых случаях 
негативные переживания включают ме-
ханизмы защиты, которые влияют на 
завышение результатов. Увеличение 
разброса данных у людей с диффузной 
идентичностью свидетельствовало бы о 
тенденции к неадекватно завышенной 
оценке своих возможностей только у 
части испытуемых. Сравнительные дан-
ные по дисперсии приведены на рис. 4.

Гистограмма показывает: максималь-
ный разброс данных присущ респонден-
там, максимально исключенным из дис-
куссии (рис. 4). Также, за исключением 
нескольких случаев, дисперсия имеет 

тенденцию к росту от полного принятия 
до полного отвержения.

Обсуждение результатов
Анализ описательных статистик по-

казал, что существует тенденция к упро-
щению структуры социальной иден-
тичности в зависимости от количества 
принимаемых обществом социальных 
ролей: чем больше отвергнутых ролей, 
тем проще структура социальной иден-
тичности. Это объясняется самим фено-
меном социальной эксклюзии, заклю-
чающимся в обрыве символических и 
психологических связей между челове-
ком и социальной системой. Субъектив-
ное переживание социальной эксклюзии 
совпадает с объективным, однако его 
дисперсия увеличивается вместе с уве-
личением количества отвергнутых со-
циальных ролей. Получается, что часть 
людей, намеренно или ненамеренно, не 
признавали факт своего отвержения. 
Возможно, это является защитным меха-

Рис. 4. Дисперсии результатов опросников в зависимости от принятия системой: I и II — на-
боры с принятием всех ролей, III — с принятием 4 ролей, IV и V — с принятием 3 ролей, VI и 

VII — с отвержением всех ролей
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низмом, в основе которого лежит отрица-
ние негативных переживаний.

Социальная эксклюзия приводит к 
невозможности удовлетворить базовые 
социальные потребности, что, соглас-
но модели, является причиной обрыва 
символических связей между человеком 
и социальной системой. Описательные 
статистики показали, что с увеличением 
количества отверженных ролей удов-
летворенность в компетенции, принад-
лежности и принятии падает. Однако в 
этом случае с увеличением отвержения 
со стороны социальной системы разброс 
степени удовлетворенности базовых по-
требностей увеличивается. Возможно, 
дело в том, что опросник представляет 
собой самоотчет о том, считает ли себя 
респондент принятым, и поэтому являет-
ся нечувствительным к различного рода 
психологическим защитам, когда чело-
век выдает желаемое за действительное.

С увеличением количества отвер-
гнутых ролей также уменьшается субъ-
ективный контроль над социальной 
реальностью. Однако опросник на опре-
деление степени контроля над социаль-
ной реальностью также состоит из вопро-
сов, представляющих собой самоотчеты 
о контроле и не способен определить, 
действительно ли человек контролирует 
свою социальную реальность, либо хочет, 
чтобы так было. Данный опросник явля-
ется авторским и нуждается в доработке, 
однако вопрос о том, как действительно 
можно отразить конструирование соци-
альной реальности в сознании человека, 
как это представилось возможным в от-
ношении структуры социальной иден-
тичности, до сих пор остается открытым.

Выводы
Анализ описательных статистик под-

твердил гипотезу о том, что социаль-

ная эксклюзия приводит к нарушению 
структуры социальной идентичности и 
уменьшает ощущение контроля над со-
циальной реальностью. Причиной раз-
броса данных, возможно, являются от-
веты группы людей, исключенных из 
социальной системы, однако отрицаю-
щих это. Эти респонденты представля-
ют особый интерес, так как структура их 
идентичности является диффузной, но 
опросник, сконструированный в виде са-
моотчетов, показал высокие результаты 
по включенности в социальную систему, 
по степени удовлетворения базовых по-
требностей и по степени субъективно-
го контроля над реальностью. Другими 
словами, эти участники эксперимента 
не осознают, а, возможно, намеренно вы-
тесняют тот факт, что они являются ис-
ключенными из социальной системы: их 
социальные потребности объективно не 
удовлетворены, и структура социальной 
идентичности — диффузная. Изучение 
этого феномена не входит в круг задач, 
поставленных в данном исследовании, 
однако является интересной темой для 
дальнейшего изучения.

Второй причиной разброса данных 
явилась различная выраженность при-
знаков у людей, участвующих в группах 
с сильной и слабой динамикой. В груп-
пах со слабой динамикой все участники 
были довольно пассивными и старались 
избегать конфликтных ситуаций, уводя 
разговор в сторону взаимных уступок. 
Такой феномен чаще встречался в гомо-
генных группах. Возможно, в случае, ког-
да экспериментальная группа состоит из 
одних мужчин или женщин, на первый 
план выходит солидарность, и правила 
игры не несут должной смысловой на-
грузки. Вопрос о том, встречается ли дан-
ный феномен в реальной жизни и каковы 
его механизмы, остается открытым.
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Дальнейший анализ направлен на до-
казательство того, что полученные ре-
зультаты статистически достоверны.

Б. Проверка теоретической модели
Для проверки гипотезы о влиянии 

исключения из социальной системы на 
психологические структуры человека 
необходимо проверить следующие зави-
симости: отторжение обществом → удов-
летворение социальных потребностей; 
удовлетворение социальных потребно-
стей → структура идентичности; удов-
летворение социальных потребностей → 
субъективный контроль над реальностью; 
удовлетворение социальных потребно-
стей → переживание социальной экс-
клюзии. В статистическом анализе ис-
пользовались расчеты простой линейной 
регрессии, описывающейся уравнением 
Y = BX + U. Для построения линейной 
модели необходимо убедиться в линей-
ной взаимосвязи двух факторов [6].

Взаимосвязь между отторжением об-
ществом и удовлетворением социальных 
потребностей статистически достоверна 
(автономия: r = -0,359; p = 0,05, принад-
лежность: r = -0,359; p = 0,05). Компе-
тентность не дала статистически значи-
мую корреляцию, возможно потому, что 
испытывает сильное влияние социаль-
ной желательности. При вычислении ре-
грессионного анализа зависимости удов-
летворения потребности в автономии 
от принятия социальной реальностью 
критерий Durbin — Watson равен 1,689, 
находясь в интервале от 1 до 3, что гово-
рит о том, что условия для вычисления 
регрессии допустимые. Коэффициент 
детерминации равен 0,140 при вероятно-
сти ошибки 0,01. Это значит, что в 14% 
случаев удовлетворение потребности в 
автономии было обусловлено количе-
ством принятых или отвергнутых ролей. 

Уравнение регрессии Y = BX + U при-
нимает вид Y = 6,505 — 0,231X. Коэф-
фициент при X показывает, на сколько 
увеличится удовлетворение потребности 
в автономии при принятии еще одной со-
циальной роли.

При построении регрессионной моде-
ли зависимости удовлетворения потреб-
ности в принадлежности от количества 
принятых обществом ролей критерий 
Durbin — Watson равен 1,689, коэффи-
циент детерминации R2 = 0,128 при ве-
роятности ошибки 0,01. Это значит, что 
в 13% случаев удовлетворение потребно-
сти в принадлежности было обусловлено 
количеством принятых, или отвергнутых 
ролей. Уравнение регрессии для данного 
случая имеет вид Y = 6,034 — 0,227X. При 
принятии обществом еще одной роли в 
13% случаев респондент увеличит свою 
удовлетворенность в принятии на 0,227.

Корреляция между структурой иден-
тичности и удовлетворением потребно-
стей дала значимые результаты только в 
одном случае — с автономией (r = 0,481; 
p = 0,01). Исходя из множества фактов о 
закономерностях развития личности [5; 
17], это можно объяснить тем, что иден-
тичность формируется при осознании 
границы между Я и не-Я. Человек со 
сформированной идентичностью чув-
ствует себя свободным от постороннего 
влияния, при том, что его выборы на-
правлены на окружающую реальность 
[30]. Другими словами, возможность 
самостоятельно делать выборы являет-
ся условием для формирования иден-
тичности, что и было подтверждено в 
данной модели. При построении регрес-
сионной модели зависимости идентич-
ности от удовлетворения потребности в 
автономии критерий Durbin — Watson 
равен 1,946, коэффициент детермина-
ции R2 = 0,195 при вероятности ошиб-
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ки 0,005. Это значит, что в 20% слу-
чаев удовлетворение потребности в 
автономии детерминировало формиро-
вание структуры идентичности. Уравне-
ние регрессии для данного случая имеет 
вид Y = 0,261X + 1,053. Таким образом, в 
20% случаев повышение удовлетворен-
ности потребности в автономии на еди-
ницу приводит к увеличению структуры 
идентичности на 0,261.

Корреляционный анализ удовлет-
ворения социальных потребностей и 
контроля над социальной реальностью 
обнаружил сильную связь между автоно-
мией и контролем настоящего (r = 0,429; 
p = 0,01). При проведении регрессионного 
анализа влияния автономии на контроль 
настоящего критерий Durbin — Watson 
равен 2,357, коэффициент детерминации 
R2 = 0,251 при вероятности ошибки p = 
0,001. Уравнение регрессии для данного 
случая имеет вид Y = 0,551X + 2,255 и 
выполняется в 25%.

Посредством регрессионного ана-
лиза влияния удовлетворения потреб-
ностей на переживание вовлеченности 
в систему с вероятностью ошибки 0,05, 
критерием Durbin — Watson 2,132 и 
коэффициентом детерминации R2 = 
= 0,356 были построены следующие 
уравнения влияния удовлетворения 
потребностей на переживание вовле-
ченности в социальную систему: для 
автономии Y = -0,048X + 2,402, для 
компетенции Y = 0,322X + 2,402, для 
принадлежности Y = 0,25X + 2,402, ко-
торые объясняют регрессию на 35%. 
В отличие от положительного влияния 
автономии и компетенции на пережива-
ние вовлеченности в систему, увеличение 
потребности в автономии снижает чув-
ство вовлеченности в процесс дискуссии.

Результаты регрессионного анализа 
влияния удовлетворения социальных 

потребностей на готовность прини-
мать вызовы с вероятностью ошибки 
0,05, критерием Durbin — Watson 1,999 
и коэффициентом детерминации R2 = 
= 0,286 привели к построению следу-
ющих уравнений влияния удовлетво-
рения потребностей на переживание 
вовлеченности в социальную систему: 
для автономии Y = -0,172X + 3,374, для 
компетенции Y = 0,291X + 3,374, для 
принадлежности Y = 0,357X + 3,374, 
которые объясняют регрессию в 29%. 
Как и в предыдущем случае, в отличие 
от двух положительных связей, увели-
чение удовлетворения потребности в 
автономии снижает готовность прини-
мать вызовы. Но если в предыдущем 
случае обратная связь была закономер-
ной, то здесь автономия как будто рас-
сматривается как способ ухода из си-
стемы и избегания ответственности за 
свои победы и поражения.

Наконец, регрессионный анализ вли-
яния удовлетворения потребностей на 
ощущение принятия системой с вероят-
ностью ошибки 0,05, критерием Durbin — 
Watson 2,011 и коэффициентом детер-
минации R2 = 0,347 привел к построению 
следующих уравнений влияния удовлет-
ворения потребностей на переживание 
вовлеченности в социальную систему: 
для автономии Y = 0,467X + 2,218, для 
компетенции Y = 0,011X + 2,218, для при-
надлежности Y = 0,108X + 2,218, которые 
объясняют регрессию в 35%. Результаты 
оказались предсказуемыми: чем более 
человек ощущает свои социальные по-
требности удовлетворенными, тем более 
он ощущает себя принятым системой. 
В результате, при проведении регресси-
онного анализа гипотеза подтвердилась 
в большинстве случаев. Сводные дан-
ные регрессионного анализа приведены 
в табл.
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Интерпретация и обсуждение
Анализ данных был направлен на 

экспериментальную проверку предпо-
ложения о том, что причиной пережива-
ния человеком социальной эксклюзии 
является невозможность удовлетворить 
базовые социальные потребности, что 
также приводит к обрыву символиче-
ских связей между человеком и обще-
ством, в результате чего упрощается 
структура социальной идентичности и 
уменьшается контроль над социальной 
реальностью. Необходимо отметить, что 
данный эксперимент не является истин-
ным экспериментом, а содержит в себе 
доэкспериментальный план: здесь от-
сутствует жесткий контроль над пере-
менными, такими как конструирование 
структуры социальной идентичности и 
контроля над социальной реальностью, 
в виду комплексности наблюдаемых 
феноменов. Жесткий контроль над пе-

ременными ограничен еще и тем, что в 
данной экспериментальной модели одна 
независимая переменная, которой яв-
ляется количество отвергаемых ролей, 
влияет на четыре зависимых. Все четы-
ре переменных являются психическими 
реакциями, и предполагалось, что одна 
реакция вызывает другую. Однако пря-
мая связь между воздействием и реак-
цией показана не была, а доказывалась 
через вероятность ее существования во 
время статистической обработки дан-
ных. Указанные упущения являются 
результатом особенностей построения 
модели в рамках социального конструк-
ционизма, целью которого является 
уход от когнитивизма и причинно-след-
ственных моделей в пользу изучения 
результата комплексного воздействия 
группы факторов. Возможно, именно по 
этой причине основным методом изуче-
ния в рамках конструкционизма явля-

Т а б л и ц а
Сводные данные регрессии

Связь
Y-пере-
сечение

Коэффи-
циент X

Коэффициент 
детерминации, R2

Вероятность 
ошибки, p

Отвержение → автономия 6,505 -0,231 0,140 0,01
Отвержение → принадлежность 6,034 -0,227 0,128 0,01
Автономия → структура идентич-
ности

1,053 0,261 0,195 0,005

Автономия → контроль настоящего 2,255 0,551 0,251 0,001
Автономия → вовлеченность 2,402 -0,048 0,356 0,05
Компетентность → вовлеченность 2,402 0,322 0,356 0,05
Принадлежность → вовлеченность 2,402 0,25 0,356 0,05
Автономия → вызовы 3,374 -0,172 0,286 0,05
Компетентность → вызовы 3,374 0,291 0,286 0,05
Принадлежность → вызовы 3,374 0,357 0,286 0,05
Автономия → принятие системой 2,218 0,467 2,011 0,05
Компетентность → принятие си-
стемой

2,218 0,011 2,011 0,05

Принадлежность → принятие 
системой

2,218 0,108 2,011 0,05
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ется анализ нарративов, как имеющий 
слабую дифференциацию между изуча-
емыми личностными конструктами, так 
и направленный на изучение ограничен-
ного круга феноменов. Эксперимент в 
этом плане более пластичен и подразу-
мевает высокую дифференциацию лич-
ностных конструктов, связанных при-
чинно-следственными связями, однако 
как метод исследования феноменов в 
рамках социального конструкционизма 
он нуждается в доработке.

Тем не менее, регрессионный анализ 
показал влияние неприятия социаль-
ных ролей на удовлетворение потреб-
ностей в автономии и принадлежности: 
чем больше ролей отвергается, тем менее 
удовлетворены потребности в автономии 
и принадлежности. Неприятие социаль-
ных ролей напрямую связано с чувством 
принадлежности обществу. Далее, воз-
можно, человек, отвергаемый обществом, 
чувствует, что ему навязывают позицию 
отверженного человека и он не может 
проявить себя в свободном выборе стра-
тегий взаимодействия с социальной ре-
альностью.

Анализ влияния отвержения соци-
альных ролей на удовлетворение потреб-
ности в компетентности не дал значимых 
результатов. Возможно, в силу социаль-
ной желательности никто в самоотчете, 
которым является опросник на удовлет-
ворение базовых социальных потребно-
стей, не готов был признать, что не чув-
ствует себя компетентным.

При проверке влияния удовлетворе-
ния потребностей на структуру идентич-
ности значимая связь оказалась только 
в случае автономии, когда человек чув-
ствует, что все выборы совершаются по 
его доброй воле, а не в результате дав-
ления. Возможно, это объясняется тем, 
что идентичность формируется при 

осознании границ между Я и не-Я. Этот 
механизм хорошо описан в психоанали-
тической литературе, когда особенности 
взаимоотношения матери и младенца 
формируют границы Я ребенка. Если 
мать чрезмерно нарушает границы Я ре-
бенка, не угадывая потребности ребенка 
и стремясь подчинить его своим пред-
ставлениям о должном, это ведет к не-
возмжности сформировать целостный 
образ Я, либо к формированию ложно-
го Я [5]. Особенности формирования 
структуры идентичности и обнаружен-
ные защитные механизмы наталкивают 
на мысль о существовании единого ме-
ханизма развития идентичности лично-
сти, начиная с ее формирования в диаде 
мать — дитя и заканчивая интеграцией 
человека в общество. Однако перенос 
данных из клинической психологии и 
психоанализа на социально-психологи-
ческие феномены требует доказательств 
и дальнейшего изучения.

При проверке влияния удовлетворе-
ния потребностей на конструирование 
социальной реальности статистически 
значимая связь обнаружилась также 
только в результате влияния автоно-
мии на контроль настоящего. Если че-
ловек совершает выборы самостоятель-
но, он в большей степени чувствует, что 
управляет своей жизнью. Одинаковое 
влияние удовлетворения потребно-
сти в автономии на конструирование 
структуры идентичности и контроль 
над социальной реальностью говорит 
в пользу выдвинутого нами ранее [15] 
предположения о едином процессе 
формирования представлений о себе и 
реальности.

Как и предполагалось, было обна-
ружено, что субъективное пережива-
ние социальной эксклюзии зависит от 
удовлетворения базовых социальных 
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потребностей: чем в большей степени 
удовлетворены базовые социальные по-
требности, тем сильнее ощущение вовле-
ченности в систему, готовности отвечать 
на вызовы и принятие системой. Опять 
же, исключение составило удовлетво-
рение потребности в автономии: увели-
чение удовлетворения потребности в 
автономии уменьшало ощущение вовле-
ченности в систему и готовность прини-
мать вызовы.

Удивительно, что среди всех базовых 
социальных потребностей именно ав-
тономия имела наибольшее, а зачастую 
и непредсказуемое влияние. С одной 
стороны, удовлетворение потребности в 
автономии влияло на усложнение струк-
туры социальной идентичности и увели-
чение контроля над социальной реально-
стью. С другой, — уменьшало ощущение 
вовлеченности в систему и готовность 
принимать вызовы. Возможно, чрезмер-
ная вовлеченность в систему приводит 
к размытию границ между человеком 
и обществом, тогда как автономия под-
разумевает сохранение своей личности, 
своих стремлений и мотивов. Если это 
так, тогда, возможно, существует такая 
степень удовлетворения потребности в 
автономии, при которой чувство при-
надлежности достигает максимального 
значения, а при сдвиге в любую сторону 
уменьшается.

Влияние автономии на уменьше-
ние ощущения вовлеченности и готов-
ности принимать вызовы также может 
рассматриваться как способ ухода из 
системы. Возможно, в исследовании 
данной взаимосвязи ответы респонден-
тов распределились таким образом, что 
автономия стала оцениваться не как 
способность принимать самостоятель-
ные решения, будучи вовлеченным в 
социальные связи, а как уход от них. 

Действительно, во время эксперимен-
та многим респондентам было тяжело 
принимать правила игры, чувствова-
лось отторжение запретов отвергать хо-
рошие идеи, если данная роль не была 
принята системой, и соглашаться с 
экстремальными идеями, когда данная 
роль принималась. Однако любопыт-
ным является тот факт, что при равных 
условиях эксперимента потребность в 
творчестве не всегда была ведущей, но 
будучи таковой всегда была связана с 
противостоянием правилам. В группах 
же, наиболее глубоко погруженных в 
процесс игры и использующих правила 
для координирования взаимодействий, 
ведущей потребностью была борьба за 
ресурсы и доминирование. Психоло-
гическая причина, по которой человек 
начинает конфликтовать с системой 
из-за невозможности самовыражения, 
представляет огромный интерес. Как 
и в случае с объяснением роли авто-
номии в формировании структуры со-
циальной идентичности, хочется апел-
лировать к клинической психологии и 
психоанализу. Согласно Д. Винникоту 
[5], потребность в творчестве является 
естественной и необходима для пере-
живания своего Я. Возможно, у неко-
торых респондентов она не была удов-
летворена в детстве и борьба с любыми 
идеями, идущими не изнутри, стала 
типичной стратегией. Как этот перенос 
осуществляется в реальной жизни, яв-
ляется ли неудовлетворенная потреб-
ность в творчестве предрасположенно-
стью к примыканию к оппозиционным 
течениям — эти вопросы требуют даль-
нейшего изучения.

Выводы
Гипотеза о том, что социальная экс-

клюзия приводит к нарушению структу-
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ры социальной идентичности и уменьша-
ет ощущение контроля над социальной 
реальностью, подтвердилась в большин-
стве случаев. В результате эксперимента 
было обнаружено, что принятие социаль-
ной системой увеличивает удовлетворе-
ние потребностей в автономии и принад-
лежности. Удовлетворение потребности 
в автономии, в свою очередь, способству-
ет формированию сложной структуры 
идентичности и увеличению контроля 
над социальной реальностью. Удовлет-
ворение всех базовых потребностей ска-
зывается на уменьшении переживания 
социальной эксклюзии. Исключение 
составляет автономия, удовлетворение 
потребности в которой уменьшало ощу-
щение вовлеченности в систему и готов-
ность принимать вызовы.

Предполагается, что автономия 
играет ключевую роль в формировании 
границ между человеком и окружаю-
щей реальностью. В некоторых случаях 
потребность в автономии граничила с 
потребностью в творчестве и, возмож-
но, была спровоцирована ею. Тогда 
участники эксперимента не могли при-
нять правила игры, испытывая на себе 
давление системы. Данный феномен, 
как и защитные механизмы, описанные 
ранее, нуждается в дополнительной 
проверке.

Заключение

Целью данной работы было проде-
монстрировать разрыв символических 
связей между человеком и социальной 
системой в результате невозможности 
удовлетворить социальные потребности, 
что приводит к нарушению структуры 

социальной идентичности и контроля 
над социальной реальностью.

Составленная теоретическая модель 
не удовлетворила все связи, однако 
большинство подтвержденных пред-
положений демонстрируют ее состоя-
тельность. Внешние причины, в данном 
эксперименте — отвергнутые роли, а в 
жизни — низкий социальный статус, 
неблагополучное материальное поло-
жение, препятствуют удовлетворению 
социальных потребностей в автоно-
мии, компетенции и принадлежности, 
что провоцирует нарушение структуры 
идентичности и невозможность контро-
лировать социальную реальность, что и 
отражается в переживании социальной 
эксклюзии.

Два феномена, связанные причинно-
следственной связью, были обнаружены 
в процессе исследования и предположи-
тельно отвечают за увеличение разброса 
данных: невозможность следовать пра-
вилам игры из-за того, что они конфлик-
туют с индивидуальными потребностя-
ми в творчестве, и защитные механизмы 
расщепления, обеспечивающие при этом 
иллюзию успешности. Мы предполага-
ем, что невозможность принять правила 
игры основана на личностных характери-
стиках. Если это так, то невозможность 
интегрироваться в социальную систему 
является результатом не только опреде-
ленного устройства социальных систем, 
но и искаженным психическим развитием 
личности. Так или иначе, данная модель 
является первой попыткой объединения 
психологических и психоаналитических 
данных, накопившихся в исследовании 
социальной эксклюзии, поднимая новые 
вопросы и нуждаясь в дальнейшем изуче-
нии и отшлифовке методов.
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П р и л о ж е н и е

Опросник «Определение степени контроля над строительством города»

Ключи: удовлетворенность прошлым — 1, 4, 6R, 7R, 8R;
контроль над настоящим — 2, 5;
планирование будущего — 3.

Список утверждений
Полностью
не согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

1. Построенный город полностью соот-
ветствует моим идеям 

-3 -2 -1 0 1 2 3

2. Я имею контроль над строительством 
города

-3 -2 -1 0 1 2 3

3. Я точно знаю, каким был бы начатый 
нами город в случае продолжения ис-
следования

-3 -2 -1 0 1 2 3

4. Я вполне удовлетворен тем, как вы-
глядит наш город

-3 -2 -1 0 1 2 3

5. Я вполне чувствую свою причаст-
ность к реализации данного проекта

-3 -2 -1 0 1 2 3

6. Город строился абсолютно без моего 
участия

-3 -2 -1 0 1 2 3

7. Если бы над проектом работал я один, 
я бы сделал все по-другому

-3 -2 -1 0 1 2 3

8. Я никак не мог контролировать про-
цесс строительства города

-3 -2 -1 0 1 2 3
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The article describes the mechanism of human’s interaction with social system through 
the analysis of its distortion as a result of social exclusion. It was assumed that the impos-
sibility to satisfy basic social needs destroys symbolic links between an individual and a so-
cial system. It causes the distortion of the structure of social identity and control over social 
reality. Third year students of Ecological faculty of People’s Friendship University of Rus-
sia participated in the experiment. In total there were 49 students from 18 to 22 years old 
(22 male and 27 female). The social system was imitated in the experiment. Participants 
were given a task to discuss and draw a plan of city of a dream. Discussion was carried out 
according to certain rules aimed to limit the ability of some of the respondents to participate 
in the decision making. As a result, a regressive model was created, proving the influence 
of impossibility to content basic social needs on social identity structure (R2 = 0,195; p = 
= 0,005) and the feeling of control over reality (R2 = 0,251; p = 0,001).

Keywords: social exclusion, social identity structure, social reality construction, 
basic social needs satisfaction, mechanism of internalization-externalization.
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Доминирующие ценности семейной целенаправленности 
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Хабаровск, Россия, nv_nozikova@bk.ru

В статье изложены данные эмпирического изучения доминирующих ценно-
стей семейной целенаправленности в зависимости от некоторых социально-
демографических факторов (пол и наличие/отсутствие своей семьи в соот-
ветствии с возрастом). В исследовании участвовали: 50 девушек и 50 юношей 
15—18 лет; 50 женщин в возрасте от 21 до 44 лет и 45 мужчин в возрасте от 
20 до 42 лет, состоящих в браке и воспитывающих детей. Применялась ком-
пьютерная программа Osgood модифицированной методики семантического 
дифференциала И.Л. Соломина. В соответствии с целью исследования подобра-
ны: 1) категории понятий, относящихся к семейной жизни (люди и группы, со-
бытия, виды деятельности и идеальные представления); 2) понятия-маркеры, 
определяющие базовые ценности, этапы жизненного пути, людей, группы людей 
и отношения к ним, гендерные понятия, занятия и виды деятельности, эмоци-
ональные переживания и события. Выявлена зависимость доминирующих цен-
ностей от фактора пола. Так, у девушек преобладает ценность «моя будущая 
семья», у юношей — «моя будущая жена». Для мужчин и женщин, воспитыва-
ющих детей и состоящих в браке, доминирует общая ценность — «рождение 
ребенка».

Ключевые слова: семья, целенаправленность, семейная целенаправлен-
ность, ценности, пол, возраст, психосемантика.

Проблемы изучения ценностных 
систем, являющихся основой для фор-
мирования цели деятельности, широко 
освещаются в психологических работах. 
Семейная целенаправленность представ-

ляет основы социально-обусловленной 
структуры личности, может свидетель-
ствовать о ее зрелости, стать условием 
успешной самореализации, что опреде-
ляет актуальность ее изучения.
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Основные подходы к изучению 
доминирующих ценностей 

психосемантической системы 
семейной целенаправленности

Трансформация общественной жиз-
ни в нашей стране оказывает экономи-
ческое, правовое, социальное и пси-
хологическое воздействие на жизнь 
российской семьи. В Концепции госу-
дарственной семейной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. 
определена практическая задача повы-
шения ценности семейного образа жиз-
ни, сохранения духовно-нравственных 
основ семейных отношений и семейного 
воспитания.

Повысить результативность решения 
указанных задач позволят теоретиче-
ские и прикладные социально-психо-
логические исследования системного 
ценностно-смыслового содержания инди-
видуального и общественного сознания, 
обусловливающего реализацию семей-
ного поведения человека [16—21].

Семейное поведение человека, по опре-
делению А.И. Антонова, является соци-
альным поведением с целью заключения 
брака, рождения и социализации детей в 
семье, реализации отношений супруже-
ства—родительства—родства [2].

Личностный смысл и цель осознанной 
и внутренне оправданной деятельности 
определяют ведущие, или смыслообра-
зующие, мотивы в иерархическом содер-
жании мотивационной сферы человека, 
рассмотренной в работах А.Н. Леонтье-
ва [15]. Процесс образования цели по-
ведения определяется доминирующими 
смыслообразующими мотивами субъекта, 
сформированными во взаимосвязи с цен-
ностными установками личности и зако-
нами общественной жизни [4; 6].

Проблема ценностной ориентации 
(ЦО), или системы ценностей, представ-
ляет одну из основных составляющих в 
мировоззрении личности и группы. По 
определению Н.А. Журавлевой, ЦО есть 
«… относительно устойчивая, социально 
обусловленная направленность лично-
сти на те или иные цели, имеющие для 
нее смысложизненное значение, и на 
определенные способы их достижения, 
выражающиеся в виде каких-либо лич-
ностных качеств, образцов (способов) 
поведения и являющиеся относительно 
независимыми от наличных ситуаций» 
[12, с. 60].

Системы ценностей чувствительны 
к микро- и макросоциальным факторам 
особенно на этапе первичной социали-
зации человека. Формирование ЦО про-
исходит под влиянием, прежде всего, 
семьи, коллектива сверстников и обра-
зовательного пространства. Социально-
экономические трансформации в обще-
стве детерминируют ресоциализацию 
личности и ведут к пересмотру ценност-
ных приоритетов на основе объективных 
или личных обстоятельств [1; 10; 11].

Изучение особенностей ЦО в се-
мейной жизни выделяется в отдельное 
направление психологических иссле-
дований:

— общая активность, характеризую-
щая темперамент человека, также обу-
словливает приоритет самореализации в 
трудовой профессиональной деятельно-
сти, а также в семье и детях [9];

— фактор наличия или отсутствия де-
тей обладает наибольшим влиянием на 
систему ценности личности [12];

— эмоциональная ценность материн-
ства и ребенка может рассматриваться 
как основа ценностно-смыслового бло-
ка мотивационно-потребностной сферы 
женщины [24];
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— в ситуации репродуктивного выбо-
ра ценность роли матери определяет цен-
ностно-смысловые факторы отношения 
женщин к аборту [14].

Ценностно-смысловые категори-
альные системы в сознании человека 
изучаются опосредованно методами 
экспериментальной психосемантики, 
рассматривающей «... формы существо-
вания значения в человеческом созна-
нии, ... содержание сознания субъекта, 
его картину мира, включающую как осоз-
наваемые, так и неосознаваемые пласты 
ментальности» [22, с. 58].

В нашем исследовании семейно-ори-
ентированной и материнской целена-
правленности девушек 15—22 лет, вы-
полненном ранее, с помощью методов 
психосемантических исследований вы-
явлены доминирующие ценностно-смыс-
ловые понятия моя будущая семья и мой 
будущий ребенок. Динамика ценностной 
привлекательности понятий семейной 
сферы коррелирует с характеристиками 
наиболее устойчивых особенностей лич-
ности и условиями воспитания. Указан-
ные закономерности имеют ценность для 
планирования и проведения превентив-
ных психологических мер по формиро-
ванию репродуктивного поведения в по-
следующие периоды онтогенеза [16].

Актуальность продолжения исследо-
вания в настоящей работе определяется 
отсутствием целостного научного знания 
о закономерностях системной организа-
ции психосемантической целостности 
семейной целенаправленности в зависи-
мости от некоторых социально-демогра-
фических факторов.

Методология системного исследования 
позволяет изучить целостные свойства 
объекта [3] и раскрыть совокупность ка-
тегорий его организации, включая струк-
турный, функциональный, генетический 

и интегративный планы [13]. Системный 
подход рассматривается как основной в 
анализе психосемантической системы се-
мейной целенаправленности [18—21].

Изучение структурной организации 
объекта является определяющим для 
системного исследования его природы, 
включая содержание, состав и принципы 
организации, и реализуется в последова-
тельных этапах эмпирической работы. 
Одним из них является «определение 
наличия или отсутствия у системы само-
стоятельной цели как критерия ее диф-
ференциации от среды» [13, с. 213].

Теоретические исследования и ре-
зультаты эмпирического анализа [16—
21] позволили нам предложить рабочие 
операциональные понятия с целью изу-
чения доминирующих ценностей семей-
ной целенаправленности, обусловливаю-
щих семейное поведение человека.

Понятие семейная целенаправлен-
ность (family purposefulness) человека 
характеризует деятельность по достиже-
нию общей цели социального семейного 
поведения и обусловлена целями и моти-
вами, образованными на основе иерархи-
ческой ценностной системы его лично-
сти и общественных законов.

Психосемантическая система се-
мейной целенаправленности в сознании 
человека или группы представляет пси-
хосемантическую целостность, в кото-
рой взаимомосодействие доминирую-
щих смыслообразующих ценностей и 
структурно-функциональных элементов 
определяет ценностно-смысловое содер-
жание семейной целенаправленности и 
будет побуждать к поведению, реализую-
щему функцию супружества—родитель-
ства—родства.

Роль критерия-дискриминатора си-
стемной организации психосемантиче-
ского объекта в данном исследовании 
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будет выполнять семейный семантиче-
ский критерий, характеристики которо-
го основаны на специфике обобщенной, 
общесистемной цели — заключение 
брака, рождение и социализация детей 
в семье.

Гипотеза допускает, что исследование 
психосемантической системы позволит 
выявить доминирующие ценности се-
мейной целенаправленности и выпол-
нить их анализ в зависимости от соци-
ально-демографических факторов пола и 
наличия/отсутствия своей семьи в соот-
ветствии с возрастом. Для ее верифика-
ции необходимо выполнить следующие 
эмпирические задачи:

1) исследовать систему ценностно-
смысловых категорий и на основе семей-
ного семантического критерия выявить 
доминирующие ценности, определяю-
щие семейную целенаправленность;

2) провести сравнительный анализ 
доминирующих ценностей семейной це-
ленаправленности на основе факторов 
пола и наличия/отсутствия своей семьи 
в соответствии с возрастом.

Программа исследования

Выборку составили всего 195 участ-
ников:

— учащиеся X–XI классов в возрасте 
от 15 до 18 лет, в том числе 50 девушек, 
средний возраст 16.5 лет, и 50 юношей, 
средний возраст 16.4 лет (на базе обра-
зовательных учреждений МБОУ СОШ 
№ 30, № 32, № 80, гимназии № 3 имени 
М.Ф. Панькова, лицея «Ступени» г. Ха-
баровска);

— 50 женщин 21—44 лет, средний 
возраст 32.5 лет, и 45 мужчин в воз-
расте от 20 до 42 лет, средний возраст 
31.5 лет, состоящие в браке и воспиты-

вающие детей (на базе заочного отде-
ления и факультета дополнительного 
образования Дальневосточного госу-
дарственного гуманитарного универси-
тета, г. Хабаровск).

Исследование проводилось с января 
по май 2014 г. в очной групповой форме 
во время, отведенное для этого админи-
страцией учебных заведений. Респон-
дентам предлагалось принять участие в 
изучении представлений о семье в со-
временном обществе и анонимно отве-
тить на вопросы методик исследования 
и анкеты «Моя семья», составленной 
нами для социально-демографического 
анализа групп. Мужчинам и женщинам, 
состоящим в браке, предлагалось при-
влечь к исследованию супругов. Для 
них передавался конверт с пакетом ме-
тодик, который после заполнения воз-
вращался запечатанным. Показатели 
объективных социально-демографиче-
ских характеристик выборки представ-
лены в табл. 1.

Социально-демографический анализ 
состава групп показал, что участники 
имели опыт семейной, супружеской жиз-
ни и воспитания детей.

Методики. Исследование семей-
ной социально-психологической целе-
направленности выполнено с помощью 
компьютерной программы Osgood для 
модифицированного варианта методики 
семантического дифференциала (СД) 
в пакете методик психосемантической 
диагностики мотивации (ПДМ), раз-
работанного И.Л. Соломиным. Респон-
дент с помощью 18 шкал оценивает по 
факторам ценности, потенции и актив-
ности предложенные понятия о видах и 
условиях деятельности, о целях и зада-
чах, ценностях и потребностях, которые 
могут быть общими или особыми для не-
которых категорий людей [23].
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В соответствии с целью работы нами 
модифицирован принцип формирова-
ния списка понятий, предъявляемых для 
оценки. Респонденты оценивали всего 
38 понятий, из них 17 понятий подобра-
ны нами и представляют различные ка-
тегории, относящиеся к семейной жизни, 
в том числе:

– семейственность (люди и группы, 
события, виды деятельности, связан-
ные с семейной жизнью, и идеальные 
представления): моя мать; мой отец; 
моя родительская семья; мой будущий 
муж (моя будущая жена); моя семья 
(моя будущая семья); вступление в 
брак; материнство (отцовство); бере-
менность; рождение ребенка; мой ре-
бенок (мой будущий ребенок); уход за 
ребенком; воспитание ребенка; работа 

по дому; развод; идеальная мать; иде-
альный отец; идеальная семья.

Кроме того, в список включены 21 по-
нятие-маркер, определяющие следую-
щие категории:

– базовые ценности: мое увлечение, инте-
ресное занятие, материальное благополучие;

– этапы жизненного пути: мое про-
шлое, мое настоящее, мое будущее;

– люди, группы людей и идеальные 
представления о них: мои друзья, какой 
я на самом деле (какая я на самом деле), 
каким я хочу быть (какой я хочу быть), 
женщина, мужчина;

– занятия и виды деятельности: сво-
бодное время, отдых, моя работа, моя 
учеба, моя профессия, секс;

– эмоциональные переживания и собы-
тия: радость, удача, угроза, страх.

Т а б л и ц а  1
Характеристика выборки, сформированной с целью изучения 
психосемантической системы семейной целенаправленности

Социально-демографические характеристики групп Девушки Юноши
Выросли в полных семьях 57 % 56 %
Матери, вступившие в повторный брак 19 % 11 %
Отцы, вступившие в повторный брак 2 % 5 %
Воспитывались одной матерью 19 % 21 %
Воспитывались одним отцом 1 % 3 %
Проживали с бабушкой и дедушкой 2 % 3 %
Воспитывались опекуном – 1 %

Женщины Мужчины

Состояли в регистрируемом браке 84 % 81.2 %
Не регистрировали брак 16 % 18.8 %
Продолжительность брака:
— более 1 года,
— более 5 лет,
— более 10 лет,
— более 15 лет,
— более 20 лет

25 %
28 %
20 %
22 %
5 %

33 %
19 %
21 %
25 %
2 %

Воспитывали от одного до семи детей 84 % 82 %
Не имели детей 16 % 18 %
Планировали рождение детей в будущем 88 % 85 %
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Методы анализа данных основаны на 
применении программы Osgood, которая 
выполняет расчет среднего арифметиче-
ского значения и стандартного отклоне-
ния по факторам ценности, потенции и 
активности для каждого из предложен-
ных испытуемому понятий. Показате-
ли стандартного отклонения выявляют 
устойчивость оценок понятия по факто-
ру ценности для респондента и косвенно 
свидетельствуют о степени их надежно-
сти. Стандартное отклонение выше 2.0 
указывает на затруднения респондента в 
оценке и сниженную надежность полу-
ченных результатов, а стандартное откло-
нение, равное нулю, говорит о ригидности 
респондента в оценочной деятельности 
или о нежелании быть откровенным [23].

В настоящем исследовании показате-
ли стандартного отклонения результатов 
оценки по фактору ценности понятий 
для групп, представленные в Приложе-
нии, не превысили 1.16 единиц, что под-
твердило их надежность. Достоверность 
результатов обеспечивалась репрезента-
тивностью и объемом выборки.

Результаты исследования

Для решения первой эмпирической 
задачи рассмотрим иерархию ценностно-

смысловых категорий в сознании участ-
ников исследования.

В классической процедуре семанти-
ческого дифференциала, предложенной 
Ч. Осгудом, оценка набора понятий ис-
пытуемым проводится с помощью трех 
универсальных семантических факто-
ров. Первый — фактор ценности — отра-
жает эмоциональную привлекательность 
и ценность объекта [23; 25].

Дифференцированный анализ рангов 
понятий на основе средних оценок фак-
тора ценности в полученных результатах 
(Приложение) показал, что для девушек 
максимальные оценки имеет понятие 
моя будущая семья, для юношей — моя 
будущая жена и отдых, а для женщин и 
мужчин — рождение ребенка.

Следовательно, из 38 предложенных 
для оценки понятий разных категорий 
доминирующей ценностью обладали че-
тыре понятия. В соответствии с семей-
ным семантическим критерием три из 
них: «моя будущая семья», «моя будущая 
жена» и «рождение ребенка», относятся 
к семейной сфере жизни. Результаты из-
учения доминирующих ценностей пред-
ставлены в табл. 2.

Для решения второй эмпирической 
задачи выполним сравнительный ана-
лиз доминирующих ценностей семейной 
целенаправленности для групп респон-

Т а б л и ц а  2
Доминирующие ценности семейной целенаправленности 

в зависимости от пола и возраста респондентов

Группа Доминирующая ценность
Средние 
значения

Стандартные 
отклонения

Девушки 16—18 лет Моя будущая семья 6,67 0,47
Женщины 21—44 лет Рождение ребенка 6,83 0,37

Юноши 16—18 лет
Моя будущая жена 6,50 0,50
Отдых 6.50 0.50

Мужчины 20—42 лет Рождение ребенка 6,67 0,47
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дентов в зависимости от факторов пола 
и наличия/отсутствия своей семьи в со-
ответствии с возрастом.

Сравнение полученных результатов 
по фактору пола показывает, что в юно-
шеском возрасте доминирующие цен-
ности семейной целенаправленности 
респондентов различаются. Так, для де-
вушек наибольшей ценностью обладает 
понятие «моя будущая семья», для юно-
шей преобладает ценность «моя будущая 
жена», а для женщин и мужчин, состо-
явших в браке и воспитывавших детей, 
доминирует общая смысловая ценность 
«рождение ребенка».

Следовательно, доминирующие цен-
ности семейной целенаправленности в 
сознании женщин в юности побуждают 
их к созданию своей будущей семьи, а в 
зрелости — к рождению ребенка; у муж-
чин в юности формируют цель поиска 
будущей супруги, а в зрелости опреде-
ляют их целенаправленность в семейной 
жизни на рождение детей.

Сравнительный анализ результатов 
по фактору наличия/отсутствия своей 
семьи в соответствии с возрастом ис-
пытуемых выявил следующие измене-
ния доминирующих ценностей семейной 
сферы. Так, преобладание ценности «моя 
будущая семья» у девушек 16—18 лет, 
определяющей цель создания в будущем 
своей семьи, сменяется предпочтением 
ценности события «рождение ребенка» 
у женщин, состоящих в браке и воспиты-
вающих детей. На смену приоритета цен-
ности «моя будущая жена» для юношей 
16—18 лет приходит ценность «рождение 
ребенка» у мужчин, состоящих в браке и 
воспитывающих детей.

Следовательно, в юношеском возрасте 
формируется целенаправленность на свою 
семейную жизнь, побуждающая юношей 
к выбору будущей супруги, а девушек — к 

созданию своей будущей семьи. В зрело-
сти, при условии реализации семейной 
жизни, у женщин и у мужчин доминирует 
единая цель — рождение ребенка.

Таким образом, исследование по-
зволило выявить изменения доминиру-
ющих смыслообразующих ценностей в 
психосемантических комплексах, опре-
деляющих семейную целенаправлен-
ность, в зависимости от пола и наличия/
отсутствия своей семьи в соответствии с 
возрастом респондентов.

Выводы

Современные проблемы семейного 
института и общее направление научных 
исследований определяют актуальность 
изучения доминирующих смыслообразу-
ющих ценностей семейной целенаправ-
ленности в зависимости от некоторых 
социально-демографических факторов 
(пол, наличие/отсутствие своей семьи в 
соответствии с возрастом). Полученные 
в нашем исследовании результаты вы-
явили следующее:

— доминирующими смыслообразую-
щими ценностями психосемантических 
комплексов семейной целенаправлен-
ности являются понятия «моя будущая 
семья», «моя будущая жена» или «рож-
дение ребенка»;

— в зависимости от пола респонден-
тов в юношеском возрасте различаются 
доминирующие ценности комплексов 
семейной целенаправленности. Преобла-
дание ценности «моя будущая семья» для 
девушек побуждает их к образованию 
семейной социально-психологической 
общности. Приоритет ценности «моя бу-
дущая жена» у юношей ориентирует их 
на поиск супруги для будущей семейной 
жизни;
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— независимо от фактора пола для ре-
спондентов, состоящих в браке и воспи-
тывающих детей, единой доминирующей 
ценностью является событие семейной 
жизни — рождение ребенка;

— в зависимости от фактора наличие/
отсутствие своей семьи в соответствии с 
возрастом ценность понятия «моя буду-
щая семья» для девушек 16–18 лет сме-
няется ценностью семейного события 
«рождение ребенка» для женщин, состо-
ящих в браке и воспитывающих детей. 
Предпочтение ценности «моя будущая 
жена» для юношей сменяется ценностью 
«рождение ребенка» для мужчин, состоя-
щих в браке и воспитывающих детей.

Следовательно, «семейная целена-
правленность» определяется процессами 
целеобразования поведения, связанного 

с семейной жизнью, которое формиру-
ется при взаимодействии с доминиру-
ющими смыслообразующими ценностя-
ми «моя будущая семья», «моя будущая 
жена» или «рождение ребенка» в зави-
симости от пола и наличия/отсутствия 
семьи в соответствии с возрастом.

Полученные в исследовании резуль-
таты позволят в дальнейшем раскрыть 
структурно-уровневую и функциональ-
ную организацию психосемантической 
целостности семейной целенаправлен-
ности, проявляющейся в семейном пове-
дении человека, а также разработать ме-
тоды развития рефлексивности с целью 
формирования ценностно-смысловых 
категориальных структур в сознании [5; 
7; 8 и др.], в том числе и в отношении се-
мейной жизни.
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The article presents the data of the empirical study of the dominant values of family 
purposefulness, depending on several socio-demographic factors (sex, and the presence / 
absence of his family according to the age). 50 girls and 50 boys of 15—18 age participated 
in the research; 50 women of 21—44 age and 45 men of 20—42 age, who are married and 
have children. Computer program Osgood of semantic differential technique modified by 
I.L. Solomina was applied. According to the purpose of the study there are chosen: 1) cat-
egory of concepts related to the family life (people and groups, events, activities and ideal 
representation); 2) the concept of markers defining the basic values, stages of life, people, 
groups of people and attitude to them, gender concepts, activities, emotional feelings and 
events. It is brought out the dependence of the dominant values from sex factor. So, the girls 
have the dominance of the value concept “my future family”, the young men — “my future 
wife”. “The birth of a child” is the general dominant value for male and female, who are 
married and have children.

Keywords: family, purposefulness, family purposefulness, values, gender, age, psy-
chosemantics.

REFERENCES
1. Avdulova T.P. Sotsializatsiya rebenka v prostranstve sem’i [The socialization of the 
child in the family space]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological research (Rus-
sia)], 2013, Vol. 6, no. 31. pp. 9. URL: http://psystudy.ru (Acctssed 09.01.2015). (In 
Russia).
2. Antonov A.I. Mikrosotsiologiya sem’I [Family microsociology]. Moscow: INFRA-M 
Publ., 2009. 368 p. (In Russia).
3. Blauberg I.V., Yudin E.G., Sadovskii V.N. Sistemnyi podkhod [Systems approach]. In 
I.T. Kasavin (ed.). Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki [Encyclopedia of epistemol-
ogy and philosophy of science]. Moscow: “Kanon+” pri ROOI Reabilitatsiya Publ., 2009, 
pp. 869–870. (In Russia).
4. Borzenkov V.G. Funktsiya. Tsel’. Tselenapravlennost’ [Function. Goal. Purposeful-
ness]. In I.T. Kasavin (ed.). Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki [Encyclopedia of 



66

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 4

epistemology and philosophy of science]. Moscow: “Kanon+” ROOI Reabilitatsiya Publ., 
2009, pp. 1106—1113. (In Russia).
5. Borzova T.V. Narrativnoe ponimanie sub”ektom sebya i okruzhayushchei 
deistvitel’nosti v protsesse obucheniya [Narrative understanding of the subject itself and 
the surrounding reality in the learning process]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra 
Rossiiskoi akademii nauk [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Acad-
emy of Sciences (Russia)], 2015, Vol. 17, no. 1—1, pp. 72—78. (In Russia).
6. Vasil’ev I.A. Tseleobrazovanie [Goal formation]. In I.T. Kasavin (ed.). Entsiklopediya 
epistemologii i filosofii nauki [Encyclopedia of epistemology and philosophy of science]. 
Moscow: “Kanon+” pri ROOI Reabilitatsiya Publ., 2009, pp. 1113–1114. (In Russia).
7. Vyaznikova L.F. Ulitenko T.V. Sootnoshenie znachimosti i dostupnosti tsennostnykh 
orientatsii u studentov gumanitarnykh vuzov [The ratio of the value and availability of 
valuable orientations at students of liberal arts colleges]. Pedagogicheskoe obrazovanie i 
nauka [Teacher education and science (Russia)], 2011, no. 5, pp. 60—64. (In Russia).
8. Dolgikh N.P. Refleksivnaya kul’tura kak osnova bezopasnosti professional’noi 
deyatel’nosti [Reflective culture as a basis of professional work safety]. Problemy vysshego 
obrazovaniya [Higher Education Challenges (Russia)], 2012, no. 1, pp. 80—82. (In Rus-
sian).
9. Dubov I.G., Tolstykh N.N. Svyaz’ zhiznennykh tselei lyudei i ikh aktivnosti [Contact 
life goals of people and their activities]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [Social Psy-
chology and Society (Russia)], 2011, no. 2, pp. 37—51. (In Russian; abstract in English).
10. Elizarov S.G. Motivatsionno-tsennostnaya vklyuchennost’ maloi gruppy v 
sotsial’nuyu sistemu (sistemu grupp) razlichnykh tipov (na primere issledovaniya molo-
dezhnykh uchebnykh grupp): avtoref. …doktora psikhol. nauk [Motivatsionno-tsennost-
naya vklyuchennost ‘maloi gruppy v sotsial’nuyu sistemu (sistemu grupp) razlichnykh 
tipov (na primere issledovaniya molodezhnykh uchebnykh grupp). Dr. Sci. (Psychology) 
thesis]. Kursk, 2010. 51 p. (In Russian).
11. Zhuravlev A.L., Drobysheva T.V. Vliyanie rannego ekonomicheskogo obrazovaniya 
na tsennostnye orientatsii mladshikh shkol’nikov [Effect of early economic education on 
the value orientation of younger schoolboys]. Znanie. Ponimanie. Umenie. [Knowledge. 
Understanding. Skill. (Russia)], 2012, no. 1, pp. 181—190. (In Russian).
12. Zhuravleva N.A. Tsennostnye orientatsii lichnosti s raznym semeinym statusom 
[Valuable orientations of the person with a different marital status]. Psikhologiya sovmest-
noi zhiznedeyatel’nosti malykh grupp i organizatsii [Psychology of life together small groups 
and organizations (Russia)]. Moscow: Institut psikhologii RAN Publ., 2001. pp. 60—76. 
(In Russian).
13. Karpov A.V. Psikhologiya soznaniya: metasistemnyi podkhod [Psychology of Con-
sciousness: The metasystem approach]. Moscow: RAO Publ., 2011. 1088 p. (In Russian).
14. Klyueva N.V., Runovskaya E.G. Osobennosti tsennostno-smyslovoi sfery zhensh-
chin fertil’nogo vozrasta s razlichnym tipom otnosheniya k abortu [Features of the val-
ue-semantic sphere of women of childbearing age with a different type of relationship to 
abortion]. Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya 
Gumanitarnye nauki [Bulletin of the Yaroslavl State University. PG Demidov. Series Hu-
manities (Russia)], 2013, no. 3, pp. 86—90. (In Russian).



67

Эмпирические исследования

15. Leont’ev A.N. Ocherk razvitiya psikhiki [Mental development Essay]. Izbrannye psik-
hologicheskie proizvedeniya: V 2-kh t. T. I [Selected psychological works:. In 2 vols. Vol. I.]. 
Moscow: Pedagogika Publ., 1983. 392 p. (In Russian).
16. Nozikova N.V. Materinskaja i semejno-orientirovannaja napravlennost’ devushek 
15—22 let: Аvtoref. diss. kand. psihol. nauk [Parent and family-focused orientation of girls 
15—22 years. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Jaroslavl’, 2005. 24 p. (In Russian).
17. Nozikova N.V. Stanovlenie semejno-orientirovannoj i materinskoj napravlennosti de-
vushek-studentok [Becoming a family-oriented and parent orientation female students]. 
Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education (Russia)], 
2009, no. 1, рр. 90—97. (In Russ., Abstr. in Engl.)
18. Nozikova N.V. Psikhosemanticheskii podkhod v issledovaniyakh semeinoi i mater-
inskoi napravlennosti devushek 15—17 let [Psychosemantic approach in studies of fam-
ily and parent orientation of girls 15—17 years old]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya 
[Cultural-Historical Psychology (Russia)], 2014, Vol. 10, no. 2, pp. 69—77. (In Russ., Abstr. 
in Engl.)
19. Nozikova N.V. Dominiruyushchie tsennosti semeinoi tselenapravlennosti [Dominant 
values family focus]. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal [Russian psychological journal 
(Russia)], 2015, Vol. 12, no. 3, pp. 89—104. (In Russian).
20. Nozikova N.V. Strukturnyi analiz psikhosemanticheskoi sistemy semeinoi sotsial’no-
psikhologicheskoi tselenapravlennosti [Structural analysis psycho-semantic system of 
family socio-psychological focus]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Histori-
cal Psychology (Russia)], 2015, Vol. 11, no. 4, pp. 44—54. (In Russ., Abstr. in Engl.)
21. Nozikova N.V. Analiz psikhosemanticheskoi sistemy semeinoi tselenapravlennosti u 
muzhchin [Analysis psychosemantic systems family focus in men]. Kul’turno-istoricheska-
ya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology (Russia)], 2016, Vol. 12, no. 2, pp. 69—79. 
(In Russ., Abstr. in Engl.)
22. Petrenko V.F. Mnogomernoe soznanie: psihosemanticheskaja paradigm [Multidimen-
sional consciousness: psychosemantic paradigm]. Moscow: Novyj hronograf Publ., 2010. 
440 p. (In Russian).
23. Solomin I.L. Metodika psihosemanticheskoj diagnostiki motivacii (PDM) [Methods 
psychosemantic diagnostic motivation (VSD)]. Sankt-Peterburg: Rech’ Publ., 2011. 10 p. 
(In Russian).
24. Filippova G.G. Psikhologiya materinstva [Psychology of motherhood]. Moscow: In-
stitut Psikhoterapii Publ., 2002. 240 p. (In Russian).
25. Osgood Ch.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. The measurement of meaning. Urbana 
etc.: Univ. of Illinois press, 1967. 346 p.



68

Social psychology and society
2016. Vol. 7, no. 4, рр. 68—82

doi: 10.17759/sps.2016070405 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2016 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2016. Т. 7. № 4. С. 68—82 
doi: 10.17759/sps.2016070405 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ

* Уланова Юлия Юрьевна — педагог-психолог высшей категории, МОУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, Всеволожск, Россия, yuliya_ulanova@list.ru
** Василенко Виктория Евгеньевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психоло-
гии развития и дифференциальной психологии факультета психологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург, Россия, v.vasilenko@spbu.ru

Для цитаты:
Уланова Ю.Ю., Василенко В.Е. Проявления кризиса трех лет в связи с особенностями детско-родитель-
ского взаимодействия // Социальная психология и общество. 2016. Т. 7. № 4. С. 68—82. doi:10.17759/
sps.2016070405

Проявления кризиса трех лет в связи с особенностями 
детско-родительского взаимодействия

Ю.Ю. УЛАНОВА*,
Всеволожск, Россия, yuliya_ulanova@list.ru

В.Е. ВАСИЛЕНКО**,
Санкт-Петербург, Россия, v.vasilenko@spbu.ru

Статья посвящена анализу предикторов кризиса трех лет у детей в области 
детско-родительского взаимодействия (стилевые характеристики воспитания, 
особенности эмоционального взаимодействия матерей с детьми, характеристи-
ки семейной адаптации и сплоченности). В исследовании участвовали 117 детей 
(65 мальчиков и 52 девочки) и 117 их матерей из Всеволожского района Ленин-
градской области. Возраст детей — от 2 лет 1 мес. до 3 лет 11 мес., средний воз-
раст — 3 года. Применялись психодиагностические методы и метод наблюдения. 
Выявлено, что период от 2 лет 1 мес. до 2 лет. 9 мес. характеризуется призна-
ками предкритической фазы, критическая фаза отмечается после 2 лет 10 мес. 
Кризис трех лет более выражен при низком эмоциональном принятии ребенка, 
воспитательной неуверенности матерей, неразвитости родительских чувств, 
потворствующей гиперпротекции, незрелости эмоционального поведения мате-
рей при реальном взаимодействии с детьми. В то же время кризисные проявления 
могут быть выражены и при благополучии в семейном функционировании и эмо-
циональном взаимодействии (семейная сплоченность, чувствительность матери 
к ребенку), что подтверждает нормативность кризиса трех лет.

Ключевые слова: кризис трех лет , проявления и симптомы кризиса трех лет, 
семья, детско-родительское взаимодействие, стилевые характеристики воспита-
ния, эмоциональное взаимодействие матерей с детьми, семейная сплоченность.
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В период прохождения ребенком воз-
растного кризиса вся семейная система 
испытывает определенную напряжен-
ность. Психологическое сопровождение 
семьи в кризисные периоды приобрета-
ет особую актуальность в современных 
условиях глобализирующегося, транс-
формирующегося мира [14], размыва-
ния нормативных моделей родительства 
[12]. Прохождение возрастных кризисов 
тесно вплетено в социокультурный кон-
текст, так как именно общество созда-
ет образ взрослости у ребенка, а также 
определяет запреты и табу, без которых 
сложно понять суть кризисных прояв-
лений. Семья — это именно та малая со-
циальная группа, которая может создать 
баланс в сохранении традиций и опреде-
ленной гибкости в современном изменя-
ющемся мире.

Следует отметить, что в отечествен-
ной психологии можно выделить раз-
ные подходы к пониманию кризисных 
проявлений. В рамках культурно-исто-
рической концепции подчеркивается 
нормативность возрастного кризиса. В 
качестве основных причин его возник-
новения рассматриваются внутренние и 
внешние механизмы: появление психи-
ческих новообразований, запускающих 
смену социальной ситуации развития. 
Возрастной кризис сопровождается из-
менением поведения ребенка, нередко 
создающим проблемы во взаимоотно-
шении с родителями и другими членами 
семьи [4].

А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и 
Н.А. Менчинская придерживались про-
тивоположной точки зрения. Они делали 
акцент на внешних причинах кризиса и 
полагали, что кризиса можно избежать, 
правильно подбирая педагогические воз-
действия на ребенка. Так, А.Н. Леонтьев 
считал, что кризис — это свидетельство 

несовершившегося своевременно пере-
лома в развитии [8].

Позиция Д.Б. Эльконина объединяет 
обе эти линии. Он включает кризисы в 
схему периодизации психического раз-
вития, что указывает на их норматив-
ность. В то же время он полагает, что 
появление возрастных кризисов связано 
с таким отношением взрослых к ребен-
ку, которое препятствует реализации им 
своих новых возможностей [15].

Т.В. Гуськова разделяет «объектив-
ный» кризис — появление качественного 
нового в психике ребенка и «субъектив-
ный кризис» — общую картину сопрово-
ждающих его симптомов [7]. С этой точ-
ки зрения, нормативной конструктивной 
составляющей кризиса не обязательно 
будет сопутствовать негативистская со-
ставляющая.

К.Н. Поливанова делает следующий 
шаг — она рассматривает кризис как 
единство деструктивного и конструктив-
ного компонентов, показывая психологи-
ческий смысл всех категорий симптомов, 
включая негативистские. Психологиче-
ское содержание кризиса — субъектива-
ция способностей, сформировавшихся 
в предшествующий стабильный период. 
Кризис — это специфическое психоло-
гическое пространство, в котором со-
вершается акт развития, так как субъект 
приобретает новое видение ситуации. 
Механизм кризиса — проба, которая вы-
ражается в появлении новых форм пове-
дения, т. е. симптомов кризиса [11].

Анализ возрастного кризиса тради-
ционно включает изучение психических 
новообразований и симптомов кризи-
са — новых поведенческих реакций [4; 1; 
15; 7; 11]. Для кризиса трех лет характер-
но «семизвездье» негативистских сим-
птомов, также возможны невротические 
реакции [4]. К конструктивной составля-
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ющей кризиса относят новое системное 
образование, связанное с возникновени-
ем слова «Я», как старт развития самосо-
знания [1], личное действие и сознание 
«Я сам» [15], «гордость за достижения» 
[7], «Я-действующий» [11]. Кризис трех 
лет предполагает кардинальную пере-
стройку личности ребенка и системы 
взаимоотношений в семье.

Следует отметить, что понятие воз-
растного кризиса, несмотря на описа-
ние кризисной симптоматики у детей 
еще в работах Э. Келлер и Ш. Бюллер, в 
целом не приобрело популярности в ев-
ропейской и американской психологии. 
Иногда термины «кризис развития» или 
«конфликт развития» используют при-
менительно к модели восьми возрастов 
Э. Эриксона [17], но в ней речь идет ско-
рее о стабильных периодах, сензитивных 
к определенным воздействиям извне. 
К возрастным кризисам в этой модели 
можно отнести только второй период, по 
содержанию близкий к кризису трех лет 
и частично пятый, включающий в себя 
проблемы подросткового и юношеского 
кризисов.

Анализ зарубежных публикаций, 
проведенный Т.М. Марютиной [10] и 
Т.В. Гуськовой [7], выявил существенное 
различие в значении встречающихся в 
них понятий «critical periods» и «critical 
points» с понятиями «возрастной кри-
зис» и «кризис развития», принятыми в 
отечественной психологии. Так, Г. Брон-
сон, А. Кларк, Дж. Скотт и др. авторы ис-
пользуют эти термины в значении «сен-
ситивный», «ранимый», «пластичный».

Упоминаемые периоды повышенной 
чувствительности детей, в которые про-
являются упрямство, негативизм и не-
послушание, имеют по сравнению с от-
ечественными периодизациями другие 
возрастные границы. Так, по мнению 

Б.Л. Уайта [16] и С. Вульф [19], они 
соответствуют возрасту 2 и 5 лет. В со-
временных публикациях, посвященных 
именно трехлетним детям, описываются 
развитие самосознания, речи, эмпатии и 
фантазии у детей, появление вообража-
емых друзей, проблемы во взаимоотно-
шениях в семье, эмоциональные реакции 
детей без указания на кризисность этого 
периода [18]. Тем не менее, суть происхо-
дящих изменений имеет много сходства 
с содержанием кризиса трех лет. В связи 
с этим интересны данные кросскультур-
ного исследования, показавшие сходство 
в протекании кризиса трех лет у россий-
ских и китайских детей [2].

Несмотря на неоднозначность трак-
товки понятия возрастного кризиса в ми-
ровой науке и различные представления 
о его нормативности, в большинстве кон-
цепций признается роль семьи для бла-
гополучного протекания этого периода у 
ребенка. Так, в модели Э. Эриксона в пе-
риод от двух до трех лет роль родителей 
оказывается ведущей для формирования 
у ребенка такого важного личностного 
новообразования, как автономия [17]. По 
мнению С. Вульф, пути выхода из кризи-
са связаны с преодолением стрессовой 
для ребенка ситуации, обостряющей его 
взаимоотношения с окружающими [19].

Признание нормативности возраст-
ного кризиса не снимает актуальности 
проблемы влияния семейного воспита-
ния на его протекание у ребенка. Новое 
поведение ребенка и кризис системы 
отношений требуют от родителей уме-
ния перестроиться. Так, Д.Б. Эльконин 
подчеркивает важность создания взрос-
лыми таких условий, чтобы ребенок мог 
проявить свои новые возможности [15]. 
Т.В. Гуськова выделяет наряду с вну-
тренними противоречиями в период кри-
зиса внешние — между ребенком и его 
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социальным окружением [7]. К.Н. Поли-
ванова отмечает, что для взрослого этот 
период оказывается кризисом собствен-
ной системы воспитания, и выделяет два 
этапа, которые проходят родители: этап 
усиления прежних воспитательных воз-
действий и этап поиска новых способов 
взаимодействия с детьми. При этом она 
подчеркивает, что ужесточение запретов, 
как и другая крайность — попуститель-
ство, не отвечают задачам развития ре-
бенка в кризисный период [11].

Проведенное нами эмпирическое ис-
следование подтвердило прохождение 
этапа усиления прежних воспитатель-
ных воздействий — в кризисные периоды 
у матерей отмечается повышение гипер-
протекции и запретов, снижение эмоцио-
нального фона отношений с детьми. Так-
же было выявлено, что благополучие в 
эмоциональном взаимодействии и отсут-
ствие незрелых стилевых характеристик 
воспитания у родителей взаимосвяза-
ны с большей выраженностью у ребен-
ка конструктивных симптомов кризиса 
трех лет и снижением негативистских 
симптомов и невротических реакций [5].

Таким образом, залог благополуч-
ного протекания возрастного кризиса у 
ребенка — умение родителей перестро-
иться и найти новые воспитательные 
воздействия. Несмотря на практическую 
значимость данной темы, эмпирических 
исследований в этой области явно недо-
статочно.

Цель нашего исследования — вы-
явление предикторов кризиса трех лет 
в области детско-родительского вза-
имодействия. В нашем исследовании 
термин «детско-родительское взаимо-
действие» — обобщающий конструкт, 
включающий стилевые характеристики 
воспитания, особенности эмоциональ-
ного взаимодействия матерей с детьми, а 

также характеристики семейной адапта-
ции и сплоченности.

Следует отметить, что новизна наше-
го подхода заключалась в использовании 
наряду с опросниками метода наблюде-
ния за реальным взаимодействием детей 
и матерей в кризисный период.

Основная гипотеза исследования: 
в качестве предикторов кризиса трех лет 
у детей могут выступать особенности 
детско-родительского взаимодействия, 
прежде всего, стилевые характеристики 
воспитания, связанные с последователь-
ностью и строгостью матерей в воспита-
нии, а также эмоциональное принятие 
ребенка, семейная адаптация и сплочен-
ность семьи. Признавая нормативность 
возрастного кризиса, мы полагаем, что 
неустойчивость стиля воспитания, воспи-
тательная неуверенность матерей, край-
ности в плане контроля (как недостаточ-
ная, так и чрезмерная строгость) могут 
увеличивать кризисные проявления. В то 
же время благополучная семейная атмос-
фера может способствовать некоторому 
снижению кризисных проявлений.

Программа исследования

Выборка. Исследование проводи-
лось в 2014 г. на базе МОУ «ЦППМ и 
СП» Всеволожского района Ленинград-
ской области. В исследовании приня-
ли участие 117 детей (65 мальчиков и 
52 девочки) в возрасте от 2 лет 1 мес. до 
3 лет 11 мес. и 117 их матерей. По фак-
тору возраста выборка была разбита на 
3 микровозрастные группы: 1) 2 года 
1 мес. — 2 года 9 мес. (45 детей); 2) 2 года 
10 мес. — 3 года 6 мес. (44 ребенка); 
3) 3 года 7 мес. — 3 года 11 мес. (28 детей). 
Средний возраст детей — 3 года. 67 детей 
имеют сиблингов, 50 — единственные 
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дети в семье; 100 семей — полные и 17 — 
неполные.

Методы исследования: опросник 
выраженности симптомов кризиса трех 
лет В.Е. Василенко [3], анкета проявле-
ний кризиса трех лет у детей Т.В. Гусько-
вой [7] в модификации В.Е. Василенко, 
опросник «Анализ семейных взаимоот-
ношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и 
В.В. Юстицкиса для родителей детей в 
возрасте 3–10 лет, опросник детско-ро-
дительского эмоционального взаимодей-
ствия (ОДРЭВ) Е.И. Захаровой [9], шка-
ла семейной адаптации и сплоченности 
(FACES-3) Д.Х. Олсона, Дж. Портнера, 
И. Лави в адаптации Э.Г. Эйдемиллера] 
[13], а также специально разработанные 
для данного исследования карты наблю-
дения за детьми на основе содержания 
шкал опросников АСВ и ОДРЭВ. Так, 
карта наблюдения по АСВ включает 
6 шкал: уровень протекции в процессе 
воспитания (гипоопека–гиперопека), 
степень удовлетворения потребностей 
ребенка (игнорирование–потворствова-
ние), недостаточная требовательность–
чрезмерная требовательность родителя, 
недостаточность запретов–чрезмерность 
запретов, недостаточность санкций–
чрезмерность санкций и неустойчивость 
стиля воспитания. Карта наблюдения по 
ОДРЭВ включает все шкалы опросника. 
По каждой шкале от 1 до 5 баллов оце-
нивались 2 позиции: 1) взаимодействие 
с ребенком в процессе совместного вы-
полнения заданий на занятиях и 2) взаи-
модействие до или после занятий (в раз-
девалке). Затем подсчитывалось среднее 
значение. Таким образом, максимальное 
значение по каждой шкале — 5 баллов. 
Наблюдение проводили два эксперта: 
психологи или психолог и воспитатель.

Математическая обработка данных 
осуществлялась с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 20: описательная 
статистика; дисперсионный анализ по 
факторам «возраст» и «пол», факторный 
анализ, регрессионный анализ.

Результаты исследования

Проявления кризиса трех лет
у детей
Данные опросника В.Е. Василенко 

показывают, что кризис трех лет у детей 
данной выборки в целом выражен уме-
ренно (общий показатель — 36%, 39% и 
42% в первой, второй и третьей микро-
возрастных группах). Во всех микро-
возрастных группах наиболее выражена 
категория конструктивных симптомов 
(56%, 66% и 69%), затем идет категория 
негативистских симптомов (44%, 45% 
и 50%), на третьем месте по выражен-
ности — категория невротических ре-
акций (15%, 18% и 18%). Из отдельных 
симптомов кризиса в целом по выборке 
наиболее выражены изменение отноше-
ния к предметному миру и к значимому 
взрослому, упрямство, строптивость и 
своеволие.

Значимые различия между микровоз-
растными группами выявлены по кон-
структивной категории симптомов: во 
второй и третьей группах кризис более 
выражен, чем в первой (p<0,01). Значи-
мых различий в общих показателях кри-
зиса у мальчиков и девочек не выявлено.

Результаты анкеты Т.В. Гуськовой 
подтверждают преобладание конструк-
тивных проявлений кризиса у детей 
всех микровозрастных групп (M=9,96; 
M=11,32; M=11,93) по сравнению с не-
гативистскими проявлениями (M=8,24; 
M=8,86; M=9,93). Из отдельных прояв-
лений кризиса в целом по выборке наи-
более выражены стремление к самосто-
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ятельности, появление в речи символов 
«Я», «хочу/не хочу», «буду/не буду», 
новых форм поведения, фантазирования 
и новых ролей, увеличение частоты эмо-
циональных проявлений.

Общий показатель кризиса более вы-
ражен в третьей группе по сравнению 
с первой (p<0,001) и во второй группе 
по сравнению с первой (p<0,05). Выра-
женность конструктивных проявлений 
в целом увеличивается во второй груп-
пе по сравнению с первой (p<0,001) и в 
третьей по сравнению с первой (p<0,01). 
Общий показатель негативистских про-
явлений кризиса выше в третьей группе 
по сравнению с первой (p<0,05). У де-
вочек по сравнению с мальчиками выше 
общий показатель кризиса (p<0,05) 
и его конструктивная составляющая 
(p<0,01).

Особенности
детско-родительского
взаимодействия
Анализ стилевых характеристик вос-

питания по АСВ на выборке в целом по-
казал, что у родителей наиболее выраже-
на гиперпротекция (M=5,18), на втором 
месте — потворствование (M=3,78), 
далее следует минимальность санкций 
(M=3,15). Среди личностных проблем 
родителей доминируют расширение ро-
дительских чувств (M=2,62) и воспита-
тельная неуверенность (M=2,56). Все по-
казатели близки к среднему уровню и не 
достигают критических значений.

Частотный анализ встречаемости от-
клоняющихся стилевых характеристик 
обнаружил диаду недостаточности санк-
ций (41%) и запретов (32%), а также ги-
перпротекцию (29%), недостаточность 
требований (8,5%), чрезмерность запре-
тов (11%), высокую требовательность 
(3,4%) и потворствование (1,7%).

Среди личностных проблем у роди-
телей наиболее выражены воспитатель-
ная неуверенность (5,1%), предпочтение 
детских качеств (4,3%) и проекция не-
желательных качеств на ребенка (4,2%). 
Редко встречается явное расширение ро-
дительских чувств (2,6%), хотя средние 
значения по этому показателю достаточ-
но высоки.

Значимые микровозрастные разли-
чия обнаружены только по шкале гипер-
протекции: в третьей группе она менее 
выражена по сравнению с первой и вто-
рой группами (p<0,05). Значимых разли-
чий по полу не выявлено.

Карта наблюдения по АСВ в целом 
подтвердила данные опросника. И в 
процессе развивающих занятий, и до, и 
после занятий чаще всего у матерей по 
отношению к ребенку наблюдается ги-
перпротекция (M=3,48), на втором месте 
находится потворствование (M=3,38). 
Чрезмерность требований-обязанно-
стей (M=2,15), требований-запретов 
(M=2,14), неустойчивость стиля воспи-
тания (M=2,08) и чрезмерность санкций 
(M=1,74) выражены реже.

Значимые микровозрастные разли-
чия по карте наблюдения АСВ обнару-
жены в уровне гиперпротекции: в первой 
группе он выше, чем в третьей (p<0,05). 
Различий в связи с фактором пола не вы-
явлено.

Факторный анализ на основе пока-
зателей стилевых характеристик вос-
питания (по опроснику АСВ и карте 
наблюдения на основе АСВ) позволил 
выделить 7 факторов, объясняющих 
59,28% суммарной дисперсии признаков:

1) «Строгость и требовательность в 
реальном взаимодействии родителей с 
ребенком»: степень запретов (0,86), стро-
гость санкций (0,75), неустойчивость 
стиля воспитания (0,72), степень предъ-
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явления требований (0,68) по карте на-
блюдений;

2) «Потворствующая гиперпротек-
ция»: гиперпротекция (0,74), предпо-
чтение детских качеств в ребенке (0,67), 
потворствование (0,61), недостаточность 
санкций (0,54) и предпочтение женских 
качеств в ребенке (0, 48);

3) «Воспитательная неуверенность 
матери»: воспитательная неуверенность 
(0,75), недостаточность требований 
(0,64), потворствование (0,55 — по карте 
наблюдения и 0,51 — по опроснику);

4) «Неразвитость родительских 
чувств»: игнорирование потребностей ре-
бенка (0,87), неразвитость родительских 
чувств (0,61), проекция на ребенка соб-
ственных нежелательных качеств (0,60);

5) «Строгость при расширении роди-
тельских чувств (авторитарный стиль)»: 
чрезмерность санкций (0,73), недоста-
точность запретов (-0,51) и расширение 
сферы родительских чувств (0,50);

6) «Гендерные стереотипы восприятия 
ребенка»: предпочтение мужских (0,75) и 
женских (0,42) качеств в ребенке;

7) «Потворствующая гиперпротекция 
в реальном взаимодействии с ребенком»: 
гиперпротекция (0,81) и степень удовлет-
ворения потребностей ребенка, т. е. по-
творствование (0,62) по карте наблюдения.

Анализ эмоционального детско-ро-
дительского взаимодействия по ОДРЭВ 
на выборке в целом показал, что у роди-
телей наиболее выражено стремление к 
телесному контакту (M=4,26), на втором 
месте — способность воспринимать со-
стояние ребенка (M=4,22), далее следует 
безусловное принятие (M=4,15). Показа-
тели детско-родительского эмоциональ-
ного взаимодействия по всем трем бло-
кам: чувствительности, эмоционального 
принятия и поведенческих проявлений — 
близки к среднему уровню и не достигают 

критических значений. Частотный анализ 
выявил, что наибольшие проблемы в эмо-
циональном взаимодействии связаны со 
сниженными показателями умения воз-
действовать на состояние ребенка (23%), 
понимания причин состояния ребенка 
(21%), эмпатии (у 16% родителей), спо-
собности воспринимать состояние ребен-
ка (12%). Также встречаются сложности с 
принятием себя как родителя (9%).У 5% 
родителей снижены эмоциональный фон 
взаимодействия с ребенком и стремление 
к телесному контакту с ним. 4% родителям 
сложно ориентироваться на состояние ре-
бенка при построении взаимодействия. 
Значимых различий в связи с факторами 
возраста и пола не выявлено.

Карта наблюдений по ОДРЭВ пока-
зала, что и в процессе развивающих за-
нятий, и до, и после занятий у матерей во 
взаимодействии с детьми ярко выраже-
ны позитивные чувства (M=4,03), стрем-
ление к телесному контакту (M=3,71) и 
способность воспринимать состояние 
ребенка (M=3,70). Общие показатели 
характеристик взаимодействия (бло-
ков) находятся на уровне выше средних 
значений, что говорит в целом об эмоци-
ональном благополучии в детско-роди-
тельском взаимодействии. Относитель-
но проблемная зона — ориентация на 
состояние ребенка при построении взаи-
модействия (M=3,15).

В отличие от опросника ОДРЭВ, по 
карте наблюдений выявлены различия в 
эмоциональном взаимодействии матерей 
с детьми в связи с факторами возраста и 
пола. Так, выявлены микровозрастные 
различия по блоку чувствительности: в 
первой группе общий показатель, а также 
способности сопереживать ребенку и вос-
принимать его состояние у матерей выше, 
чем в третьей (p<0,05). Способность роди-
телей сопереживать также значимо выше 
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у матерей первой группы по сравнению 
со второй (p<0,05). Что касается пола, то 
матери девочек более склонны безуслов-
но принимать своего ребенка (p<0,01) и 
более позитивно реагируют на поведение 
своих детей (p<0,05).

Изучение семейного функционирова-
ния по FACES-3 выявило, что общие по-
казатели сплоченности по всей выборке 
(M=41,75) и в третьей группе (M=40,32) 
соответствуют средним значениям (раз-
деленный тип), а в первой и второй ми-
кровозрастных группах несколько выше 
средних значений (M=42,09 и M=42,32), 
что соответствует связанному типу спло-
ченности по Э.Г. Эйдемиллеру. Семейная 
адаптация родителей по всей выборке не-
сколько выше среднего уровня (M=29,82), 
что свидетельствует о выраженности гиб-
кого типа адаптации. Матери девочек вы-
сказывают больше желания увеличить 
семейную сплоченность (p<0,05).

Предикторы кризиса трех лет
в области детско-родительского
взаимодействия
Целью регрессионного анализа было 

выявить, как влияют на общую выражен-
ность кризиса трех лет у детей показатели 
детско-родительского взаимодействия. 
В качестве зависимых переменных рас-
сматривались общий показатель кризиса 

по анкете (модель 1) и общий показатель 
кризиса по опроснику (модель 2). В каче-
стве независимых переменных выступа-
ли факторы стилей воспитания (на осно-
ве опросника АСВ и карты наблюдений 
по АСВ), показатели эмоционального 
взаимодействия (по опроснику ОДРЭВ 
и карте наблюдения по ОДРЭВ), общие 
показатели семейной сплоченности и 
адаптации (по FACES-3). Регрессион-
ный анализ проводился на всей выборке.

Результаты для зависимой пере-
менной — общий показатель кризисных 
проявлений по анкете — представлены в 
табл. 1.

В уравнение регрессии включены 
3 предиктора, которые обусловливают 
20% дисперсии общего показателя кри-
зисных проявлений.

Проявления кризиса трех лет бо-
лее выражены у детей, матери которых 
демонстрируют меньшее эмоциональ-
ное принятие ребенка (p<0,001), боль-
шую воспитательную неуверенность 
(p<0,01), но в то же время более вы-
соко оценивают сплоченность семьи 
(p<0,05). Последняя взаимосвязь не вы-
глядит такой логичной, как первые две, 
мы попробуем ее объяснить в разделе 
обсуждения результатов.

Результаты для зависимой перемен-
ной — общий показатель кризисной сим-

Т а б л и ц а  1
Данные регрессионного анализа «Коэффициенты» для модели 1

Модель 1
(R=0,450,

R квадрат = 0,202)

Нестандартизированные 
коэффициенты

Стандартизи-рован-
ные коэффициенты T Знч.

В Стд. ошибка Бета
3 (Константа).
1. Фактор «Воспитательная 
неуверенность матери».
2. «Эмоциональное при-
нятие» (блок ОДРЭВ).
3. Семейная сплоченность

22,945
0,948

-0,492

0,115

2,551
0,306

0,145

0,045

0,277

-0,314

0,230

8,995
3,102

-3,385

2,537

0,000
0,002

0,001

0,013
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птоматики по опроснику — представле-
ны в табл. 2.

В уравнение регрессии включены 
6 предикторов, которые обусловливают 
35% дисперсии общего показателя кри-
зисной симптоматики.

Симптомы кризиса трех лет более вы-
ражены у детей, матери которых демон-
стрируют меньшее эмоциональное при-
нятие ребенка (p<0,001), неразвитость 
родительских чувств (p<0,01), воспита-
тельную неуверенность, потворствующую 
гиперпротекцию и в то же время чувстви-
тельность к ребенку (p<0,05). Кризис ме-
нее выражен в случае большей зрелости 
матерей в поведенческих проявлениях при 
реальном взаимодействии: умение оказать 
эмоциональную поддержку ребенку, воз-
действовать на его состояние (p<0,05).

Обсуждение результатов

Протекание кризиса трех лет у детей 
можно охарактеризовать как благопо-

лучное: преобладает его конструктивная 
симптоматика, невротические реакции 
выражены слабо. У детей появляется 
мотивация достижения, им становится 
важна оценка взрослого. В поведении 
выражены упрямство, строптивость и 
своеволие, т. е. появляется желание ут-
вердить свое Я, идет поиск своих пси-
хологических границ. Также выражены 
стремление к самостоятельности, появ-
ление в речи слов «Я», «хочу/не хочу», 
«буду/не буду», фантазирования и но-
вых ролей.

Можно говорить о предкритической 
фазе (период от 2 лет 1 мес. до 2 лет 
9 мес.). После 2 лет 10 мес. большинство 
детей вступают в критическую фазу, что 
согласуется с данными Т.В. Гуськовой 
[7]. Посткритическую фазу методом по-
перечных срезов выявить не удалось, для 
этой цели необходимо лонгитюдное ис-
следование.

По опроснику симптомов различий в 
общем показателе кризиса у мальчиков и 
девочек не выявлено, в то время как по 

Т а б л и ц а  2
Данные регрессионного анализа «Коэффициенты» для модели 2

Модель 2
(R = 0,594,

R квадрат = 0,353)

Нестандартизированные 
коэффициенты

Стандартизи-рован-
ные коэффициенты T Знач.

В Стд. ошибка Бета
6 (Константа).
1. «Эмоциональное при-
нятие» (блок ОДРЭВ).
2. Фактор «Воспитательная 
неуверенность матери».
3. Повед. проявления эмоц. 
взаимодействия (по карте 
наблюдений).
4. Фактор «Неразвитость 
родительских чувств».
5. Чувствительность (блок 
ОДРЭВ).
6. Фактор «Потворствую-
щая гиперпротекция»

61,853
-1,950

2,395

-0,763

2,741

1,637

1,882

9,041
0,543

0,994

0,294

1,012

0,725

0,905

-3,61

0,203

-0,208

0,233

0,208

0,160

6,841
-3,594

2,410

-2,595

2,708

2,258

2,080

0,000
0,000

0,018

0,011

0,008

0,026

0,040
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анкете кризисных проявлений кризис в 
целом и особенно его конструктивная со-
ставляющая более выражены у девочек.

Что касается стилевых характеристик 
воспитания, и опросник, и наблюдение 
выявили, что более трети матерей ведут 
себя с детьми очень мягко, почти ниче-
го не запрещают детям и не наказывают 
их в случае поведенческих проблем. По 
мере взросления потворствующая гипер-
протекция уменьшается. Значимых раз-
личий в воспитании мальчиков и девочек 
раннего возраста не обнаружено.

В плане эмоционального взаимодей-
ствия с детьми, и по опроснику, и по 
карте наблюдения в целом картина бла-
гоприятная. Тем не менее, встречаются 
проблемные зоны, связанные с умени-
ем воздействовать на состояние ребен-
ка, пониманием причин его состояния, 
эмпатией. В процессе наблюдения за 
реальным взаимодействием более ярко 
проявились сложности с ориентацией 
на состояние ребенка.

В целом, эти данные согласуются с 
результатами исследования детско-ро-
дительского взаимодействия на выборке 
дошкольников [6] и, по-видимому, отра-
жают современные воспитательные тен-
денции.

В первой и второй группах преобла-
дает связанный тип семейной сплочен-
ности, а в третьей — разделенный тип 
сплоченности, что в целом говорит об 
успешности функционирования семей-
ной системы. Выражен гибкий тип адап-
тации — у родителей есть наработанные 
стратегии «подстройки» к ситуации.

Наибольший вклад в оценку общего 
показателя кризиса вносит эмоциональ-
ное принятие ребенка — чем оно выше, 
тем менее выражены поведенческие сим-
птомы и другие кризисные проявления. 
Общая выраженность кризиса связана 

как с неблагоприятными тенденциями в 
воспитании у матерей (воспитательная 
неуверенность, неразвитость родитель-
ских чувств, потворствующая гиперпро-
текция, незрелость поведенческих про-
явлений при реальном взаимодействии), 
так и с благополучием в семейном функ-
ционировании и эмоциональном взаи-
модействии (семейная сплоченность, 
чувствительность матери к ребенку). По-
следний факт еще раз подтверждает, что 
возрастной кризис — это нормативное 
явление.

К тому же, следует отметить, что оцен-
ка выраженности кризиса проводилась 
на основе оценки матерей. Возможно, 
поэтому и проявились предикторы «чув-
ствительность матери» и «семейная спло-
ченность». Можно предположить, что те 
матери, которые лучше понимают причи-
ны состояния и поведения детей, а также 
больше внимания уделяют сплоченности 
семьи, оказались более внимательными 
к описанию поведенческих симптомов 
кризиса. Также на этих результатах могло 
сказаться то, что при регрессионном ана-
лизе мы не разделяли деструктивную и 
конструктивную составляющие кризиса. 
В изучаемых нами кризисных проявле-
ниях в целом конструктивная составляю-
щая представлена меньше, большинство 
исследуемых нами показателей — негати-
вистские симптомы.

Выводы

1. После 2 лет 10 мес. большинство 
детей вступают в критическую фазу. 
В кризисе трех лет у детей преоблада-
ет конструктивная симптоматика, по-
является «гордость за достижения». Из 
негативистских симптомов выражены 
упрямство, строптивость и своеволие. 
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Кризисные проявления больше выраже-
ны у девочек.

2. Исследование стилевых характе-
ристик воспитания матерей выявило 
недостаточность санкций и запретов (у 
41% и 32% матерей соответственно), а 
также гиперпротекцию (29%). Из лич-
ностных проблем родителей чаще всего 
встречается воспитательная неуверен-
ность (5%). Отмечается высокое эмоци-
ональное принятие детей. Тем не менее, 
встречаются проблемные зоны, связан-
ные с умением воздействовать на состо-
яние ребенка (23%), пониманием причин 
его состояния (21%), эмпатией (16%). 
В процессе наблюдения за реальным вза-
имодействием более ярко проявились 
сложности с ориентацией на состояние 
ребенка. В первой и второй группах пре-
обладает связанный, а в третьей — раз-
деленный тип сплоченности. Выражен 
гибкий тип адаптации.

3. Кризис трех лет более выражен 
при низком эмоциональном принятии 
ребенка, воспитательной неуверенно-
сти матерей, неразвитости родитель-
ских чувств, потворствующей гипер-
протекции, незрелости поведенческих 
проявлений при реальном взаимодей-
ствии матерей с детьми. В то же вре-
мя кризисные проявления могут быть 
выражены и при благополучии в се-
мейном функционировании и эмоци-
ональном взаимодействии (семейная 
сплоченность, чувствительность мате-
ри к ребенку).

Таким образом, проведенное исследо-
вание в целом подтвердило выдвинутые 
гипотезы. В дальнейшем мы планируем 
уточнить влияние характеристик детско-
родительского взаимодействия на общие 
показатели трех категорий симптомов 
(конструктивных, негативистских и не-
вротических).
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This article is devoted to analysis of the predictors of the “3 years old childґs cri-
sis” in the field of parent-child interaction (parenting styles, peculiarities of emotional 
interaction mothers with children, characteristics of family adaptation and cohe-
sion). The study involved 117 children (65 boys and 52 girls) and 117 their mothers 
from Vsevolozhsk district of the Leningrad region. The age of children — from 2 years 
1 month to 3 years 11 month, Mage = 3 years. We used psychodiagnostic methods and 
the method of observation. The study revealed that the period from 2 years 1 month to 
2 years 9 months is characterized by signs of subcritical phase, critical phase was ob-
served after 2 years 10 months. “3 year old childґs crisis” is more pronounced at lower 
emotional acceptance of the child, maternal educational uncertainty, underdevelop-
ment of parental feelings, indulgence overprotection, immaturity of maternal emotion-
al behavior in actual interaction of mothers with children. At the same time the crisis 
manifestations can be expressed in the case of well-being in family functioning and 
emotional interaction (family cohesion, the sensitivity of the mother to child), which 
confirms the normativity of the “3 years old childґs crisis”.

Keywords: “3 year old child´s crisis”, manifestations and symptoms of the “3 year 
old child´s crisis”, parent-child interaction, parenting styles, emotional interaction 
mothers with children, family cohesion.
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Структура границ Я у детей 2—10 лет
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В статье рассматривается структура границ Я как социально-психологи-
ческого феномена, описана современная интерпретация границ Я, подчеркива-
ется их значимость в процессе социализации ребенка. Теоретико-эмпирический 
анализ позволил выделить такие особенности границ Я в детском возрасте, 
как активность, чувствование и осознанность, регуляция, контроль и способы 
защиты. В исследовании, проводившемся с 2010 по 2014 год, приняли участие 
46 детей в возрасте от 2 до 10 лет. Единицей анализа выступали трансакции 
между участниками. Сбор информации проводился с помощью качественных 
методик, позволяющих собрать максимально нюансированную базу данных от-
носительно указанных компонентов границ Я. Статистический анализ показал 
наличие между выделенными элементами границ Я значимых взаимосвязей, что 
позволяет сделать вывод о целостности изучаемого феномена. Обсуждаются 
наиболее и наименее адаптивные типы границ Я в детском возрасте.

Ключевые слова: границы Я, психологические границы детей 2—10 лет, ак-
тивность, чувствование, регуляция, контроль психологических границ, способы 
защиты границ Я, структура границ Я.

Введение: теоретический анализ 
проблемы границ Я

Сосуществование людей неизбежно 
предполагает необходимость разделе-

ния жизненных ресурсов различного 
рода — материальных, эмоциональных, 
интеллектуальных, что, в свою очередь, 
побуждает выстраивать личные пси-
хологические границы, от прочности 

— Нет, вы только подумайте! — говорила она. 
— Какой сегодня день странный! А вчера все шло, как обычно! 

Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить: сегодня утром, 
когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже не совсем я! 
Но если это так, то кто же я в таком случае? Это так сложно…

Л. Кэрролл
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и эффективности которых зависит как 
атмосфера сообщества, так и благопо-
лучие отдельного субъекта. В последнее 
время категория границ Я приобрела 
большую популярность, используясь как 
пространственная метафора состояния 
личности и межличностного взаимодей-
ствия [6; 11; 20]. Однако следует при-
знать, что термин «границы Я» употре-
бляется весьма свободно, а структура и 
генезис этого феномена до сих пор изуче-
ны недостаточно.

Границы Я (психологические гра-
ницы) мы понимаем как систему им-
плицитных правил, регулирующих от-
ношения человека с окружающими и 
позволяющих ему поддерживать баланс 
между своими потребностями и потреб-
ностями других людей. При этом, следуя 
парадигме субъектно-бытийного подхо-
да, мы считаем, что средовое поведение, 
направленное на раздел территории, рас-
пределение информационных или эмо-
циональных ресурсов, всегда содержит 
в себе мета-послание, обладающее со-
циальным смыслом и демонстрирующее 
социальный статус субъекта и его отно-
шение к другим.

Наша работа посвящена изучению 
структуры психологических границ у де-
тей 2—10 лет. В настоящее время в пси-
хологической науке и практике все чаще 
используются крупные комплексные 
единицы описания личности (психоло-
гические границы, благополучие и пр.). 
Вероятно, это обусловлено возрастающей 
авторитетностью холистического понима-
ния личности, согласно которому любое 
воздействие (психологическое, педагоги-
ческое, воспитательное и пр.) затрагивает 
человека целиком, а история жизни закре-
пляется в чертах личности и характере.

Актуальность исследования также 
определяется психологическими и педа-

гогическими задачами, которые диктует 
сам феномен детства. Основной целью 
данного периода является взросление, 
встраивание посредством децентрации и 
развития «модели психического» в соци-
альную систему, развитие способности 
к адаптации, формирование устойчиво-
го Я. Эти процессы требуют понимания 
ребенком собственных границ Я. В неко-
торый момент жизни каждый ребенок за-
дается вопросами: «Где Я, а где — не-Я?», 
«Что мое и почему чужое — не мое?». 
Полученные ответы формируют его лич-
ность и основные стратегии взаимодей-
ствия с окружающим миром. Окружаю-
щая среда для дошкольников и младших 
школьников в силу небольшого жизнен-
ного опыта обладает высокой неопреде-
ленностью, и психологические границы 
выступают тем «буфером», который по-
могает ребенку «встроиться в общество». 
Таким образом, функции границ Я мно-
гообразны: интегративная, адаптацион-
ная, коммуникативная, персонифициру-
ющая и пр. [9]. В общем и целом границы 
помогают, с одной стороны, поддержи-
вать устойчивость личности и сохранять 
психологическое благополучие субъек-
та, а с другой — считаться с интересами 
окружающих.

Д.Б. Эльконин постулировал, что на 
протяжении периода детства ребенок по-
очередно вступает во взаимодействие с 
двумя основными ипостасями внешнего 
мира: с предметной сферой и областью 
человеческих отношений [8]. На наш 
взгляд, основной смысл всех манипу-
ляций и взаимоотношений есть прояс-
нение границ Я. Границы пространства 
можно маркировать разным образом: 
физически (через манипуляции с пред-
метами), знаками (символ «кирпич» как 
знак отсутствия проезда), эмоционально 
(более сильные реакции на незнакомых 
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людей как способ защиты собственных 
границ) и пр. По мнению Ф. Перлза, 
границы рождаются в контакте [13]. Та-
ким образом, мы можем говорить о том, 
что границы обладают динамическими 
свойствами, это не однажды полученная 
способность, а приобретенное прижиз-
ненно свойство человека, которое имеет 
специфическую траекторию развития и 
свои особенности на каждом возрастном 
этапе.

Исследователи психологических гра-
ниц выделяют различные составляющие 
этого явления, однако общепризнанного 
понимания к настоящему моменту пока 
не возникло. В ходе теоретического ана-
лиза существующих подходов [5; 6; 11; 
13; 14; 17; 19] мы выделили следующие 
аспекты феномена психологических 
границ: динамическую сторону (каче-
ства действий, совершаемых человеком 
для поддержания собственного благо-
получия: активность, осознанность, чув-
ствование и понимание, регуляция, кон-
троль) и инструментальную (приемы и 
способы защиты границ Я — с помощью 
слов или физических действий) [18]. 
Среди динамических характеристик 
можно условно отметить следующие 
подкатегории.

• Активность в нашем исследова-
нии определяется как вектор и интен-
сивность движения границ, обуслов-
ленные поиском объекта/субъекта 
удовлетворения возникающей потреб-
ности. Категория «активность» вос-
ходит к работам Аристотеля, который 
рассматривал границы как «причин-
ность движения», «возможность» [3]. 
Д. Винникот говорит о «достаточно» 
хорошей матери, которая представляет 
собой первый объект, который ребенок 
осваивает с помощью собственной ак-
тивности [2]. К. Левин, Э. Хартманн, 

З. Фрейд выделяли «внешние и вну-
тренние» границы, на стыке кото-
рых происходят различные события, 
влияющие на развитие личности [5; 
6]. В русле теорий экзистенциализма 
(К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, М. Хайдег-
гер) границы трактуются как выход 
за пределы себя, в связи с понятием 
трансцендентности [3]. В.А. Зимин 
вводит понятие «трансгрессия» как за-
прет, стимулирующий активность [4]. 
В.А. Петровский говорит о существо-
вании «мотива границы», побуждаю-
щего ребенка осваивать внешнее и вну-
треннее пространство [14]. Активность 
психологических границ — это количе-
ственный показатель взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, число 
актов освоения окружающего мира.

• Чувствование/понимание гра-
ниц Я несут в себе дифференцирующую 
функцию, отделяя Я от не-Я и обеспечи-
вая признание ребенком границ других 
людей. Функционально оба компонента 
(чувствование и понимание) выполня-
ют единую роль, сменяя друг друга в 
онтогенезе. Чувствование — это интуи-
тивный, чувственный компонент границ 
Я, который имманентно присутствует в 
жизни ребенка, неосознанно влияя на его 
поведение и выполняя регулирующую 
роль [13; 16]. Сигналом любого движе-
ния границ является знак переживаемой 
эмоции (отрицательные — как наруше-
ние, положительные — как добровольное 
открытие границ) [18]. Понимание как 
признание существования психологиче-
ских границ — это когнитивный, рацио-
нальный компонент, развивающийся по 
закону возрастного развития, возника-
ющий в результате сворачивания внеш-
них действий по защите границ после их 
осознания, интериоризации и перехода 
во внутренний план [7].
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• Регуляция психологических 
границ — это способность изменения 
пространственной составляющей из-
учаемого феномена, обеспечивающая 
взаимодействие с окружающей средой: 
динамичность, пульсацию как реакцию 
на актуальную потребность [6; 19], «ви-
брирующую границу» [15], «селектив-
ные — ригидные», «гибкие — жесткие» 
[20], «открытые — закрытые» [5; 11; 13]. 
Потребностно-информационная теория 
П.В. Симонова [1] говорит о том, что 
живым существам присуща диалектиче-
ская тенденция к саморазвитию и само-
сохранению, позволяющая максималь-
но адаптироваться к условиям среды. 
Функция приспособления к внешним 
обстоятельствам присуща и психоло-
гическим границам, которые обладают 
способностью к расширению и суже-
нию. Таким образом, регуляция границ 
Я наиболее тесно связана с такими чер-
тами личности, как гибкость, коммуни-
кативность, суверенность.

• Контроль — это способность к 
удерживанию заданного статичного по-
ложения границ Я, обеспечивающая 
сохранность «чувства Я»: «сильные — 
слабые» [5; 17], «сохранные — рваные» 
[11], «здоровые — поврежденные» [17]. 
Можно предположить, что устойчивое 
состояние психологических границ — это 
то, при котором на обеспечение безопас-
ности и сохранности Я уходит меньшее 
количество усилий (принцип минимиза-
ции энергии, [1]), и потому умение кон-
тролировать собственные границы по-
могает ребенку сохранять благополучие 
и онтологическую уверенность. Способ-
ность к контролю границ Я лежит в осно-
ве такого психологического явления, как 
приватность, т.е. умения избирательно 
ограничивать воздействие внешних фак-
торов [10].

Ранее мы упоминали, что кроме ди-
намических характеристик границ Я 
можно выделить инструментальные — 
непосредственно те способы защиты 
Я, которые применяет личность для 
сохранения собственного благополу-
чия. К ним можно отнести: физические 
(уход или «выталкивание» противника 
со своей территории), вербальные (ис-
пользование слов и реплик), когнитив-
ные (использование аргументов, умоза-
ключений и пр.), эмоциональные (крик, 
сильные эмоции, которые «пугают» про-
тивника) и пр. [12].

Итак, психологические границы 
предстают многогранным, однако це-
лостным явлением, выполняющим раз-
нообразные функции, а также, вероятно, 
имеющим в детском возрасте некоторые 
структурные особенности в силу недо-
статочной дифференцированности сфер 
психического. Единицей измерения гра-
ниц Я является (условно) дискретный 
акт взаимодействия человека и мира, 
влекущий за собой сохранение или утра-
ту ресурсов, повышение или понижение 
уровня психологического благополучия 
личности. Целью исследования было из-
учение возможных взаимосвязей между 
выделенными категориями психологи-
ческих границ.

Программа исследования

Наше эмпирическое исследование 
было построено на использовании кор-
реляционного принципа как одного 
из законов становления психического 
целого, позволяющего выявить взаи-
мосвязи между несколькими разроз-
ненными элементами [1]. Мы отказа-
лись от стандартизированных приемов 
в пользу использования клинического 
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(в понимании Ж. Пиаже) качественно-
го метода из-за возрастной специфики 
обследуемой группы, а также для того, 
чтобы получить более нюансированные 
факты. В ходе отбора стимульного от-
бора мы опирались на теоретический 
анализ и экспертный опрос; ведущим 
методом было сплошное включенное 
наблюдение, в ходе которого уточня-
лись качества психологических границ 
и их диагностические маркеры. В общей 
сложности работа по подготовке опи-
сываемого в настоящей статье методи-
ческого инструментария заняла четыре 
года (с 2010 по 2014 было собрано около 
4000 единиц наблюдения) и продолжа-
ется в настоящее время.

В исследовании приняло участие 
46 детей в возрасте от 2 до 10 лет. Ос-
новными единицами анализа стали 
трансакции между детьми в специаль-
но созданных условиях. Эмпирическое 
исследование состояло из двух этапов, 
первым из которых был сбор матери-
ала для формирования шкал оценива-
ния границ Я. Процедура исследова-
ния состояла в следующем: экспертам 
раздавались определения теоретически 
выделенных компонентов границ Я 
(активность, чувствование/понимание, 
регуляция, контроль, способы защиты). 
На их основе необходимо было описать 
поведение ребёнка в специально задан-
ных ситуациях. В качестве стимульного 
материала методик для исследования 
особенностей структуры психологиче-
ских границ у детей вплоть до 10 лет 
были использованы сказка «Три мед-
ведя», моделирующие игры «Мой дом» 
и «Пирог» [18]. Наблюдатель-экспери-
ментатор вел протокол, в котором были 
отражены особенности поведения и 
коммуникации детей (например, «при 
строительстве дома ребёнок набирает 

тяжёлые, большие материалы, стро-
ит дом в стороне от других, соседства 
не терпит» или же «в поиске удобного 
места ребёнок толкает соседей, кричит, 
возмущается, что ему тесно» или, напро-
тив, «создаётся ощущение, что удобно 
везде, где не трогают, не толкают»).

После этого был проведен контент-
анализ содержания этих протоколов, 
позволивший выделить дихотоми-
ческие шкалы, один полюс которых 
предполагает отсутствие выраженного 
качества, другой — его наличие (про-
цедура и кодировочная таблица катего-
рий описаны подробно в другой нашей 
работе [18]). Таким образом, каждая 
характеристика границ Я конкретизи-
ровалась в частных поведенческих про-
явлениях — например, к контролю экс-
перты отнесли такие действия ребенка: 
«впускает в свои границы», «удержива-
ет границы в статичном положении», 
«закрывает границы», «активно на-
рушает чужие границы». Аналогичная 
процедура позволила выделить эмпи-
рические маркеры и других характери-
стик границ.

 Затем экспертам и наблюдателям 
было предложено оценить выраженность 
поведенческих маркеров каждого каче-
ства границ Я у ребёнка по пятибалльной 
шкале, где 1 балл маркировал присут-
ствие одного полюса изучаемой характе-
ристики, а 5 баллов показывал наличие 
другого. Этот этап исследовательской 
работы позволил перевести качествен-
ные данные в количественные (табл. 1).

Несмотря на изначальную адресацию 
методик детям дошкольного возраста, в 
силу интерактивного характера и глубо-
ких архетипических обобщений, скры-
вающихся за фабулой центрального сю-
жета, они были интересны детям вплоть 
до 10 лет (этот возраст определяется 
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как нижняя граница для использования 
опросников и более экономных методов).

Все методики включали в себя обсуж-
дение предложенной проблемной ситуа-
ции, детскую игру в заданном русле и об-
суждение полученных результатов. В это 

время велось постоянное протоколиро-
вание поведения, эмоциональных состо-
яний, коммуникативных особенностей 
детей по заранее подготовленным вопро-
сам, каждый из которых был отнесен к 
определенной изучаемой категории.

Т а б л и ц а  1
Соотношение компонентов границ Я и конкретных поведенческих маркеров

Компоненты 
границ Я

Конкретные критерии описания и оценки компонентов границ Я

Активность Пассивные границы 1 2 3 4 5 Активные границы
Контроль Впускает других людей в соб-

ственные границы
1 2 3 4 5 Не допускает других в соб-

ственные границы
Границы не закрываются в ответ 
на угрозу

1 2 3 4 5 Границы закрываются в ответ 
на угрозу

Не удерживает границы в статич-
ном положении в случае угрозы

1 2 3 4 5 Удерживает границы в ста-
тичном положении в случае 
угрозы

Границы постоянно открыты 1 2 3 4 5 Границы постоянно закрыты
Регуляция 
границ

Статичные 1 2 3 4 5 Гибкие
Проницаемые 1 2 3 4 5 Непроницаемые
Узкие 1 2 3 4 5 Широкие

Чувствование/
понимание

Не чувствуют/не понимают на-
рушения собственных границ

1 2 3 4 5 Чувствуют/понимают нару-
шение собственных границ

Не чувствуют/не понимают на-
рушения чужих границ

1 2 3 4 5 Чувствуют/понимают нару-
шение чужих границ

Способы за-
щиты

Не чувствуют/не понимают 
способы нарушения своих/чужих 
границ

1 2 3 4 5 Чувствуют/понимают спосо-
бы нарушения своих/чужих 
границ

Не чувствуют не понимают спосо-
бы защиты своих/чужих границ

1 2 3 4 5 Чувствуют/понимают спо-
собы защиты своих/чужих 
границ

Рациональные 1 2 3 4 5 Эмоциональные
Физические 1 2 3 4 5 Вербальные
Деструктивные 1 2 3 4 5 Конструктивные
Социально осуждаемые способы 
защиты

1 2 3 4 5 Социально одобряемые спосо-
бы защиты

Несовпадение декларируемого и 
демонстрируемого поведения

1 2 3 4 5 Совпадение декларируемого и 
демонстрируемого поведения 
(аутентичность)

Личностные 1 2 3 4 5 Отвлечённые
Не использует внешнюю помощь 
при защите границ

1 2 3 4 5 Использует внешнюю помощь 
при защите границ
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Методика
«Чтение сказки “Три медведя”»
В этой сказке наиболее ярко прояв-

ляется нарушение психологических гра-
ниц, она богата примерами для обсужде-
ния, позволяя сформулировать основные 
представления детей об изучаемом фе-
номене. В ней присутствует категория 
«дом», являющаяся наиболее значимым 
образом для детей 2—10 лет, и ярко пред-
ставлен конфликт по поводу нарушения 
границ Я.

Цель: описание феномена на уров-
не чувствования/понимания, а также 
способности к защите собственных 
границ. Процедура исследования про-
зрачна: чтение сказки, обсуждение её 
с детьми и дальнейшая инсценировка 
сюжета сказки с разных позиций (Ма-
шеньки, каждого из трёх медведей). 
Чувствование/понимание границ Я 
определяются по смене знака эмоции 
(с положительного на отрицательный 
и наоборот). Чувствование границ Я 
в нашем исследовании предполагает 
ощущение дискомфорта от различных 
факторов (физического расположения 
(близко-далеко), эмоционального про-
явления и пр.), в результате чего ре-
бёнок совершает действия, подобные 
действиям партнера по инсценировке 
(к нему приблизились — он отодвинул-
ся). Что касается понимания границ Я, 
то оно представляет собой когнитивное 
осмысление ситуации, при котором ре-
бёнок способен действовать с другой 
позиции, активно используя речь (тол-
кнули — не отошёл, а сделал замечание 
и пр.). Также чтение и инсценировка 
сказки позволяют сделать наблюдение 
о способах защиты границ Я, т.е. о тех 
конкретных проявлениях, которые по-
могают ребёнку восстановить собствен-
ное благополучие.

Методика «Мой дом»
Цель: описание динамических осо-

бенностей границ Я (регуляция, кон-
троль, активность) и способов защиты 
психологических границ.

Процедура исследования проста: де-
тям предлагается большой набор мате-
риалов (ленты, кубики, верёвки, цветная 
ткань и пр.), из которых необходимо по-
строить дом. Наблюдатели в это время от-
мечают пространственное расположение 
дома, его физические характеристики 
(размер, использованные строительные 
материалы, наличие/отсутствие соседей, 
внутреннее устройство дома — количе-
ство комнат/этажей, украшения), способ 
строительства (находился ли ребенок 
внутри дома или снаружи; просил помо-
щи или строил самостоятельно; делился 
строительными материалами, отбирал, 
брал первым или ждал, пока все набе-
рут необходимое; конфликтные ситуа-
ции, их причины, способы преодоления 
и пр.), т.е. необходимо было зафиксиро-
вать как результат игры, так и поведение 
ребенка в процессе строительства. По-
сле этого каждый ребёнок представляет 
(рассказывает, показывает) свой дом, а 
затем ему предлагается поучаствовать 
в инсценировках, которые затрагивают 
отношение различных людей к его по-
стройке. Например: «Что вы будете де-
лать, если к вам в гости пришли сестра/
брат или незнакомый гость, которые… 
берут ваши вещи/шумят и мешают вам 
спать/смеются над вашим рисунком?». 
Все инсценировки предполагают моде-
лирование ситуации нарушения жизнен-
ного пространства ребенка либо близким 
человеком, либо незнакомым. Это зада-
ние позволяет проследить динамические 
и инструментальные характеристики 
психологических границ у детей (регу-
ляцию, контроль, активность границ Я и 
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умение защищать их различными спосо-
бами). Различие реакции на «чужих» и 
«своих» позволит верифицировать выде-
ленные характеристики границ Я.

Методика «Пирог»
Цель: описание особенностей границ 

Я в интерперсональном пространстве. 
Детям предлагается занять определён-
ное место на ограниченном пространстве 
(ковре) так, чтобы каждый чувствовал 
себя комфортно («Ковёр — это пирог. Ка-
кой кусок вы захотите съесть, чтобы вам 
было хорошо? Займите столько места, 
сколько хотите съесть пирога»). В основе 
методики лежит архетипический стимул 
«еда», который актуализирует у ребенка 
оппозиционную установку «я — другие», 
т.к. предполагается обращение к виталь-
ной потребности и ее ограниченному ре-
сурсу. Такое противопоставление дает 
возможность описать состояние психоло-
гических границ у детей в межличностном 
пространстве, т.е. в ситуации необходимо-
сти учета границ Я другого человека. Во 
время проведения методики наблюдатели 
зарисовывают схему расположения детей 
на ковре, отмечая размер занимаемого ме-
ста, четко фиксируют эмоциональные и 
поведенческие реакции детей на задание. 
Таким образом, данная методика позво-
ляет оценить степень развития следую-
щих признаков изучаемого феномена: ре-
гуляцию, контроль, активность и способы 
защиты границ Я в ситуации взаимодей-
ствия в группе.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обработка результатов проводилась 
при помощи статистического пакета 
SPSS; для проверки значимости связей 

был использован непараметрический ко-
эффициент корреляции Спирмена rs.

Перейдем к рассмотрению получен-
ных данных (в целях экономии места в 
таблицах и обсуждении представлены 
только значимые связи). Интерпретация 
результатов строится на основании табл. 
1, в которой дана полная информация от-
носительно каждой шкалы.

Прежде всего, обнаружены высокозна-
чимые зависимости между активностью и 
остальным и характеристиками границ Я 
(табл. 2). Оказалось, что активность поло-
жительно связана с предпочтением физи-
ческих способов защиты вербальным, со 
склонностью нарушать чужие границы и 
менять свои собственные только в ситуа-
ции угрозы, с возможностью удерживать 
границы, а также с высоким чувствова-
нием/пониманием границ Я. Кроме того, 
дети с активными границами реже прово-
цируют попытки других детей нарушить 
границы субъекта.

Статистически значимые взаимосвязи 
обнаружены между контролем и чувство-
ванием/пониманием границ Я (табл. 3).

Чувствование/понимание связано с 
контролем границ Я в основном поло-
жительно. Ситуация угрозы, актуали-
зирующая функцию контроля границ, 
коррелирует с пониманием собственных 
границ и способов их защиты, равно как 
и способов нарушения чужих границ. 
Можно сказать, что именно чувствова-
ние обеспечивает децентрацию, в силу 
которой ребенок может встать на пози-
цию другого и понять, в чем состоит его 
уязвимость. Дети со статичными, чётко 
очерченными границами наиболее силь-
но реагируют на нарушение собственных 
границ другими, а также ясно понимают 
момент нарушения чужих границ. Мож-
но предположить, что в силу таких осо-
бенностей дети с определёнными, ста-
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тичными границами сострадательны и 
чутки в отношениях с людьми.

Понимание границ Я сопряжено с 
возможностью их закрывать, осущест-
вляя таким образом селекцию внешних 
воздействий. Однако при этом присут-
ствует отрицательная связь между та-
кими показателями как «допуск в соб-
ственные границы» и «чувствование/
понимание защиты границ Я», т.е. если 
ребенок компетентен в способах защиты 

своих границ, он склонен их закрывать 
для других детей. И наоборот, границы 
открыты лишь у тех, кто пока не умеет их 
защищать, т.е. открытые границы в дан-
ном случае — это знак слабости, а не до-
верия миру. Это показывает пока еще не 
достаточный уровень субъектности, при 
котором ребенок мог бы добровольно от-
крыть границы, владея всем репертуаром 
средств их защиты и будучи уверенным в 
их безопасности.

Примечания. * связи значимы на уровне p<0,05; ** — на уровне p<0,01.

Чувствование/ 
понимание границ Я/ 
контроль границ Я

Чувствует/по-
нимает наруше-
ние собствен-
ных границ

Чувствует/
понимает 
нарушение 
чужих границ

Чувствует/по-
нимает защиту 
собственных 
границ

Чувствует/по-
нимает способы 
нарушения 
чужих границ

Допускает в свои гра-
ницы

 - - -,31* -

Границы Я меняются в 
ответ на угрозу

,29*  - ,29* ,27*

Удерживает границы в 
статичном положении

,56** ,45** ,50** ,48**

Закрывает границы Я ,40**  - - - 

Т а б л и ц а  3
Связь чувствования/понимания, контроля и способов защиты границ Я (rs)

Примечания. * связи значимы на уровне p<0,05; ** — на уровне p<0,01.

Способы защиты 
границ Я

Контроль границ Я
Чувствова-

ние/понима-
ние границ Я

Физиче-
ские спосо-
бы защиты 
границ Я

Одобряе-
мые спосо-
бы защиты 
границ Я

Впускает 
других в 
собственные 
границы Я

Границы 
Я меняют-
ся в ответ 
на угрозу

Удерживает 
границы Я 
в статичном 
состоянии

Активно 
нарушает 
чужие 
границы

Чувствует/
понимает 
нарушение 
собственных 
границ

,29* -,35** -,71** ,73** ,43** ,52** ,27*

Т а б л и ц а  2
Связь активности границ Я со способами их защиты, контролем, 

чувствованием/пониманием (rs)



92

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 4

Уделим внимание следующей группе 
связей — между способами защиты гра-
ниц и их регуляцией (табл. 4).

Обнаружено, что гибкость границ 
Я положительно связана с социаль-
но одобряемыми и конструктивными 
способами защиты границ Я, а также 
с аутентичным поведением, при кото-
ром декларируемое и демонстрируемое 
совпадают; можно заключить, что гиб-
кость — определенно благотворная ха-
рактеристика границ. Эти результаты 
полностью совпадают с данными Н. Бра-
ун [20]. Проницаемость границ связана 
лишь с предпочтением социально одо-
бряемых способов поведения. А вот ши-
рокие границы, по-видимому, в детском 
возрасте не способствуют адаптивной 
регуляции поведения, т.к. отрицатель-
но связаны с аутентичным поведением 
и положительно — с предпочтением не-
одобряемых способов защиты границ. 
Интересно, что если широкие границы 
во взрослом возрасте нередко интерпре-
тируют как знак широкой идентичности, 
отсутствия предрассудков и стереоти-
пов, то у детей это скорее свидетельство 
неразборчивости и социальных рисков.

Например, во время проведения ме-
тодики «Мой дом» мальчик И. 7 лет 
никак не мог понять, как выполнить за-
дание, и просил помощи у всех детей в 
группе. Некоторые из них откликнулись 

и начали помогать. И. был согласен со 
всеми действиями детей, хотя эмоцио-
нально реагировал по-разному, от радо-
сти до огорчения. Часто он восклицал: 
«Ты неправильно делаешь!», чем ставил 
«помощников» в тупик, после чего дети 
прекращали помогать и уходили от него. 
В результате его дом выглядел как не-
приглядная кучка вещей. Когда он уви-
дел разницу между своим «жилищем» и 
домами других детей, то горько распла-
кался: «Я хотел не так, вы всё неправиль-
но сделали! Что же мне теперь делать, 
если вы мне всё испортили! Я просил 
только помочь, а не делать всё за меня!». 
Дети, выступавшие в роли помощников, 
серьёзно возмущались: «Не нравится — 
делай сам! Мы за тебя всё сделали, а ты 
только кричал!». В процессе работы он 
никого не остановил, не внёс ни одного 
конструктивного предложения. Границы 
Я ребёнка очень широкие, способы за-
щиты границ социально не одобряемы, 
т.к. доставляют дискомфорт остальным 
участникам процесса.

Наконец, рассмотрим связь способов 
защиты границ Я и контроля над ними 
(табл. 5). Готовность впускать других в 
свои границы как знак высокого базо-
вого доверия миру сопряжена с предпо-
чтением не физических, а вербальных 
социально одобряемых конструктивных 
способов защиты. Статичный контроль в 

Примечания. * связи значимы на уровне p<0,05; ** - на уровне p<0,01.

Регуляция границ Я/ способы 
защиты границ Я

Гибкие 
границы Я

Проницаемые 
границы Я

Широкие  
границы Я

Совпадение демонстрируемого и 
декларируемого поведения

,26*  - -,28*

Одобряемые способы защиты ,34* ,30* -,35*
Конструктивные способы защиты ,29*  - - 

Т а б л и ц а  4
Связь регуляции и способов защиты границ Я и (rs)
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форме удерживания границ — тоже важ-
ная переменная, образующая множество 
связей с другими параметрами границ. 
Дети, склонные использовать именно эту 
форму контроля, предпочитают (или не 
умеют?) не использовать помощь взрос-
лых и физически защищать свои границы, 
однако при этом проявляют и отстаивают 
свою личностную позицию, ведут себя ау-
тентично, рационально и конструктивно. 
Эту форму контроля границ можно счи-
тать наиболее типичной и зрелой для рас-
сматриваемого возрастного периода.

Так, во время проведения методики 
«Мой дом» девочка Л. 9 лет выбирала те 
материалы для строительства, на которые 
не претендовали другие дети, во время 
конфликтных ситуаций указывала дру-
гим участникам, что так нельзя поступать 
и нужно делиться. Если встречала физи-
чески более сильного соперника, молча 
отдавала предмет, сама же искала ана-

логичный. Выражение лица, поведение, 
эмоциональное состояние оставались при 
этом спокойными. Необходимость менять 
план действия не вызывала сопротивле-
ния и раздражения, тогда как идея стро-
ительства дома менялась в зависимости 
от внешних условий (оставшихся доступ-
ных материалов). Девочка не обращалась 
за помощью к взрослым в случае трудно-
стей, хотя остальные участники нередко 
выбирали взрослого в качестве внешнего 
ресурса. Во время обсуждения Л. выска-
зала замечательную мысль: «Если ты не 
можешь сделать так, как хочешь, то нужно 
сделать так, как получается, но при этом 
не нужно волноваться, потому что ниче-
го от этого не изменится, а станет только 
хуже». Надо отметить, что Л. построила 
один из лучших домиков.

Закрывание границ — это рациональ-
ный аутентичный способ их защиты, 
который также проявляется у детей, не 

Примечания. * связи значимы на уровне p<0,05; ** — на уровне p<0,01.

Контроль границ Я/спо-
собы защиты границ Я

Впускает в 
свои границы

Удерживает свои 
границы в статичном 

положении

Закрывает 
границы Я

Активно 
нарушает чу-
жие границы

Использует помощь 
взрослого

- -,43** -,31* -

Личностная позиция при 
защите границ Я

- ,24* - -

Совпадение демонстри-
руемого и декларируемо-
го поведения

- ,51** ,34** -

Рациональная позиция 
при защите границ Я

- ,36* ,33* -

Физические способы за-
щиты границ Я

-,30* -,24* - ,35**

Одобряемые способы 
защиты

,44** - - -,59**

Конструктивные способы 
защиты

,27* ,26* - -,27*

Т а б л и ц а  5
Связь контроля и способов защиты границ Я (rs)



94

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 4

обращающихся за помощью к взрослым. 
Наконец, активное нарушение чужих 
границ — по-видимому, наименее зрелый 
способ охраны собственного Я, предпо-
лагающий использование физических 
средств воздействия, но при этом неау-
тентичный и неконструктивный.

Обратим внимание на то, что ни один 
из четырех способов контроля не подраз-
умевает обращение за помощью к взрос-
лому; возможно, дети, которые практи-
куют поведение, подобное ябедничанью 
или просьбам о помощи, вообще не вла-
деют навыками самостоятельного кон-
троля и защиты границ Я. И, хотя эф-
фективность этих способов может быть 
различной, все они в конечном счете спо-
собствуют социализации ребенка.

Выводы и заключение

Полученное исследование позволяет 
сделать следующие выводы.

1. В результате эмпирической вери-
фикации сложной структуры границ Я 
показано, что их основные функции в 
жизни ребенка — адаптации, социализа-
ции, безопасной коммуникации — могут 
быть реализованы посредством сочета-
ния разных динамических и инструмен-
тальных характеристик границ.

2. Активность границ высокозначимо 
связана с конструктивными способами 
их защиты, контроля и выраженным чув-
ствованием границ Я.

3. Дети, предпочитающие статично 
удерживать границы, лучше других чув-

ствуют изменения угрозы/защищенно-
сти как своих границ, так и границ окру-
жающих.

4. Регуляция границ Я посредством 
их гибкости наиболее эффективна в рас-
сматриваемом возрасте благодаря репер-
туару используемых способов защиты 
границ.

5. Удерживание границ в статичном 
положении — наиболее зрелая в рассма-
триваемом возрасте форма контроля Я, 
предполагающая, в отсутствие склонно-
сти обращаться к взрослым, высокое раз-
нообразие способов защиты границ.

Итак, можно заключить, что наиболее 
эффективно в детском возрасте выпол-
няют свои функции активные, гибкие, 
хорошо удерживаемые и защищаемые 
вербальными средствами границы Я, 
что сочетается с чувствованием или по-
ниманием необходимости считаться с 
границами других детей. Наименее эф-
фективные границы — проницаемые или 
широкие, защищаемые физически, с ис-
пользованием социально неодобряемых 
средств поведения.

В то же время проведенное исследо-
вание не свободно от некоторых огра-
ничений, которые задают перспективы 
дальнейшей работы. В будущем было бы 
целесообразно изучить связь выделен-
ных параметров границ Я с психологиче-
ским благополучием и уровнем социаль-
ной адаптации детей, а также выделить 
типы границ, в том числе наиболее и наи-
менее эффективных, для тех возрастных 
групп, которые в данном исследовании 
не разделялись.
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The article deals with the structure of the boundaries I as a socio-psychological 
phenomenon. The modern interpretation of the concept, emphasizes the importance of 
boundaries when I “embedding” of the child in social relations. Theoretical and empiri-
cal analysis allowed to identify the boundaries of these features I like in childhood ac-
tivity “feeling” and awareness, regulation, control and protection methods. In a study 
conducted from 2010 to 2014, took 46 children between the ages of 2 and 10 years. 
The unit of analysis was transaction between participants. Collecting information was 
conducted using qualitative methodologies for gathering the most nuanced database 
regarding these components boundaries I. Statistical analysis showed that identified 
by author elements I have had significant inter-relations at the level of p <0.01 and 
p <0.05, which can be considered an evidence of the integrity of the boundaries I phe-
nomenon. The most and less effective types of boundaries are discussed.
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Влияние стажа работы на жизнеспособность профессионалов 
социальной сферы
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В статье обсуждается вопрос об актуальности исследования жизнеспособ-
ности профессионалов социальной сферы в целях выявления ключевых ресурсов 
адаптации и развития людей, имеющих дело с выраженными факторами риска 
в условиях и в предмете труда, а также для определения характера влияния 
условий труда на жизнеспособность профессионалов. Показаны результаты 
исследования структурных компонентов жизнеспособности профессионалов с 
разным стажем работы, которые позволяют говорить о наличии специфических 
ресурсов, способствующих поддержанию жизнеспособности людей, работающих 
с детьми-сиротами на этапе первых двух лет работы, в период от 2 до 5 лет 
работы. Полученные данные позволяют проследить характер влияния условий 
труда на жизнеспособность профессионалов, работающих в социальной сфере 
более 6 лет. Фактор «стаж работы» выраженно влияет на такие компоненты 
жизнеспособности профессионалов, работающих с детьми-сиротами, как интер-
нальный локус контроля и настойчивость, что позволяет сделать вывод о значе-
нии мероприятий поддержки жизнеспособности в период первых 5 лет работы.

Ключевые слова: жизнеспособность человека, профессионалы социальной 
сферы, экологический подход, факторы риска, стаж работы.

В области социально-психологиче-
ских наук вопрос о соответствии ресурсов 
человека имеющимся задачам является 
традиционным, и особую актуальность 
проблема изучения человеческих ресур-
сов имеет в сфере труда представителей 
«помогающих профессий». Исследовате-
ли отмечают наличие информационных 

и организационных стрессоров в деятель-
ности профессионалов социальной сфе-
ры [2], обращаются к исследованию фе-
номенов эмоционального выгорания [2], 
адаптации [4], жизнестойкости [9], совла-
дающего поведения [7]. Факторы риска в 
деятельности профессионалов социаль-
ной сферы, обусловливающие значитель-
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ные эмоциональные нагрузки и дефицит 
поддерживающих ресурсов, актуализиру-
ют задачу выявления личностных и сре-
довых ресурсов поддержки.

Исследования личностных ресурсах 
в контексте влияния средовых условий 
представлены в концепции жизнеспособ-
ности человека. Под жизнеспособностью 
человека понимается «…индивидуальная 
способность человека к управлению соб-
ственными ресурсами, обеспечивающая 
высокий предел личностной психиче-
ской адаптации в контексте развития 
личности, а также социальной и профес-
сиональной самореализации человека в 
условиях социальных, культурных норм 
и средовых условий» [8, с. 113].

Традиция изучения жизнеспособно-
сти профессионалов социальной сферы 
берет начало в исследованиях ученых Ев-
ропы и США. Эти исследования реали-
зуются в рамках экологического подхода 
Ю. Бронфенбреннера [23]. Жизнеспособ-
ность понимается как основной ресурс 
социальных работников [24], изучаются 
способы усиления поддержки [28; 31] и 
обращения индивида к ресурсам и под-
держке [26], решается задача мониторин-
га компонентов жизнеспособности [31].

В исследованиях феноменологии 
жизнеспособности человека ученые об-
ращают особое внимание на факторы, 
влияющие на развитие жизнеспособно-
сти или угрожающие ей [13; 30]. В рам-
ках экологического подхода выделяют 
факторы риска и факторы защиты, спо-
собствующие формированию и развитию 
жизнеспособности человека. Подчерки-
вается, что проявления жизнеспособ-
ности зависят от контекста, качества и 
количества стрессоров, индивидуальных 
черт и культурных особенностей [12].

Авторы чаще выделяют факторы от-
рицательного воздействия на жизне-

способность представителей соционо-
мических профессий: несовершенство 
законодательства, высокая степень не-
определенности в деятельности, необхо-
димость работы с последствиями психо-
логических травм, невысокий престиж 
профессии, отсутствие системы моти-
вации, дефицит адекватного обучения 
и т. д. Неблагоприятные условия труда 
и психотравмирующие обстоятельства, 
по мнению ученых, приводят к пере-
напряжению, перегрузкам, профессио-
нальным деформациям личности [15] и 
профессионально обусловленным пси-
хосоматическим заболеваниям [11]. Тем 
не менее, жизнеспособность профессио-
налов выступает тем ресурсом, который 
помогает противостоять сложившейся 
в целом неблагоприятной ситуации в 
сфере социальной работы [28]. Поэтому 
научный интерес к исследованию фено-
мена жизнеспособности профессионалов 
социальной сферы, с одной стороны, свя-
зан с необходимостью выявления ресур-
сов, которые позволяют представителям 
социономических профессий сохранять 
потенциал адаптации и развития в задан-
ных условиях, с другой стороны, это ис-
следование откроет ключ к пониманию 
характера влияния условий трудовой 
деятельности на жизнеспособность про-
фессионалов социальной сферы.

Программа эмпирического 
исследования

Для изучения жизнеспособности про-
фессионалов социальной сферы была 
исследована группа профессионалов, ра-
ботающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
В целях определения характера влия-
ния условий труда на жизнеспособность 
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профессионалов были исследованы три 
группы профессионалов, отличающихся 
стажем работы в учреждении, деятель-
ность которого связана с воспитанием и 
сопровождением детей, оставшихся без 
попечения родителей. Мы выдвинули 
следующую гипотезу: если фактор «стаж 
работы» оказывает влияние на жизнеспо-
собность профессионалов социальной 
сферы, то это проявится в статистически 
значимых отличиях в показателях жизне-
способности в группах профессионалов.

Нами было проведено исследование 
структурных компонентов жизнеспособ-
ности профессионалов, работающих с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Теоретической 
основой исследования послужил ком-
понентный подход к жизнеспособности 
человека А.В. Махнача. По его мнению, 
шестикомпонентная структура жизне-
способности формируется благодаря 
следующим компонентам: самоэффек-
тивность, настойчивость, интернальный 
локус контроля, социальная поддержка, 
совладание и адаптация, духовность [12].

Участники исследования
В исследовании приняли участие 

100 специалистов, работающих с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей: социальные 
педагоги, педагоги-психологи и воспита-
тели, инспектора органов опеки и попе-
чительства. Выборку составили 98 жен-
щин, 2 мужчин, средний возраст — 40 лет 

(min — 25 лет, max — 59 лет). Професси-
оналы были разделены на три группы в 
соответствии со стажем работы.

В первую группу вошли профессио-
налы, имеющие стаж работы в сфере си-
ротства до двух лет. Этот период времени 
определяется адаптацией сотрудника к 
условиям профессиональной деятель-
ности. Поэтому на данном этапе можно 
наблюдать специфические отклонения в 
показателях жизнеспособности, которые 
будут отражать актуализацию определен-
ных ресурсов, отвечающих задачам адап-
тации к профессиональной деятельности. 
Во вторую группу вошли профессионалы, 
чей опыт работы составляет 2—5 лет. Этот 
период соответствует уровню интернала 
(по Е.А. Климову) [6]. На этом уровне 
происходит полноценное функциониро-
вание профессионала в своей трудовой де-
ятельности, сопряженное с процессом его 
включения в социальную сеть професси-
ональных контактов. Поэтому структур-
ные особенности жизнеспособности спе-
циалистов этой группы покажут картину 
тех ресурсов, которые актуализируются в 
условиях полного погружения в деятель-
ность. В третью группу вошли професси-
оналы с опытом работы от 6 лет и более. 
Структурные особенности профессиона-
лов этой группы, с одной стороны, будут 
отражать последствия более длительного 
влияние фактора «стаж работы», с другой 
стороны, покажут ключевые ресурсы про-
фессионалов, работающих с детьми-сиро-
тами более 6 лет.

Т а б л и ц а  1
Распределение профессионалов социальной сферы по группам

Группа Стаж (в годах) Количество (n) Средний возраст
1 До 2 22 35
2 2—5 38 40
3 Более 6 40 42
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Методы исследования
Компоненты жизнеспособности были 

изучены нами с помощью стандартизи-
рованных тестов: «Шкала общей само-
эффективности» Р. Шварцера, М. Еру-
салема в адаптации В.Г. Ромека [20]; 
«Опросник для оценки настойчивости» 
[4]; «Тест жизнестойкости» С. Мадди [9]; 
тест «Уровень субъективного контроля» 
Дж. Роттера [19]; тест «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» [7]; диа-
гностика самоактуализации личности 
А.В. Лазукина [19]; «Шкала социальной 
поддержки» [33]; Ценностный опросник 
Ш. Шварца [5], Тест «Жизнеспособ-
ность взрослого человека» [12], тест «Се-
мейные ресурсы» [14].

Статистическая обработка
данных
В целях выявления феноменов, ха-

рактеризующих особенности жизне-
способности специалистов социальной 
сферы, была проведена статистическая 
обработка данных с использованием не-
параметрического критерия Краскела–
Уолеса. Выявление статистически зна-
чимых отличий между двумя группами 
профессионалов проводилось с исполь-

зованием критерия Манна–Уитни. Для 
статистической обработки данных при-
менялось программное обеспечение IBM 
SPSS Statistics Base 20.

Результаты эмпирического
исследования

В целях чистоты эксперимента не-
обходимо исключение влияния фактора 
«возраст» на структуру жизнеспособ-
ности профессионалов третьей группы. 
Особенность исследуемой выборки со-
стоит в том, что профессионалы второй 
и третьей групп незначительно отлича-
ются по этому параметру, поэтому ста-
тистический анализ по критерию Ман-
на–Уитни не показал значимых отличий 
между группами по возрасту, что позво-
ляет исследовать влияние фактора «стаж 
работы» на жизнеспособность отдельно.

Для оценки каждого из шести компо-
нентов жизнеспособности профессиона-
лов были использованы параметры, соот-
ветствующие шкалам тестов и опросников. 
По каждому из этих параметров выявля-
лись статистически значимые отличия в 
трех группах профессионалов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Отличия в структуре жизнеспособности в трех группах 

профессионалов социальной сферы

Компонент жизне-
способности

Параметры Различия в 
трех группах

Выраженность отличий в 
группах (по убыванию)

Самоэффективность Шкала самоэффектив-
ности

- -

Настойчивость Настойчивость ** 1 = 2, 3
Вовлеченность * 1 = 2, 3
Принятие риска *** 1 = 2, 3
Контроль Т 2, 1, 3
Жизнестойкость ** 1 = 2, 3

Совладание Совладание и адаптация Т 2, 1, 3
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Компонент жизне-
способности

Параметры Различия в 
трех группах

Выраженность отличий в 
группах (по убыванию)

Копинг, ориентирован-
ный на решение задач

- -

Копинг, ориентирован-
ный на эмоции

- -

Копинг, ориентирован-
ный на избегание

- -

Копинг, отиентирован-
ный на отвлечение

- -

Копинг, ориентирован-
ный на социальное от-
влечение

Т 2, 1 = 3

Интернальный локус 
контроля

Общая интернальность *** 2 = 1, 3

Духовность Духовность ** 2, 3, 1
Самоактуализация * 1 = 2, 3
Ориентация во времени -
Ценности -
Взгляд на природу чело-
века

-

Потребность в познании -
Креативность -
Автономность ** 1, 2, 3
Спонтанность *** 1 = 2, 3
Самопонимание -
Аутосимпатия * 1 = 2, 3
Контактность * 1 = 2, 3
Гибкость в общении -
Конформность Ц - -
Конформность Л - -

Традиции Ц Т 3, 2, 1
Традиции Л - -
Доброта Ц - -
Доброта Л - -
Универсализм Ц - -
Универсализм Л Т 2, 3 = 1
Самостоятельность Ц Т 2, 3, 1
Самостоятельность Л - -
Стимуляция Ц - -
Стимуляция Л - -
Гедонизм Ц - -
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Первый компонент жизнеспособности 
профессионала — самоэффективность 
был исследован с помощью «Шкалы об-
щей самоэффективности» Р. Шварцера, 
М. Ерусалема. Как известно, от самоэф-
фективности профессионалов зависит их 
готовность к решению возникающих за-
дач, продуктивность в работе с социаль-
ными ресурсами для реализации своевре-
менной и эффективной заботы о детях.

Согласно полученным данным, отме-
чаются небольшие отличия между первой 
группой и двумя другими, которые свиде-

тельствуют о том, что на этапе адаптации 
к профессии большая часть специалистов 
не столь уверены в своей эффективности, 
как более опытные коллеги. Однако эти 
отличия имеют низкую статистическую 
значимость, поэтому сложно говорить о 
влиянии фактора «стаж работы» на само-
эффективность профессионалов.

Значимые отличия наблюдаются 
по показателям, оценивающим второй 
компонент структуры жизнеспособно-
сти — настойчивости. Необходимо от-
метить, что в деятельности професси-

Компонент жизне-
способности

Параметры Различия в 
трех группах

Выраженность отличий в 
группах (по убыванию)

Гедонизм Л - -
Достижение Ц - -
Достижения Л - -
Власть Ц - -
Власть Л - -
Безопасность Ц - -
Безопасность Л - -

Социальная под-
держка

Поддержка семьи - -
Поддержка друзей - -
Поддержка значимых 
других

Т 2, 1 = 3

Семейные ресурсы Семейная поддержка - -
Физическое здоровье 
членов семьи

- -

Решение проблем в семье - -
Семейные роли и правила - -
Эмоциональные связи в 
семье

- -

Финансовая свобода 
семьи

- -

Семейная коммуникация - -
Управление семейными 
ресурсами

- -

Примечание 1: «*» — статистически значимые отличия при р ≤ 0,05; «**» — значимые отличия 
при р ≤ 0,01; «***» — значимые отличия при р ≤ 0,001; Т — выявлена тенденция статистически 
значимых отличий; «-» — отличия не выявлены.
Примечание 2: Ц — нормативные ценности, Л — ценности на уровне поведения личности.



105

Эмпирические исследования

оналов социальной сферы отсутствует 
разработанная система поощрений и 
мотивации, опирающаяся на личностные 
потребности, стимулирующая личност-
ный и социальный рост. При этом им 
часто приходится иметь дело с немоти-
вированными клиентами, сопротивляю-
щимся психологическим и социальным 
интервенциям. По этим основаниям на-
стойчивость как компонент жизнеспо-
собности профессионалов социальной 
сферы находится в зоне риска.

Согласно А.В. Махначу, настойчи-
вость как проявление упорства человека 

в достижении поставленных целей опи-
рается на его жизнестойкость [12]. По-
этому этот компонент был исследован 
с помощью «Опросника для оценки на-
стойчивости» и «Теста жизнестойкости» 
С. Мадди [9]. Статистически значимые 
отличия выявлены по всем параметрам 
компонента настойчивость, что под-
тверждает наше предположение о влия-
нии фактора «стаж работы» на настой-
чивость профессионалов. В первой и во 
второй группе профессионалов показа-
тели настойчивости значительно выше, 
чем в третьей группе (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Отличия по параметрам компонента настойчивость по «Опроснику для оценки 

настойчивости» и «Тесту жизнестойкости» С. Мадди в трех группах 
профессионалов (по критерию Краскела–Уолеса)

Параметры Группы профессионалов N Средний ранг Статистики критерия
Настойчивость 1 (до 2 лет) 22 59,7* = 6,6

Ст.св. 2
Асимпт. знч. 0,037

2 (2—5 лет) 38 57,4*
3 (6 и более лет) 40 38,8*
Всего 100

Вовлеченность 1 (до 2 лет) 22 59,8* = 7
Ст.св. 2
Асимпт. знч. 0,03

2 (2-5 лет) 38 54,7*
3 (6 и более лет) 40 41,4*
Всего 100

Принятие риска 1 (до 2 лет) 22 53,6*** = 13,7
Ст.св. 2
Асимпт. знч. 0,001

2 (2—5 лет) 38 61,9***
3 (6 и более лет) 40 38***
Всего 100

Контроль 1 (до 2 лет) 22 51,7 т = 3,7
Ст.св. 2
Асимпт.знч. 0,16

2 (2—5 лет) 38 56,6 т
3 (6 и более лет) 40 44,1 т
Всего 100

Жизнестойкость 1 (до 2 лет) 22 59,9** = 10,9
Ст.св. 2
Асимпт.знч. 0,004

2 (2—5 лет) 38 57,4**
3 (6 и более лет) 40 38,8**
Всего 100

Примечание: «*» — значимые отличия при р ≤ 0,05; «**» — значимые отличия при р ≤ 0,01; 
«***» — значимые отличия при р ≤ 0,001; т — выявлена тенденция статистически значимых 
отличий.
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Наблюдаемый феномен напоминает 
эффект «выученной беспомощности» в 
группе профессионалов, имеющих стаж 
работы более 6 лет. Этот эффект обычно 
является следствием многочисленных 
фрустраций в деятельности, характеризу-
ется дефицитом мотивационных, эмоци-
ональных и когнитивных ресурсов. Учи-
тывая относительно высокие значение 
по шкале «самоэффективность», можно 
было бы предположить, что профессиона-
лы третьей группы менее настойчивы, так 
как перестают упорствовать в неэффек-
тивных действиях, опираются на ясные 
и привычные схемы действий. Однако 
относительно низкие значения по шка-
ле «Контроль» (которые указывают на 
то, что более опытные профессионалы с 
годами работы не приобретают чувство 
контроля над ситуацией) ставят под со-
мнение предположение о снижении на-
стойчивости на фоне оптимизации своей 
деятельности. Принимая во внимание 
столь же низкие и статистически зна-
чимые показатели по шкалам «Вовле-
ченность» и «Принятие риска», можно 
заключить, что фактор «стаж работы» 
способствует снижению настойчивости 
профессионалов социальной сферы, что, 
в свою очередь, дает основание выдвинуть 
предположение о выборе опытными про-
фессионалами более осторожных и энер-
госберегающих стратегий совладания, ко-
торые можно определить как пассивность.

Для прояснения предположения о 
влиянии стажа работы на стратегии со-
владания компонент жизнеспособности 

совладание был изучен с помощью шкалы 
«Совладание и адаптация» теста «Жиз-
неспособность взрослого человека» [12] 
и теста «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» [7].

Полученные данные выявили тенден-
цию, согласно которой профессионалы 
второй группы склонны активно искать 
выход из проблемной ситуации, актуали-
зируя свой опыт и внешние ресурсы, в то 
время как профессионалы третьей группы 
в гораздо меньшей степени ориентирова-
ны на продуктивные стратегии совлада-
ния (табл. 2, шкала «Совладание и адап-
тация»). Эта тенденция свидетельствует о 
том, что профессионалы, работающие бо-
лее 6 лет с детьми-сиротами, не так сильно 
ориентированы на разрешение проблем-
ных ситуаций, как молодые специалисты 
и профессионалы с опытом работы от 2 до 
5 лет, что подтверждает предположение о 
выборе пассивности в качестве ведущей 
стратегии совладания с трудностями.

Вместе с тем исследование страте-
гий совладания (копингов) професси-
оналов трех групп позволило выявить 
интересный феномен, который состоит 
в использовании профессионалами вто-
рой группы стратегии, направленной на 
поиск общения как возможности пере-
ключиться, отвлечься от проблем. В то 
время как в первой и третьей группе по-
казатель по шкале «копинг, ориентиро-
ванный на социальное отвлечение», зна-
чительно ниже. По-видимому, на этапе 
полного вхождения в профессиональную 
деятельность рефлексия проблемности1 

1 Понятие «проблемность» разработано ученым Л.Г. Дикой, Ю.Я. Голиковым, А.Л. Кости-
ным и означает «…психическое явление, возникающее вследствие субъективно значимого из-
менения объективной действительности и ее психического отражения и представляющее одну 
из форм несоответствия между ними, появление и преодоление которого обеспечивается ме-
ханизмами психической регуляции» [17, с. 13].
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профессионалами с 2—5-летнем стажем 
работы представляется таким фактором 
нагрузки, под влиянием которого ста-
новится востребован ресурс социальной 
поддержки. Более низкие показатели по 
этой шкале в третьей группе, похоже, яв-
ляются результатом особой адаптации 
к условиям труда, при которой специ-
алист не сильно растрачивает свои эмо-
циональные ресурсы, следовательно, не 
нуждается в отвлечении.

Полученные данные, свидетельству-
ющие о готовности специалистов пер-
вой и второй групп активно использо-
вать продуктивные способы совладания 
(в отличие от более опытных коллег), 
указывают на то, что стадии вхождения 
в профессию являются сензитивными 
для мероприятий, направленных на под-
держку жизнеспособности профессио-
налов. Более того, результаты говорят 
о перспективности развития форм со-
циальной поддержки профессионалов с 
опытом работы от 2 до 5 лет. Эти реко-
мендации подтверждаются результатами 
исследования социальной поддержки.

Социальная поддержка проявляется 
в уверенности человека в том, что семья, 
друзья, коллеги окажутся рядом, помогут 
и поддержат в нужную минуту. В иссле-
дованиях жизнеспособности профессио-
налов социальной сферы делается акцент 
на таких качествах, как привязанность 
специалистов социальной сферы во вза-
имодействии с социальными клиентами 
[27], факторе прохождения тренинга ком-
муникативных навыков и эмоционально-
го интеллекта [31], а также на возможно-
сти получения своевременной помощи в 
виде супервизий и обучения [24].

В нашем исследовании мы старались 
определить источник наиболее сильной 
социальной поддержки для профессио-
налов каждой из трех групп. Компонент 

социальная поддержка был изучен с по-
мощью Шкалы социальной поддержки, 
MSPSS Д. Зимета [33] и теста «Семейные 
ресурсы» [16]. По результатам исследо-
вания выявлена тенденция, согласно ко-
торой профессионалы второй группы в 
отличие от двух других групп специали-
стов высоко оценивают ресурс поддержки 
со стороны «значимых других». Вместе 
с тем, фактор «стаж работы» професси-
оналов не связан с отличиями в их пред-
ставлениях о своих семейных ресурсах 
и семейной поддержке (см. табл. 2). Эти 
данные указывают на то, что сфера семьи 
является независимым источником под-
держки для исследуемой группы специ-
алистов, работающих с детьми-сиротами.

Следующий компонент жизнеспо-
собности — интернальный локус кон-
троля был изучен с помощью теста УСК 
Дж. Роттера [20]. Уровень интернально-
сти показывает, насколько человек уверен 
в том, что причины изменений являются 
результатом его собственных усилий. 
Статистический анализ позволил выя-
вить значимые отличия в показателях об-
щей интернальности, согласно которым 
профессионалы второй группы оказались 
самыми интернальными, в то время как 
третья группа имеет наименьшие значе-
ния по этому показателю. Между первой 
и второй группами отличия статистиче-
ски не значимы. Следовательно, профес-
сионалы, которые более 6 лет работают в 
социальной сфере, в большей мере склон-
ны приписывать причины происходящих 
событий внешним факторам, снижая тем 
самым значимость своего участия. Эти 
данные приводят к выводу о том, что в си-
стеме труда профессионалов социальной 
сферы присутствуют механизмы, способ-
ствующие снижению веры профессио-
налов в возможность своего влияния на 
ситуацию. По сути, эта тенденция говорит 
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о том, что современные условия труда 
оказывают угнетающее влияние на ощу-
щение себя профессионалом — субъектом 
деятельности [10].

Еще одним важным элементом субъ-
екта труда и компонентом жизнеспособ-
ности выступает духовно-нравственный 
компонент. К.А. Абульханова-Славская, 
развивая положение С.Л. Рубинштей-
на, подчеркивает: «Личность становится 
индивидуальностью, достигая макси-
мального уровня своей особенности, а 
субъектом она становится, достигая оп-
тимального уровня развития своей чело-
вечности, этичности» [1]. Духовно-нрав-
ственный компонент жизнеспособности 
человека связан с его устремлением к ду-
ховному развитию и формированию ду-
ховно-творческого потенциала, который 
почти всегда несет в себе мощный психо-
логический заряд и резерв жизнеспособ-
ности. Гуманистическая направленность 
человека является главным системоо-
бразующим началом в философии субъ-
екта С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлин-
ского и, несомненно, выступает важным 
компонентом жизнеспособности профес-
сионалов социальной сферы.

Этот компонент был исследован нами 
с помощью методики «Диагностика са-
моактуализации личности» А.В. Лазу-
кина в адаптации Н.Ф. Калиной (СА-
МОАЛ), которая позволяет оценить 
выраженность высших человеческих по-
требностей, таких как потребность в по-
знании, креативность, а также выявляет 
признаки адаптивной и зрелой лично-
сти: аутосимпатия, гибкость в общении, 
автономность и др. Также была исполь-
зована шкала «Духовность» теста «Жиз-
неспособность взрослого человека» [12] 
с целью выявления у профессионалов 
доверия высшим силам и опоры в своей 
жизни на них и Ценностного опросника 

Ш. Шварца для определения влияния 
фактора «стаж работы» на ценностные 
ориентации профессионалов.

Результаты исследования духовно-
нравственного компонента позволяют 
говорить об отличиях в группах про-
фессионалов с разным стажем работы 
с детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Обращают на себя внимание 
результаты, согласно которым у про-
фессионалов с опытом работы от 2 до 
5 лет выражен ресурс опоры на Высшее, 
в то время как профессионалы первой 
группы, похоже, не испытывают потреб-
ности в нем (см. табл. 2, шкала «Духов-
ность»). Эти данные свидетельствуют 
о том, что максимальная актуализация 
духовных ресурсов профессионалов про-
исходит в период от 2 до 5 лет работы в 
должности. Данные по тесту САМОАЛ 
показывают схожесть первой и второй 
групп профессионалов в выраженности 
таких показателей, как «спонтанность», 
«контактность», «аутосимпатия», что 
также дополняет образ уверенного в себе 
специалиста, активно использующего 
социальные ресурсы на первых стади-
ях вхождения в профессию. Также этот 
факт свидетельствует о том, что продол-
жительность работы в учреждении более 
6 лет влияет на снижение веры в себя, в 
Бога и в целом — в ресурс социальной 
поддержки.

Представляют интерес отличия, по-
лученные по шкале «Автономия», кото-
рые проявляются в том, что специалисты 
первой группы считают себя более не-
зависимыми от окружения, чем коллеги 
второй и третьей групп. Это чувство ав-
тономии и независимости значимо ниже 
у профессионалов второй группы и еще 
ниже у специалистов, работающих более 
6 лет. Однако, принимая во внимание 
различия во второй и третьей группах 
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профессионалов по компонентам жиз-
неспособности (социальная поддержка 
и интернальный локус контроля), эти 
результаты заслуживают разной интер-
претации. Данные, свидетельствующие о 
снижении чувства автономии во второй 
группе, можно связать с процессом при-
нятия необходимости профессионалами 
координировать свои действия и реше-
ния с руководством, командой специ-
алистов и различными ведомствами. В то 
время как профессионалы третьей груп-
пы, судя по всему, чувствуют себя более 
зависимо по отношению к внешним об-
стоятельствам.

Исследование отличий в ценностных 
ориентациях духовно-нравственного 
компонента жизнеспособности профес-
сионалов позволяет говорить о том, что 
время работы в социальной сфере не 
сильно затрагивает ценностные струк-
туры личности. Однако выражена тен-
денция, согласно которой профессио-
налы второй группы выше оценивают 
самостоятельность как ценность, а также 
свою способность к проявлению понима-
ния, терпимости и защите благополучия 
людей и природы (табл. 2, шкалы «Само-
стоятельность Ц» и «Универсализм Л»), 
в то время как профессионалы третьей 
группы выше оценивают значение тра-
диций — уважение и ответственность 
за культурные и религиозные обычаи и 
идеи. Таким образом, в сфере ценностей 
наблюдаются различия, которые под-
черкивают выраженную субъектность и 
гуманистическую направленность про-
фессионалов второй группы.

Обобщая результаты исследования, 
можно считать подтвержденной гипо-
тезу о влиянии фактора «стаж работы» 
на жизнеспособность профессионалов 
социальной сферы. Выраженные от-
личия в группах профессионалов с раз-

ным стажем работы выявлены в таких 
компонентах жизнеспособности, как 
настойчивость, интернальный локус 
контроля, социальная поддержка, духов-
ность–нравственность.

Более того, исследование отличий в 
структуре жизнеспособности професси-
оналов трех групп позволило выделить 
два профиля жизнеспособности. Первый 
профиль характерен для специалистов, 
имеющих стаж работы от 2 до 5 лет. Этот 
профиль связан с проявлением качеств, 
характеризующих полноценного субъек-
та деятельности, таких как: выраженная 
интернальность; стремление использо-
вать продуктивные стратегии совлада-
ния и социальные ресурсы; выраженная 
настойчивость; готовность вовлекаться в 
деятельность и принимать риски, сопря-
женная с чувством собственной автоно-
мии и опорой на гуманистические ценно-
сти. Второй профиль, характерный для 
профессионалов со стажем работы более 
6 лет, выражен в выборе пассивных стра-
тегий совладания и адаптации, которые 
дополняются низкой интернальностью и 
стремлением следовать традициям. Вме-
сте с тем, по-видимому, даже длительный 
опыт работы с детьми-сиротами (более 
6 лет) не оказывает отрицательного воз-
действия на представления человека о 
своей эффективности, на большую часть 
его ценностных ориентаций и семейные 
ресурсы. Специалисты первой группы в 
большей степени демонстрируют при-
знаки первого профиля и ряд признаков, 
которые отражают частичную актуализа-
цию личностных и социальных ресурсов 
на этапе адаптации на фоне выраженного 
чувства автономии.

Таким образом, по результатам ис-
следования можно заключить, что боль-
шой стаж работы выступает фактором 
риска для жизнеспособности профес-



110

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 4

сионалов социальной сферы, что свиде-
тельствует о необходимости реализации 
мероприятий, направленных на под-
держание и развитие их жизнеспособ-
ности в период первых 5 лет работы в 
социальной сфере. Использование этих 
мероприятий целесообразно строить с 
опорой на социальный ресурс, который 
присутствует в таких видах поддерж-

ки, как супервизии, методические объ-
единения, тренинги коммуникативных 
навыков и др. Также результаты иссле-
дования свидетельствует о наличии в 
системе социальной работы механизма, 
оказывающего разрушительное воздей-
ствие на субъектность профессионалов, 
работающих с детьми, оставшимися без 
попечения родителей.
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The relevance of research of social sphere professionals’ resilience in order to iden-
tify the major resources of adaptation and development of people who are affected by 
risk factors in their work is discussed. The determination of the working conditions in-
fluencing on the professionals’ resilience is presented. It was shown that some of struc-
tural components of the professionals’ resilience with different work experience allow 
to state that they have specific resources which help them to support their resilience in 
the work with orphans during the initial period of their operation, and in the period 
from 2 to 5 years. The interrelations of working conditions and resilience of the profes-
sionals who are working in the social sector for over 6 years are discussed. The factor 
"work experience" affect such components of professionals’ resilience as internal locus 
of control and perseverance that allows to conclude that the resilience support actions 
should be carried out during the first 5 years of operation.

Keywords: Resilience, social sphere professionals, the ecological approach, risk 
factors, work experience.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА

Экспериментальное исследование эффективности применения 
виртуального коммуникативного тренинга в системе 

психологического сопровождения безработных

Р.М. АЙСИНА*,
Ставрополь, Россия, reiner@bk.ru

Обучение безработных навыкам деловой коммуникации является одной из 
основных задач психологического сопровождения данной категории граждан. 
Цель исследования состояла в оценке эффективности разработанного нами 
виртуального коммуникативного тренинга в обучении безработных навыкам 
собеседования с работодателем. Из выборки лиц с периодом безработицы от 
3 до 49 месяцев с помощью процедуры рандомизации были сформированы экс-
периментальная (n=18) и контрольная (n=16) группы. С испытуемыми экс-
периментальной группы была проведена серия обучающих сессий с помощью 
программного комплекса «Виртуальный рекрутер». Испытуемые обеих групп 
прошли две ролевые игры (до и после экспериментального воздействия), в ко-
торых моделировалась ситуация собеседования и оценивалась динамика пока-
зателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) и психологической готовности 
к собеседованию. В экспериментальной группе был выявлен значимый сдвиг в 
оцениваемых показателях (p<0,01). В контрольной группе значимых измене-
ний в этих показателях не произошло (p>0,05). В дальнейшем предполагается 
определить, приводит ли виртуальный тренинг к росту численности успешно 
трудоустроившихся безработных.

Ключевые слова: виртуальная реальность, безработные, виртуальный 
коммуникативный тренинг, психологическая готовность к собеседованию.
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Введение

На сегодняшний день безработица 
представляет собой чрезвычайно острую 
социальную проблему, решение которой 
необходимо рассматривать с позиций 
специалистов различного профиля. Как 
подчеркивается во многих исследова-
ниях, наличие работы дает человеку не 
только возможность финансового обе-
спечения, но и играет значительную роль 
в структурировании жизни, стабили-
зации жизненного контекста [5; 7; 16]. 
Работа и карьера также представляют 
собой наиболее традиционный и «вер-
ный» способ реализовать свои амбиции, 
добиться определенного статуса, призна-
ния, уважения. Другими словами, работа 
является одним из важных компонентов 
обеспечения психологического благопо-
лучия личности. Когда люди теряют ра-
боту, они теряют не только заработок, но 
и психологические выгоды, являющиеся 
преимуществом работающего человека. 
Безработица ведет к снижению уверен-
ности в себе, а также к частичной утрате 
навыков социальной коммуникации [6; 
7; 9]. Данные проблемы становятся еще 
более актуальными в связи с тем, что в 
настоящее время во многих российских 
компаниях при отборе персонала распро-
странена практика создания искусствен-
ного напряжения в процессе собеседо-
вания, внесение в беседу с соискателем 
элементов «стрессового интервью». Не-
удачный опыт прохождения нескольких 
таких собеседований серьезно травми-
рует профессиональную и личную само-
оценку соискателя вакансии, что при-
водит к формированию депрессивного 
модуса поведения, существенному сни-
жению поисковой активности [9].

В связи с этим одной из самых важ-
ных задач, стоящих перед специалиста-

ми служб занятости населения, является 
повышение психологической готовности 
безработных к собеседованию с работо-
дателем, которая может быть решена по-
средством формирования у них навыков 
эффективной социальной коммуника-
ции, обучения приемам грамотного вер-
бального и невербального поведения на 
переговорах по поводу трудоустройства. 
Решение этой задачи на сегодняшний 
день обычно реализуется в формате со-
циально-психологического тренинга [1; 
5; 6; 15; 16]. Но в своей традиционной 
форме тренинг требует значительных 
финансовых, временны′х и кадровых ре-
сурсов, которыми не всегда располагают 
службы, оказывающие социально-пси-
хологическую поддержку безработным. 
Оптимизация процесса формирования 
навыков эффективного поведения на со-
беседовании у людей, стремящихся воз-
обновить трудовую деятельность, может 
быть достигнута с помощью виртуаль-
ных технологий, которые, по сравнению 
с другими формами обучения, оказыва-
ют на обучающегося более сильное мо-
тивирующее воздействие, объясняемое 
эффектом присутствия в происходящем 
в режиме реального времени, а также 
значительно снижают временны′е затра-
ты на обучение [3; 9; 11].

В научной литературе отмечаются 
следующие преимущества использова-
ния виртуальных сред для потребно-
стей социальной практики: возможность 
программирования виртуальной среды, 
предъявления разнообразных стиму-
лов с контролируемыми параметрами, 
выборочного выделения требующейся 
стимуляции, создания полимодальной 
стимуляции, настройки структуры и 
последовательности появления вирту-
альных объектов [3]; возможность необ-
ходимого количества повторов и трени-



119

Прикладные исследования и практика

ровок с постепенным и дозированным 
усложнением заданий [11; 13].

Обучение на основе программируе-
мых виртуальных сред базируется, пре-
жде всего, на принципах бихевиорально-
го подхода, таких как последовательное 
увеличение объема желаемого поведения 
и уменьшение его нежелательных образ-
цов; самоподкрепление, актуализация 
личностного ресурса обучающегося; раз-
витие и фасилитация чувства самоэф-
фективности; постепенное перенесение 
сформированного навыка в повседнев-
ную жизнь [2; 10; 12]. Реализация этих 
принципов на этапах разработки и даль-
нейшего практического использования 
виртуальных тренингов позволяет сде-
лать процесс формирования определен-
ных навыков простым и понятным для 
обучающегося за счет четкой алгорит-
мизации и структурирования обучения, 
а также за счет ясной обратной связи в 
виде рекомендаций и предписаний отно-
сительно дальнейших действий.

Уже на протяжении нескольких лет в 
ряде стран, включая Россию, существуют 
он-лайн сервисы, предлагающие пройти 
обучающее собеседование с виртуаль-
ным интервьюером и отработать навык 
ответа на типичные вопросы, которые 
может задать потенциальный работода-
тель [4; 17]. Вместе с тем, чрезвычайно 
мало экспериментальных исследований, 
которые бы позволяли говорить о том, 
что тренинги с использованием возмож-
ностей виртуальной реальности являют-
ся эффективным средством подготовки 
к собеседованию, так же, как и иссле-
дований, определяющих преимущества 
виртуальных тренингов по сравнению с 
традиционными средствами професси-
ональной реабилитации безработных. 
Одним из немногих примеров такого 
рода являются исследования, посвя-

щенные оценке эффективности интер-
венций, разработанных специалистами 
компании SIMmersion LLC, которые 
были проведены на выборках пациентов 
с психическими расстройствами [8; 13] и 
выборке испытуемых с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) [14]. Их 
результаты показали, что и у желающих 
трудоустроиться людей с нарушениями 
психики в анамнезе, и у безработных с 
РАС после проведения серии обучаю-
щих сессий на виртуальном тренажере 
отмечается улучшение навыков ролевого 
поведения в ситуациях собеседования, а 
также повышение уровня уверенности 
в себе. Авторы объясняют успех данных 
интервенций тем, что используемый тре-
нажер позволяет моделировать в вир-
туальной среде ситуации, максимально 
приближенные к реальному собеседова-
нию при приеме на работу [8; 13; 14].

Таким образом, приведенные работы 
убедительно доказывают эффективность 
применения технологий виртуальной 
реальности в профессиональной реаби-
литации людей с определенными пси-
хическими расстройствами или наруше-
ниями развития. Но при этом остается 
нерешенным вопрос об эффективности 
применения виртуальных технологий в 
психологическом сопровождения других 
категорий безработных.

Целью настоящего исследования яв-
ляется оценка эффективности вирту-
ального коммуникативного тренинга в 
обучении безработных навыкам собесе-
дования с работодателем. Гипотеза ис-
следования состояла в предположении 
о том, что применение такого тренинга 
в социально-психологическом сопрово-
ждении безработных граждан повысит 
их психологическую готовность к со-
беседованию при трудоустройстве и по-
зволит им испытывать меньшее психо-
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эмоциональное напряжение в ситуации 
собеседования.

Программа исследования

Описание выборки. Для проведения 
исследования была сформирована вы-
борка испытуемых, в которую вошли 
34 человека, из них 16 женщин и 18 муж-
чин, зарегистрированных в статусе без-
работных в муниципальных центрах за-
нятости населения г. Москвы. Период 
безработицы составлял от 3 до 49 меся-
цев (среднее — 15,3). Все испытуемые 
имели либо высшее (27 человек), либо 
среднее специальное (7 человек) обра-
зование и стаж работы не менее 12 лет 
(средний стаж — 25 лет). Возраст испы-
туемых составил от 35 до 58 лет (средний 
возраст — 47,7).

Процедура. На первом этапе иссле-
дования все испытуемые приняли уча-
стие в ролевой игре, которая представ-
ляла собой моделированную ситуацию 
собеседования с рекрутером. В качестве 
рекрутеров выступали специально при-
глашенные эксперты, имеющие большой 
опыт в сфере кадрового отбора. Все ис-
пытуемые проходили собеседование в 
индивидуальном формате: они были рас-
пределены случайным образом между 
двумя экспертами, каждому из них были 
заданы одни и те же вопросы. Перед на-
чалом ролевой игры на каждом испытуе-
мом был закреплен специальный датчик 
(пульсометр), который позволял фикси-
ровать частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) в процессе интервью. После за-
вершения ролевой игры были рассчита-
ны средние показатели ЧСС за все время 
игрового интервью для каждого испыту-
емого. Дополнительно все испытуемые 
сразу же после завершения игрового со-

беседования заполняли лист самоотчета 
о психологической готовности к собе-
седованию с работодателем. После за-
вершения первого этапа была проведена 
процедура рандомизации с использова-
нием таблицы случайных чисел и сфор-
мированы экспериментальная (n=18) и 
контрольная (n=16) группы.

На втором этапе исследования с испы-
туемыми контрольной группы в течение 
одной недели проводилась традиционная 
работа по подготовке к собеседованию 
с работодателем: они были обеспечены 
пакетом информационных материалов и 
просмотрели серию учебных видеофиль-
мов (3 фильма по 5—7 минут каждый) по 
теме поиска работы и трудоустройства. 
С испытуемыми экспериментальной 
группы вместо этого проводился вирту-
альный коммуникативный тренинг на-
выков собеседования с работодателем, 
который рассматривался нами как экс-
периментальное воздействие. Участни-
ками экспериментальной группы было 
пройдено от 3 до 7 сессий виртуального 
тренинга. Обучение считалось завершен-
ным после того, как испытуемый дости-
гал высокого уровня сформированности 
навыков собеседования.

На третьем этапе исследования с ис-
пытуемыми экспериментальной и кон-
трольной группы была проведена ролевая 
игра, подобная ролевой игре первого эта-
па. Все испытуемые проходили интервью 
в индивидуальном формате, каждому из 
них были заданы одни и те же вопросы, 
но они отличались от вопросов первой 
ролевой игры. В качестве рекрутеров в 
завершающей ролевой игре выступали те 
же эксперты, которые проводили первую 
ролевую игру. При этом к каждому из них 
были направлены испытуемые, которые 
первую ролевую игру проходили с другим 
экспертом. Для обеспечения диагности-
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ческой адекватности процедуры итоговой 
ролевой игры экспертам не предоставля-
лась информация ни о результатах ис-
пытуемых, полученных в первой ролевой 
игре, ни о том, к какой группе — экспе-
риментальной или контрольной — отно-
сится каждый интервьюируемый. Так же, 
как и в первой ролевой игре, испытуемые 
были снабжены датчиками, фиксиро-
вавшими ЧСС на протяжение всего ин-
тервью. Дополнительно все испытуемые 
вновь заполнили лист самоотчета о пси-
хологической готовности к собеседова-
нию с работодателем.

Методы, методики и программное 
обеспечение. Для объективной оценки 
психоэмоциональной напряженности в 
процессе ролевых игр использовался ме-
тод измерения: фиксировались индиви-
дуальные показатели ЧСС испытуемых 
в первой и второй ролевых играх. Далее 
рассчитывались средние значения ЧСС 
по каждой ролевой игре для испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп.

Для оценки психологической готов-
ности к собеседованию с работодателем 
использовался метод самоотчета. Он был 
реализован с помощью разработанного 
нами листа самоотчета, представляю-
щего собой набор из семи утверждений, 
каждое из которых необходимо было 
оценить по 10-балльной шкале. Чем 
больше баллов набирал испытуемый, 
тем более высокому уровню психологи-
ческой готовности к собеседованию он 
соответствовал. Три первых параметра 
психологической готовности к собесе-
дованию с работодателем (пункты 1—3) 
были представлены в опроснике с «об-
ратными» формулировками (чем более 
высокий балл выбирает испытуемый, 
тем ниже его психологическая готов-
ность по данному признаку). Это такие 
формулировки, как, например: «уровень 

дискомфорта во время игрового собе-
седования», «уровень тревоги во время 
игрового собеседования». Для получения 
итоговых балльных оценок по данным 
пунктам указанный испытуемым балл 
необходимо было пересчитать по следу-
ющей системе: если испытуемый указы-
вал значение «1», оно приравнивалось 
к 10 баллам, значение «2» — к 9 баллам 
и т. д. Формулировки по пунктам 4—7 
являются «прямыми» и перешифровки 
не требуют (например, «уверенность в 
себе во время игрового собеседования», 
«готовность к собеседованию с работода-
телем по поводу трудоустройства»). По 
каждому из этих пунктов начисляется 
балл, указанный испытуемым. Итоговая 
оценка по опроснику вычисляется по-
средством суммирования баллов по всем 
его пунктам.

Обучение испытуемых навыкам со-
беседования осуществлялось с помощью 
метода виртуального коммуникативного 
тренинга, который был реализован на 
основе программного комплекса «Вирту-
альный рекрутер», разработанного спе-
циалистами лаборатории виртуалистики 
ФГАОУ ВО СКФУ. В основу програм-
мы положен сценарий, включающий во-
просы разного уровня сложности (всего 
10 вопросов), которые могут быть заданы 
кандидату на вакансию в процессе собе-
седования при отборе на работу. Напри-
мер: «Что Вам не нравилось на прежнем 
месте работы? Выделите самое суще-
ственное из того, что привело или мог-
ло привести к Вашему увольнению?»; 
«Что для Вас означает успех? Как Вы 
узнаете, что добились успеха?». Каждая 
обучающая сессия предполагает после-
довательный ответ пользователя на все 
вопросы. Для каждого вопроса предус-
мотрены различные варианты ответа (от 
6 до 10 вариантов в зависимости от спец-
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ифики вопроса), из числа которых поль-
зователь должен выбрать тот, который 
он сочтет наиболее подходящим.

Вопросы предъявляются пользовате-
лю в текстовом (на экране монитора) и 
голосовом формате. Голосовое предъяв-
ление включено нами в программу для 
обеспечения обучающемуся «эффекта 
присутствия»: создания ситуации собе-
седования, приближенной к реальной. 
При этом существует возможность выбо-
ра из двух уровней сложности голосово-
го предъявления: 1) голос виртуального 
рекрутера звучит дружелюбно и обо-
дряюще на протяжение всего интервью; 
2) голос виртуального рекрутера звучит 
формально, равнодушно, а иногда — с 
раздражением. Перед началом каждой 

сессии пользователь может выбрать пер-
вый вариант, который обозначен нами 
как «стандартный», либо второй вариант 
(«повышенной сложности»). Первое ин-
тервью, которое носит диагностический 
характер, всегда проводится на «стан-
дартном» уровне сложности.

Результаты каждого интервью оцени-
ваются в баллах в соответствии с систе-
мой балльной оценки, предусмотренной 
программой «Виртуальный рекрутер». 
При этом обучающемуся всегда доступна 
информация, за какой именно ответ он 
получил определенные баллы. Начислен-
ные баллы позволяют определить один 
из возможных уровней развития навыков 
собеседования: низкий; ниже среднего; 
средний; выше среднего; высокий.

Рис. 1. Скриншот программы «Виртуальный рекрутер»: результаты обучающей сессии
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После завершения каждой серии ин-
тервью обучающемуся предъявляются на 
экране монитора его результаты (рис. 1).

Обучающийся может вывести на 
экран список заданных ему вопросов и его 
вариантов ответов, а также развернутых 
комментариев к каждому ответу (рис. 2). 
Благодаря этому, обучающийся может 
детально установить, какие ответы были 
удачными, а какие — нет, и получить ре-
комендации по работе над ошибками.

Содержание комментариев построено 
таким образом, чтобы пользователь мог 
понять как ресурсные, так и проблемные 
аспекты своих ответов и получил четкое 
представление о том, как именно каждый 
ответ будет его характеризовать в каче-
стве кандидата на вакансию.

Статистический анализ результатов 
исследования осуществлялся на основе 
расчета непараметрических критериев: 

U-критерия Манна–Уитни, критерия χ2 

Пирсона и T-критерия Вилкоксона. Об-
работка данных проводилась с помощью 
компьютерных программ STATISTICA, 
версия 12.5; Excel 2007.

Результаты и их интерпретация

С учетом малочисленности выборки 
была проведена дополнительная вери-
фикационная процедура определения 
различий между экспериментальной и 
контрольной группами как в демогра-
фических характеристиках, так и в ис-
следуемых показателях (ЧСС и уровень 
психологической готовности к собесе-
дованию) с использованием U-критерия 
Манна–Уитни и критерия χ2 Пирсона. 
Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице.

Рис. 2. Скриншот программы «Виртуальный рекрутер»: комментарии к ответу обучающегося
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Как видно из таблицы, не наблюда-
ется значимых различий между экспе-
риментальной и контрольной группами 
по полу, возрасту, уровню образования, 
трудовому стажу, длительности периода 
безработицы (все p>0,05). Сравнитель-
ный анализ показателей ЧСС и уровня 
психологической готовности к собеседо-
ванию также не выявил статистически 

значимых различий между группами 
(все p>0,05).

Для того, чтобы определить эффектив-
ность подготовки к собеседованию с помо-
щью виртуального коммуникативного тре-
нинга, был произведен расчет Т-критерия 
Вилкоксона, позволяющего выявить на-
правленность и выраженность изменений 
под влиянием того или иного воздействия.

Рис. 3. Средние значения ЧСС у безработных экспериментальной и контрольной групп до и 
после экспериментального воздействия:  — экспериментальная группа,  — контрольная 

группа

Т а б л и ц а
Сравнительные характеристики экспериментальной и контрольной групп

Параметры для сравне-
ния

Контроль-
ная группа

(n = 16)

Эксперимен-
тальная группа 

(n =18)

U–крите-
рий

χ2 Уровень 
значимости

Возраст, среднее (годы) 49,38 46,11 108,5 - p=0,22
Пол (мужской, %) 56,25% 50,00% - 0,13 p=0,72
Образование (высшее, %) 81,25% 77,78% - 0,06 p=0,80
Стаж работы, среднее 
(годы)

26,31 24,00 124,5 - p=0,50

Период безработицы, 
среднее (месяцы)

15,31 15,22 130,5 - p=0,64

ЧСС во время ролевой 
игры, среднее (уд/мин)

77,4 35,1 147,0 - p=0,91

Уровень психологиче-
ской готовности к собесе-
дованию, среднее (баллы)

77,2 34,7 149,5 - p=0,85
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В экспериментальной группе был 
выявлен значимый сдвиг (Тэмп=6, при 
Ткр=32, p<0,01) в показателях ЧСС: сни-
жение по сравнению с первой ролевой 
игрой. Таким образом, можно говорить 
о том, что испытуемые, к которым было 
применено экспериментальное воздей-
ствие, чувствовали больший эмоцио-
нальный комфорт и меньшее психоэ-
моциональное напряжение в ситуации, 
моделирующей собеседование при от-
боре на работу. Показатели психологи-
ческой готовности к собеседованию с ра-
ботодателем по результатам самоотчета 
в экспериментальной группе также изме-
нились: после экспериментального воз-
действия они стали значительно более 
высокими (Тэмп=1, при Ткр= 32, p<0,01) 
(рис. 3 и 4).

В контрольной группе, по результатам 
расчета Т-критерия Вилкоксона, значи-
мый сдвиг в показателях ЧСС во второй 

ролевой игре по отношению к первой от-
сутствует (Тэмп=39, при Ткр=35, p>0,05). 
Существенных изменений в субъектив-
ной готовности к собеседованию с рабо-
тодателем у испытуемых данной груп-
пы также не произошло (Тэмп=39,5 при 
Ткр=35, p>0,05) (рис. 3 и 4).

Таким образом, несмотря на то, что 
наш виртуальный тренажер не имеет ани-
мированного аватара, как ряд других тре-
нажеров, предназначенных для обучения 
навыкам собеседования [8; 11; 13; 14], он 
позволяет достичь цели, поставленной 
при его разработке: улучшить навыки де-
ловой коммуникации у безработных и по-
высить их психологическую готовность к 
собеседованию с работодателем.

А. Бандура постулировал в своей те-
ории, что любые личные достижения 
повышают и укрепляют чувство само-
эффективности [2]. При разработке на-
шего тренинга мы ориентировались, пре-

Рис. 4. Средние значения психологической готовности к собеседованию у безработных в 
экспериментальной и контрольной группах до и после экспериментального воздействия:  — 

экспериментальная группа,  — контрольная группа
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жде всего, именно на этот постулат. Наш 
тренажер обеспечил обучающимся воз-
можность переживания повторяющих-
ся ситуаций успеха, что положительно 
сказалось на их самоотношении и позво-
лило подготовиться к тому, чтобы более 
уверенно и компетентно решать жизнен-
ные задачи в реальной действительно-
сти. С помощью тренажера безработные 
могли многократно практиковать свое 
поведение в ситуации собеседования, 
постепенно преодолевая трудности, ис-
правляя совершенные ошибки, справля-
ясь с последствиями неприятного опыта 
(в виде низких результатов и критиче-
ских комментариев), до тех пор, пока по-
лученные знания и навыки не были ус-
воены и отработаны настолько хорошо, 
чтобы без особого напряжения и риска 
их можно было бы перенести в реальную 
жизнь. В результате, прогресс, достигну-
тый в виртуальном мире относительно 
ситуации, ранее внушавшей многим без-
работным страх, создал прочную основу 
для развития их самоэффективности и 
позволил им чувствовать себя гораздо 
увереннее, воспринимая ситуацию собе-
седования в новой перспективе.

Представленный в исследовании вир-
туальный коммуникативный тренинг по-
зволяет не только улучшить навыки собе-
седования, но и выстроить дальнейшую 
индивидуальную траекторию профес-
сиональной реабилитации людей, стре-
мящихся найти работу. На основе ана-
лиза динамики в ответах пользователя 
на вопросы симулированного интервью 
специалист сможет выявить дисфунк-
циональные установки безработного в 
отношении процедуры собеседования, 
например, нереалистичные ожидания, 
адресованные потенциальному работода-
телю, а также коммуникативные ошибки. 
Это особенно актуально для безработ-

ных с длительным перерывом в трудовой 
деятельности, так как их ориентация в 
правилах и нормах поведения на собе-
седовании часто недостаточно адекватна 
[1; 6]. С учетом результатов виртуальных 
сессий таким безработным могут быть 
даны индивидуально-ориентированные 
психологические рекомендации относи-
тельно выбора поведенческой стратегии 
на предстоящих собеседованиях.

Выводы

Обучение грамотному и уверенно-
му поведению на переговорах по пово-
ду трудоустройства является одним из 
важных направлений социально-психо-
логической помощи безработным. На 
основе анализа современных зарубеж-
ных достижений в области применения 
виртуальных технологий для обучения 
безработных навыкам эффективной со-
циальной коммуникации мы предпо-
ложили, что виртуальный коммуника-
тивный тренинг может быть с успехом 
использован в современных российских 
социально-экономических условиях, в 
контексте психологического сопрово-
ждения безработных граждан. Гипотеза 
представленного исследования состояла 
в том, что тренинг, реализуемый на осно-
ве программного комплекса «Виртуаль-
ный рекрутер», позволит повысить пси-
хологическую готовность безработных к 
переговорам с работодателем и снизить 
уровень их психоэмоционального напря-
жения в ситуации собеседования.

Результаты исследования показали, 
что испытуемые, прошедшие виртуаль-
ный коммуникативный тренинг, чув-
ствуют больший психоэмоциональный 
комфорт в ролевой игре, моделирующей 
ситуацию собеседованию, и считают себя 
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психологически более готовыми к интер-
вью с работодателем по сравнению с ис-
пытуемыми контрольной группы.

К перспективам дальнейших иссле-
дований относится совершенствование 
самого инструмента — программного 
комплекса «Виртуальный рекрутер»: 
расширение сценария, создание аними-

рованных образов рекрутера, обеспече-
ние возможности оценки невербальных 
параметров поведения пользователя во 
время виртуального интервью, а также 
выяснение, приводит ли использование 
виртуального тренинга к росту числен-
ности успешно трудоустроившихся без-
работных.
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employed. The purpose of the study was to assess the effectiveness of the virtual commu-
nicative training developed by us in interviewing skills training of the unemployed with the 
employer. Participants were randomized into control (n=16) and experimental (n=18) con-
ditions. We have created software “Virtual Recruiter” that provides an experience with which 
job seekers can systematically improve their job interview skills and increase their confidence 
about going on job interviews. We assessed the efficacy of virtual commmunicative train-
ing in a randomized controlled trial. Both groups completed pre- and post-intervention role-
play interviews and psychological willingness to job interview questionnaires. Experimental 
group participants significantly reduced their heart rates and significantly increased their 
psychological willingness to job interview on the role-play at follow-up compared with base-
line (p<0,01). Control group participants had no significant changes in their heart rates and 
their psychological willingness to job interview (p>0,05). Future research may help to clarify 
whether this virtual commmunicative training is related to an increase in finding a job.

Keywords: virtual reality, unemployed, job interview skills, simulated job inter-
view, psychological willingness to job interviewing.

Financing
This work was supported by The Ministry of Education and Science of Russian Federation and was prepared 
as a part of a state task in scientific research area: project № 25.1815.2014/К of 11.07.2014 “Creating virtual 
experimental models of social interaction between human and psychosocial information environment to organize 
psychological support for various categories of population”

REFERENCES
1. Aysina R.M., Suslova T.F. Sovremennye metody i formy professional’noi orientacii i 
psihologicheskoi podderzhki grazhdan, stremyashihsya vozobnovit’ trudovuyu deyatel’nost’ 
posle dlitel’nogo (bolee odnogo goda) pereryva: metodicheskie rekomendacii [Modern 
methods and techniques of career counseling and psychological support for job seekers 
who’ve been unemployed for a long period (more over a year): guidelines]. Moscow: Publ. 
RGSU, 2013. 154 p. (In Russ.).



130

Социальная психология и общество. 2016 г. Том 7. № 4

2. Bandura A. Teoriya social’nogo naucheniya. [Social learning theory]. Saint-Peters-
burg: Evraziya, 2000. 320 p. (In Russ.).
3. Zinchenko Y.P. Tehnologii virtual’noi real’nosti v sisteme postneklassicheskoi 
psihologii [Technologies of virtual reality in system of post-nonclassical psycholo-
gy]. Mir psikhologii [World of psychology], 2013, no. 1, pp. 31—42. (In Russ., abstr. in 
Engl.).
4. Kak proiti sobesedovanie? [Elektronnyi resurs] [How to be successful in job inter-
viewing?]. Mental Skills: website. 2009. URL: http://www.mental-skills.ru/training/31/ 
(Accessed: 25.10.2015).
5. Nesterova A.A. Social’no-psihologicheskaya koncepciya zhiznesposobnosti molo-
dezhi v situacii poteri raboty. Diss. dokt. psikhol. nauk. [The social and psychological 
concept of viability of youth in a job loss situation. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Mos-
cow, 2011. 525 p.
6. Potutkova S.A. Vzaimosvyaz’ social’nogo intellekta i adaptivnosti bezrabotnyh na 
etapah poiska raboty. Avtopef. diss. kand. psikhol. nauk. [Interrelation of social intelli-
gence and adaptability in unemployed at job search stages. Ph. D. (Psychology) Thesis]. 
Moscow, 2011. 21 p.
7. Anderson S., Winefield A.H. The impact of underemployment on psychological 
health, physical health, and work attitudes. In D.C. Maynard, D.C. Feldman (eds.) Un-
deremployment: Psychological, Economic, and Social Challenges. Chapter 9. N.Y.: Springer, 
2011, pp. 165—186. doi:10.1007/978-1-4419-9413-4_9
8. Bell M.D., Weinstein A. Simulated Job Interview Skill Training for People with Psy-
chiatric Disability: Feasibility and Tolerability of Virtual Reality Training. Schizophrenia 
Bulletin, 2011. Vol. 37 (suppl. 2), pp. 91—97. doi:10.1093/schbul/sbr061
9. Efremova G.I., Aysina R.M., Maksimenko Z.A., Kolotilova I.V., Shagurova A.A. Vir-
tual Computer Technologies in Practice of Socio-Psychological Assistance toward the 
Unemployed People: Current State and Prospects of Researches. Asian Social Science, 
2015. Vol. 11 (2), pp. 262—269. doi: 10.5539/ass.v11n2p262
10. Latham G.P., Budworth M. The Effect of Training in Verbal Self-Guidance on 
the Self-Efficacy and Performance of Native North Americans in the Selection Inter-
view. Journal of Vocational Behavior, 2006. Vol. 68 (3), pp. 516—523. doi:10.1016/j. 
jvb.2005.11.005
11. Persky S. Employing Immersive Virtual Environments for Innovative Experiments 
in Health Care Communication. Patient Education and Counseling, 2011. Vol. 82 (3), 
pp. 313—317. doi:10.1016/j.pec.2010.12.007
12. Roelfsema P.R., Van Ooyen A., Watanabe T. Perceptual Learning Rules Based on 
Reinforcers and Attention. Trends in Cognitive Sciences, 2010. Vol. 14 (2), pp. 64—71. 
doi:10.1016/j.tics.2009.11.005
13. Smith M.J. et al. Virtual reality job interview training for individuals with psychiatric 
disabilities. Journal of Nervous and Mental Disease, 2014a. Vol. 202 (9), pp. 659—667. 
doi:10.1097/NMD.0000000000000187
14. Smith M.J. et al. Virtual Reality Job Interview Training in Adults with Autism 
Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014b. Vol. 44 (10), 
pp. 2450—2463. doi:10.1007/s10803-014-2113-y



131

Прикладные исследования и практика

15. Tay C., Ang S., Van Dyne L. Personality, biographical characteristics, and job inter-
view success: A longitudinal study of the mediating effects of interviewing self-efficacy 
and the moderating effects of internal locus of causality. Journal of Applied Psychology, 
2006. Vol. 91(2), pp. 446—454. doi:10.1037/0021-9010.91.2.446
16. Van Hoye G., Lootens H. Coping with unemployment: Personality, role demands, and 
time structure. Journal of Vocational Behavior, 2013. Vol. 82, pp. 85—95. doi:10.1016/j.
jvb.2013.01.004
17. Virtual Job Interview [Electronic resource]. Monster Worldwide: website. 2015. URL: 
http://career-advice.monster.co.uk/job-interview/job-interview-questions/virtual-job-
interview/article.aspx (Accessed: 09.01.2016).



132

Social psychology and society
2016. Vol. 7, no. 4, рр. 132—146

doi: 10.17759/sps.2016070409 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2016 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2016. Т. 7. № 4. С. 132—146 
doi: 10.17759/sps.2016070409 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ

* Суворова Ирина Юрьевна — соискатель степени кандидата психологических наук кафедры 
социальной и дифференциальной психологии, Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия, i.suvorova89@gmail.com

Для цитаты:
Суворова И.Ю. Разработка пробной версии опросника на определение переживания исключения из социаль-
ной системы // Социальная психология и общество. 2016. Т. 7. № 4. С. 132—146. doi:10.17759/sps.2016070409

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Разработка пробной версии опросника на определение 
переживания исключения из социальной системы

И.Ю. СУВОРОВА*,
Москва, Россия, i.suvorova89@gmail.com

В статье рассказывается об эволюции понимания феномена социальной экс-
клюзии и методах ее изучения в лабораторных условиях. До сих пор в эксперимен-
тах диагностика социальной эксклюзии была условной, опирающейся на внешние, 
косвенные факторы. Данная статья посвящена созданию пробной версии опрос-
ника на определение переживания социальной эксклюзии. Целью опросника явля-
ется выявление переживания исключения из социальной системы в естественных 
условиях. Это необходимо потому, что ссылки только на внешние условия пре-
бывания человека на периферии социальной системы бывает недостаточно ввиду 
необязательной связи между физической и психологической социальной эксклю-
зией. Выборка составила 53 человека. Надежность теста: α = 0,952. Для оценки 
конструкторной валидности проверялось соответствие конструктов состав-
ленного нами теста опроснику «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 
В результате была обнаружена сильная связь как внутри теста, так и между 
шкалами обоих тестов (0,462< r < 0,725; 0,01< p< 0,05).

Ключевые слова: социальная эсклюзия, социальный конструкционизм, вза-
имодействие с социальной системой, депривация, создание опросника, надеж-
ность, валидность.

Введение

Социальное исключение, или со-
циальная эксклюзия, является одним 

из наиболее неопределенных с точки 
зрения феноменологии терминов в со-
циальных науках. Первоначально со-
циально эксклюзивными считались за-
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ключенные, дети-сироты, физически и 
душевно больные люди, люди, пребы-
вающие за чертой бедности [19]. Под-
разумевалось физическое исключение 
из социальной системы, и вопрос имел 
исключительно социальный характер. 
Позже, с 2002 г., данный феномен начал 
вызывать интерес с точки зрения его 
психологической составляющей [10], 
что привело к изучению социальной 
эксклюзии в лабораторных условиях, 
где, с одной стороны, изучались нару-
шение идентичности и переживания, 
связанные с исключением, с другой, — 
психофизиологические механизмы со-
циальной боли. Лабораторные усло-
вия в рамках социальной психологии 
сводились к наблюдениям за группой 
детей, которые в процессе игры не при-
нимали некоторых сверстников. Анали-
зировались психологические причины 
отвержения членов группы со стороны 
сверстников, а также реакция отвер-
гнутых детей на свое исключение [13]. 
Психофизиологическое изучение соци-
альной эксклюзии сводилось к погру-
жению испытуемых в компьютерную 
игру «Кибербол (Cyberball)», имитиру-
ющую перекидывания мяча с другими 
игроками. Испытуемый не получал мяч 
и таким образом исключался из игры. 
В это время тестировалась его мозговая 
активность [14; 12]. Переход к экспери-
менту позволил расширить феномено-
логию социальной эксклюзии и изучить 
ее скрытые стороны, однако теперь, при 
перенесении результатов на генераль-
ную совокупность, возникает вопрос, 
все ли социальные группы, отмеченные 
как социально исключенные, и только 
ли их участники переживают депрес-
сию, тревогу и нарушение идентично-
сти, как было выявлено эксперимен-
тально. Целью данной работы является 

попытка создания опросника, позволя-
ющего оценить на больших выборках 
степень переживания человеком исклю-
чения из социальной системы (ПИСС). 
И первым этапом является определение 
границ и механизмов феномена соци-
альной эксклюзии с последующим фор-
мированием выборки и определением 
шкал опросника.

Авторство понятия «социальная экс-
клюзия» приписывается государствен-
ному секретарю правительства Фран-
ции Рене Ленуару, использовавшему 
этот термин для описания социально-
го статуса французских иммигрантов. 
С тех пор социальная эксклюзия начала 
рассматриваться как любые лишения, 
препятствующие полноценному вклю-
чению человека в систему социальных 
отношений [5], концепт, обозначающий 
современные формы социального не-
благополучия и сдвига человека на со-
циальное дно [16].

Взаимодействие человека с социаль-
ной реальностью в социальном конструк-
ционизме П. Бергера представляется ие-
рархической системой концентрических 
кругов [2]. Внешний круг представляет 
собой политико-юридическую систему, 
куда входят налоги, военная служба, 
повиновение законам. Этот круг самый 
большой и является наиболее сильным 
контролером социальных взаимодей-
ствий [15]. Данная сфера контроля стро-
ится по принципу распределения власти 
в рамках политического и идеологиче-
ского контроля. Конструирование лич-
ностью социальной реальности на этом 
уровне распределяется по двум векто-
рам: стремление получить награду в свя-
зи с соответствующим данной системе 
стилем поведения и стремление обладать 
властью в данной системе. Отталкива-
ясь от этого, А. Шнайдер и Х. Инграм 
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построили матрицу 2 × 2, где выделили 
четыре группы людей по их способу вза-
имодействия с данным уровнем системы 
[17] (рис.).

Обеспеченные характеризуются не-
пропорционально высоким поощрением 
в данной социальной системе и имеют 
доступ к власти. Оппозиционеры имеют 
влияние на социальную систему, однако 
не соответствуют ее требованиям. Та-
кие люди имеют негласные поощрения 
и несут сравнительно незначительные 
потери в соперничестве с социальной 
системой. Зависимые стремятся соот-
ветствовать системе, однако не имеют 
доступа к власти. Такая группа людей 
получает сравнительно мало социаль-
ного вознаграждения и несет незна-
чительные убытки. Девиантные люди 
исключены из социальной системы, не 
вписываются в ее рамки, не имеют со-
циальных поощрений и несут непро-
порционально большие материальные 
и моральные потери. Таким образом, 
ведущими характеристиками людей по 
критерию включенности–исключения 
из системы в данной модели являются 
доступ к ресурсам, отстаивание своих 

интересов и вовлеченность в социаль-
ную жизнь.

В политико-юридическую систему, 
согласно П. Бергеру, входит еще одна 
большая система — система морали, 
обычаев и нравов. Эта система регули-
руется с помощью негласных правил, за 
соблюдением которых следят все члены 
общества, начиная с семьи. Далее идут 
более локальные системы, объединя-
ющие ограниченные общности людей 
определенного сообщества. Это про-
фессиональная система, куда входит 
соблюдение должностных инструкций, 
и круг личных контактов — семья, дру-
зья [2].

Согласно модели А. Шнайдер и 
Х. Инграм, целевая группа представлена 
девиантами, людьми, не вписывающи-
мися в систему, не имеющими социаль-
ных поощрений, несущими непропор-
ционально большие материальные и 
моральные потери. Отражением соци-
ального исключения в сознании людей 
являются такие эмоции, как депрессия, 
стыд, агрессия [9]. Скорее всего, люди, 
находящиеся на периферии социальной 
системы и испытывающие депрессию, 

Рис. Матрица взаимодействия людей с социальной системой
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не могут бороться за свое благополучие 
и отстаивать свои интересы. А. Син при-
водит пример психологического пере-
живания социальной эксклюзии на ос-
нове бедности [19]. Сам факт нехватки 
финансов определяется как депривация, 
однако его следствием является чувство 
стыда из-за несоответствия социальным 
ценностям относительно финансового 
состояния. В постиндустриальном об-
ществе, или обществе потребления, где 
статус человека определяется через ко-
личество материальных благ, бедность 
— это не только угроза физической 
жизни, но, и даже в большей степени, 
определенное психическое и социаль-
ное состояние, поскольку качество че-
ловеческого существования измеряется 
по стандартам достойной жизни, при-
нятым в данном обществе [6]. Неспо-
собность их поддерживать сама по себе 
является причиной стресса, страдания 
и унижения. Бедность поэтому означа-
ет ситуацию исключения из того, что 
признается нормальной жизнью. Дру-
гими словами, следствием ограничения 
материального благополучия являет-
ся нарушение социальных связей [19]. 
Именно результат разрыва социальных 
и символических связей между отдель-
ными лицами и обществом понимается 
как психологическая составляющая со-
циальной эксклюзии [5]. Данный теоре-
тический анализ позволяет обозначить 
активную вовлеченность в социальную 
жизнь, избегание вызовов, отказ от сво-
их интересов и борьбу за ресурсы как 
основные шкалы, характеризующие со-
циальную эксклюзию.

Дальнейшая работа над методикой 
ПИСС предполагает два этапа: созда-
ние и апробация пилотажной версии 
опросника (сравнение результатов пи-
лотажного опросника с данными других 

похожих опросников, экспертные оцен-
ки, др.) и составление итоговой вер-
сии опросника (корреляции с другими 
опросниками, вычисление валидности и 
надежности) [1].

Исследование 1. 
Апробация пилотажного опросника 
и составление его итоговой версии

Программа исследования
Первый этап направлен на состав-

ление и апробацию пилотажной версии 
опросника. В теоретической части были 
выделены четыре вектора, по которым 
предположительно измеряется социаль-
ная эксклюзия: активная вовлеченность 
в социальную жизнь, избегание вызо-
вов, отказ от своих интересов, борьба 
за ресурсы. Эти векторы легли в основу 
пилотажной версии опросника, состо-
ящего из 56 вопросов: активная вовле-
ченность в социальную жизнь (1—15), 
избегание вызовов (16—30), отказ от 
своих интересов (31—45), борьба за ре-
сурсы (45—56).

Для выбора наиболее эффективных 
вопросов было решено найти максималь-
ные различия в ответах людей, исклю-
ченных из системы, а также людей, зани-
мающих контрастно высокое положение 
в обществе (Mann—Whitney U-test).

Выборку составили 10 менеджеров 
дилерской компании ООО «Независи-
мость» и 17 людей без определенного ме-
ста жительства.

Результаты и их описание
С помощью критерия U Манна–Уит-

ни было отобрано 30 вопросов, которые 
показывали различия в выборках с веро-
ятностью p ≤ 0,05: (17 < U < 38; 0,001 < 
p < 0,016) (Приложение 1).
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Последующий факторный анализ, 
проведенный на полученных 30 вопро-
сах с целью выделения шкал, не дал 
удовлетворительных результатов, од-
нако благодаря экспертным оценкам 
были выделены три группы вопросов. 
Экспертная комиссия включила четы-
рех аспирантов кафедры социальной 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
(2 женщины и 2 мужчин) в возрасте от 
23 до 26 лет. Процедура принятия ре-
шения представляла собой дискуссию, 
целью которой было оценить первона-
чально данные четыре фактора с опорой 
на выбранные 30 вопросов и распреде-
лить вопросы по шкалам. В результате 
дискуссии было выделено три фактора: 
«вовлеченность в систему социальных 
отношений», «готовность принимать 
вызовы» и «субъективная оценка при-
нятия со стороны социальной системы» 
(Приложение 2).

Интерпретация и обсуждение
Полученные три фактора, «вовле-

ченность в систему», «готовность при-
нимать вызовы» и «принятие окружа-
ющей средой», несколько отличаются 
от четырех изначально намеченных век-
торов: «активная вовлеченность в со-
циальную жизнь», «избегане вызовов», 
«отказ от своих интересов» и «борьба 
за ресурсы». Однако некоторые шка-
лы, приведенные изначально, являют-
ся противоположными проявлениями 
одного и того же феномена. Например, 
избегание вызовов происходит в случае, 
когда человек отказывается бороться за 
ресурсы. Экстремальным проявлением 
данного феномена может быть отказ от 
своих интересов, когда их отстаивание 
является слишком затратным для че-
ловека. Это было продемонстрировано 
при опросе бездомных, когда люди не 

смогли принять драматичные события 
прошлого (в основном, предательство 
родственников) и начать новую жизнь, а 
продолжают переживать свою слабость 
и обиду, все больше опускаясь на соци-
альное дно. Поэтому шкалы «избегание 
вызовов», «отказ от своих интересов» и 
«борьба за ресурсы» правомерно были 
объединены в шкалу «готовность при-
нимать вызовы».

Шкала «вовлеченность в социаль-
ную систему» осталась без изменений. 
В качестве новой шкалы было выделено 
субъективное восприятие принятия че-
ловека со стороны системы. В какой-то 
степени вовлеченность в социальную 
систему является отражением субъек-
тивного восприятия принятия со сто-
роны системы. Выделение этой шкалы 
было сделано с тем соображением, что в 
некоторых случаях человек может чув-
ствовать себя непринятым системой, но 
при этом активно бороться за право быть 
включенным в нее. В качестве примера 
можно привести референтные группы, к 
которым человек не принадлежит фак-
тически. Острое желание включиться в 
группу, принятие групповых ценностей 
говорят о наличии сильных связей меж-
ду человеком и социальной системой, 
что, по определению, противоречит фе-
номену социальной эксклюзщии. Таким 
образом, три шкалы пилотажной версии 
опросника на переживание социальной 
эксклюзии — «вовлеченность в социаль-
ную систему», «готовность принимать 
вызовы» и «принятие социальной систе-
мой» — отражают два локуса контроля 
над отношениями между человеком и 
окружающей средой, а также два вида ак-
тивности — вовлеченность в существую-
щую активность и борьбу за активность, 
которая на данном этапе является недо-
ступной.
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Выводы
В результате пилотажного опроса и 

последующего вычисления максималь-
ных различий в ответах людей, исклю-
ченных из системы, а также людей, зани-
мающих контрастно высокое положение 
в обществе, было отобрано 30 вопросов, 
разбившихся по трем шкалам: «вовле-
ченность в социальную систему», «готов-
ность принимать вызовы» и «принятие 
окружающей средой». Разбиение вопро-
сов по трем шкалам осуществлялось с 
помощью экспертной оценки, поскольку 
факторный анализ не привел к статисти-
чески надежным результатам. Причиной 
этому может быть малочисленность вы-
борки. Поскольку экспертные оценки не 
являются достаточно надежным показа-
телем, полученные шкалы нуждаются в 
дальнейшей верификации.

Исследование 2. 
Апробация опросника

Программа исследования
Дальнейшая работа над ПИСС за-

ключалась в определении валидности и 
надежности выделенных шкал методом 
сравнения с результатами других опрос-
ников. Надежность теста рассчитывалась 
с помощью вычисления α Кронбаха, пока-
зывающей согласованность вопросов вну-
три теста. Для проверки конструкторной 
валидности [8] проверялось соответствие 
конструктов составленного нами теста 
опроснику «Смысложизненные ориента-
ции» Д.А. Леонтьева [4]. Тест СЖО имеет 
следующие шкалы: «цель в жизни», «про-
цесс жизни», «результативность жизни», 
«локус контроля — Я» (ЛКЯ) и «локус 
контроля — жизнь» (ЛКЖ), и оценивает 
степень осмысленности и вовлеченности 
человека в жизнь, степень активности 

человека в жизни. Шкалы опросника на 
переживание социальной эксклюзии — 
«вовлеченность в систему», «готовность 
принимать вызовы» и «принятие со сто-
роны социальной системы» — описывают 
различные аспекты включенности чело-
века в социальную систему, поэтому мы 
предполагаем, что между шкалами СЖО 
и опросника на определение социаль-
ной эксклюзии должна быть корреляция. 
Поскольку данные обоих тестов пред-
ставляют шкалы рангов, для проверки их 
взаимосвязи был выбран коэффициент 
корреляции r Спирмена. Проведение рас-
четов по валидизация методики предпола-
гает наличие нормального распределения. 
Нормальность распределения проверялась 
с помощью теста Колмогорова–Смирнова.

Выборка составила 53 человека 
(студенты экологического факультета 
РУДН, 24 мужчины и 29 женщин в воз-
расте от 18 до 20 лет).

Результаты и их описание
Надежность теста: α = 0,952, — что яв-

ляется очень высоким показателем вну-
тренней согласованности вопросов.

Тест Колмогорова–Смирнова под-
твердил нормальность распределения 
для каждой из шкал: вовлеченность 
(p = 0,661; p > 0,05), вызовы (p = 0,837; 
p > 0,05), принятие социальной реально-
стью (p = 0,717; p > 0,05), общий показа-
тель включенности (p = 0,943; p > 0,05), 
цель в жизни (р = 0,179; p > 0,05), процесс 
жизни (р = 0,738; p > 0,05), результат жиз-
ни (р = 0,457; p > 0,05), локус контроля — 
Я (р = 0,953; p > 0,05), локус контроля — 
жизнь (р = 0,706; p > 0,05), осмысленность 
жизни (р = 0,666; p > 0,05).

Корреляция между шкалами теста на 
переживание социальной эксклюзии и 
шкалами СЖО дала высокие результаты 
(табл.).
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В таблице видна высокая корреляция 
между шкалами СЖО и тестом на изуче-
ние социальной эксклюзии, что говорит 
о выраженных пересечениях содержания 
СЖО и опросника на переживание соци-
альной эксклюзии.

Интерпретация и обсуждение
Полученные данные свидетельству-

ют о высокой степени согласованности 
вопросов проверяемого теста. Отмеча-
ется высокая корреляция между шкала-
ми СЖО и опросника на переживание 
социального исключения. Наиболее 
сильная связь была отмечена между 
вовлеченностью в социальную систе-
му и готовностью принимать вызовы, 
с одной стороны, и процессом жизни и 
локусом контроля — жизнь — с другой. 
Вовлеченность в социальную систему 
и готовность принимать вызовы пред-
ставляют собой два аспекта активного 
взаимодействия человека с социаль-
ной системой. Процесс жизни и локус 
контроля — жизнь отражают эмоцио-
нальную вовлеченность в настоящее и 
чувство контроля над ним. В отличие 
от остальных шкал СЖО, эти два пара-

метра отражают переживания настоя-
щего. Видимо, активная вовлеченность 
в социальную систему связана в пер-
вую очередь именно с эмоциональным 
переживанием связей между человеком 
и системой в данный момент времени. 
Немного слабее выражена связь приня-
тия социальной реальности с процес-
сом жизни и ЛКЖ. Возможно, это объ-
ясняется тем, что принятие со стороны 
социальной системы хоть и отражает 
переживание отношения с обществом 
в настоящий момент, но является пас-
сивным аспектом этого отношения. Не-
много слабее выражена связь вовлечен-
ности в систему социальных отношений 
с целью и результативностью жизни. 
Шкала цель в жизни ориентирована на 
будущее, тогда как результативность 
жизни — на прошлое. Более того, гово-
ря о каком-то результате, отнесенном к 
прошлому либо к будущему, шкалы в 
большей мере ориентируются на оцен-
ку человеком своей результативности 
в системе, а не на особенности отно-
шений между человеком и социальной 
реальностью. Статистически значимая 
корреляция шкалы принятия соци-

Т а б л и ц а
Взаимосвязь между шкалами СЖО и ПИСС

ПИСС

СЖО 

Вовлеченность в 
систему

Готовность принимать 
вызовы

Принятие системой

Цель в жизни r = 0,579
p = 0,01

r = 0,489
p = 0,05

r = 0,505
p = 0,01

Процесс жизни r = 0,748
p = 0,01

r = 0,757
p = 0,01

r = 0,575
p = 0,01

Результат жизни r = 0,549
p = 0,01

r = 0,491
p = 0,05

ЛКЯ r = 0,462
p = 0,05

r = 0,462
p = 0,05

ЛКЖ r = 0,725
p = 0,01

r = 0,720
p = 0,01

r = 0,529
p = 0,01
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альной системой с результативностью 
жизни и ЛКЯ отсутствует. Мы пред-
полагаем, что это произошло по той же 
причине: обе шкалы опросника СЖО 
направлены на оценку человеком свое-
го результата, отнесенного к прошлому, 
либо к будущему, тогда как шкала при-
нятия со стороны социальной системы 
освещает совсем другой феномен.

Выводы
Составленный опросник имеет вы-

сокие показатели надежности и ва-
лидности. Однако при проверке ва-
лидности не все шкалы опросника 
коррелировали одинаково со шкалами 
опросника, являющегося провероч-
ным. Причиной этому является разная 
степень соответствия шкал СЖО и 
опросника на определение пережива-
ния социальной эксклюзии. Так, самая 
сильная корреляция и самый высокий 
уровень соответствия шкал опросни-
ков наблюдается между шкалами «во-
влеченность в социальную систему» 
и «готовность принимать вызовы» со 
стороны ПИСС и «процесс жизни» и 
ЛКЖ — со стороны СЖО. Несмотря на 
наличие сильной корреляции трех из 
пяти случаев между шкалой принятия 
и шкалами опросника СЖО, их содер-
жание является различным. Для более 
точной проверки необходимо прове-
рить взаимосвязь теста на определе-
ние социальной эксклюзии с другими 
опросниками, отражающими отноше-
ние человека к своему месту в системе 
социальных отношений. В целом же, 
результаты проверки опросника на на-
дежность и валидность свидетельству-
ют в пользу возможности использова-
ния опросника как диагностического 
инструмента.

Заключение

Целью данной работы было созда-
ние опросника, позволяющего оценить 
степень переживания социальной экс-
клюзии. Процедура создания опросника 
проходила в три этапа: на первом этапе 
посредством анализа литературы были 
выделены четыре фактора, характери-
зующие людей, исключенных из со-
циальной системы. Далее на базе этих 
факторов был составлен опросник из 
56 вопросов. Целью второго этапа было 
отобрать вопросы, в наибольшей степени 
отражающие переживание социальной 
эксклюзии, и выделить новые факторы. 
Третий этап был направлен на проверку 
итогового опросника на валидность и на-
дежность. В результате, опросник харак-
теризуется высоким уровнем внутренней 
надежности. При проверке конструктной 
валидности была обнаружена сильная 
корреляция между шкалами опросника 
на переживание социальной эксклюзии 
и СЖО. Все это характеризует опросник 
как надежный и валидный инструмент 
анализа социальной эксклюзии, однако 
существует ряд факторов, ослабляющих 
полученные данные и вынуждающих к 
проведению дальнейших проверок. Во-
первых, это малочисленность выборки в 
первом и во втором исследовании. Имен-
но это послужило причиной невозмож-
ности провести факторный анализ для 
выделения новых шкал в первом иссле-
довании. Во-вторых, СЖО как опросник, 
на основе которого доказывается валид-
ность ПИСС, не отражает все аспекты, 
вложенные в определения переживания 
социальной эксклюзии. Следовательно, 
при предварительных удовлетворитель-
ных результатах ПИСС нуждается в 
дальнейшей верификации.
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П р и л о ж е н и е  1

ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ МЕНЕДЖЕРАМИ И БЕЗДОМНЫМИ

Примечание: U < 45 (при n1 = 17, n2 = 10); p < 0,05

Вопрос, № U p Вопрос, № U p
3 U =20 p = 0,001 30 U = 34,5 p = 0,01
7 U =26 p = 0,003 31 U = 37 p = 0,13
8 U =17 p = 0,001 32 U = 26 p = 0,002
9 U =38,5 p = 0,016 33 U = 25 p = 0,002
10 U =34,5 p = 0,01 34 U = 25 p = 0,002
11 U =25 p = 0,002 36 U = 24,5 p = 0,002
12 U =24,5 p = 0,002 37 U = 26 p = 0,002
13 U =22 p = 0,001 39 U = 36 p = 0,012
14 U =26 p = 0,002 41 U = 17,5 p = 0,001
17 U =33,5 p = 0,008 45 U = 37,5 p = 0,014
20 U =31 p = 0,005 48 U = 25,5 p = 0,002
22 U =33,5 p = 0,008 49 U = 32 p = 0,006
23 U =24 p = 0,002 50 U = 25,5 p = 0,002
24 U =29 p = 0,003 53 U = 32 p = 0,007
29 U =29 p = 0,004 54 U = 29,5 p = 0,004
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П р и л о ж е н и е  2

ОПРОСНИК НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПИСС)

1 Я охотно вовлекаюсь в любые 
мероприятия и дискуссии

3 2 1 0 1 2 3 Я стараюсь избегать любой социаль-
ной активности и дискуссии

2 Обычно я полон энергии 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я чувствую упадок сил
3 Я считаю себя неопытным и осто-

рожным для того, чтобы прини-
мать решения и выбирать жизнен-
ный путь

3 2 1 0 1 2 3 Я всегда самостоятельно выбираю 
свои цели и учусь на своих ошибках

4 У меня много социальных контак-
тов

3 2 1 0 1 2 3 Я стараюсь не поддерживать ни с кем 
связь

5 Инициатива помогает мне про-
биться в жизни

3 2 1 0 1 2 3 Любые мои попытки пробиться в 
жизни безуспешны 

6 Иногда мне кажется, что лучше б 
меня не было вовсе

3 2 1 0 1 2 3 Я полон идей и решимости в их 
реализации

7 Взаимодействуя с социальной си-
стемой, я чувствую уверенность

3 2 1 0 1 2 3 Взаимодействуя с социальной систе-
мой, я чувствую страх и неопреде-
ленность

8 Я всегда борюсь за свои идеи 3 2 1 0 1 2 3 Идти против мнения большинства 
бессмысленно, гораздо эффективней 
понять, что хочет от тебя большин-
ство

9 Я чувствую себя неудачником 3 2 1 0 1 2 3 Мне кажется, я родился под счастли-
вой звездой

10 Окружающая меня реальность 
способствует достижению моих 
планов

3 2 1 0 1 2 3 Мой путь состоит из одних преград и 
разочарований

11 У меня всегда хватает сил для до-
стижения поставленных целей

3 2 1 0 1 2 3 Я не вижу ни сил, ни возможностей 
достичь поставленные цели

12 Я чувствую отчаяние 3 2 1 0 1 2 3 Я полон решимости
13 Я всегда стараюсь внести свой 

вклад в любые социальные со-
бытия

3 2 1 0 1 2 3 В случае участия в социальных собы-
тиях я стараюсь быть незамеченным

14 Мои мысли и идеи ничего не стоят 3 2 1 0 1 2 3 Я сам высоко ценю свои идеи и мыс-
ли и готов доносить их до окружаю-
щих

15 Мир отвергает меня 3 2 1 0 1 2 3 Мир меня слышит и принимает мои 
идеи

16 Я использую любые возможности 
для своего продвижения в обще-
стве

3 2 1 0 1 2 3 Я считаю все свои попытки продви-
жения в обществе бесполезными
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Подсчет баллов
Шкала 1. Вовлеченность в социальную систему: 1R, 4R, 7R, 10R, 13R, 16R, 19, 22, 

24, 26, 28,29R, 30.
Шкала 2. Готовность принимать вызов: 2R, 5R, 8R, 11R, 14, 17R, 20R, 23, 25, 27R.
Шкала 3. Принятие социальным окружением: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.
Шкала 4. Общий показатель включенности — сумма всех баллов.

17 Я готов защищать свои интересы 3 2 1 0 1 2 3 У меня нет сил защищать свои инте-
ресы, я предпочитаю уйти

18 Меня никто не понимает 3 2 1 0 1 2 3 Многие ко мне прислушиваются
19 Мысли об активном участии в со-

циальной жизни наводят на меня 
ужас

3 2 1 0 1 2 3 Активное участие в социальной жиз-
ни я считаю необходимым

20 Я смело иду к своим целям 3 2 1 0 1 2 3 Меня не пугают вызовы судьбы
21 Социальные силы, на пересечении 

которых я нахожусь, гораздо силь-
нее меня, и я чувствую себя пылью 
на ветру

3 2 1 0 1 2 3 Я чувствую в себе силы быть хозяи-
ном своей судьбы

22 В обществе я чувствую себя небез-
опасно

3 2 1 0 1 2 3 В обществе я чувствую себя вполне 
комфортно

23 Я довольствуюсь малым 3 2 1 0 1 2 3 Я всегда стремлюсь к большему
24 Я стараюсь как можно меньше 

взаимодействовать людьми, вы-
ходящими за круг моих близких и 
друзей

3 2 1 0 1 2 3 Я всегда стараюсь расширять список 
контактов

25 Ответственность висит на мне 
тяжелым грузом

3 2 1 0 1 2 3 Принятие ответственности является 
необходимым для дальнейшего про-
движения

26 Мне неприятно думать о своем по-
ложении в обществе

3 2 1 0 1 2 3 Я доволен всем, что имею

27 Я положительно отношусь к кон-
куренции

3 2 1 0 1 2 3 Конкуренция пугает меня

28 В этом обществе я не могу найти 
себе места

3 2 1 0 1 2 3 Я нашел свое призвание и место в 
обществе

29 Я чувствую себя в тонусе и готов к 
неожиданностям, преподносимым 
социальной системой

3 2 1 0 1 2 3 Я чувствую подавленность и предпо-
читаю уходить от активного взаимо-
действия с обществом

30 Я считаю, что перекладывать от-
ветственность гораздо безопасней

3 2 1 0 1 2 3 Я считаю, что уход от социальной 
жизни грозит социальными пробле-
мами
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The article describes the evolution of the phenomenon of social exclusion and methods 
of its investigation in laboratory conditions. To the best of our knowledge, the diagnostic of 
social exclusion has been primarily based on external factors till now. This article is devoted 
to the creation of questionnaire aimed to reveal the psychological experience of social ex-
clusion in natural conditions. Such tool is necessary because it is insufficient to refer only 
to external conditions of personal exposure to the periphery of social system in order to 
estimate psychological exclusion, as physical and psychological exclusion do not always co-
incide. The reliability of our questionnaire is α = 0,952. The validity of the tool was checked 
through the correlation with Leontiev’s Test of Sense of Life Orientations. As a result, strong 
links were found between scales of both tests (0,462< r < 0,725; 0,01< p< 0,05).
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«Город в пространстве и времени: проблемы территориальной 
идентичности в контексте социально-экономических изменений». 

Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2015. 344 с.
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Москва, Россия, nnvt@list.ru

Рецензируемая монография подготовлена на материале исследования, про-
веденного в русле так называемых городских исследований (Urban Studies), где 
город выступает в роли объекта изучения, увиденного в разных предметных 
проекциях, в том числе и собственно социально-психологической. Ключевым для 
автора является понятие территориальной идентичности, рассматриваемой 
в качестве одной из составляющих социальной идентичности индивида.

Монография Н.К. Радиной подготов-
лена на материале исследования, про-
веденного в русле так называемых го-
родских исследований (Urban Studies), 
весьма распространенных на Западе, но 
сравнительно немногочисленных в Рос-
сии. Исследование, о котором идет речь, 
как и большинство городских исследова-
ний, является междисциплинарным, где 
город выступает в роли объекта изуче-
ния, увиденного в разных предметных 

проекциях, в том числе и собственно со-
циально-психологической.

Ключевым для автора является по-
нятие территориальной идентичности, 
рассматриваемой в качестве одной из со-
ставляющих социальной идентичности 
индивида. Осуществленное в рамках про-
екта Российского Гуманитарного науч-
ного фонда «Региональная идентичность 
в условиях социально-экономических 
изменений (на примере Нижегородской 
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области, 2002—2014 гг.)», исследование 
охватило ряд малых, средних и боль-
ших городов нижегородского региона, а 
также областной центр — город-милли-
онник Нижний Новгород, проследив те 
изменения территориальной (региональ-
ной) идентичности жителей этих насе-
ленных пунктов, которые произошли за 
первое десятилетие (точнее — за 12 лет) 
XXI века, отмеченного значительными 
трансформациями в политической, эко-
номической, социальной жизни нашей 
страны.

Книга состоит из трех частей, каждая 
из которых имеет самостоятельное зна-
чение и, возможно, может представлять 
разный интерес для разных категорий 
читателей.

В высшей степени информативна пер-
вая часть — сравнительно небольшая по 
объему глава, в которой автор дает обзор 
той проблематики, которой были посвя-
щены городские исследования, прове-
денные в разные годы в разных странах, 
включая и Россию, и приводит примеры 
наиболее ярких и значимых в контексте 
авторского исследования фактов, зако-
номерностей, открытий, полученных в 
этих работах. Глава эта написана не толь-
ко высокопрофессионально, но и просто 
увлекательно. Читатель, желающий по-
знакомиться с этой, повторюсь, не слиш-
ком популярной пока у нас областью зна-
ния, увидит богатую палитру городских 
исследований и к тому же сможет значи-
тельно расширить свой словарный запас, 
познакомившись с терминами, которые 
используются именно в рамках город-
ских исследований.

Вторая — основная и по объему, и по 
содержанию — часть монографии по-
священа изложению эмпирического ис-
следования, о чем подробнее — ниже. 
Наконец, третья часть, также весьма 

значительная по объему, представляет 
собой Приложения, в которых приводит-
ся то, что автор называет «полевой ма-
териал» — истории, рассказанные в раз-
ные годы о себе жителями этих малых, 
средних и больших городов Нижего-
родской области в разговорах с провин-
циальными попутчиками, москвичами, 
иностранцами. Эти истории — избран-
ные протоколы выполнения задания 
неструктурированного проблемно-ори-
ентированного проективного интервью, 
моделирующего разговор в проезде. Ду-
маю, эти рассказы о себе и своем городе 
людей, разных по полу, возрасту, про-
фессии и социальному статусу, которые 
и сегодня читаются как любопытная 
беллетристика и могут интерпретиро-
ваться читателем, как ему вздумается, а 
не только в той логике, которую ему под-
сказывает автор монографии, с течением 
времени будут приобретать все большее 
значение как живые свидетельства того 
отраженного в человеческих нарративах 
хронотопа, той жизни, которая текла в 
провинциальном российском городке на-
чала XXI века.

Но обратимся к основной части мо-
нографии. Для определения характера 
территориальной (региональной) иден-
тичности жителей разных населенных 
пунктов и прослеживания ее измене-
ний, произошедших за 12 лет, исследо-
вателями был разработан методический 
инструментарий, включающий три ме-
тодики, которые позволяют выявить 
особенности трех, ключевых для данного 
исследования, измерений (уровней) тер-
риториальной идентичности, а именно 
социально-психологического, симво-
лического и социально-политического. 
Выборка составила 516 (2002 г.) и 366 
(2014 г.) респондентов разного пола, воз-
раста и места проживания.
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Социально-психологический уровень 
изучался с помощью анкеты-опросника 
«Региональные приоритеты», состоящей 
из 25 утверждений, которые описыва-
ют возможные направления развития 
территории. Участники исследования 
заполняли анкету трижды, отмечая на-
правления, значимые , по их мнению, для 
развития данного города: 1) с точки зре-
ния всех его жителей; 2) для них лично; 
3) как направления, привлекательные 
для активного персонального участия 
в их реализации. Использование раз-
личных способов математической обра-
ботки полученного массива данных по-
зволило не только выявить возрастную, 
гендерную и региональную приоритет-
ность различных направлений развития 
территории в их динамике, но также за-
фиксировать три в высшей степени лю-
бопытных показателя, если можно так 
выразиться, «второго уровня», а именно:

— коэффициент «городской солидар-
ности» как меру сопряженности общих и 
индивидуальных предпочтений направ-
лений в развитии города (соотношение 
выборов «важно для большинства жите-
лей» / «важно для меня лично»);

— коэффициент «эгоактивности» (со-
отношение выборов «важно для меня» / 
«готов принять участие»);

— коэффициент «городского альтру-
изма» (соотношение выборов «важно 
для большинства жителей» / «готов при-
нять участие»).

Важность анализа указанных коэф-
фициентов Н.К. Радина обосновыва-
ет тем, что солидарность, альтруизм и 
эгоактивность, которые проявляются 
в контексте развития города, являются 
ключевыми показателями социальной 
интегрированности горожанина.

При всей вариативности значений 
этих коэффициентов в разных воз-

растных группах, в группах мужчин и 
женщин, у людей с разным уровнем об-
разования, у жителей разных по числен-
ности населенных пунктов (что само по 
себе, несомненно, существенно для ана-
лиза территориальной идентичности) 
за 12 лет, разделяющих два исследова-
тельских «среза», достаточно отчетливо 
проявилась общая тенденция к сниже-
нию значений всех трех коэффициентов 
(в сравнительно меньшей степени — эго-
активности), иными словами, падает со-
циальная интегрированность людей, рас-
тет их аномия. Интерпретация и оценка 
этого факта — задача непростая. Н.К. Ра-
дина, привлекая для этого разные теоре-
тические конструкции, в первую очередь, 
теории Э. Дюркгейма и Р. Мертона, при-
ходит к неоднозначным выводам. «Если 
для Э. Дюркгейма, — пишет она, — ано-
мия — результат разрушения или осла-
бления нормативной системы общества, 
то для Р. Мертона — конфликт, дисба-
ланс между культурными ценностями и 
санкционированным институциональ-
ными средствами общества, фактически 
условие социального развития. Следо-
вательно, по Мертону, к проявлениям 
аномии можно отнести все формы соци-
альной адаптации кроме конформизма» 
[1, с. 111—112]. Возможность дифферен-
цированного анализа большого массива 
эмпирических данных приводит Н.К. Ра-
дину к выводу о том, что для объяснения 
разных полученных в исследовании фак-
тов и закономерностей релевантными 
оказываются разные концепции аномии: 
«… Дюркгеймовская версия работает при 
объяснении возрастных различий, осо-
бенно на материале 2002 года, где опре-
деленно считывается “эффект когорты” 
и разрыв между возрастными группами 
как разрыв между поколениями. Мерто-
новская версия аномии более релевантна 
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для интерпретаций социальной дезин-
теграции, обусловленной социальным 
неравенством (например, между терри-
ториями или профессиональными груп-
пами)» [1, c. 118]. Автор уклоняется при 
этом от прямой оценки — положитель-
ной или отрицательной — выявленных 
тенденций, предоставляя возможность 
читателям сделать это самостоятельно. 
Благо для этого у них есть все возмож-
ности: эмпирический материал пред-
ставлен в книге настолько подробно и 
грамотно, что это позволяет читателю 
соглашаться или не соглашаться с автор-
скими его интерпретациями, предлагать 
свои объяснительные схемы. Например, 
с моей точки зрения, максимальная (по 
сравнению с другими направлениями 
развития города) готовность граждан 
активно участвовать в экологических 
программах может объясняться не эко-
логичностью их сознания (как полага-
ет Н.К. Радина), а просто их житейской 
мудростью и трезвым осознанием реаль-
ности: может быть, они и предпочли бы 
направить свои силы на борьбу с корруп-
цией, но понимают, что в нынешних ус-
ловиях это и бесполезно, и небезопасно, 
а от защиты какого-нибудь сквера польза 
все же может быть.

Символический уровень территори-
альной идентичности изучался в проекте 
с помощью неструктурированного сфо-
кусированного интервью «Мой город», 
построенного по принципу проектив-
ной техники Story Telling Techniques. В 
дополнение к классическим правилам 
исследователи включили параметр ин-
тенциональности рассказа, учета его 
адресата, слушателя (близкий–дале-
кий–чужой). В соответствии с этим ин-
струкция выглядела следующим обра-
зом: «Представьте, что вы — пассажир 
поезда, разговаривающий с попутчиком 

из другого, обычного, нестоличного горо-
да. Расскажите своему попутчику о том 
месте, где вы живете, о своем родном 
городе, о своей “малой родине”». После 
такого рассказа инструкция менялась: 
«Представьте, что ваш попутчик вы-
шел на ближайшей станции. Сейчас вы 
разговариваете с другим пассажиром, он 
из Москвы. Расскажите о своем городе 
попутчику-Москвичу». Третий рассказ 
о своем городе предназначался ино-
странцу. Я намеренно подробно расска-
зываю о примененной версии интервью, 
поскольку считаю ее в высшей степени 
креативной и интересной именно с со-
циально-психологической точки зрения. 
Примеры аудиозаписей этих рассказов, 
как уже было сказано выше, приведены в 
книге в Приложениях.

Ключевым конструктом для интер-
претации интервью явился конструкт 
«социальные представления», что и об-
условило характер анализа материала. 
Не имея возможности в рамках краткой 
рецензии остановиться на всех нюансах 
выявленных социальных представлений 
о своем городе, приведу лишь итоговый 
вывод автора, связанный с учетом фак-
тора интенциональности: «Провинци-
альным слушателям, которых считают 
более близкими («своими»), рассказы-
вают истории, наиболее эмоциональные 
и личностно-ориентированные. Исто-
рии, придуманные для москвичей, в 
качестве отличительных особенностей 
характеризуются или москвофобией, 
или туристически-ориентированным 
взглядом на город. Истории для ино-
странцев интенционально более слож-
ные. Иностранцев рассматривают и как 
потенциальных туристов, и как инве-
сторов, и как шпионов, и даже как некий 
идеал, который, если ему донести самые 
острые проблемы в развитии города, мо-
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жет повлиять на позитивный исход в ре-
шении проблем» [1, с. 174].

Не буду специально останавливаться 
на представленном в монографии ана-
лизе социально-политического уровня 
территориальной идентичности, хотя бы 
потому, что основные его выводы были 
изложены Н.К. Радиной в недавно опу-
бликованной в нашем журнале ее статье 
«Социально-психологический феномен 
“закрытости” М.Ю. Кондратьева: от “за-
крытой группы” к “закрытому обществу”» 
[2]. Отмечу только, что центральный для 
изучения социально-психологического 
уровня территориальной идентичности 
конструкт «закрытое общество» иссле-
довался с помощью социально-психоло-
гической версии Техники репертуарных 
решеток Келли (ТРР), ориентированной 
на выявление идентификации жителей 
региона с представителями местной, ре-
гиональной и федеральной власти. Те-
оретический анализ и интерпретация 
полученного эмпирического материала 
строились на трехфакторной модели от-
ношений межличностной значимости 
А.В. Петровского в интерпретации для 
закрытых групп М.Ю. Кондратьева, с 
одной стороны, и концепции «закрытого 
общества» в изложении К. Поппера — с 
другой. Исследование выявило наличие 
основных маркеров закрытого общества 

в сравниваемых группах респондентов 
при отсутствии выраженной динамики 
соответствующих показателей в 12-лет-
нем интервале. Это приводит автора к 
выводу о том, что социально-экономи-
ческие трансформации, произощедшие 
за этот период, по сути, не повлияли на 
модели властных отношений горожан 
Нижегородского региона, характер-
ные для закрытого общества. И в 2002, 
и в 2014 году социально-политический 
уровень территориальной идентично-
сти характеризовался типичными для 
закрытого общества маркерами: жест-
ким разделением в сознании граждан на 
«низы» и «верха», поляризацией соци-
альных отношений между группами, раз-
рывом между приватным и публичным 
социальными пространствами, негатив-
ной оценкой власти всех уровней.

Уверена, что рецензируемая книга 
Н.К. Радиной может быть полезной и по 
настоящему интересной не только для 
профессионалов (социальных психоло-
гов, педагогов, политиков, политтехно-
логов, специалистов в области социаль-
ной географии, масс-медиа и др.), но и 
для всех тех, кого интересуют процессы, 
происходящие в нашем обществе, при-
чем не только в столицах, но и в самых 
разных больших и малых городах нашей 
необъятной родины.
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