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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Вовлеченность в профессиональную среду
и ее значение для непрерывного образования

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

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

В  статье  представлен  анализ  существующих  определений  феномена  про-
фессиональной среды и разнообразных подходов к пониманию ее компонентов. 
Уделено внимание рассмотрению таких социально-психологических составляю-
щих профессиональной среды, как профессиональная культура, профессиональ-
ные группы и сообщества. На основе теоретического анализа в статье предло-
жено авторское понимание функций профессиональной среды, представлена и 
разработанная авторами модель динамики вовлеченности в профессиональную 
среду, описаны ее этапы. Вовлеченность в профессиональную среду рассматри-
вается как устойчивое состояние активного взаимодействия субъекта с про-
фессиональной средой, проявляющееся в поведенческой активности как внутри 
среды, так и за ее пределами в качестве представителя этой профессиональной 
среды.  Акцентирована  многоаспектность  и  актуальность  изучения  взаимов-
лияния профессиональной среды и профессионального образования. Приведены 
аргументы  в  пользу  сближения  образовательной  и  профессиональной  среды. 
В статье впервые обоснована необходимость изучения взаимосвязи вовлеченно-
сти в профессиональную среду и вовлеченности в непрерывное образование как 
условия успешной адаптации и развития современного профессионала.
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В последние годы в исследованиях, 
посвященных психологии карьеры и про-
фессионального развития, все чаще зву-
чит тема приверженности профессии и 
собственному профессиональному пути, 
в противовес более популярной ранее 
теме приверженности организации, ее 
ценностям и культуре. Профессионалы 
демонстрируют высокий уровень при-
надлежности профессиональной среде, 
а в поисках профессиональной оценки и 
признания все чаще отдают предпочтение 
не организационному, а профессиональ-
ному сообществу. Карьерные ожидания 
работники связывают в большей степени 
с таким уровнем своего профессиональ-
ного и индивидуального развития, при 
котором они будут востребованы мно-
гими организациями и получат возмож-
ность выбора. Образованные люди, стре-
мящиеся сделать карьеру, все больше 
ориентируются не на приверженность 
конкретной организации, а на приобрете-
ние такого набора профессиональных и 
личных компетенций, который позволит 
им быть успешными в профессии, конку-
рентоспособными на рынке труда. Вме-
сте с тем управление собственным про-
фессиональным развитием предполагает 
не только совершенствование имеющих-
ся компетенций, но и анализ перспектив 
своей деятельности, предвосхищение тех 
знаний умений и навыков, которые могут 
потребоваться уже в ближайшее время.

Феномен профессиональной среды 
еще не получил достаточно глубокого 
анализа в современной психологической 
литературе. Более того, само понятие 

размыто и понимается неоднозначно. 
Профессиональная среда определяется 
то как сфера профессиональной деятель-
ности [26], то как профессиональная 
принадлежность [7], то как синоним ор-
ганизационной среды [2], то как часть 
профессионального самосознания и ис-
точник формирования личности профес-
сионала [4; 5] и т. п. Нам близок подход, 
развиваемый С.А. Дружиловым, кото-
рый утверждает, что неотъемлемой ча-
стью личности профессионала является 
«… представление человека о себе как о 
члене профессионального сообщества, 
носителе профессиональной культуры, в 
том числе определенных профессиональ-
ных норм, правил, традиций, присущих 
данному профессиональному сообще-
ству» [5, с. 33].

Феномены, составляющие профес-
сиональную среду, также разнообразны. 
Интересно, что такой компонент профес-
сиональной среды, как профессиональное 
сообщество, его роль в становлении про-
фессионала, чаще привлекает внимание 
исследователей, чем сам феномен профес-
сиональной среды [9; 27; 30; 31]. Размыш-
ляя о профессии, Е.А. Климов обращал 
внимание на преемственность как важней-
шую роль профессионального сообщества: 
профессия это «… мысленно представля-
емая референтная группа, к которой при-
надлежат не только здравствующие специ-
алисты, но и те профессионалы, которые 
внесли существенный вклад в дело в про-
шлом» [8]. А.Г. Шмелев и А.С. Науменко 
видят роль профессионального сообще-
ства в интеграции профессионалов и регу-

Ключевые слова: профессиональная среда, профессиональные сообщества, 
непрерывное образование, вовлеченность в профессиональную среду, динамика 
вовлеченности  в  профессиональную  среду,  этапы  вовлеченности  в  профессио-
нальную среду, взаимосвязь вовлеченности в профессиональную среду и непре-
рывного образования, поливариативная карьера.
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лировании в области соблюдения профес-
сиональной этики [32].

Другие исследователи делают акцент 
на роли профессионального сообщества 
в формировании профессиональной 
идентичности [19], в развитии индивиду-
ального профессионализма [5], в мотива-
ции студентов и молодых специалистов 
к профессиональному развитию [33], в 
стимулировании профессиональной во-
влечености [35].

Мы будем понимать под профессио-
нальной средой (ПС) совокупность субъ-
ектов профессиональной деятельности, 
условий, в которых она осуществляется, 
и их взаимодействия и взаимовлияния. 
Профессиональная среда обеспечивает 
осознание субъектом собственной про-
фессиональной принадлежности, приня-
тие профессиональных установок, вхож-
дение в профессиональную культуру, 
профессиональный рост и развитие. Ком-
понентами ПС являются: профессионалы 
как носители компетенций, новички (сту-
денты и молодые специалисты), профес-
сиональные группы и сообщества, вузы, 
кафедры, организации и др.

К функциям профессиональной среды 
традиционно относят только адаптаци-
онную и рассматривают ее в основном по 
отношению к студентам, молодым специ-
алистам. Нами были выделены дополни-
тельно следующие функции

• Адаптационная (ПС — носитель 
профессиональных норм, ценностей, 
установок, которые необходимо усвоить, 
принять, чтобы успешно осуществлять 
профессиональную деятельность).

• Мотивационная (принадлежность, 
реальная или предполагаемая ПС — источ-
ник мотивации, как положительной, так и 
отрицательной, пребывания в профессии).

• Коммуникативная (обмен профес-
сиональной информацией, взаимодей-

ствие с другими профессионалами как 
внутри среды, так и за ее пределами).

• Обучающая, развивающая (ПС — 
важнейший источник инноваций, новых 
приемов, методов, технологий).

• Регулирующая (ПС способна обе-
спечить поддержку и контроль необ-
ходимого профессионального уровня 
субъекта профессии, поддержать про-
фессиональную репутацию).

• Эмоциональная (эмоциональная 
поддержка).

• Синергетическая (организация со-
вместных проектов).

• Накопления и трансляции профес-
сиональных знаний (преемственность 
профессиональных знаний, умений, на-
выков и опыта).

Профессиональная среда всегда от-
личалась несколько размытыми органи-
зационными и даже территориальными 
рамками. Представители профессий могли 
встречаться, обмениваться опытом, устра-
ивать дискуссии и обсуждения, которые 
не были четко регламентированы, но при 
этом могли оказать существенное влияние 
на профессиональное развитие. Особен-
ность сегодняшней ситуации в том, что 
она становится все менее ограниченной 
рамками одного вуза, одной организации, 
одной отрасли производства или профес-
сионального образования, одной страны. 
Более того, все возрастающее количество 
междисциплинарных связей и проектов 
убедительно свидетельствует о том, что 
современная профессиональная среда не 
ограничивается и рамками одной про-
фессии. Сейчас профессионал, стремясь 
повысить свои профессиональные компе-
тенции, зачастую обращается к знаниям, 
традиционно относившимся к другим про-
фессиональным сферам. Так, врач, имею-
щий медицинское и высшее экономиче-
ское образование, самостоятельно изучает 
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психологию, чтобы стать более эффектив-
ным как врач и руководитель.

Современные средства коммуника-
ции способствуют выстраиванию меж-
дисциплинарных связей и стремлению 
профессионала развить свои професси-
ональные компетенции в смежных про-
фессиональных сферах. Развитие IT-
технологий создало возможность обмена 
информацией и взаимодействия с про-
фессионалами и педагогами практически 
по всему миру, широкого доступа к про-
фессиональной литературе, возможность 
обучения очень многим профессиям с 
любой ступени. Все это, на наш взгляд, 
привело к качественным изменениям 
профессиональной среды.

Профессиональная среда в совре-
менном мире представляет собой бога-
тый источник роста профессионализма 
ее субъектов, она несет информацию о 
востребованных компетенциях и воз-
можных перспективах их развития, о 
взаимосвязях в профессиональном мире, 
о новых профессиях. В силу этого она 
обладает большим образовательным по-
тенциалом, мотивирует к поиску допол-
нительных путей повышения квалифи-
кации и обучения новым знаниям.

Вовлеченность в профессиональную 
среду — важная часть развития про-
фессионала, поскольку именно она обе-
спечивает преемственность в рамках 
профессии. При этом мы имеем дело с 
двумя одновременно протекающими 
процессами: вовлечении со стороны про-
фессиональной среды и вовлеченностью 
со стороны субъекта, каждый из которых 
на разных этапах развития профессио-
нализма может играть свою роль. Так, 
привлекательность профессиональной 
среды может стать стимулом для выбо-
ра, освоения и углубления в профессии. 
С другой стороны, стремление развивать-

ся профессионально ведет к поиску соот-
ветствующей среды, которая бы этому 
способствовала. Таким образом, степень 
вовлеченности в профессиональную сре-
ду может варьироваться в зависимости 
от особенностей самой среды в данный 
момент, от степени ее привлекательно-
сти для субъекта, от профессионального 
уровня и индивидуальных особенностей 
самого субъекта, что выражается в этапах 
развития вовлеченности.

В литературе, как научной, так и по-
пулярной, достаточно широко обсужда-
ется проблема вовлеченности персонала 
как важного условия эффективной ра-
боты сотрудников организации. Чаще 
всего вовлеченность рассматривают как 
концентрацию работника на задаче; го-
товность интеллектуально и эмоцио-
нально работать столько, сколько нужно 
для ее решения; удовлетворенность сво-
ей ролью, приверженность организации, 
ее целям и ценностям [10; 14; 21; 30]. 
Некоторые авторы настаивают на том, 
что вовлеченность персонала — это, в 
первую очередь, личная заинтересован-
ность и поглощенность деятельностью, 
готовность приложить все усилия для ее 
успешного завершения. Вовлеченный со-
трудник полон энтузиазма, он проакти-
вен и готов взять на себя всю ответствен-
ность за результат [34; 36].

Анализируются как эмоционально-
мотивационная составляющая вовлечен-
ности, так и поведенческая, а именно, ко-
личество физической и психологической 
энергии, которую человек длительно по-
свящает работе [3]. Исследуются факторы, 
способствующие и препятствующие во-
влеченности, создаются психологические 
портреты вовлеченного сотрудника [28].

Вместе с тем, вовлеченность в про-
фессиональную среду в контексте вовле-
ченности персонала зачастую вообще не 
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упоминается, хотя многие организации, 
особенно наукоемкие, обращают внима-
ние на то, чтобы их сотрудники выходи-
ли за организационные рамки, проводят 
для представителей профессионального 
сообщества семинары, конференции, ма-
стер классы. Вовлеченность в професси-
ональную среду позволяет субъекту на-
ходиться в курсе актуальных тенденций 
своей профессиональной сферы, осозна-
вать существующие в ней взаимосвязи, 
понимать необходимые зоны професси-
онального роста, учитывать особенности 
взаимовлияния и взаимопроникновения 
и взаимосвязи со смежными профессио-
нальными сферами.

На наш взгляд, проблема вовлеченно-
сти в профессиональную среду, наряду с 
вовлеченностью в организацию, может 
занять достойное место в социально-пси-
хологических исследованиях. Мы будем 
рассматривать вовлеченность в про-
фессиональную среду как устойчивое 
состояние активного взаимодействия 
субъекта с профессиональной средой, 
проявляющееся в поведенческой актив-
ности как внутри среды, так и за ее преде-
лами в качестве представителя этой про-
фессиональной среды. Вовлеченность в 
профессиональную среду сопровождает-
ся эмоционально окрашенным чувством 
принадлежности ей и приверженностью 
субъекта целям и ценностям профессии.

Поскольку вовлеченность в ПС про-
цесс динамичный, мы предлагаем выде-
лить следующие его этапы (рис. 1).

1.  Предварительный  этап — вовле-
ченность только начинает формировать-
ся. Человек осуществляет процесс выбо-
ра своей профессии, которая становится 
для него привлекательной. Формируется 
намерение стать представителем данной 
профессии и присоединиться к профес-
сиональной среде. В некоторых случаях 
выбор профессии определяется знаком-
ством с профессиональной средой, при-
влекательностью ее субъектов. На этом 
этапе субъект не является частью про-
фессиональной среды.

2.  Обучение  и  начальное  развитие 
профессиональных  компетенций,  ориен-
тация  в  профессиональной  среде — как 
правило, этот этап связан с началом про-
фессионального обучения, знакомством 
с профессиональным языком, нормами 
и правилами, приспособлением к требо-
ваниям и условиям труда, ассимиляцией 
накопленного образовательного опыта. 
У человека формируются базовые про-
фессиональные компетенции, приобре-
тается новая социальная роль, например, 
студента, обучающегося определенной 
профессии. Данный этап заканчивается 
формированием психологической готов-
ности и желанием заниматься выбран-
ной профессиональной деятельностью.

Рис. 1. Этапы развития вовлеченности в профессиональную среду
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3.  Приобщение  к  профессиональной 
среде,  адаптация  к  профессиональной 
деятельности  — на этом этапе человек 
начинает ощущать себя частью профес-
сиональной среды, разделяет ценности 
и традиции профессионального сообще-
ства, демонстрирует поведение, соответ-
ствующее требованиям среды. Форми-
руется профессиональная идентичность, 
развиваются представления о професси-
ональной карьере, происходит развитие 
базовых и формирование специфических 
компетенций. Данный этап заканчивает-
ся адаптацией к профессиональной дея-
тельности и осознанием себя представи-
телем определенной профессии.

4. Погружение в профессиональную сре-
ду — в этот период происходит повышение 
осознанности профессиональной деятель-
ности, развитие  мастерства,  возникает 
ощущение профессиональной успешности, 
у человека появляются профессиональная 
позиция, осознание своих профессиональ-
ных возможностей и ограничений, форми-
руется опыт взаимодействия с внешним 
окружением как представителя профес-
сиональной среды (и признание его про-
фессионального статуса внешним окру-
жением). У человека происходит выбор 
профессиональной стратегии и способов 
ее реализации. Кроме того, именно на этом 
этапе возникает осознание необходимости 
развития профессиональных компетен-
ций, осуществляются поиск и построение 
возможных путей дальнейшего профес-
сионального роста и совершенствования. 
Если на предыдущем этапе направление 
и содержание обучения преимущественно 
задавались извне, то сейчас субъект на-
чинает осознавать и строить собственную 
образовательную траекторию. Этот этап 
сопровождается углублением и ростом по-
стоянства контактов человека с професси-
ональной средой.

5.  Интеграция  в  профессиональной 
среде  — на этом этапе человек испыты-
вает удовлетворенность своей профес-
сией, вносит творческий вклад в измене-
ние профессиональной среды, ощущает 
свою профессиональную значимость, у 
него актуализируется потребность пере-
дачи накопленного опыта. Развиваются 
коммуникации, возникает признание 
внутри профессионального сообщества. 
На стадии интеграции потребность в 
постоянном, непрерывном образовании 
становится базовой для развития про-
фессионализма и поддержания высокого 
профессионального мастерства.

На всех этапах своего развития — во-
влеченность в профессиональную среду 
отражает процесс взаимодействия чело-
века с ней. Временны́е, возрастные рам-
ки прохождения этапов вовлеченности 
индивидуальны, зависят от професси-
ональной принадлежности и особенно-
стей субъектов труда.

Вовлеченность в профессиональную 
среду представляет собой непрерывный, 
целостный, системный, структурирован-
ный процесс взаимодействия профессио-
нала с его профессиональным окружением. 
Вовлеченный профессионал испытывает 
интерес к профессиональной деятельности, 
посвящает силы, время, энергию, ресурсы 
эффективному выполнению своей про-
фессиональной деятельности, профессио-
нальному росту и развитию, связан с про-
фессиональным сообществом, следит за 
изменениями и инновациями в своей сфере. 
Таким образом, вовлеченность в професси-
ональную среду предполагает, с одной сто-
роны, совершенствование и обновление тех 
компетенций, которые позволяют эффек-
тивно выполнять профессиональную дея-
тельность, с другой стороны, возможность 
быть проактивным, понимание направле-
ния развития, осознание тех компетенций, 
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которые нужно формировать в ближайшем 
будущем, чтобы оставаться востребован-
ным и конкурентоспособным.

В этой связи трудно переоце-
нить роль непрерывного образования 
(continuingeducation, lifelonglearning, 
ongoingeducation, lifewidelearning) для 
поддержания и развития профессиона-
лизма. Оно становится неотъемлемой 
составляющей жизни современного про-
фессионала, различные его виды и формы 
все более востребованы у представителей 
самых разных профессий, а сам феномен 
непрерывного образования популярен у 
исследователей различных научных обла-
стей [17; 18; 19]. Начиная с этапа интегра-
ции в профессиональную среду, субъект 
все больше вовлекается в процесс непре-
рывного образования. Таким образом, 
можно предположить, что рост вовлечен-
ности в профессиональную среду приво-
дит к росту вовлеченности в непрерывное 
образование, тогда как вовлеченность в 
непрерывное образование позволяет луч-
ше адаптироваться в профессиональной 
среде. Вовлеченность субъекта в непре-
рывное образование способствует рас-
ширению для него границ профессио-
нального сообщества, более глубокому 
пониманию профессиональных норм и 
ценностей, удовлетворению профессио-
нальных потребностей в кругу значимых 
людей (референтных групп). Вовлечен-
ность в данном случае выступает энерге-
тическим (эмоционально-мотивацион-
ным) аспектом деятельности.

Традиционно непрерывное образова-
ние рассматривается как всесторонняя 
учебная деятельность, осуществляемая 
постоянно с целью улучшения знаний 
и навыков и профессиональной компе-
тентности. В более широком контексте 
непрерывное образование представляет 
собой процесс получения любых новых 

знаний и навыков, необходимых для 
успешной адаптации в постоянно меняю-
щихся условиях жизни современного че-
ловека. Развитие системы непрерывного 
образования, с этой точки зрения, пред-
полагает создание условий для успешной 
социализации личности, определение 
целей и задач образовательных инсти-
тутов, исследование особенностей взаи-
моотношений обучающего и обучаемого, 
стимулирования мотивации к непрерыв-
ному образованию и т. д. Показателен тот 
факт, что в России существует большое 
разнообразие потребностей в профессио-
нальном образовании, молодежь с самого 
начала нацелена на длительные траекто-
рии получения образования [15].

В «Образовательной стратегии ЮНЕ-
СКО 2014—2021» обучение на протя-
жении жизни выступает основным и 
«организующим принципом всех форм 
обучения». В основе этого принципа ле-
жит убеждение, что система образования 
должна содействовать пожизненному об-
учению, созданию формальных, нефор-
мальных и неофициальных возможно-
стей для обучения людей всех возрастов. 
Предполагается, что в образовательном 
процессе есть необходимость акценти-
ровать внимание не столько на передаче 
знаний и приобретении конкретных на-
выков, сколько на формировании более 
широких компетенций, способствующих 
раскрытию потенциала обучающихся. 
Как отмечает И.П. Печеранский, «… од-
ним из мегатрендов нового века, наряду с 
демографическими изменениями и глоба-
лизацией, является непрерывное образо-
вание» [20, с. 15].

Поскольку субъектами образователь-
ного процесса зачастую являются взрос-
лые профессионалы, образование ста-
новится способом получения желаемых 
знаний, навыков путем осознанного выбо-
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ра программ и технологий обучения. Ис-
следование непрерывного образования как 
«образования для взрослых» предполагает 
фокусировку на возрастных особенностях, 
уровне осознанности целей получения 
образования и ориентированности на ре-
зультат. Большинство взрослых субъектов 
непрерывного образования осознают связь 
между уровнем профессионализма и не-
обходимостью повышать квалификацию, 
между собственной эффективностью и ро-
стом профессиональных компетенций.

Таким образом, необходимость уста-
новления тесных связей между про-
фессиональной средой и непрерывным 
профессиональным образованием при-
обретает особую остроту. Именно про-
фессиональная среда во многом опре-
деляет содержание профессионального 
образования. В настоящее время пред-
принят ряд попыток привести обра-
зовательный процесс в соответствие с 
требованиями профессиональной среды 
[1; 6; 13; 22, 23; 25; 29]. Однако эти по-
пытки ограничиваются вузами и не за-
трагивают всей системы непрерывного 
образования. Сближение, установление 
связей между профессиональной средой 
и непрерывным образованием, с одной 
стороны, способствовало бы большей 
«заточенности» учебных программ под 
конкретные профессиональные цели и 
задачи, а с другой стороны, обеспечило 
бы возможность более осознанного и це-
ленаправленного управления субъектом 
собственным образованием.

Подчеркивая функциональную спец-
ифику получаемых знаний, ряд авторов, 
отмечают, что важнейшая задача такого 
образования — обеспечение непрерыв-
ного обновления профессиональных 
знаний и навыков. Причем в этом виде 
непрерывное образования совпадает с 
дополнительным профессиональным об-

разованием, поскольку также включает 
в себя регулярное повышение квалифи-
кации и профессиональную перепод-
готовку, и в этом случае дополнитель-
ное образование должно соотноситься 
с основным [15]. Чаще всего речь идет 
о непрерывном профессиональном об-
разовании, которое рассматривается как 
получение дополнительных профессио-
нальных знаний, умений и навыков в со-
ответствии с профилем профессиональ-
ной деятельности обучаемого.

Мы согласны с тем, что «… непре-
рывное профессиональное образование 
делает акцент на постоянстве процесса 
обучения в профессиональной сфере, но 
никак не связывает его с характером ба-
зового образования» [15, с. 27].

И хотя это отличие существенно, по-
скольку содержит разные представле-
ния о профессиональной карьере, нам 
представляется, что как углубление в 
профессию, так и выход за рамки непо-
средственно профессиональных компе-
тенций, а также расширение их рамок 
имеют непосредственное отношение к 
непрерывному образованию. Различия в 
том, что в одном случае — это линейное 
продвижение в профессиональной среде, 
в другом — освоение смежных областей, 
расширение функциональных обязанно-
стей, иногда выход за рамки традицион-
ных представлений. Таким образом, мы 
имеем дело с традиционной (линейной) 
и поливариативной профессиональными 
карьерами. Непрерывное образование 
в контексте вовлеченности в професси-
ональную среду предполагает акценти-
рование внимания не на соответствии 
профессиональной готовности человека 
требованиям конкретного предприятия, 
а на логике собственного профессио-
нального развития и собственных про-
фессиональных запросов.
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В этом случае непрерывное образова-
ние способствует успешному освоению 
новых знаний, умений и навыков, помо-
гающих лучше адаптироваться в посто-
янно меняющихся условиях, и приобре-
тению необходимых профессиональных 
компетенций, позволяющих быть конку-
рентоспособным на рынке труда.

Мы допускаем, что идеи, изложенные 
в статье, нуждаются в дополнительном 
анализе и проверке. Однако проблема из-
учения взаимовлияния профессиональ-
ной среды и непрерывного образования 
заслуживает этого и имеет, на наш взгляд, 
серьезные перспективы [11; 12; 24]. Со-
временная ситуация настойчиво пред-
лагает, если не сказать навязывает, необ-
ходимость быть в курсе происходящих 
изменений, развивать профессиональную 
компетентность, чтобы оставаться вос-
требованным. Однако зачастую субъект 
не имеет преставления о конкретном 
направлении, в котором он должен дей-
ствовать, конкретных шагах, которые ему 

необходимо предпринять. Обилие обнов-
ляющейся информации, интенсификация 
коммуникативного и информационного 
потока могут дезориентировать, вызывать 
стресс и демотивировать человека. До-
ступность огромного массива знаний под-
нимает проблему их дифференцирования, 
выбора необходимых. Именно в этом кон-
тексте так важно, чтобы система непре-
рывного образования, находясь в един-
стве с профессиональной средой, могла 
помочь субъекту управлять собственным 
профессиональным ростом, предостав-
ляя информацию и возможность разви-
вать необходимые компетенции. На наш 
взгляд, серьезные перспективы приклад-
ного использования имеет исследование 
и разработка способов управления вовле-
ченностью в профессиональную среду, 
которые позволят скорректировать сбои 
и потери на этапах вовлеченности, начи-
ная от затруднения в выборе профессии 
и заканчивая профессиональным выгора-
нием и стагнацией.
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Involvement in the professional environment
and its significance for lifelong learning
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The analysis of the existing definitions of a phenomenon of the professional envi-
ronment and various approaches to understanding of her components is presented in 
article. The attention is paid to consideration of such social and psychological compo-
nents of the professional environment as professional culture, professional groups and 
communities.  On  the  basis  of  the  theoretical  analysis  the  author's  understanding  of 
functions of the professional environment is offered, also the model of dynamics of an 
involvement developed by authors on professional environment is provided, its stages 
are described. The involvement on professional environment is considered as the steady 
condition of active interaction of the subject with the professional environment which 
is shown in behavioral activity both in the environment and beyond its limits as the rep-
resentative of this professional environment. The multidimensionality and relevance of 
studying of interference of the professional environment and professional education 
is accented. Arguments for benefit of rapprochement of the educational and profes-
sional environment are adduced. In the article the need of studying of interrelation of 
the involvement in professional environment and the involvement in lifelong education 
as conditions of successful adaptation and development of the modern professional is 
proved for the first time.

Keywords: the professional environment, professional communities, lifelong edu-
cation,  an  involvement  in  professional  environmnet,  dynamics  of  an  involvement  in 
professional environment, involvement stages in professional environment, interrela-
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Оценка культуры предпринимательского университета с помощью 
модели Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб двойное С»

Г.А. МКРТЫЧЯН*,
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия, gmkrtychyan@hse.ru

О.М. ИСАЕВА**,
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия, oisaeva@hse.ru

В работе исследуется возможность оценки организационной культуры пред-
принимательского университета с помощью модели Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб 
двойное С». Выборка респондентов состояла из 50 штатных преподавателей 
факультетов менеджмента и экономики Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ; 
из них 31 женщина и 19 мужчин; 5 профессоров, 27 доцентов и 18 старших пре-
подавателей. Диагностика типа организационной культуры проводилась с по-
мощью опросника Р. Гоффи и Г. Джонса, изучение сопротивления проводимым в 
вузе изменениям — с помощью авторского опросника. В исследовании выявлено, 
что  Нижегородский  кампус  НИУ  ВШЭ  имеет  общинный  тип  культуры,  что 
соответствует  требованиям  предпринимательского  университета;  одной  из 
психологических причин сопротивления преподавателей проводимым в органи-
зации изменениям является их несоответствие академическим ценностям; сла-
бая организационная культура кампуса вызывает сопротивление проводимым 
организационным изменениям. Исследование показало, что модель организаци-
онной культуры «Куб двойное С» является адекватным инструментом оценки 
культуры предпринимательского университета.
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В последние годы среди исследовате-
лей университетского образования ши-
рокое распространение получила точка 
зрения, что существующая модель уни-
верситета устарела и не отвечает требо-
ваниям времени. Иллюстрацией может 
служить инаугурационная профессор-
ская лекция известного английского экс-
перта в сфере образовательной политики 
Р. Барнетта, которая была прочитана в 
Институте образования Лондонского 
университета. «Западный университет 
умер. В это трудно поверить, но такова 
реальность. Правда, история универ-
ситета говорит о его необыкновенной 
способности к обновлению и адаптации 
к новым условиям. Это позволяет на-
деяться, что и сейчас свершится чудо и 
возникнет новый университет» [1, с. 46]. 
Понятно, что автор говорит не о бук-
вальной «смерти» университета как об-
разовательного института, а об острой 
потребности в его изменении. Необхо-
димость трансформации университета 
зафиксирована и в ряде международных 
программных документов: в итоговом 
документе «Группы восьми» ведущих 
мировых государств «Образование для 
инновационных обществ в XXI веке» 
(июль 2006 г., Санкт-Петербург); в ком-
мюнике Всемирной конференции по 
высшему образованию (июль 2009 г., 
Париж) и др. Важную инновационную 
роль системы образования в становле-
нии экономики России отмечают и из-
вестные отечественные эксперты в сфере 
образовательной политики: «Именно об-
разование — как система формирования 
интеллектуального капитала нации и 
как одна из главных сфер генерации ин-
новаций — создает базовые условия для 

быстрого роста рынка на основе обнов-
ления технологий и продуктов. Оно вы-
ступает первым звеном инновационной 
цепочки «образование — исследования — 
венчурные проекты — массовое освоение 
инноваций» [3, с. 4].

Осознание необходимости изменения 
университета привело к появлению в 
российской системе образования новых 
типов университета: федеральный, ис-
следовательский, опорный, инноваци-
онный, открытый и др. Процесс диффе-
ренциации университетов обусловлен, с 
одной стороны, государственной поли-
тикой в сфере образования, а с другой — 
развитием рынка образовательных услуг. 
По оценке В.М. Филиппова, в условиях 
острой рыночной конкуренции класси-
ческие университеты пытаются найти 
свою нишу или, иными словами, пра-
вильно определить свою миссию и стра-
тегию [14]. В то же время возникающее 
многообразие университетов является 
относительным: все они легко могут быть 
типологизированы на основе ограничен-
ного числа моделей. Например, в клас-
сификации культурных моделей уни-
верситета Г. Каррье выделяются четыре 
базовых модели университета: прагма-
тическая, религиозная, контркультурная 
и политизированная [6]. Известно, что в 
современных экономических условиях 
наибольший интерес у университетских 
управленцев вызывает прагматическая 
модель, которая получила свою конкре-
тизацию в концепции предприниматель-
ского университета.

Общепризнанное отличие предпри-
нимательского университета состоит в 
том, что акцент ставится на экономи-
ческих аспектах деятельности, эффек-

Ключевые слова:  предпринимательский  университет,  организационная 
культура, модель «Куб двойное С», сопротивление организационным изменениям.
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тивности и конкурентоспособности [6]. 
Развитие предпринимательского уни-
верситета рассматривается как процесс 
естественной и неизбежной эволюции 
классического (или исследовательско-
го) университета. Успешные примеры 
такой эволюции демонстрирует ряд аме-
риканских и европейских университетов 
[4; 8; 17]. В работах Б. Кларка было по-
казано, что одним из ключевых элемен-
тов в развитии предпринимательского 
университета является создание сильной 
культуры предпринимательского типа 
[7]. Эффективное управление культурой 
предпринимательского университета 
возможно только на основе адекватной 
оценки существующей в университете 
культуры. При этом возникает проблема 
выбора подходящей для университета 
диагностической модели организацион-
ной культуры. Специфика университета 
как организации состоит в том, что он яв-
ляется профессиональной организацией, 
в основе которой лежат академические 
ценности. Поэтому из множества моде-
лей, разработанных для оценки культу-
ры бизнес-компаний, необходимо вы-
брать ту, которая в наибольшей степени 
соответствует ценностям академической 
культуры [11].

В исследованиях культуры россий-
ских вузов до сих пор преимущественно 
использовалась модель «конкурирую-
щих ценностей» К. Камерона и Р. Куина 
[2; 9; 13; 15]. Обусловлено это тем, что 
она была первой опубликована на рус-
ском языке и стала доступной для отече-
ственных исследователей [5]. Не отри-
цая достоинств этой модели для оценки 
культуры бизнес-компаний, отметим, 
что ее применение для оценки культу-
ры университета является достаточно 
спорным, так как существует проблема 
интерпретации результатов диагности-

ки и определения желательного вектора 
развития. Во всех известных исследова-
ниях с применением этой модели в вузах 
был диагностирован иерархический тип 
культуры, при том, что желательным 
типом культуры исследователи считают 
рыночный. Очевидно, что рыночный тип 
культуры способствует повышению эко-
номической эффективности бизнес-ком-
пании, однако для университета — даже 
если он предпринимательский — не ме-
нее важной характеристикой является и 
академическая продуктивность. И здесь 
возникает непростой вопрос о том, какой 
тип культуры является оптимальным 
для достижения экономической эффек-
тивности без потери академической про-
дуктивности?

При выборе подходящей для предпри-
нимательского университета модели из-
мерения организационной культуры мы 
ориентировались на то, чтобы выделяемые 
в ней организационные ценности соот-
ветствовали академическим ценностям. 
Этому требованию, по наш взгляд, в наи-
большей степени соответствует модель 
организационной культуры Р. Гоффи и 
Г. Джонса «Куб двойное С» [16]. В каче-
стве ключевых организационных ценно-
стей в ней выделяются две: «солидарность» 
(общее понимание сотрудниками целей 
и задач организации) и «социальность» 
(дружелюбное отношение и открытое об-
щение сотрудников по профессиональным 
и личным вопросам). Обе ценности играют 
важную роль в организации социальной и 
профессиональной жизни университета. 
Основной целью нашего исследования 
была оценка с помощью этой модели куль-
туры предпринимательского университе-
та — Нижегородского кампуса «Высшей 
школы экономики». Гипотеза эмпириче-
ского исследования состояла в том, что 
тип культуры кампуса соответствует тре-
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бованиям предпринимательского универ-
ситета. Дополнительно ставилась задача 
оценки сопротивления преподавателей 
кампуса проводимым организационным 
изменениями и его связи с формируемой 
культурой.

Программа исследования

Модель Р. Гоффи и Г. Джонса
«Куб двойное С»
На рис. дано графическое изображе-

ние модели Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб 
двойное С». Возможные комбинации 
двух организационных ценностей — со-
циальности и солидарности — позво-
ляют получить четыре типа культуры: 
сетевую, наемническую, фрагментиро-
ванную и общинную.

Важным преимуществом модели, по 
сравнению с двухмерными моделями, яв-
ляется то, что в ней вводится третье из-
мерение — положительная или отрица-
тельная форма культуры. Данная модель 
хорошо зарекомендовала себя при оценке 
культуры ряда ведущих зарубежных биз-

нес-компаний, что позволяет сравнивать 
культуру предпринимательского универ-
ситета с культурой этих компаний. Модель 
культуры Р. Гоффи и Г. Джонса мало из-
вестна отечественным исследователям ор-
ганизационной культуры. Известная нам 
апробация этой модели была проведена в 
Нижегородском государственном универ-
ситете им. Н.И. Лобачевского в диссерта-
ционной работе О.В. Петровой [12].

Процедура оценки организационной 
культуры с помощью модели Р. Гоффи и 
Г. Джонса включает себя три этапа.

1-й этап. Предварительная оценка ор-
ганизационной культуры на основе фор-
мализованного наблюдения:

• дизайна физического простран-
ства;

• форм общения сотрудников;
• организации и управления рабо-

чим временем;
• способов проявления индивиду-

альности.
2-й этап. Диагностика типа культу-

ры с помощью опросника, состоящего 
из 23-х утверждений, позволяющих из-
мерить шкалы «солидарности» и «соци-

Рис. Модель организационной культуры Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб двойное С»
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альности» по 5-ти балльной шкале от 1 
(полностью не согласен) до 5 (полностью 
согласен). Точка пересечения усреднен-
ных значений шкал в плоскости коорди-
нат показывает тип культуры.

3-й этап. Положительная или отри-
цательная оценка формы выявленной 
организационной культуры. Авторы 
предлагают два возможных инструмента 
оценки формы проявления организаци-
онной культуры

• с помощью оценки респондентами 
степени своего согласия — несогласия с 
6 утверждениями о проявлениях культуры;

• с помощью выбора вариантов ре-
шений 10 проблемных ситуаций.

Опросник оценки сопротивления
преподавателей изменениям
Опросник был разработан и апроби-

рован нами при изучении сопротивления 
организационным изменениям персонала 
бизнес-компаний [10]. Для университет-
ских преподавателей он был адаптирован 
и включил в себя пять основных пунктов:

1) ранжирование по степени значимо-
сти основных направлений изменений в 
управлении университетом, в образова-
тельных технологиях, в образовательных 
продуктах, в кадровой политике;

2) оценка по 7-балльной шкале силы 
сопротивления каждому направлению 
изменений (от 1 — очень слабое до 7 — 
очень сильное);

3) выбор формы сопротивления ор-
ганизационным изменениям: пассивной, 
активной, смешанной;

4) оценка (по 7-балльной шкале) пси-
хологических причин сопротивления 
изменениям: инертности, страха нега-
тивных последствий, низкого доверия к 
руководству, высокой групповой спло-
ченности, несоответствия изменений 
академическим ценностям;

5) оценка (по 7-балльной шкале) ор-
ганизационных барьеров сопротивления 
изменениям: иерархической структуры, 
отсутствия сильной культуры, отсут-
ствия ясной стратегии развития, автори-
тарного стиля управления, несовершен-
ной системы коммуникаций.

Объект исследования и выборка
респондентов
Исследование проводилось в Ниже-

городском кампусе Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики», который последо-
вательно реализует стратегию развития 
университета как предпринимательско-
го. Предпринимательская ориентация 
зафиксирована в программных доку-
ментах университета и транслируется в 
выступлениях руководителей. Развитие 
НИУ «Высшая школа экономики», как 
предпринимательского университета со-
провождается значительными органи-
зационными изменениями разных сфер 
управления: управленческой структуры; 
организации академической деятель-
ности; управления образовательными 
программами; стимулирования публи-
кационной активности; формирования 
кадрового потенциала и др.

Опрос преподавателей проводился на 
факультетах менеджмента и экономики. 
Выбор этих факультетов объясняется тем, 
что они являются лидерами по привлече-
нию внебюджетных средств и имеют чет-
кую предпринимательскую ориентацию. 
Респондентами выступили 50 штатных 
преподавателей, в том числе 28 препода-
вателей факультета менеджмента (60% 
от всех штатных преподавателей фа-
культета) и 22 преподавателя факультета 
экономики (50% всех штатных препода-
вателей). Гендерное распределение пре-
подавателей: 31 женщина (62% выборки 
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респондентов) и 19 мужчин (38% выбор-
ки респондентов). Распределение препо-
давателей по должностям: 5 профессоров 
(10% всей выборки), 27 доцентов (54% 
всей выборки) и 18 старших преподавате-
лей (36%). Распределение респондентов 
по стажу преподавательской работы: от 3 
до 5 лет — 8 чел. (16% всех участников ис-
следования); от 6 до 8 лет — 36 чел. (72% 
респондентов); свыше 9 лет — 6 чел. (12% 
респондентов). В состав респондентов 
сознательно не были включены начина-
ющие преподаватели (со стажем работы 
до 3-х лет), а также преподаватели, за-
вершающие академическую карьеру, и 
совместители. Таким образом, выборка 
респондентов представляла наиболее ак-
тивную и профессионально зрелую часть 
преподавательского состава.

Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с помощью 
компьютерной программы SPSS 22.0 for 
Windows.

Результаты исследования 
и их интерпретация

Тип культуры Нижегородского
кампуса НИУ «Высшей школы
экономики»
Результаты диагностики типа орга-

низационной культуры Нижегородского 

кампуса НИУ «Высшей школы экономи-
ки» представлены в табл. 1.

Как показывают результаты табли-
цы, оба факультета имеют общинный 
тип культуры (показатели по шкалам 
солидарности и социальности больше 
3 баллов). Слабая выраженность типа 
культуры свидетельствует о том, что 
она находится на начальном этапе сво-
его становления. Не обнаружено ста-
тистически значимых различий между 
значениями шкал «социальность» и 
«солидарность» у факультетов. Оценка 
преподавателями формы проявления 
типа культуры оказалась противоре-
чивой, но большинство (82%) препо-
давателей факультетов считают форму 
проявления положительной. Следова-
тельно, можно утверждать, что факуль-
теты менеджмента и экономики кампу-
са имеют общий тип организационной 
культуры.

Наличие в кампусе общинного типа 
организационной культуры — с точки 
зрения его развития как предпринима-
тельского — можно оценить позитивно. 
Действительно, данный тип культуры 
характеризуется высоким уровнем соци-
альности и солидарности; люди в таких 
организациях дружелюбны, открыты в 
общении, стремятся к сотрудничеству. 
Именно этот тип культуры, по оценке 
авторов модели, свойственен многим 

Т а б л и ц а  1
Средние значения по шкалам «солидарность» и «социальность»

Шкалы

Факультет менеджмента Факультет экономики

Среднее 
значение

Ст. отклон.
Среднее 
значение

Ст. отклон.

Солидарность 3,53 0,46 3,33 0,55

Социальность 3,76 0,39 3,58 0,37
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инновационным высокотехнологичным 
компаниям: Hewlett-Packard, Electronic 
Arts, Apple, Johnson and Johnson и др. 
[16]. Предпринимательство в академи-
ческой сфере имеет значительное сход-
ство с деятельностью по разработке и 
внедрению инновационных технологий 
и продуктов. Это позволяет предпо-
ложить, что общинный тип культуры в 
целом соответствует требованиям пред-
принимательского университета. При 
этом принципиальное значение име-
ет основа солидарности: какие именно 
цели и задачи организации разделяются 
сотрудниками организации? По этому 
вопросу могут существовать значитель-
ные различия между университетом и 
бизнес-компанией: для классического 
университета такой целью, как правило, 
признается продуцирование фундамен-
тального научного знания, а для бизнес-
компании — повышение экономической 
эффективности посредством внедрения 
научных разработок в производство. 
Отметим, что модель культуры «Куб 
двойное С» фиксирует только уровень 
солидарности, но не позволяет ответить 
на вопрос о том, каковы содержательно 
цели организации.

Сопротивление преподавателей
организационным изменениям
Данные опроса показали, что наиболее 

значимыми направлениями организаци-
онных изменений преподаватели кампуса 
считают изменения в сферах управления 
и кадровой политики  (табл. 2). В сфере 
управления это — укрупнение факульте-
тов и кафедр и внедрение новой модели 
управления образовательными програм-
мами (учебных офисов). В кадровой по-
литике наиболее важными изменениями 
являются введение нового академиче-
ского контракта, открытость конкурсных 
процедур и повышение требований к ка-
честву публикаций. Следует отметить, 
что оба этих направления изменений вы-
зывают у преподавателей и наибольшее 
сопротивление; при этом сила сопротив-
ления по ним имеет средние значения: 
4,14 и 4,58 при максимуме 7 баллов.

68% респондентов отмечают, что со-
противление проводимым изменениям 
происходит в пассивной форме, а 32% — 
в смешанной. Примечательно, что никто 
из преподавателей не отметил активную 
форму сопротивления.

Основными психологическими при-
чинами сопротивления изменениям 

Т а б л и ц а  2
Оценка значимости и силы сопротивления изменениям

Направление 
изменений

Значимость изменений
(ранги от 1 до 4)

Сила сопротивления
(баллы от 1 до 7)

Среднее 
значение 

Стандартное
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное
отклонение

Управление 1,60 0,93 4,14 1,83

Кадровая Политика 1,88 1,42 4,58 1,60

Технологии 2,96 1,12 2,90 1,45

Продукты и Услуги 2,88 1,19 2,68 1,41
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преподаватели считают: 1) страх перед 
негативными последствиями; 2) несоот-
ветствие изменений ценностям академи-
ческой профессии и 3) низкое доверие к 
руководителям (табл. 3). Особого внима-
ния в этом перечне заслуживает вторая 
причина: она показывает, что феномен 
сопротивления имеет и ценностную де-
терминацию. Иными словами, можно 
констатировать, что проводимые органи-
зационные изменения вызывают непри-
ятие преподавателей, так как они основа-
ны на предпринимательских ценностях.

Среди организационных барьеров 
наибольшее влияние на сопротивление 
оказывают: 1) несовершенная система 
организационных коммуникаций; 2) ав-
торитарный стиль управления и 3) от-

сутствие ясной стратегии развития. Все 
эти барьеры обусловлены несовершен-
ством системы управления кампусом. 
В то же время заметное влияния имеет 
и барьер, обусловленный отсутствием 
сильной организационной культуры, т.е. 
единодушия в понимании и принятии 
организационных ценностей. Это еще 
раз косвенно подтверждает полученный 
нами при диагностике культуры факт, 
что солидарность преподавателей кам-
пуса имеет невысокий уровень. При этом 
преподаватели отмечают, что слабая 
культура кампуса способствует сопро-
тивлению проводимым изменениям.

Таким образом, можно заключить, 
что существует связь между культурой 
предпринимательского университета и 

Т а б л и ц а  3
Психологические причины и организационные барьеры 

сопротивления изменениям

Причины
сопротивления

Степень
 влияния

(баллы от 1 до 7) Барьеры
сопротивления

Степень влияния
(баллы от 1 до 7)

Среднее
значение

Станд.
отклон.

Среднее 
значение

Станд.
отклон.

Страх перед негатив-
ными последствиями

4,50 1,73 Несовершенная 
система коммуни-
каций

4,58 1,73

Несоответствие из-
менений академиче-
ским ценностям

4,34 1,20 Авторитарный 
стиль принятия 
решений

4,44 1,86

Низкое доверие к 
руководителям

4,26 1,85 Отсутствие ясной 
стратегии раз-
вития

4,20 1,81

Высокая групповая 
сплочённость

3,74 1,70 Отсутствие силь-
ной культуры

4,08 1,82

Инертность 3,68 1,91 Иерархическая 
структура

3,46 1,50



29

Эмпирические исследования

сопротивлением преподавателей прово-
димым изменениям. Она состоит в том, 
что неприятие преподавателями пред-
принимательских ценностей является 
одной из значимых причин сопротивле-
ния, а отсутствие сильной организацион-
ной культуры — одним из организацион-
ных барьеров сопротивления.

Выводы

В исследовании показано, что модель 
культуры «Куб двойное С» является 
адекватным инструментом оценки куль-
туры предпринимательского универси-
тета, так как опирается на организаци-
онные ценности, близкие академической 
культуре. Опросник диагностики типа 
культуры обладает необходимой на-
дежностью, пункты опросника согласо-
ваны между собой (Альфа Кронбаха по 
шкале Солидарность — 0,755, по шкале 
Социальность — 0,726). Ограничением 
опросника является то, что утверждения 
шкалы солидарности являются слишком 
общими и позволяют выявить только 
уровень солидарности, но не ее содержа-
тельную основу. Поэтому он может быть 
доработан с учетом специфики органи-
зационных целей и задач предпринима-
тельского университета.

Диагностика типа культуры Ни-
жегородского кампуса НИУ «Высшей 
школы экономики» на основе модели 
Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб двойное С» 
показала, что кампус имеет общинную 
культуру, которая характеризуется от-
носительно высокой (выше среднего) 
солидарностью и социальностью. Нали-
чие этого типа культуры соответствует 
требованиям развития кампуса как пред-
принимательского, что подтверждает 
гипотезу нашего исследования. В то же 

время слабая выраженность общинного 
типа культуры свидетельствует о том, 
что культура кампуса находится на на-
чальном этапе становления и нуждается 
в дальнейшем формировании. Создание 
в кампусе сильной культуры общинно-
го типа может и должно быть одной из 
важных управленческих задач в процес-
се развития предпринимательского уни-
верситета.

В ходе исследования выявлено, что 
организационные изменения, прово-
димые в Нижегородском кампусе НИУ 
«Высшей школы экономики», вызывают 
среднее по силе сопротивление препо-
давателей; при этом наибольшее сопро-
тивление вызывают изменения в сфере 
управления и кадровой политики. Об-
наружена связь между сопротивлением 
преподавателей изменениям и культу-
рой предпринимательского университе-
та. Она проявляется в том, что одной из 
значимых психологических причин со-
противления преподавателей является 
несоответствие изменений академиче-
ским ценностям. Это означает, что фено-
мен сопротивления изменениям имеет, 
наряду с другими, и ценностное измере-
ние. Кроме того, одним из организацион-
ных барьеров сопротивления преподава-
тели считают наличие в кампусе слабой 
культуры — отсутствие единодушия в 
отношении организационных целей и 
задач. Из этого следует, что управление 
культурой предпринимательского уни-
верситета позволит снизить сопротив-
ление преподавателей организационным 
изменениям.

Проведенное исследование является 
пилотным и нуждается в продолжении. 
Перспектива  исследования нам видится 
в том, чтобы расширить выборку респон-
дентов и включить в наряду с преподава-
телями и университетских менеджеров. 
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Это позволит получить более полную 
картину становления культуры предпри-
нимательского университета, поскольку 
именно менеджеры выступают основны-
ми инициаторами и идеологами создания 

предпринимательского университета. 
Кроме того, необходима адаптация мо-
дели «Куб двойное С» для более точной 
оценки культуры предпринимательского 
университета.
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Assessment of organizational culture of enterprise university 
by the model "The cube double c" of R. Goffi and G. Jones's

G.A. MKRTYCHYAN*,
HSE, Nizhniy Novgorod, Russia, gmkrtychyan@hse.ru

O.M. ISAEVA**,
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In work the possibility of an assessment of organizational culture of enterprise uni-
versity by the model "A cube double C" of R. Goffi and G. Jones's is investigated. Se-
lection of respondents consisted of 50 teaching staff of faculties of management and 
economy of the Nizhny Novgorod campus of Higher School of Economics: 31 women 
and 19 men; 5 professors, 27 associate professors and 18 senior teachers. Diagnostics 
like organizational culture was carried out by means of R. Goffi and G. Jones's ques-
tionnaire, studying of resistance to the changes which are carried out in higher educa-
tion institution — by means of an author's questionnaire. In a research it is revealed 
that the Nizhny Novgorod campus of Higher School of Economics has communal type 
of culture that conforms to requirements of enterprise university; one of the psycholog-
ical reasons of resistance of teachers to the changes which are carried out to the orga-
nizations is their discrepancy to the academic values; the weak organizational culture 
of a campus causes resistance to the carried-out organizational changes. The research 
has shown that the model of organizational culture "A cube double C" is the adequate 
tool of an assessment of culture of enterprise university.

Keywords: enterprise university, organizational culture, Cube Double C model, re-
sistance to organizational changes.
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Внутригрупповые конфликты и эффективность 
производственной группы

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

Представлены результаты анализа связей трех уровней конфликта (меж-
личностностного,  микрогруппового  и  группового)  по  двум  типам  (деятель-
ностно-ориентированному  и  субъектно-ориентированному)  с  показателями 
субъективно  воспринимаемой  производственно-экономической  и  социально-
психологической  эффективности  малых  групп  и  неформальных  подгрупп.  На 
выборке из 42 производственных групп (N=334 работников) установлено, что 
производственно-экономическая эффективность группы по оценкам экспертов 
имеет обратную зависимость от всех уровней и типов конфликта, а по оценкам 
членов группы — от двух типов микрогруппового конфликта. Такой же вид эф-
фективности неформальных подгрупп по одному показателю имеет обратную 
зависимость от группового конфликта, а по другому — от межличностного и 
микрогруппового конфликта. Социально-психологическая эффективность груп-
пы обратным образом связана с межличностным и групповым конфликтом, а 
неформальных подгрупп — с межличностным и микрогрупповым конфликтом. 
Уровни и типы конфликта обуславливают эффективность группы и подгруп-
пы не только по отдельности, но и в сочетании друг с другом. Выявлено шесть 
регрессионных  моделей,  четыре  из  которых  отображают  связь  одновременно 
нескольких уровней и типов конфликта с производственно-экономической эф-
фективностью группы, и две — с социально-психологической эффективностью 
подгруппы. Установлены не только непосредственные, но и опосредованные свя-
зи уровней и типов конфликта с эффективностью группы и подгруппы.

Ключевые слова:  межличностный  конфликт,  микрогрупповой  конфликт, 
групповой конфликт, деятельностно-ориентированный конфликт, субъектно-
ориентированный конфликт, эффективность группы, эффективность подгруп-
пы,  производственно-экономическая  эффективность,  социально-психологиче-
ская эффективность. 
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Важной с точки зрения запросов об-
щества областью изучения малых групп, 
причем междисциплинарной, является 
внутри- и межгрупповой конфликт. Это 
находит отражение в относительно боль-
шом количестве научных исследований 
по тем или иным проблемам конфликта, 
технологиям и методам управления груп-
повым конфликтом. Интерес к конфлик-
там обусловлен тем, что они неизбежны, 
играют весомую, сложную и нередко де-
структивную роль в жизнедеятельности 
группы и межгрупповых отношениях. 
Особое значение приобретает связь вну-
тригрупповых конфликтов с эффектив-
ностью производственных групп.

Если ограничиться внутригруппо-
выми конфликтами, то практически все 
исследования сфокусированы на изуче-
нии межличностного конфликта. При-
чем, широкое распространение в науч-
ной литературе получила идея о разных 
типах межличностного конфликта. Так, 
К.А. Джен, развивая модель межлич-
ностного конфликта в группе, первона-
чально указывала на два типа конфликта 
(отношения и задачи) [14], а затем — на 
три типа (конфликт отношения, задачи и 
процесса) и четыре измерения (эмоцио-
нальность, нормы, действенное решение 
и важность) конфликта в рабочих груп-
пах [15; 16]. Несмотря на предложенную 
К.А. Джен и поддержанную некоторыми 
исследователями трехфакторную модель 
конфликта, большая часть специалистов 
изучает два типа конфликта: отношения 
и задачи. Это обусловлено тем, что суще-
ствует концептуальная нечеткость раз-
личения конструктов «конфликт зада-
чи» и «конфликт процесса» [19], высокая 
корреляция между этими двумя типами 
конфликта [13; 16]. В отечественной пси-
хологии некоторые авторы также выде-
ляют типы межличностного конфликта 

в производственных группах, например, 
конфликты, возникающие на деловой 
или личностной основе [2], предметно-
деловые и личностно-прагматические 
конфликты [4].

Связь между межличностным кон-
фликтом и эффективностью группы (ко-
манды) рассматривается с разных точек 
зрения, среди которых отметим только 
две, имеющие отношение к цели данно-
го исследования. Во-первых, ряд авторов 
указывает на непосредственную связь 
каждого типа конфликта с какими-то по-
казателями групповой работы и эффек-
тивности. Установлено, что конфликт 
отношения, как правило, отрицательно 
влияет на работу группы, организаци-
онное поведение работников (поведение 
членов, которое способствует поддержа-
нию и улучшению социально-психологи-
ческого контекста группы, выполнению 
групповых задач), включенность в работу 
и удовлетворенность членов и др. [10; 
11; 14; 15], его динамика детерминирует 
адаптацию членов [3]. В свою очередь, 
умеренный конфликт задачи чаще имеет 
позитивное действие на работу команды 
[14; 17; 21]. Вместе с тем, конфликт отно-
шения также может создавать позитив-
ный эффект, например, асимметрия кон-
фликта отношения имеет положительное 
влияние на такой компонент креативно-
сти, как новизна [22], тогда как конфликт 
задачи, наоборот, может приводить к не-
гативному эффекту, в частности, умень-
шать удовлетворенность членов и их на-
мерение оставаться в группе [14; 18].

Во-вторых, связь между конфликтом и 
эффективностью рассматривают в контек-
сте соотношения, взаимосвязи и взаимо-
трансформации типов конфликта. Напри-
мер, если конфликт задачи перерастает в 
более личный и эмоциональный конфликт 
отношений, то качество решения задачи 
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ставится под угрозу [19]; желание уволить-
ся увеличивается, когда оба типа конфлик-
та имеют высокий уровень, и уменьшается, 
когда умеренный конфликт задачи соче-
тается со слабым конфликтом отношения 
[20]; конфликт отношения опосредует 
связь между конфликтом задачи, с одной 
стороны, и удовлетворенностью членов, 
их благополучием и склонностью оставить 
работу, — с другой [20].

Относительно проводившихся ис-
следований надо отметить следующее. 
Внутригрупповой конфликт преимуще-
ственно изучается на уровне межлич-
ностного конфликта. Однако наряду с 
межличностным конфликтом в группе 
могут иметь место другие уровни кон-
фликта, например, конфликт между ин-
дивидом и группой, между индивидом и 
подгруппой. Не только межличностный 
конфликт, но и все другие уровни кон-
фликта могут иметь несколько типов. 
Они, как и межличностный конфликт, 
могут тем или иным образом быть свя-
заны с эффективностью группы. Кроме 
того, исследователи ограничиваются 
изучением связи межличностного кон-
фликта с эффективностью группы, но не 
принимают во внимание связь как меж-
личностного, так и других уровней кон-
фликта внутри неформальных подгрупп 
с их эффективностью. Поэтому надо 
комплексно изучать связь всех уровней 
конфликта по каждому типу, в том числе 
во взаимодействии друг с другом, с раз-
ными видами и показателями эффектив-
ности группы и подгруппы.

Концептуальной платформой нашего 
исследования выступили многомерные 
модели внутригруппового конфликта и 
эффективности группы [6; 7]. Модель 
конфликта включает два измерения: 
уровни и типы. К уровням конфликта в 
группе относятся: межличностный кон-

фликт (между индивидами внутри не-
формальной подгруппы, между членами 
разных подгрупп и др.), микрогруппо-
вой конфликт (между индивидом и под-
группой в группе), групповой конфликт 
(между индивидом и группой), межми-
крогрупповой конфликт (между под-
группами в группе) и конфликт между 
подгруппой и группой. Каждый уровень 
содержит два типа конфликта: деятель-
ностно-ориентированный и субъектно-
ориентированный. Первый связан с 
ключевыми аспектами совместной (про-
фессиональной) деятельности и прояв-
ляется в общении, опосредованном це-
лями и содержанием этой деятельности, 
а второй — со сферой общения, относи-
тельно независимой от основной кол-
лективной деятельности, и обусловлен, 
прежде всего, субъектными характери-
стиками и поведением сторон. В нашем 
исследовании мы ограничимся изучени-
ем двух типов конфликта на трех уров-
нях его проявления: межличностном, 
микрогрупповом и групповом.

Модель групповой эффективности 
включает связанные между собой аспек-
ты эффективности (потенциальная и 
реальная) и ее виды (производственно-
экономическая и социально-психоло-
гическая). Потенциальная эффектив-
ность — это совокупность внутренних 
характеристики и условий группы/под-
группы, которые в сочетании с внешни-
ми условиями и особенностями орга-
низации деятельности обуславливают 
реальную эффективность. (Конфликт 
является одним из компонентов потен-
циальной эффективности.) В свою оче-
редь, реальная эффективность — дости-
жение группой/подгруппой заданного 
извне или изнутри уровня выполнения 
основной целевой функции или конкрет-
ных задач (производственно-экономиче-
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ская эффективность) или активности в 
общении, непосредственном или опосре-
дованном совместной работой (социаль-
но-психологическая эффективность).

Эмпирическое исследование

Цель  исследования: выявить связь 
уровней и типов конфликта в произ-
водственной группе и неформальных 
подгруппах в группе с субъективно вос-
принимаемой производственно-эконо-
мической и социально-психологической 
эффективностью группы и подгруппы.

Гипотезы исследования:
1. Деятельностно-ориентированный и 

субъектно-ориентированный типы меж-
личностного конфликта отрицательно 
связаны с производственно-экономиче-
ской и социально-психологической эф-
фективностью и группы, и подгруппы. 
Групповой конфликт по двум типам име-
ет отрицательную связь с производствен-
но-экономической и социально-психо-
логической эффективностью группы, а 
микрогрупповой конфликт — с обоими 
видами эффективности подгруппы.

2. Субъектно-ориентированный кон-
фликт по межличностному, микрогруп-
повому и/или групповому уровню его 
проявления имеет более сильные отри-
цательные связи с двумя видами эффек-
тивности группы и подгруппы, чем дея-
тельностно-ориентированный конфликт.

3. Уровни и типы конфликта обу-
славливают производственно-экономи-
ческую и социально-психологическую 
эффективность группы и подгруппы не 
только по отдельности, но и в сочетании 
друг с другом. А именно: эффективность 
группы и подгруппы имеет обратную за-
висимость от взаимосвязи межличност-
ного и микрогруппового, микрогруппо-

вого и группового конфликта по одному 
или двум типам.

Участники исследования. Было обсле-
довано 42 группы — малочисленные по 
составу компании и первичные структур-
ные подразделения в средних и крупных 
организациях и предприятиях. Группы 
отличались по содержанию деятельности: 
торговля, социальные услуги населению, 
банковская сфера, проектирование и про-
изводство продукции и др. Общее число 
испытуемых, принявших участие в ис-
следовании, составило 334 человека (94% 
от общего количества всех работников 
обследованных групп). Численный со-
став групп варьировал от 4 до 21 (среднее 
число — 8.0) человека. Выборка включала 
62.2% женщин и 37.8% мужчин от 19 до 
70 лет (M =30, Med = 35). Продолжитель-
ность существования групп составила три 
и более года, что позволяет сделать пред-
положение об их организационно-психо-
логической сформированности.

Методический  инструментарий. Для 
выделения объективно имеющихся в 
группе неформальных под групп и их со-
става, а также не включенных в подгруп-
пы членов использовался специальный 
формализованный алго ритм [1].

Опросник типов межличностного кон-
фликта предназначен для изучения двух ти-
пов межличностного конфликта в группе и 
неформальных подгруппах: деятельностно-
ориентированного (ДОК-М) и субъектно-
ориентированного (СОК-М) [7]. Опросник 
типов группового и микрогруппового кон-
фликта измеряет групповой и микрогруп-
повой деятельностно-ориентированный 
(ДОК-Г и ДОК-МГ) и субъектно-ориенти-
рованный (СОК-Г и СОК-МГ) конфликт в 
группе и подгруппах [5].

Опросник предметно-деятельностной 
(производственно-экономической) эф-
фективности позволяет изучать такие по-
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казатели эффективности, как «выполнение 
плана и решение текущих задач группой / 
подгруппой» (ПЗ-Г / ПЗ-П) и «деятель-
ность в трудных условиях группы / под-
группы» (ТУ-Г / ТУ-П) отдельно по оцен-
кам членов группы (ПЗ-Г(Ч) и ТУ-Г(Ч)) 
и внешних экспертов (ПЗ-Г(Э) / ПЗ-П(Э) 
и ТУ-Г(Ч) / ТУ-П(Ч)) [9]. Опросник со-
циально-психологической эффективности 
направлен на оценку трех показателей со-
ответствующей эффективности: «удовлет-
воренность членов группой/подгруппой 
и результатами ее деятельности» (У-Г / 
У-П), «психологический комфорт членов 
в группе / подгруппе» (К-Г / К-П) и «со-
действие группы/подгруппы личностно-
му и профессиональному развитию своих 
членов» (Р-Г / Р-П) [9].

Процедура. Все четыре опросника 
включены в компьютерную технологию 
«Групповой  профиль  —  Универсал»,  ГП-
У(М-16) и интегрированы в ней с фор-
мализованным методом определения 
неформальных подгрупп в группе [8]. Об-
следование испытуемых проводилось в 
индивидуальной форме на персональном 
компьютере с последующей обработкой 
результатов посредством ГП-У(М-16).

Статистическая  обработка  данных 
осуществлялась с помощью программы 
SPSS  17.0  с использованием линейного 
регрессионного анализа. Однофакторная 
регрессия применялась для оценки того, 
какие уровни конфликта по каждому из 
двух его типов детерминируют (в ма-
тематическом значении) тот или иной 
показатель производственно-экономи-
ческой и социально-психологической 
эффективности группы и подгруппы, 
а множественный регрессионный ана-
лиз — для выявления взаимодействий 
уровней конфликта в их связи с показа-
телями двух видов эффективности груп-
пы и подгруппы.

Результаты и обсуждение

Неформальные подгруппы в груп-
пе. Практически во всех обследованных 
группах выявлены неформальные под-
группы, за исключением двух групп. Их 
количество варьировало от одной до че-
тырех, а общее число подгрупп во всех 
группах было 71. В среднем, более поло-
вины членов групп (63.5%) были вклю-
чены в подгруппы. В разных группах 
число включенных в подгруппы людей 
составляло от 14.3 до 100%. В группах 
преобладали диады (37.7% подгрупп) и 
часто встречались триады (31.9%). Зна-
чительно реже образовывались подгруп-
пы из четырех (17.4%), пяти (10.1%) и 
шести (2.9%) человек. Эти результаты 
дают основание рассмотреть взаимос-
вязь конфликтов и эффективности на 
уровне как группы, так и неформальной 
подгруппы.

Связь отдельных уровней кон-
фликта с показателями эффектив-
ности группы и неформальной под-
группы. Для проверки первой и второй 
гипотез был использован однофактор-
ный линейный регрессионный анализ, 
результаты которого представлены в 
табл. 1 и 2. Во-первых, установлено, 
что в контексте как группы в целом, 
так и неформальной подгруппы связь 
между конфликтом и эффективностью 
зависит от уровней и типов конфликта, 
с одной стороны, и видов и показате-
лей эффективности, с другой. Во всех 
случаях, где выявлена статистически 
значимая детерминация (в математиче-
ском смысле), она имеет обратный ха-
рактер. Это свидетельствуют о том, что 
чем сильнее выражена та или иная пе-
ременная (уровень и тип) конфликта, 
тем ниже показатель эффективности, с 
которым она связана.
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Так, показатели ПЗ-Г(Э) и ТУ-Г(Э) 
производственно-экономической эффек-
тивности группы обусловлены только 

ДОК-МГ и СОК-МГ. Причем наиболее 
высоким оказался вклад указанных пере-
менных конфликта в первый показатель 

Примечание: *** — р ≤ 0.001, ** — р ≤ 0.01, * — р ≤ 0.05.

Т а б л и ц а  1
Результаты однофакторного регрессионного анализа связи уровней и типов 

конфликта (независимая переменная) и производственно-экономической 
эффективности группы и подгруппы (зависимая переменная)

Показатели 
эффективности 

П
ар

ам
ет

ры
 

м
од

ел
и

Уровни и типы конфликта 

Д
О

К
-М

С
О

К
-М

Д
О

К
-М

Г

С
О

К
-М

Г

Д
О

К
-Г

С
О

К
-Г

ПЗ-Г(Э) B -.13 -.21 -.40*** -.37*** -.08 -.19

β -.12 -.20 -.46*** -.49*** -.07 -.18

R2 .02 .04 .22 .24 .01 .03

ТУ-Г(Э) B .07 -.19 -.31* -.27* -.12 -.38*

β .06 -.18 -.35* -.36* -.10 -.37*

R2 .00 .03 .12 .13 .01 .13

ПЗ-Г(Ч) B -.31* -.28* -.39*** -.26** -.36* -.34**

β -.33* -.31* -.53*** -.42** -.36* -.39**

R2 .11 .10 .28 .17 .13 .15

ТУ-Г(Ч) B -.38* -.33* -.55*** -.30** -.41* -.32*

β -.35* -.32* -.64*** -.41** -.35* -.31*

R2 .13 .10 .40 .17 .12 .10

ПЗ-П(Э) B -.08 -.05 -.15 -.16 -.29** -.16

β -.11 -.07 -.22 -.22 -.32** -.20

R2 .01 .01 .05 .05 .10 .04

ТУ-П(Э) B -.28** -.20* -.32*** -.26** -.16 -.18

β -.33** -.24* -.40*** -.32** -.16 -.20

R2 .10 .06 .16 .10 .03 .04
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эффективности. Вместе с тем, оба показа-
теля, но уже по оценкам членов группы, 
статистически значимо детерминирова-

ны всеми рассматриваемыми уровнями 
и типами конфликта, но в большей мере 
ДОК-МГ. В свою очередь, предикторами 

Т а б л и ц а  2
Результаты однофакторного регрессионного анализа связи уровней и типов 

конфликта (независимая переменная) и социально-психологической 
эффективности группы и подгруппы (зависимая переменная)

Примечание: *** — р ≤ 0.001, ** — р ≤ 0.01, * — р ≤ 0.05.

 Показатели 
эффективности 

П
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ры
 

м
од

ел
и

Уровни и типы конфликта

Д
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-М
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Г
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О

К
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К
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У-Г B -.19** -.11 -.07 -.01 -.32*** -.14*

β -.42** .25 -.20 -.02 -.64*** -.33*

R2 .18 .07 .04 .00 .41 .11

К-Г B -.23* -.20* .04 -.04 -.24* -.28***

β -.37* -.34* .08 -.10 -.35* -.47***

R2 .14 .11 .01 .01 .12 .22

Р-Г B -.37*** -.33*** -.02 -.01 -.27*** -.30***

β -.65*** -.60*** -.05 -.02 -.44*** -.55***

R2 .43 .36 .00 .00 .19 .30

У-П B -.32*** -.22** -.26*** -.17* -.10 .07

β -.52*** -.36** -.45*** -.29* -.13 .10

R2 .27 .13 .20 .09 .02 .01

К-П B -.18*** -.15*** -.03 -.11* -.01 -.09

β -.42*** -.37*** -.07 -.28* -.02 -.19

R2 .18 .14 .01 .08 .00 .04

Р-П B -.29*** -.22*** -.23*** -.19*** -.17* -.12

β -.54*** -.42*** -.46*** -.38*** -.27* -.22

R2 .29 .17 .21 .14 .07 .05
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показателя ПЗ-П(Э) подгруппы являет-
ся лишь ДОК-Г, а показателя ТУ-П(Э) — 
ДОК-М и СОК-М, ДОК-МГ и СОГ-МГ, 
среди которых более весомое значение 
имеет ДОК-МГ.

Детерминация социально-психоло-
гической эффективности группы и под-
группы имеет иную картину по сравне-
нию с производственно-экономической 
эффективностью. А именно: ДОК-М и 
СОК-М являются предикторами всех 
трех показателей данного вида эффек-
тивности на уровне группы и подгруппы 
(за исключением СОК-М относитель-
но показателя У-Г). Однако есть неко-
торые различия с точки зрения меры 
связи. Кроме того, два типа группового 
конфликта являются предикторами трех 
показателей социально-психологиче-
ской эффективности группы, а два типа 
микрогруппового конфликта — трех по-
казателей данного вида эффективности 
подгруппы (за исключением ДОК-МГ 
относительно показателя К-П).

Таким образом, первая гипотеза 
полностью не подтвердилась. Действи-
тельно, во всех случаях, где выявлены 
значимые коэффициенты регрессии, 
они имеют отрицательные значения, что 
свидетельствует об обратной зависимо-
сти показателей эффективности группы 
и подгруппы от переменных (уровней и 
типов) конфликта. Так, отрицательные 
связи типов межличностного конфликта 
с некоторыми показателями производ-
ственно-экономической и практически 
со всеми показателями социально-пси-
хологической эффективности группы 
и подгруппы вполне закономерны. Эти 
результаты согласуются с общей канвой 
данных зарубежных исследований по 
проблеме связи межличностного кон-
фликта задачи и отношения с эффек-
тивностью и работой группы, удовлетво-

ренностью членов и др. Однако в нашем 
исследовании впервые были изучены 
эффекты микрогруппового и группового 
конфликта по двум его типам (наряду с 
эффектами межличностного конфлик-
та) относительно ряда показателей двух 
видов эффективности производственной 
группы и неформальной подгруппы.

Помимо межличностного кон-
фликта, групповой конфликт, как мы 
предполагали, оказался связан с неко-
торыми показателями производственно-
экономической и социально-психологи-
ческой эффективности группы. Также 
и межличностный, и микрогрупповой 
конфликт, как ожидалось, являются 
предиктором одного из показателей про-
изводственно-экономической эффек-
тивности неформальной подгруппы. 
Однако является неожиданным то, что 
и микрогрупповой конфликт связан со 
всеми показателями производственно-
экономической эффективности группы. 
Мы можем объяснить это тем, что кон-
фликты отдельных индивидов с той или 
иной подгруппой в группе выступают 
своего рода медиатором в их восприятии 
группы в целом как субъекта производ-
ственно-экономической деятельности, в 
том числе ее эффективности. Результаты 
связи уровней и типов конфликта с со-
циально-психологической эффективно-
стью группы и подгруппы оказались бо-
лее прогнозируемы. А именно: два типа 
межличностного конфликта связаны со 
всеми показателями этой эффективно-
сти группы и подгруппы; типы группово-
го конфликта связаны с эффективностью 
только группы, а типы микрогруппового 
конфликта — только подгруппы.

Во-вторых, сравнение между собой 
двух типов конфликта по каждому уровню 
его проявления в отдельности показало, 
что они в одних случаях имеют пример-
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но одинаковую, а в других — разную меру 
связи с какими-то показателями производ-
ственно-экономической эффективности. 
Из 18 парных сравнений (при значимых 
связях конфликта с эффективностью) в 
11 между типами конфликта нет отли-
чия. В пяти случаях более высокая связь 
характерна для деятельностно-ориенти-
рованного, а в двух, наоборот, для субъ-
ектно-ориентированного конфликта. Эти 
результаты указывают на то, что вторая 
гипотеза не подтвердилась. Однако они 
не противоречат данным зарубежных ис-
следований, в которых показано, что меж-
личностный конфликт задачи, а не только 
конфликт отношения, может создавать 
негативные эффекты относительно неко-
торых аспектов групповой работы и эф-
фективности, удовлетворенности членов и 
их поведения [12]. Это зависит от ряда об-
стоятельств. Например, конфликт задачи 
представляет собой проблему в группах с 
обычными задачами (как в нашем случае), 
тогда как в командах с творческими зада-
чами этот тип конфликта дает позитивные 
эффекты. Конфликт задачи менее вреден 
или даже полезен, когда конфликтный 
эпизод в слабой степени включает эмоци-
ональность и в высокой степени — прием-
лемость норм отношений [15].

Взаимодействие уровней конфликта 
и эффективность группы и неформаль-
ной подгруппы. Для проверки третьей 
гипотезы был проведен множественный 
регрессионный анализ (табл. 3), по ре-
зультатам которого обнаружены: а) че-
тыре комплекса переменных (уровней 
и типов) конфликта (модели 1—4), де-
терминирующих тот или иной показа-
тель производственно-экономической 
эффективности группы; б) два кластера 
(модели 5 и 6), связанных с двумя по-
казателями социально-психологической 
эффективности подгруппы. Каждый из 

них включает от двух до четырех взаи-
модействующих переменных конфликта. 
В моделях 2, 3 и 6 все переменные кон-
фликта имеют отрицательные значения 
коэффициента регрессии, а в моделях 1, 
4 и 5 есть переменные с отрицательными 
и положительными значениями коэф-
фициента регрессии. В трех последних 
случаях имеет место разнонаправленный 
характер детерминации эффективности 
теми или иными переменными конфлик-
та, что обусловлено, вероятно, наличи-
ем между ними нелинейной связи или 
отсутствует какой-либо связи. Можно 
предположить, что повышение ДОК-М 
(до некоторой точки) в сочетании со сни-
жением СОК-М, ДОК-МГ и СОК-Г бу-
дет приводить к повышению показателя 
эффективности ТУ-Г(Э) группы (первая 
модель), некоторое усиление СОК-МГ 
параллельно со снижением СОК-Г и, 
особенно, ДОК-МГ будет отражаться на 
росте показателя ТУ-Г(Ч) группы (чет-
вертая модель), а небольшое усиление 
ДОК-М параллельно с уменьшением 
ДОК-МГ скажется на возрастании по-
казателя К-П подгруппы (пятая модель). 
Вместе с тем, не выявлено взаимодей-
ствие переменных конфликта в связи с 
показателями социально-психологиче-
ской эффективности группы и производ-
ственно-экономической эффективности 
подгруппы.

Надо отметить, что обнаружены пере-
менные конфликта, которые по отдель-
ности не связаны с каким бы то ни было 
показателем эффективности (табл. 1 и 2), 
но в сочетании с другими переменными 
(табл. 3) делают вклад в какой-то пока-
затель эффективности. К ним можно от-
нести ДОК-М и СОК-М в первой модели, 
которые во взаимодействии с ДОК-МГ и 
СОК-Г оказываются предикторами пока-
зателя эффективности ТУ-Г(Э) группы, а 
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также ДОК-МГ в пятой модели, который 
в сочетании с ДОК-М связан с показа-
телем эффективности К-П подгруппы. 
Можно предположить, что одни перемен-
ные конфликта опосредуют связь между 
другими переменными конфликта и по-
казателями эффективности, создают сво-
его рода «катализирующий» эффект, т.е. 
усиливают роль этих других переменных 
относительно эффективности.

Следовательно, третья гипотеза полно-
стью не подтвердилась. Она подтверди-
лась только относительно производствен-
но-экономической эффективности группы 
и двух из трех показателей социально-пси-
хологической эффективности подгруппы. 
Кроме того, в первую модель вошли не два 
«примыкающих» друг к другу в условной 
иерархии уровней конфликта, а все три 
уровня конфликта. Из шести моделей, ото-

Т а б л и ц а  3
Результаты множественного регрессионного анализа связи уровней и типов 
конфликта (независимые переменные) и производственно-экономической 

и социально-психологической эффективности группы и подгруппы 
(зависимые переменные)

Уровни
и типы кон-

фликта 

Параметры 
модели

Показатели эффективности

Т
У

-
Г(

Э
)

П
З

-
Г(

Ч
)

П
З

-
Г(

Ч
)

Т
У

-
Г(

Ч
)

К
-П

Р
-П

Модель 1 2 3 4 5 6

R2 .46 .38 .26 .57 .24 .34

ДОК-М B 1.0*** -.27*** -.28***

β .91*** -.65*** -.52***

СОК-М B -.60*

β -.55*

ДОК-МГ B -.35** -.35*** -1,03*** .13*

β -.40** -.48*** -1.18*** .36*

СОК-МГ B -.23** .53**

β -.37** .72**

ДОК-Г B -.30* -.14*

β -.30* -.22*

СОК-Г B -.51** -.26* -.38**

β -.49** -.30* -.37**

Примечание: *** — p ≤ .001; ** — p ≤ .01; * — p ≤ .05.
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бражающих кластеры взаимосвязанных 
переменных конфликта, в трех обнаружен 
разный вектор направленности (разный 
знак коэффициента регрессии) вклада 
этих переменных в эффективность.

Заключение

В исследовании связи конфликта 
с эффективностью производственной 
группы надо обязательно принимать во 
внимание все уровни конфликта по двум 
его типам, с одной стороны, и разные 
виды и показатели эффективности груп-
пы и подгруппы, — с другой.

Показатели субъективно воспринима-
емой производственно-экономической и 
социально-психологической эффектив-
ности производственной группы и не-
формальных подгрупп в группе имеют 
обратную зависимость от тех или иных 
уровней и типов конфликта. А именно: 
производственно-экономическая эффек-
тивность группы по оценкам экспертов 
зависит от всех уровней и типов кон-
фликта, а по оценкам членов группы — 
от двух типов только микрогруппового 
конфликта. Такая же эффективность не-
формальных подгрупп по одному показа-
телю обусловлена групповым конфлик-
том, а по другому — межличностным и 
микрогрупповым конфликтом. Соци-
ально-психологическая эффективность 
группы детерминируется межличност-
ным и групповым конфликтом, а нефор-
мальной подгруппы — межличностным и 
микрогрупповым конфликтом.

Уровни и типы конфликта обуслав-
ливают эффективность группы и под-

группы не только по отдельности, но и в 
сочетании друг с другом. Выявлено шесть 
таксонов взаимодействующих уровней и 
типов конфликта, четыре из которых свя-
заны с производственно-экономической 
эффективностью группы, а два — с соци-
ально-психологической эффективностью 
подгруппы. В каждый из них входят взаи-
мосвязанные типы либо межличностного 
и микрогруппового, либо микрогруппово-
го и группового конфликта. В одних так-
сонах все включенные в них переменные 
конфликта имеют отрицательную связь с 
эффективностью, а в других наблюдаются 
и отрицательные, и положительные связи 
переменных конфликта с эффективно-
стью группы и подгруппы.

Некоторые уровни и типы конфликта 
только опосредованно (под действием 
других переменных конфликта) детер-
минируют показатели эффективности 
группы и подгруппы. В частности, связи 
между двумя типами межличностного 
конфликта и показателем производ-
ственно-экономической эффективности 
группы по экспертным оценкам модери-
руются микрогрупповым деятельностно-
ориентированным и групповым субъек-
тно-ориентированным конфликтом.

Перспектива дальнейшего исследова-
ния заключается, во-первых, в изучении 
связи уровней и типов конфликта с объек-
тивными показателями производственно-
экономической эффективности группы; 
во-вторых, в выявлении роли промежу-
точных переменных в связи «конфликт — 
эффективность», таких как тип решаемых 
группой задач, композиция группы, про-
явления доверия и идентичности в груп-
пе, нормы поведения в конфликте и др.
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Intragroup conflicts and efficiency of production group

A.V. SIDORENKOV*,
SFU, Rostov-on-Don, Russia, sav@micro-cosm.ru

Analysis results of relationships of three levels of the conflict (interpersonal, 
microgroup  and  group)  on  two  types  (the  job  and  subject  )  with  indicators  of 
subjectively perceived performance and social effectiveness of small groups and 
informal  subgroups  are  provided.  On  selection  of  42  work  groups  (N=334  em-
ployees) it  is established that performance efficiency of group according to the 
experts has inverse relation from all levels and types of the conflict, and by esti-
mates of members of group — from two types of the microgroup conflict. The same 
type of effectiveness of informal subgroups on one indicator has inverse relation 
from the group conflict, and on another — from the interpersonal and microgroup 
conflict.  Social  effectiveness  of  group  is  connected  with  the  interpersonal  and 
group conflict, and informal subgroups are connected with the interpersonal and 
microgroup  conflict.  Levels  and  types  of  the  conflict  cause  efficiency  of  group 
and subgroup not only separately, but also in a combination with each other. Six 
regression models, four of which display relationships at the same time of several 
levels  and  types  of  the  conflict  with  performance  effectiveness  of  group,  and 
two —  with  social  effectiveness of  subgroup are  revealed. Mediated and direct 
relationships of levels and types of the conflict with efficiency of group and sub-
group are established.

Keywords: the interpersonal conflict, the microgroup conflict, the group conflict, 
the job conflict, the subject conflict, effectiveness of group, effectiveness of subgroup, 
performance effectiveness, social effectiveness.
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Негативные последствия организационной идентификации 
работника: роль трудоголизма
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НИУ ВШЭ, Москва, Россия, lovakov@hse.ru

В предыдущих исследованиях показано, что сильное чувство идентификации 
работника с организацией имеет ряд позитивных как для работника, так и для 
организации коррелятов. Однако в ряде недавних исследований получены эмпи-
рические доказательства наличия у организационной идентификации негатив-
ных коррелятов. В данном исследовании изучается связь организационной иден-
тификации и благополучия работника, а именно, тестируется предположение 
о медиативной роли трудоголизма. Результаты, полученные с помощью опроса 
1783  работников  крупной  российской  организации,  показали,  что  уровень  ор-
ганизационной  идентификации  работника  способствует  увеличению  для  него 
чрезмерности и навязчивости работы, что, в свою очередь, способствует уве-
личению его эмоционального истощения и конфликта между семьей и работой. 
Данные  результаты  демонстрируют  двойственную  роль  идентификации  ра-
ботника с организацией, эмпирически показывают наличие у организационной 
идентификации потенциальных негативных последствий, а также объясняют 
один из механизмов их возникновения.

Ключевые слова:  организационная  идентификация,  трудоголизм,  удов-
летворенность работой, эмоциональное истощение, конфликт между семьей 
и работой.

Введение

Между работниками и организациями 
существует психологическая связь, вы-
ражающаяся в идентификации работни-
ка с организацией, в которой он работает 
[8]. Организационная идентификация 

определяется как «… восприятие сход-
ства или принадлежности к организации, 
когда индивид определяет себя в терми-
нах той организации, членом которой он 
является» [20, с. 104]. Многочисленны-
ми исследованиями показано, что силь-
ное чувство идентификации работника 
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с организацией имеет ряд позитивных 
для работника коррелятов. Идентифи-
цирующие себя с организацией работ-
ники больше удовлетворены работой, 
чаще демонстрируют экстраролевое по-
ведение, меньше склонны к увольнению 
[27; 29], характеризуются более высоким 
уровнем психологического и физическо-
го благополучия [32]. Все это полезно 
для организации, так как делает ее более 
конкурентоспособной. Однако исклю-
чительно позитивный взгляд на орга-
низационную идентификацию является 
односторонним. В ряде теоретических 
работ отмечалось, что сильное чувство 
привязанности к организации может 
иметь негативные эффекты как для само-
го работника, так и для организации [12; 
26]. А в недавних работах приводятся и 
эмпирические доказательства наличия 
у организационной идентификации не-
гативных коррелятов [9; 18], однако ис-
следования их механизмов на данный 
момент пока еще единичны. В данной 
работе исследуется связь организаци-
онной идентификации и благополучия 
работника. Тестируется предположение 
о том, что организационная идентифика-
ция опосредованно (через трудоголизм) 
связана с удовлетворенностью работой, 
эмоциональным истощением и конфлик-
том между семьей и работой.

Организационная идентификация 
и благополучие работника

На сегодняшний день самым распро-
страненным подходом к пониманию ор-
ганизационной идентификации являет-
ся подход с позиции теории социальной 
идентичности (ТСИ) [34] и теории само-
категоризации (ТСК) [36], широко при-
меняющийся в качестве объяснительного 

инструмента во многих областях социаль-
ной и организационной психологии [13]. 
С точки зрения ТСИ, индивиды склонны 
относить как окружающих их людей, так 
и себя к тем или иным социальным кате-
гориям (пол, раса, этнос, профессиональ-
ные и религиозные группы и т. д.), осно-
вываясь при этом на восприятии своих 
и чужих характеристик и атрибутов. По-
добная категоризация дает возможность 
индивиду, во-первых, структурировать 
свое социальное окружение, и, во-вторых, 
определить свое место в этом окружении. 
Одним из ключевых понятий теории яв-
ляется понятие «социальной идентич-
ности», которое А. Тэшфел определял 
как «… часть “Я-концепции” индивида, 
возникающая из осознания своего член-
ства в социальной группе (или группах), 
взятая вместе с ценностным и эмоцио-
нальным значением, которое придается 
этому членству» [33, с. 63]. Б. Эшфорт 
и Ф. Маел предложили рассматривать 
организационную идентификацию как 
специфическую форму социальной иден-
тификации [8].

С точки зрения ТСИ и ТСК, иден-
тификация работника с организацией 
должна быть положительно связана с его 
благополучием. Идентификация с орга-
низацией помогает работнику удовлет-
ворить потребности в принадлежности, 
позитивной самооценке, безопасности 
[13]. Таким образом, предполагается, что 
чем сильнее работник идентифициру-
ется с организацией, тем более высоким 
уровнем благополучия он характеризу-
ется. Данное предположение находит 
подтверждение во многих исследованиях 
[27; 29; 32]. Однако в ряде исследований 
получены результаты, не соответствую-
щие данному предположению. Например, 
среди 58 исследований, включенных в ме-
та-анализ связи между организационной 
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идентификацией и переменными, связан-
ными со здоровьем (психологическое и 
физиологическое здоровье, а также выго-
рание и воспринимаемый уровень стрес-
са) [32], 22 исследования не показывают 
значимой связи, а два показывают отри-
цательную связь между ними.

В объяснении таких противоречивых 
результатов можно опираться на два об-
стоятельства. Во-первых, связь между 
организационной идентификацией и 
последствиями (consequences) может 
быть нелинейной. Увеличение уровня 
идентификации работника с организа-
цией может быть связано с увеличени-
ем позитивных последствий до опре-
деленного предела, после достижения 
которого эта связь может исчезать или 
даже изменять знак с положительного 
на отрицательный. Эта гипотеза под-
тверждается результатами нескольких 
исследований, зафиксировавших нели-
нейную связь организационной привер-
женности (конструкта, содержательно 
близкого конструкту организационной 
идентификации [5; 27; 28]) с удовлетво-
ренностью работой и увольнениями [31], 
а также с выгоранием и продуктивно-
стью [22]. Также показано, что еще один 
содержательно близкий идентификации 
конструкт — вовлеченность в работу 
[28] — нелинейно связан с тревожность 
[6]. Во-вторых, связь между организаци-
онной идентификацией и позитивными 
или негативными последствиями может 
быть непрямой, а опосредованной про-
межуточными переменными, которые 
либо обнуляют ее, либо меняют ее знак 
с положительного на отрицательный 
[7]. Л. Аванци с коллегами [9] показали 
существование непрямого отрицатель-
ного эффекта организационной иденти-
фикации на общее благополучие, опос-
редованного трудоголизмом, а Ю. Ли с 

коллегами [18] — опосредованного кон-
фликтом между семьей и работой.

Трудоголизм как медиатор

В соответствии с ТСИ и ТСК, если 
идентификация с организацией ста-
новится сильной, или более выпуклой 
(salient), индивидуальная идентичность 
может подавляться, что приводит к де-
персонализации и меньшему восприя-
тию работником себя как отдельного, 
самостоятельного, уникального индиви-
да [15; 16]. Это приводит к восприятию 
целей и ценностей организации, а также 
ее интересов, успехов и неудач как своих 
собственных. Сращивание собственных 
целей, достижений, успехов с целями, до-
стижениями и успехами организации не-
изменно увеличивает роль организации 
и работы в жизни работника. В этом слу-
чае работник стремится увеличить свой 
вклад в группу, вкладываться в работу 
и жизнь организации, достижение ее 
целей. Данные поведенческие паттерны 
характерны для людей, называемых в ли-
тературе трудоголиками. В недавнем ме-
та-анализе показано, что количество ра-
бочих часов, а также восприятие работы 
как центральной части жизни, положи-
тельно и сильно связаны с трудоголиз-
мом, характеризующимся компульсив-
ностью и чрезмерной озабоченностью 
работой [10]. Данные результаты не дают 
основания для того, чтобы рассматривать 
эту связь как каузальную. Однако в соот-
ветствии с современной общей моделью 
трудоголизм понимается как результат 
совместного влияния личностных черт, 
социокультурного опыта (например, со-
циального научения, культурно обуслов-
ленных компетенций и конкуренции) и 
подкрепления поведения (например, си-
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стема вознаграждения в организации) [3; 
24]. Другими словами, люди становятся 
трудоголиками не только потому, что 
имеют определенные личностные чер-
ты, но и потому, что имеют социальный 
или культурный опыт, способствующий 
развитию и закреплению характерных 
для трудоголизма поведенческих пат-
тернов. Влияние внешнего контекста на 
развитие компульсивности и чрезмерной 
озабоченности работой косвенно под-
тверждается особенностями мотивации 
трудоголиков, характеризующейся усво-
енными извне стандартами и ценностями 
[37]. Следовательно, можно заключить, 
что сильная идентификация с организа-
цией, проявляющаяся в деперсонализа-
ции и отождествлении индивидуальных 
и организационных целей, интересов, 
успехов и неудач, может являться источ-
ником компульсивности и чрезмерной 
озабоченности работой. В свою очередь 
трудоголизм, как на теоретическом, так 
и на эмпирическом уровне, характери-
зуется как негативная форма чрезмер-
ной работы. В недавнем мета-анализе 
показано, что он положительно связан 
с выгоранием, рабочим стрессом, кон-
фликтом между семьей и работой и отри-
цательно связан с удовлетворенностью 
работой, физическим и психологическим 
здоровьем работника [10]. В данном ис-
следовании предполагается, что органи-
зационная идентификация нелинейно 
связана с трудоголизмом, понимаемым 
как компульсивность и чрезмерная оза-
боченности работой (гипотеза 1). В свою 
очередь, трудоголизм является медиа-
тором, снижающим положительный эф-
фект организационной идентификации 
на удовлетворенность работой и ее от-
рицательный эффект на эмоциональное 
истощение и конфликт между семьей и 
работой (гипотеза 2). А именно, в случае 

высокого уровня идентификации с орга-
низацией работник ощущает понижен-
ный уровень удовлетворенности работой 
и повышенные уровни эмоционального 
истощения и конфликта между семьей 
и работой, поскольку высокий уровень 
идентификации способствует чрезмер-
ности и навязчивости работы.

Организания и методика 
исследования

Выборка включает 1783 работника 
(516 (29%) мужчин, 1213 (68%) женщин, 
54 участника не указали свой пол) круп-
ной российской энергетической компа-
нии, занимающейся продажей тепловой 
и электрической энергии в нескольких 
регионах России. Участники пригла-
шались к опросу с помощью рассылки 
по корпоративной электронной почте. 
Средний возраст участников — 36,36 лет, 
(стандартное отклонение — 9,55), 
57 участников не указали свой возраст, 
средний стаж — 15,58 лет (стандартное 
отклонение — 9,99), средний стаж в дан-
ной организации — 6,90 лет (стандартное 
отклонение — 6,86). Большинство участ-
ников (1341) не являются руководящими 
работниками, 249 являются линейными 
руководителями, 178 — руководителя-
ми среднего звена, 15 — руководителями 
высшего звена.

Переменные/шкалы
Идентификация  с  организацией.  Для 

измерения идентификации с организаци-
ей использовалась шкала измерения ин-
групповой идентификации, созданная на 
основе иерархической, мультикомпонент-
ной модели ингрупповой идентификации 
[17]. Русскоязычная версия шкалы пока-
зала хорошие психометрические свойства 
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[1; 19]. Шкала представляет собой набор 
из 16 суждений, объединенных в 5 шкал 
(«Самостереотипизация», «Гомогенность 
ингруппы», «Удовлетворенность», «Со-
лидарность», «Выраженность»), которые, 
в свою очередь, относятся к двум фак-
торам: «Самоопределение» и «Личный 
вклад». Каждое суждение необходимо 
оценить с помощью шкалы от 1 (совер-
шенно не согласен) до 7 (совершенно согла-
сен). Согласованность (α Кронбаха) шка-
лы равна 0,92.

Трудоголизм
Для измерения трудоголизма исполь-

зовалась Голландская шкала трудовой 
зависимости (DUWAS) [30]. Русско-
язычная версия показала приемлемые 
психометрические свойства, сопостави-
мые с оригинальной версией и версиями 
на других языках [4]. Методика состоит 
из двух шкал: «Чрезмерность работы» 
(WE) и «Навязчивость работы» (WC). 
На каждую шкалу приходятся по пять 
суждений. Каждое суждение необходи-
мо оценить с помощью 4-балльной шка-
лы (1 — (почти)  никогда, 4 — (почти) 
всегда). Согласованность (α Кронбаха) 
шкал «Чрезмерность работы» и «Навяз-
чивость работы» равна .65 и 0,72 соответ-
ственно, согласованность общей шкалы 
из 10 суждений равна 0,78.

Удовлетворенность работой
Удовлетворенность работой измеря-

лась с помощью шкалы The Brief Index 
of Affective Job Satisfaction [35]. Шкала 
представляет собой семь суждений, че-
тыре из которых используются для из-
мерения удовлетворенности (например, 
«Мне нравится моя работа больше, чем 
среднестатистическому человеку»), а три 
оставшиеся являются дистракторами (на-
пример, «У меня необычная работа») и 

не учитываются в анализе. Все суждения 
необходимо оценить с помощью 5-балль-
ной шкалы (1 — абсолютно  не  согласен, 
5 — абсолютно согласен). Суждения были 
переведены на русский язык автором это-
го исследования. Перевод обсуждался с 
билингвом, не знающим о цели исследо-
вания. В случае необходимости перевод 
суждений корректировался. Согласован-
ность (α Кронбаха) шкалы равна 0,91.

Эмоциональное истощение
Эмоциональное истощение измеря-

лось с помощью шкалы из опросника 
«Профессиональное выгорание» [2], 
являющегося русскоязычной версией 
опросника Maslach Burnout Inventory и 
основанного на трехкомпонентной мо-
дели выгорания [21]. Шкала включает в 
себя 9 суждений, каждое из которых не-
обходимо оценить с помощью 7-балль-
ной шкалы (1 — никогда, 7 — ежедневно). 
Согласованность (α Кронбаха) шкалы 
равна 0,88.

Конфликт между семьей и работой
Конфликт между семьей и работой 

измерялся с помощью двух суждений: 
1) Потребности моей работы пересека-
ются с моей частной и семейной жизнью, 
2) Потребности моей семьи или супруга/
партнера пересекаются с моей трудовой 
деятельностью [11]. Каждое суждение 
необходимо оценить с помощью шкалы 
от 1 (совершенно  не  согласен) до 7 (со-
вершенно  согласен). Согласованность 
(α Кронбаха) шкалы равна 0,84.

Анализ данных

Для тестирования гипотезы 1 о не-
линейном характере связи между орга-
низационной идентификацией и тру-
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доголизмом использовалась пошаговая 
полиномиальная регрессия. Зависимой 
переменной выступал трудоголизм, а 
независимой — организационная иден-
тификация. На первом шаге в качестве 
предикторов в уравнение добавлялись 
контрольные переменные и независимая 
переменная, а на втором шаге в уравне-
ние добавлялся квадрат независимой 
переменной. Для тестирования гипотез 
о медиации трудоголизма использовался 
путевой анализ в Mplus 7.4 [23]. Посколь-
ку связь между независимой переменной 
(организационная идентификация) и ме-
диатором (трудоголизм) нелинейная, то 
непрямой эффект зависит не только от 
связей «независимая переменная—меди-
атор» и «медиатор—зависимая перемен-
ная», но и от значений самой независимой 
переменной. Чтобы это учесть, Э. Хэйс и 
К. Причер разработали процедуру тести-
рования эффекта независимой перемен-
ной (X) на зависимую (Y) через медиатор 
(M) при конкретном значении независи-
мой переменной (X) [14]. В рамках этой 
процедуры оценивается так называе-
мый мгновенный непрямой эффект (Θx, 
instantaneous indirect effect), отражающий 
изменения в Y, происходящие вследствие 
влияния X, осуществляющееся через из-
менение в M при определенном значении 
X. В терминах данного исследования зна-
чение Θx отражает изменения удовлетво-
ренности работой/эмоционального исто-
щения/уровня конфликта между семьей и 
работой, вызванные влиянием идентифи-
кации с организацией через трудоголизм 
при конкретном уровне идентификации. 
Если переменная-медиатор является ли-
нейной функцией от независимой пере-
менной, то Θx является константой при 
разных значениях независимой перемен-
ной, т. е. непрямой эффект через пере-
менную-медиатор является одинаковым 

при любом значении независимой пере-
менной. В качестве конкретных значений 
организационной идентификации работ-
ника, для которых рассчитывались значе-
ния Θx, использовались три значения, от-
ражающие относительно низкий (минус 
одно стандартное отклонение от средне-
го), средний (среднее значение) и отно-
сительно высокий (плюс одно стандарт-
ное отклонение от среднего) уровни. Для 
оценки 95%-ных доверительных интерва-
лов для мгновенного непрямого эффекта 
использовалась процедура статистиче-
ского бутстрепа с n = 5000 псевдовыборок, 
так как данная процедура является более 
точной по сравнению со стандартными 
методами [14]. Эффект рассматривается 
как значимо отличающийся от нуля (p < 
0,05), если ноль не входит в 95%-ный до-
верительный интервал. Для уменьшения 
ошибки измерения в анализе использо-
вались предсказанные на основе соответ-
ствующих моделей измерения значения 
латентных факторов, соответствующих 
идентификации с организацией и трудо-
голизму. Значения удовлетворенности 
работой, эмоционального истощения и 
конфликта между семьей и работой были 
предварительно стандартизованы перед 
включением в анализ.

Результаты

Средние значения, стандартные от-
клонения и корреляции используемых 
переменных приведены в табл. 1.

В табл. 2 представлены результаты 
регрессионного анализа связей трудого-
лизма с идентификацией с организаци-
ей. На втором шаге в полиномиальной 
регрессии квадратный член уравнения 
является статистически значимым (B = 
= 0,036). Тест Вальда показал, что добав-
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ление его в модель значимо увеличивает 
объем объясняемой дисперсии трудого-
лизма. Таким образом, гипотеза 1 о не-
линейности связи между организацион-
ной идентификацией и трудоголизмом 
подтвердилась. На рис. 1 видно, что раз-
ница между линейной и нелинейной мо-
делями возникает только на концах пря-
мых, т. е. при низких и высоких уровнях 

идентификации. Более высокие значе-
ния по шкале трудоголизма демонстри-
руют работники, обладающие высокими 
(выше одного стандартного отклонения) 
значениями по шкале идентификации 
с организацией. При этом работники со 
средними и низкими уровнями иденти-
фикации демонстрируют средние значе-
ния по шкале трудоголизма.

Т а б л и ц а  1
Средние значения, стандартные отклонения и корреляции 

используемых переменных

Переменные M SD 1 2 3 4

1. Организационная идентификация 0,01 0,80

2. Трудоголизм 0,00 0,36 0,19*

3. Удовлетворенность работой 4,66 1,15 0,58* 0,22*

4. Эмоциональное истощение 3,24 0,96 -0,31* 0,11* -0,51*

5. Конфликт между семьей и работой 3,60 1,42 0,21* 0,18* 0,26* -0,01

Примечание: «*» — p < 0,001.

Т а б л и ц а  2
Линейная и квадратичная связь между организационной идентификацией 

и трудоголизмом

Предикторы/ 
параметры

Шаг 1 Шаг 2

B SE 95% CI B SE 95% CI

ОИ 0,083*** 0,010 0,063/0,104 0,093*** 0,011 0,072/0,114

ОИ-квадрат 0,036*** 0,009 0,018/0,053

Контроли да да

R2 0,034 0,043

ΔR2 0,009

Тест Вальда 16,54***

Примечание: ОИ — организационная идентификация. Контроли — в качестве контрольных 
переменных в уравнение добавлялись должность работника (k-1 дамми-переменных) и тип 
работы (фронт-офис/бэк-офис).
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В табл. 3 представлены путевые ко-
эффициенты и значения мгновенного 
непрямого эффекта организационной 
идентификации на удовлетворенность 
работой, эмоциональное истощение и 
конфликт между семьей и работой через 
трудоголизм. Во-первых, анализ также 
подтвердил наличие нелинейной связи 
между трудоголизмом и идентификацией 
с организацией. Коэффициент при ква-
драте идентификации статистически от-
личается от нуля (p < 0,001). Во-вторых, 
в соответствии с гипотезой 2 наблюдается 
непрямой положительный эффект иден-
тификации через трудоголизм на эмоци-
ональное истощение и конфликт между 

семьей и работой. При этом увеличение 
идентификации у слабо идентифициру-
ющихся с организацией работников не 
приводит к увеличению эмоционального 
истощения и конфликта между семьей и 
работой через увеличение трудоголизма. 
Однако это происходит у средне иденти-
фицирующихся и сильно идентифициру-
ющихся (см. рис. 2 (B и С)). В отношении 
непрямого эффекта (через трудоголизм) 
идентификации на удовлетворенность 
работой получены неожиданные резуль-
таты. Непрямые эффекты (через трудого-
лизм) идентификации у средне и сильно 
идентифицирующихся работников яв-
ляются положительными (0,030 и 0,052 

Рис. 1. Линейная и нелинейная связи трудоголизма и идентификации с организацией. 
Значения переменных указаны в стандартизованных оценках. Серым цветом изображен 

95%-ный доверительный интервал
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соответственно), т. е. чем выше у них 
идентификация, тем выше трудоголизм 
и тем выше удовлетворенность работой 
(см. рис. 2 (A)). Данный результат не под-
тверждает гипотезу 2 и, более того, яв-
ляется противоположным относительно 
нее. Таким образом, гипотеза 2 подтвер-
дилась только частично.

Обсуждение и заключение

Целью исследования было изучение 
роли трудоголизма как медиатора свя-

зи организационной идентификации и 
благополучия работника. Как и ожида-
лось, высокий уровень идентификации 
способствует увеличению чрезмерности 
и навязчивости работы, что, в свою оче-
редь, способствует увеличению эмоцио-
нального истощения и конфликта между 
семьей и работой. Однако получены так-
же неожиданные результаты, а именно, 
трудоголизм оказался положительно 
связан с удовлетворенностью работой. 
Вопрос о связи трудоголизма и удовлет-
воренности работой на данным момент 
остается дискуссионным. Существу-

Примечание: ОИ — организационная идентификация, ТрГ — трудоголизм, ЗП — зависимая 
переменная (в зависимости от столбика: удовлетворенность работой, эмоциональное истоще-
ние, конфликт между семьей и работой).

Т а б л и ц а  3
Непрямой эффект идентификации с организацией на удовлетворенность 

работой, эмоциональное истощение и конфликт между семьей 
и работой через трудоголизм

Пути

Удовлетворен-
ность работой

Эмоциональное 
истощение

Конфликт между 
семьей и работой

Coef SE Coef SE Coef SE

ОИ → ТрГ 0,093*** 0,011 0,093*** 0,011 0,093*** 0,011

ОИ-кв. → ТрГ 0,036*** 0,011 0,036*** 0,011 0,036*** 0,011

ТрГ → ЗП 0,318*** 0,063 0,513*** 0,071 0,400*** 0,075

ОИ → ЗП 0,710*** 0,028 -0,462*** 0,031 0,227*** 0,036

ОИ-кв. → ЗП 0,046 0,031 -0,088** 0,033 0,001 0,033

Низкая, средняя и вы-
сокая группы по ОИ

Θx 95% CI Θx 95% CI Θx 95% CI

Θ1 (—1SD) 0,007 -0,009/ 
0,022

0,011 -0,014/ 
0,036

0,009 -0,011/ 
0,028

Θ2 (0) 0,030 0,018/ 
0,046

0,048 0,032/ 
0,067

0,037 0,023/ 
0,056

Θ3 (+1SD) 0,052 0,030/ 
0,085

0,085 0,054/ 
0,124

0,066 0,038/ 
0,104
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ют как противоречивые теоретические 
представления, так и противоречивые 
эмпирические данные о связи между 
ними [см.: 10]. По результатам недавне-
го мета-анализа корреляция между ними 
составляет -0,11 при большой вариа-
тивности между исследованиями [10]. 
Такую низкую корреляцию и большую 
вариативность можно объяснить нали-
чием третьих переменных-медиаторов, 
по-разному влияющих на связь между 
трудоголизмом и удовлетворенностью 
в отдельных исследованиях. Однако на 
данный момент вопрос о них остается от-
крытым и требует дополнительных спе-
циальных исследований.

В целом результаты данного иссле-
дования позволяют говорить о двой-
ственной и противоречивой роли иден-
тификации работника с организацией. С 
одной стороны, членство в организации 
как социальной группе и идентифика-
ция с ней способствуют удовлетворе-
нию базовых потребностей работника, 
что позитивно сказывается на его бла-
гополучии. С другой стороны, работни-
ки с высоким уровнем идентификации 
склонны чрезмерно работать в инте-
ресах организации, так как восприни-
мают их как свои собственные. Такая 
чрезмерная работа может принимать 
негативные формы, сопровождаться 
увеличением рабочих часов, навязчи-
вым отношением к работе, ростом эмо-
ционального истощения и конфликта 
между рабочей и личной сферами жиз-
ни. Данные результаты, наряду с резуль-
татами предыдущих исследований [9; 
18], эмпирически показывают наличие 
у организационной идентификации по-
тенциальных негативных последствий, 
что доказывает необходимость пересмо-
тра традиционного взгляда на нее как на 
исключительно позитивный феномен. 

Рис. 2. Мгновенный непрямой (через трудого-
лизм) эффект идентификации с организацией 

на удовлетворенность работой (A), эмоцио-
нальное истощение (B) и конфликт между 

семьей и работой (C). Серым цветом изобра-
жен 95%-ный доверительный интервал
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Полученные результаты не отрицают 
позитивности ощущения принадлеж-
ности и идентификации работника с 
организацией, но демонстрируют потен-
циальную опасность слишком сильной 
идентификации, в случае которой по-
зитивные ее эффекты начинают нивели-
роваться негативными. В литературе по 
организационному поведению данный 
эффект получил название «too-much-

of-a-good-thing effect» [25]. С практиче-
ской точки зрения, расширение понима-
ния организационной идентификации, 
лучшее понимание ее «темной стороны» 
и лежащих в ее основе механизмов по-
тенциально может помочь менеджерам 
предотвращать потенциальные негатив-
ные последствия, максимизируя пози-
тивные эффекты идентификации работ-
ников с организацией.
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Negative effects of organizational identification of the worker: 
Role of the workaholism

A.V. LOVAKOV*,
HSE, Moscow, Russia, lovakov@hse.ru

In the previous researches  it  is shown that the strong feeling of  identification of the 
worker with the organization has a row of positive correlates both for the worker, and for 
the organization. However, in several recent researches the empirical evidence of presence 
at organizational identification of negative correlates are obtained. In this research com-
munication of organizational identification and wellbeing of the worker is studied, namely, 
the assumption of a mediation role of workaholism is tested. The results received by means 
of the survey of 1783 employees of the large Russian organization showed that the level of 
organizational identification of the worker promotes increase for it in excessiveness and 
compulsiveness of work that in turn, promotes the increase of its emotional exhaustion and 
the work-family conflict. These results show a dual role of identification of the worker with 
the organization, empirically show presence at organizational  identification of potential 
negative effects, and also explain one of mechanisms of their emergence.

Keywords: organizational identification, workaholism, job satisfaction, emotional ex-
haustion, work-family conflict.
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Когнитивно-стилевые и контекстные факторы ингрупповой 
предвзятости и аутгрупповой стереотипизации при восприятии 

искусственных социальных групп

М.В. БАЛЕВА*,
ФГБОУ ВО ПГНИУ, Пермь, Россия, milenabaleva@yandex.ru

Исследование  посвящено  проблеме  соотношения  когнитивно-стилевых 
и  субъективно  конструируемых  контекстных  факторов  в  процессе  со-
циальной  перцепции.  Тестируются  гипотезы  о  наличии  статистически 
значимых  эффектов  и  взаимодействий  данных  факторов  по  переменным 
ингрупповой  предвзятости  и  аутгрупповой  стереотипизации.  Участ-
никам  исследования  (103  студента,  из  них  79  девушек  и  24  юноши  в  воз-
расте от 17 до 22 лет, М = 19,29, SD = 0,77) предъявлялись стимульный 
текст,  содержавший  информацию  об  искусственных  социальных  группах, 
а  также  бланковые  методики,  направленные  на  измерение  предвзятости, 
стереотипизации  и  когнитивных  стилей.  Обнаружено,  что  полезависи-
мость, ригидность, импульсивность и когнитивная простота вносят вклад 
в  стереотипизацию  Другого  (р  <  0,08 ÷  0,001),  однако  не  «участвуют»  в 
формировании ингрупповой предвзятости. Показано, что при росте поле-
независимости и гибкого познавательного контроля стереотипизация сни-
жается быстрее, если информация о социальных группах малозначима для 
субъекта  (р  <  0,07  ÷  0,05).  Полученные  факты  свидетельствуют  о  том, 
что стереотипизация имеет, скорее, когнитивную, а предвзятость, пред-
положительно, мотивационную обусловленность.

Ключевые слова: ингрупповая предвзятость, стереотипизация, ингруп-
па,  аутгруппа,  когнитивные  стили,  социальная  перцепция,  контекстные 
факторы.
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Социальная перцепция является 
специфичной, но все же частной фор-
мой процесса предметного восприятия. 
Вместе с тем в существующей традиции 
восприятие социальных объектов не ис-
следуется в одном ряду с неодушевлен-
ными предметами, поскольку в данном 
случае преимущественный интерес пред-
ставляет не столько перцептивный про-
цесс, сколько его результат, который со-
пряжен с рядом интересных феноменов, 
наиболее яркими из которых являются 
ингрупповая предвзятость и стереотипи-
зация Другого. Еще одной особенностью 
исследований социального восприятия 
является его привязка к конкретным со-
циальным группам. В какой-то мере это 
закономерно и объяснимо: существенная 
доля образа аутгруппы вытекает из спец-
ифической информации о ее уникаль-
ном образе жизни, неповторимых отли-
чительных особенностях и т. д. Вместе 
с тем не менее значимой составляющей 
процесса формирования образа социаль-
ного объекта являются когнитивные схе-
мы, образующие каркас категоризации и 
принятия решений. В ряде исследований 
[см., например: 14; 21; 22] показано, что 
данные схемы являются универсальны-
ми и проявляются вне зависимости от 
конкретного содержания обрабатывае-
мой субъектом информации.

Ингрупповая предвзятость 
и стереотипизация Другого как 

феномены социальной перцепции

Ингрупповая предвзятость и стереоти-
пизация представляют собой феномены 
социального восприятия, в которых про-
является выраженная асимметрия обра-
зов своей и чужой социальных групп или 
их конкретных представителей. Предвзя-

тость, или ингрупповой фаворитизм, рас-
сматривается как переоценка собствен-
ной группы по ряду параметров [9; 16; 18; 
24; 25; 26; и др.]. Под стереотипизацией 
понимается склонность к относительно 
устойчивому обобщенному суждению о 
социальном объекте, включающему наи-
более существенные характеристики, не-
обходимые для потенциального принятия 
связанных с ним субъективных решений. 
Исследования показывают, что человек 
стереотипизирует отдельных людей в 
терминах их групповых стереотипов [13; 
15; 17], т. е. осуществляет перенос стерео-
типного образа группы на ее конкретного 
представителя.

Асимметричные проявления предвзя-
тости и стереотипизации при восприятии 
«своих» и «чужих» позволяют предпола-
гать, что в их основе могут лежать некие 
общие латентные факторы, которые име-
ют отношение как к диспозиционным 
свойствам воспринимающего субъекта, 
так и к контекстным (ситуативным) ха-
рактеристикам процесса социального 
восприятия.

До сих пор взаимодействия инди-
видуально-личностных и ситуативных 
факторов исследовались в отношении 
феноменов ингрупповой предвзятости 
и стереотипизации Другого по отдель-
ности [см., например: 2; 5; 6]. Вместе с 
тем данные феномены могут иметь точки 
соприкосновения. В частности, содер-
жание стереотипных образов «своей» и 
«чужой» групп является предвзятым с 
точки зрения преобладания позитивных 
характеристик в первом и негативных ‒ 
во втором.

Таким образом, в настоящее время 
остается невыясненным вопрос о единых 
механизмах ингрупповой предвзятости и 
стереотипизации Другого, представлен-
ных внутренними (индивидуально-лич-
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ностными) и внешними (контекстно-си-
туативными) факторами.

Целью  настоящего  исследования яв-
ляется изучение эффектов когнитивно-
стилевых и контекстных факторов на 
проявления ингрупповой предвзятости 
и аутгрупповой стереотипизации при 
восприятии искусственных социальных 
групп (по примеру минимальных групп 
Г. Тэжфела [23].

Когнитивно-стилевые характери-
стики, представленные полезависимо-
стью—поленезависимостью, гибким—
ригидным познавательным контролем, 
аналитичностью—синтетичностью и 
когнитивной простотой—сложностью, 
являются наиболее вероятными инди-
видуально-личностными предикторами 
процесса социальной перцепции [см.: 3].

В исследовании выдвигаются следу-
ющие гипотезы.

1. Стилевые особенности обработки 
информации оказывают статистически 
значимые эффекты на выраженность ин-
групповой предвзятости и аутгрупповой 
стереотипизации.

2. Эффекты когнитивных стилей на 
ингрупповую предвзятость и аутгруп-
повую стереотипизацию опосредованы 
контекстными факторами восприятия, 
а именно отнесением ингруппы к кате-
гориям меньшинства—большинства, и 
субъективной значимостью информации 
о социальных группах.

Организация и методы 
исследования

Участники и процедура исследования. 
В выборку вошли 103 студента пермских 
вузов. Из них 79 девушек и 24 юноши 
(23%). Возраст участников колебался 
в диапазоне от 17 до 22 лет (М = 19,29, 

SD = 0,77). Участие в исследовании яв-
лялось добровольным. Сбор данных осу-
ществлялся в ходе двух групповых сес-
сий. Перерыв между сессиями в разных 
группах участников составил 7—14 дней. 
Участники получали индивидуальные 
пакеты, включающие 7 тестов в распеча-
танном виде на 13 листах. Каждый тест 
содержал инструкцию, стимульный ма-
териал и бланки для заполнения.

Диагностический  инструментарий. 
В начале исследования участники чи-
тали стимульный текст, содержащий 
информацию об искусственных соци-
альных группах (см. Приложение). По-
сле прочтения текста им предъявлялись 
методики, направленные на измерение: 
а) ингрупповой предвзятости (прото-
типизации), б) стереотипизации образа 
Другого, в) когнитивных стилей. Кон-
текстные факторы (уровень субъектив-
ной значимости информации о группах, 
а также отнесение ингруппы к категории 
меньшинства/большинства) фиксиро-
вались с помощью контрольных вопро-
сов, следовавших непосредственно после 
стимульного текста.

 Основным стимульным объектом яв-
лялся специально сконструированный 
текст, описывающий искусственные (не 
существующие в реальности) социаль-
ные группы. В качестве их представи-
телей выступали люди, чья работоспо-
собность якобы повышается при звуках 
низкой или при звуках высокой частоты. 
Текст был стилизован под типичный 
скриншот научно-популярной статьи из 
Интернета и составлен в соответствии 
с выявленной в предварительном ис-
следовании структурой типичного тек-
ста СМИ, описывающего социальные 
группы [1]. После прочтения текста 
участникам исследования были заданы 
контрольные вопросы, направленные на 
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определение группы членства, а также 
контекстных переменных восприятия 
информации: субъективной значимости 
информации о группах, а также отнесе-
ние ингруппы к категории меньшинства/
большинства. Субъективную значимость 
информации о группах участники иссле-
дования отмечали на 10-балльной шка-
ле от «1» — «совершенно не важна» до 
«10» — «чрезвычайно важна». Отнесение 
ингруппы к категориям меньшинства/
большинства определялось с помощью 
вопроса «Каких людей, на Ваш взгляд, 
больше?» Группу членства участники 
исследования определяли для себя само-
стоятельно, выбирая один из двух отве-
тов на вопрос «К какой группе, на Ваш 
взгляд, относитесь Вы сами?».

Измерение ингрупповой предвзято-
сти было основано на процедуре, описан-
ной М. Мачунски и Т. Мейзером [19] и ос-
нованной на феномене прототипизации 
ингруппы, т. е. приписывании ей (в отли-
чие от аутгруппы) характеристик, свой-
ственных «людям вообще» либо предста-
вителям прототипической (общей для 
обеих групп) группы [11; 12]. Испытуе-
мым предъявлялся набор из 12 личност-
ных характеристик, каждая из которых 
была описана в разных валентностях: 
положительной и отрицательной. На-
пример: «аккуратный»—«неряшливый», 
«откровенный»—«замкнутый». Весь на-
бор характеристик, общий объем кото-
рого составил 24 позиции, был разбит на 
два столбца, один из которых содержал 
положительные, а второй — антонимич-
ные им отрицательные описания. При 
обработке результатов подсчитывалось 
количество совпадений характеристик, 
приписанных (а) «своей» и (б) «чужой» 
группе, с характеристиками, припи-
санными протогруппе. По данным дис-
персионного анализа (метод повторных 

измерений), количество совпадений с 
протогруппой оказалось значимо выше 
в ингруппе, чем в аутгруппе (F = 8,44, 
p < 0,01). Основным показателем пред-
взятости выступила разность числа со-
впадающих характеристик при описании 
ингруппы и аутгруппы. Более высокие 
значения данного показателя свидетель-
ствовали о большей выраженности ин-
групповой предвзятости.

Измерение стереотипизации основы-
валось на идее ее вербальных маркеров 
[см., например: 19; 20], в качестве кото-
рых выступают обобщенно-личностные 
суждения о Другом в противовес кон-
кретно-поведенческим суждениям. Как 
и в предыдущей процедуре, испытуемым 
предъявлялся набор из 12 личностных 
характеристик, каждая из которых была 
описана (а) в терминах черты и (б) в 
терминах поведенческого паттерна. При 
этом каждая характеристика была пред-
ставлена разными валентностями: поло-
жительной и отрицательной. Весь набор 
характеристик, общий объем которого 
составил 48 позиций, был разбит на два 
столбца, один из которых содержал по-
ложительные, а второй — антонимичные 
им отрицательные описания. В каждом 
столбце личностные черты и поведенче-
ские паттерны были перемешаны случай-
ным образом. В соответствии с инструк-
цией участники оценивали конкретных 
представителей каждой группы, отмечая 
свойственные им характеристики. При 
обработке результатов фиксировалось: 
количество отмеченных личностных 
черт, количество отмеченных поведен-
ческих паттернов, разность количества 
отмеченных черт и поведенческих пат-
тернов. По данным дисперсионного ана-
лиза (метод повторных измерений), ко-
личество черт оказалось значимо выше 
в аутгруппе, чем в ингруппе (F = 14,91, 
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p < 0,001), а количество поведенческих 
паттернов — значимо выше в ингруппе, 
чем в аутгруппе (F = 91,46, p < 0,001). Ос-
новным показателем стереотипизации 
выступила разность количества отме-
ченных черт и поведенческих паттернов 
при описании представителя аутгруппы. 
Более высокие значения данного показа-
теля свидетельствовали о высокой выра-
женности стереотипизации.

В качестве релевантных социаль-
ной стереотипизации когнитивных 
механизмов измерялись когнитивные 
стили (полезависимость—поленеза-
висимость, ригидность—гибкость, им-
пульсивность—рефлексивность, анали-
тичность—синтетичность, когнитивная 
простота—когнитивная сложность) и ди-
вергентное мышление.

Полезависимость—поленезависи-
мость измерялась с помощью методики 
АКТ-70 К. У. Эттриха (модификация 
классического варианта методики «Фи-
гуры Готтшальдта») [8, с. 49]. Показате-
ли: количество правильных ответов, вре-
мя выполнения всего задания.

Ригидный—гибкий познавательный 
контроль измерялся с помощью мето-
дики свободных ассоциаций Р. Гардне-
ра [8, с. 69]. При обработке результатов 
фиксировалась величина дистанции 
каждого названного слова по отношению 
к слову-стимулу. Показатели: сумма дис-
танций, среднее значение дистанций для 
всех ассоциаций.

Импульсивность—рефлексивность 
измерялась с помощью методики «Срав-
нение похожих рисунков» Дж. Кагана 
[8, с. 79]. Показатели: общее количество 
ошибок, время выполнения всех заданий.

Узкий—широкий диапазон эквива-
лентности, или аналитичность—син-
тетичность, измерялись методикой 
«Свободная сортировка объектов» 

Р. Гарднера в модификации В.А. Колги 
[4]. Показатели: количество выделенных 
групп, количество слов в наибольшей по 
объему группе.

Когнитивная простота—когнитивная 
сложность измерялась с помощью ре-
пертуарного теста Дж. Келли [10, с. 457]. 
Показатели: количество категорий вы-
деленных конструктов, количество кон-
структов в наибольшей по объему кате-
гории.

Анализ данных. При обработке резуль-
татов исходная матрица данных была 
очищена от статистических выбросов. 
Значения, превышающие ±2 среднеква-
дратических отклонения (по z-оценкам), 
заменялись на экстремальные величины 
соответствующей переменной, находя-
щиеся в пределах 95% совокупности нор-
мально распределенных значений. Нор-
мальность распределения тестировалась 
по значениям асимметрии и эксцесса. 
Все показатели исследования находи-
лись в приемлемом для нормального рас-
пределения диапазоне (А < 0,71; Е < 2,25 
для n = 103) [7].

Основной анализ данных осущест-
влялся в программе Statistica-10 и 
включал несколько этапов. На первом 
(подготовительном) этапе с помощью 
кластерного анализа (метод К-средних) 
были выделены группы участников с 
низким, средним и высоким уровнем ис-
следуемых показателей.

На втором этапе осуществлялся срав-
нительный анализ выраженности ког-
нитивных стилей в группах участников 
с контрастными (низким и высоким) 
уровнями предвзятости и стереотипиза-
ции. Использовался t-критерий Стью-
дента для независимых групп.

На третьем этапе осуществлялся 
анализ взаимодействий когнитивных и 
контекстных факторов по переменным 
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предвзятости и стереотипизации. Взаи-
модействие с контекстными факторами 
тестировалось только для тех когнитив-
ных стилей, которые обнаружили стати-
стически значимые различия в группах 
испытуемых с контрастными уровнями 
предвзятости и стереотипизации. Ис-
пользовался двухфакторный диспер-
сионный анализ. Когнитивные стили 
включались в анализ как независимые 
переменные (факторы) в попарном со-
единении с фактором отнесения ин-
группы к меньшинству/большинству и 

фактором субъективной значимости ин-
формации об ингруппах.

Результаты

В табл. 1 представлены итоги сравни-
тельного анализа (по t-критерию Стью-
дента) показателей когнитивных стилей 
у респондентов с контрастными уровня-
ми ингрупповой предвзятости.

Проведенный анализ не выявил ста-
тистически значимых различий в показа-

Т а б л и ц а  1
Сравнение выраженности показателей когнитивных стилей у респондентов 

с низким (n = 36) и высоким (n = 25) уровнем ингрупповой предвзятости

Показатели
когнитивных стилей

Среднее значение

t p

Значимость 
различий 

дисперсий в 
группах (р)

Низкий уро-
вень пред-
взятости

Высокий 
уровень пред-

взятости

Поленезависимость (пра-
вильные ответы)

18,25 18,72 -0,52 0,604 0,909

Полезависимость (время) 11,51 10,66 1,24 0,221 0,899

Гибкость (сумма дистан-
ций)

57,22 51,44 1,34 0,184 0,739

Гибкость (среднее дистан-
ций)

3,43 3,54 -0,60 0,554 0,161

Импульсивность (количе-
ство ошибок)

3,42 3,56 -0,33 0,746 0,168

Рефлексивность (время) 7,81 7,88 -0,14 0,893 0,507

Аналитичность (количе-
ство групп)

5,81 5,64 0,31 0,755 0,076

Синтетичность (количе-
ство слов в наибольшей 
группе)

10,31 10,76 -0,50 0,617 0,384

Когнитивная сложность 
(количество конструктов)

5,14 4,64 1,15 0,255 0,467

Когнитивная простота 
(количество конструктов в 
наибольшей категории)

4,36 4,48 -0,34 0,735 0,601
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телях когнитивных стилей при контраст-
ных уровнях ингрупповой предвзятости.

В табл. 2 представлены итоги сравни-
тельного анализа (по t-критерию Стью-
дента) показателей когнитивных стилей 
у респондентов с контрастными уровня-
ми аутгрупповой стереотипизации.

Проведенный анализ показал, что 
у испытуемых с высоким уровнем сте-
реотипизации Другого по сравнению 
с испытуемыми с низким уровнем сте-
реотипизации наблюдаются более низ-
кие показатели поленезависимости (t = 

= 6,66, р < 0,001), а также (на близком к 
значимому уровне) сопряженного с ним 
показателя полезависимости (t = 1,82, 
р < 0,10), гибкого познавательного кон-
троля (t = 3,21, р < 0,01) и когнитивной 
сложности (t = 3,54, р < 0,001), а также 
более высокие показатели импульсивно-
сти (t = ‒4,08, р < 0,001) и когнитивной 
простоты (t = -2,94, р < 0,01). Эти данные 
свидетельствуют о том, что респонден-
ты, склонные стереотипизировать образ 
представителя аутгруппы, отличаются 
специфическим когнитивным профилем. 

Т а б л и ц а  2
Сравнение выраженности показателей когнитивных стилей у респондентов 

с низким (n = 31) и высоким (n = 27) уровнем аутгрупповой стереотипизации

Показатели
когнитивных стилей

Среднее значение

t p

Значимость 
различий 

дисперсий в 
группах (р)

Низкий уро-
вень стерео-

типизации

Высокий уро-
вень стерео-

типизации

Поленезависимость (пра-
вильные ответы)

21,39 17,26 6,66 0,000 0,568

Полезависимость (время) 12,16 10,96 1,82 0,074 0,516

Гибкость (сумма дистан-
ций)

56,06 56,63 -0,13 0,898 0,483

Гибкость (среднее дистан-
ций)

3,81 3,24 3,21 0,002 0,264

Импульсивность (количе-
ство ошибок)

2,77 4,37 -4,08 0,000 0,935

Рефлексивность (время) 8,35 7,61 1,28 0,204 0,509

Аналитичность (количе-
ство групп)

5,74 5,89 -0,32 0,750 0,277

Синтетичность (количе-
ство слов в наибольшей 
группе)

10,10 9,85 0,29 0,774 0,288

Когнитивная сложность 
(количество конструктов)

5,61 4,19 3,54 0,001 0,697

Когнитивная простота 
(количество конструктов в 
наибольшей категории)

3,58 4,52 -2,94 0,005 0,740
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Их характеризуют стилевые проявления 
полезависимости, ригидности, импуль-
сивности и когнитивной простоты.

В табл. 3 и 4 приводятся основные 
итоги тестирования взаимодействий ког-
нитивно-стилевых и контекстных факто-
ров по переменной стереотипизации (по 
данным двухфакторного дисперсионно-
го анализа). Переменная ингрупповой 
предвзятости не рассматривалась в даль-

нейших анализах, поскольку когнитив-
ные стили не обнаружили статистически 
значимых различий при ее контрастной 
выраженности.

Как видно из таблицы, контекстный 
показатель отнесения ингруппы к кате-
гориям меньшинства—большинства не 
обнаружил статистически значимых вза-
имодействий с показателями когнитив-
ных стилей.

Т а б л и ц а  3
Совместные эффекты (взаимодействия) факторов когнитивных стилей 

и отнесения ингруппы к категориям меньшинства—большинства по переменной 
стереотипизации

Показатели когнитивных стилей
Критерий 
Фишера

p
Критерий 

Левена
р

Поленезависимость (правильные ответы) 0,01 0,992 0,89 0,488

Гибкость (среднее дистанций) 0,07 0,935 0,84 0,524

Импульсивность (количество ошибок) 1,19 0,308 1,23 0,302

Когнитивная сложность (количество кон-
структов)

0,02 0,984 1,04 0,398

Когнитивная простота (количество кон-
структов в наибольшей категории)

0,04 0,959 0,70 0,624

Т а б л и ц а  4
Совместные эффекты (взаимодействия) факторов когнитивных стилей 

и субъективной значимости информации о целевых группах по переменной 
стереотипизации

Показатели когнитивных стилей
Критерий 
Фишера

p
Критерий 

Левена
р

Поленезависимость (правильные ответы) 2,83 0,065 1,47 0,209

Гибкость (среднее дистанций) 4,29 0,017 0,18 0,97

Импульсивность (количество ошибок) 1,28 0,283 0,61 0,168

Когнитивная сложность (количество кон-
структов)

1,89 0,159 0,96 0,451

Когнитивная простота (количество кон-
структов в наибольшей категории)

2,85 0,064 0,89 0,491
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Как видно из таблицы, контекстный 
показатель субъективной значимости ин-
формации о целевых группах обнаружил 
статистически значимое взаимодействие 
с показателем гибкого познавательного 
контроля (F = 4,29, р < 0,05), также близ-
кое к значимому взаимодействию с пока-
зателями поленезависимости (F = 2,83, 
р < 0,10) и когнитивной простоты (F = 
= 2,85, р < 0,10).

На рис. 1 отображены средние зна-
чения и дисперсия показателей сте-
реотипизации при разных уровнях 
факторов поленезависимости и субъек-
тивной значимости информации о це-
левых группах.

Post hoc сравнения свидетельство-
вали о том, что у испытуемых с низким 
уровнем субъективной значимости ин-
формации о группах наблюдается после-
довательное снижение стереотипизации 
Другого при росте поленезависимости от 
низкого к среднему (р < 0,05) и к высо-
кому (р < 0,001) уровню. У испытуемых 
с высоким уровнем субъективной значи-
мости информации о группах снижение 
стереотипизации Другого происходит 
лишь при высоком уровне поленезавис-
мости (р < 0,001), а при низком и среднем 
уровнях является максимально высоким. 
Выраженные статистически значимые 
различия по показателю стереотипи-

Рис. 1. Выраженность показателя стереотипизации при разных уровнях факторов 
поленезависимости и субъективной значимости информации о целевых группах

Низкий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
Высокий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
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зации между испытуемыми с низким и 
высоким уровнем субъективной значи-
мости информации о целевых группах 
наблюдается лишь при среднем уровне 
поленезависимости (р < 0,05).

На рис. 2 представлены средние зна-
чения и дисперсия показателей стерео-
типизации при разных уровнях факто-
ров гибкого познавательного контроля и 
субъективной значимости информации о 
целевых группах.

Post hoc сравнения свидетельствовали 
о том, что у испытуемых с низким уровнем 
субъективной значимости информации о 
группах наблюдается последовательное 
снижение стереотипизации Другого при 

росте гибкого познавательного контроля 
от низкого к среднему (р < 0,01) и к высо-
кому (р < 0,05) уровню. У испытуемых с 
высоким уровнем субъективной значимо-
сти информации о группах снижение сте-
реотипизации Другого происходит лишь 
при высоком уровне гибкого познаватель-
ного контроля (р < 0,05), а при низком и 
среднем уровне остается достаточно вы-
соким. Выраженные статистически зна-
чимые различия по показателю стереоти-
пизации между испытуемыми с низким и 
высоким уровнем субъективной значимо-
сти информации о целевых группах на-
блюдается лишь при среднем уровне гиб-
кого познавательного контроля (р < 0,05).

Рис. 2. Выраженность показателя стереотипизации при разных уровнях факторов гибкого 
познавательного контроля и субъективной значимости информации о целевых группах

Низкий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
Высокий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
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На рис. 3 представлены средние 
значения и дисперсия показателей 
стереотипизации при разных уровнях 
факторов когнитивной простоты и субъ-
ективной значимости информации о це-
левых группах.

Post hoc сравнения свидетельство-
вали о том, что у испытуемых с низким 
уровнем субъективной значимости ин-
формации о группах наблюдается после-
довательное снижение стереотипизации 
Другого при росте когнитивной просто-
ты от низкого к среднему (р < 0,01) и к 
высокому (р < 0,01) уровню. У испыту-
емых с высоким уровнем субъективной 
значимости информации о группах вы-

раженность стереотипизации Другого не 
обнаруживает статистически значимых 
различий при разных уровнях когнитив-
ной простоты. Выраженные статистиче-
ски значимые различия по показателю 
стереотипизации между испытуемыми с 
низким и высоким уровнем субъектив-
ной значимости информации о целевых 
группах наблюдается лишь при низком 
уровне когнитивной простоты (р < 0,05).

Обсуждение

В нашем исследовании обнаруже-
ны эмпирические факты, проясняющие 

Рис. 3. Выраженность показателя стереотипизации при разных уровнях факторов 
когнитивной простоты и субъективной значимости информации о целевых группах

Низкий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
Высокий уровень субъективной значимости информации о целевых группах
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роль индивидуальных приемов обработ-
ки информации и контекстных факторов 
ее восприятия в формировании ингруп-
повой предвзятости и аутгрупповой сте-
реотипизации. На примере восприятия 
искусственных социальных групп пока-
зано, что когнитивные стили личности, 
а именно полезависимость, ригидность, 
импульсивность и когнитивная простота 
вносят вклад в стереотипизацию Друго-
го, однако не «участвуют» в формирова-
нии ингрупповой предвзятости.

Выявлено, что субъективная оценка 
значимости информации о социальных 
группах может опосредовать эффекты 
когнитивных стилей на стереотипиза-
цию. Так, в условиях низкой субъек-
тивной значимости информации сте-
реотипизация существенно снижается 
при повышении поленезависимости и 
гибкого познавательного контроля до 
среднего уровня, тогда как в условиях 
высокой субъективной значимости ин-
формации стереотипизация существен-
но снижается лишь при повышении по-
ленезависимости и гибкого контроля до 
высокого уровня. Это свидетельствует о 
том, что при росте поленезависимости 
и гибкого познавательного контроля 
стереотипизация снижается быстрее, 
если информация о социальных груп-
пах малозначима для субъекта. Более 
значимое снижение стереотипизации 
наблюдается и при взаимодействии 
фактора значимости информации с вы-

раженностью когнитивной простоты. 
Совокупность низкой когнитивной про-
стоты и низкой значимости информа-
ции о группах можно рассматривать как 
существенный фактор снижения стерео-
типизации Другого. На наш взгляд, эти 
взаимодействия можно объяснить более 
слабой категоризацией конкретного че-
ловека в терминах группового членства 
при низкой субъективной значимости 
группы как перцептивного контекста. 
Другими словами, при низкой значи-
мости информации контекстный образ 
группы слабо актуализируется и уси-
ливает вклад описанных когнитивных 
стилей в снижение стереотипизации за 
счет независимого от аутгруппы образа 
Другого.

Вопреки ожиданиям выяснилось, что 
ингрупповая предвзятость и аутгруппо-
вая стереотипизация не обнаруживают 
регуляции одними и теми же когнитив-
ными механизмами. Выдвинутая гипоте-
за о совместных эффектах когнитивных 
стилей и контекстных факторов социаль-
ной перцепции подтвердилась в отноше-
нии стереотипизации, но не в отношении 
ингрупповой предвзятости. На основа-
нии этих фактов можно предположить, 
что в основе процессов предвзятости и 
стереотипизации лежат разные меха-
низмы. При этом стереотипизация име-
ет, скорее, когнитивную, а предвзятость, 
предположительно, мотивационную об-
условленность.
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Cognitive styles and contextual variables as the factors of ingroup bias 
and outgroup stereotyping in the perception of artificial social groups

M.V. BALEVA*,
Perm State University, Perm, Russia, milenabaleva@yandex.ru

The  problem  considered  in  the  article  is  connected  with  the  establishment  of  in-
terrelations  between  cognitive  styles  and  subjectively  constructed  contextual  factors 
in the process of social perception. Hypotheses about the presence of statistically sig-
nificant effects and interactions of these factors on the variables of ingroup bias and 
outgroup stereotyping are tested. Participants (103 students, including 24 males and 
79 females, from 17 to 22 years old, M = 19,29, SD = 0,77) were presented with spe-
cially constructed target text contained information on artificial social groups, as well 
as  tools  for measuring  the bias,  stereotyping and cognitive  styles.  It was found  that 
the field-dependency, rigid control, impulsiveness and cognitive simplicity contributed 
to the stereotyping of the Other (p <0.08 ÷ 0.001), but not to the ingroup bias. It was 
shown that the growth of field-independence and flexible cognitive control decreased 
stereotyping faster, if the information about the social groups was of little importance 
for the subject (p <0,07 ÷ 0,05). The obtained facts indicate that the stereotyping has 
rather cognitive and the bias presumably motivational causality.

Keywords:  ingroup  bias,  stereotyping,  ingroup,  outgroup,  cognitive  styles,  social 
perception, contextual factors.
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В  статье  приводятся  результаты  исследования,  целью  которого  являлось 
изучение взаимосвязи между уровнем конфликтности и типом привязанности 
к матери у студентов. В исследовании приняли участие 60 студентов МГППУ 
в возрасте от 19 до 21 года. Для изучения уровня конфликтности были исполь-
зованы две методики: Методика оценки уровня конфликтности (Рогов В.И.) и 
Самооценка конфликтности (Емельянов С.М.) Тип привязанности исследовался 
при помощи опросника на привязанность к родителям  (Яремчук М.В.). На ос-
новании полученных результатов можно сделать вывод о наличии взаимосвязи 
между  типом  привязанности  и  уровнем  конфликтности.  Были  получены  зна-
чимые различия между уровнем конфликтности студентов с тревожно-амби-
валентным типом и надежным типом привязанности. Студенты с надежным 
типом привязанности имеют более низкий уровень конфликтности по сравне-
нию со студентами, имеющими другие типы привязанности. Наиболее высокий 
уровень конфликтности был получен у студентов с тревожно-амбивалентным 
типом привязанности.

Ключевые слова:  конфликтность,  привязанность,  надежный  тип  привя-
занности,  тревожно-амбивалентный  тип  привязанности,  избегающий  тип 
привязанности.
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Основой любого общества являет-
ся взаимодействие людей между собой, 
поэтому интерес к особенностям и за-
кономерностям такого взаимодействия, 
а также к механизмам, влияющим на 
них, будет актуален во все времена. Кон-
фликт и конфликтность как личностная 
черта человека являются одним из наи-
более важных направлений в данной 
области исследования, поскольку для 
нормального развития общества необ-
ходимо знать и понимать возможности 
организации оптимального общения 
между людьми. Если конфликт воспри-
нимается большинством авторов как не-
отъемлемая часть жизни любой группы и 
ставится только вопрос о желаемом каче-
стве такого конфликта и стремлении вы-
хода на конструктивность конфликта, то 
относительно конфликтности преобла-
дающим взглядом является оценка этой 
черты личности как негативной и меша-
ющей полноценному взаимодействию с 
другими людьми.

Повышенная вспыльчивость, частая 
раздражительность при общении с дру-
гими людьми, «внутренняя» нестабиль-
ность — всё это можно назвать прояв-
лениями конфликтности. Е.П. Ильин 
определяет конфликтность как совокуп-
ность эмоциональных свойств, включаю-
щую в себя вспыльчивость, обидчивость, 
бескомпромиссность и подозрительность 
[11]. Эта черта характера, зачастую меша-
ющая продуктивному и спокойному взаи-
модействию с другими членами социума, 
способствует возникновению конфликт-
ных ситуаций и вступлению в них чело-
века. Конфликтность личности в самом 
общем виде понимают как интегральное 
свойство субъекта, отражающее частоту 
вступления в межличностные конфликты.

В психологических исследованиях 
рассматривается целый круг явлений, 

связанных с конфликтностью личности. 
Ряд исследований показывает, что кон-
фликтные люди имеют высокий уровень 
индивидуальной агрессии. Люди с высо-
ким уровнем конфликтности часто пред-
почитают насильственные средства для 
достижения своих целей, проявляющих-
ся в форме физической или вербальной 
агрессии [4; 10]. Авторы ряда исследова-
ний указывают на положительную взаи-
мосвязь между повышенной тревожно-
стью и конфликтностью личности [1; 2; 3].

В качестве факторов, имеющих связь 
с конфликтностью личности, рассма-
тривают также уровень притязаний, са-
мооценку, цели, мотивы, потребности 
и ценностные ориентации личности. 
И.Ф. Левитов, А.А. Ершов, Э.И. Кирш-
баум исследовали различные психиче-
ские состояния, являющиеся причинами 
конфликтного поведения [8]. Ряд иссле-
дователей считают конфликтное поведе-
ние следствием внутренних и внешних 
противоречий между личностью и соци-
альным окружением на разных уровнях 
взаимодействия [14].

В.И. Илийчук, Л.А. Петровская, 
В.И. Ващенко говорят о влиянии на кон-
фликтность двух факторов: природных 
задатков личности и социального опыта 
[9]. По мнению А.Я. Анцупова, Д.П. Кай-
далова, Е.И. Сумменко и других авторов, 
конфликтность обусловлена определен-
ными природными особенностями чело-
века, например: особенностями темпера-
мента, низким уровнем эмоциональной 
устойчивости, импульсивностью, психо-
динамической активностью, неуравнове-
шенностью и т.д. [1; 3].

Г.И. Козырев, С.М. Емельянов, 
М.М. Кашапов, С.В. Ковалев, А.А. Реан, 
Б.И. Хасан и другие, рассматривают осо-
бенности восприятия человеком опре-
деленной ситуации в качестве основной 
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причины конфликтного поведения. Кон-
фликтность связывается с психологиче-
ской предрасположенностью человека к 
восприятию широкого спектра ситуаций 
как конфликтных, что приводит к осу-
ществлению конфликтного поведения 
в интерперсональном взаимодействии 
[12]. Э.А. Уткин, А.Я. Анцупов, А.И. Ши-
пилов детерминантами конфликтного 
поведения считают взгляды, идеи, оцен-
ки и мнения людей [19].

Таким образом, можно выделить пси-
хологические, социальные и социально — 
психологические факторы, влияющие на 
уровень конфликтности личности. К пси-
хологическим факторам можно отнести 
темперамент, актуальное эмоциональ-
ное состояние, уровень агрессивности, 
психологическую устойчивость, уровень 
притязаний, акцентуации характера и 
другие психологические характеристи-
ки личности. Социальные факторы об-
условлены возможностями релаксации, 
социальным окружением, условиями 
жизни и деятельности человека, общим 
уровнем культуры, возможностями для 
удовлетворения потребностей и т.д. К со-
циально — психологическим факторам 
можно отнести социальные установки и 
ценности, направленность во взаимодей-
ствии «на себя», отношение к оппоненту, 
компетентность в общении и др.

Несмотря на то, что рассмотренные 
факторы оказывают существенное вли-
яние на уровень конфликтности, не все 
они могут представлять собой именно 
источник ее формирования. Поэтому, 
наряду с интересом к подобным фак-
торам, потребность понять сам процесс 
развития подобных личностных качеств 
заставляет основное внимание отводить 
семье, играющей наиболее важную роль 
в развитии любых психологических осо-
бенностей. В понимании этого вопроса 

большое значение имеет изучение осо-
бенностей детско-родительских отно-
шений, типа воспитания и т.п. [7]. Недо-
статочно развитым в этом поле остается 
направление исследования связи кон-
фликтности с чувством привязанности к 
родителям.

Привязанность — это сложный пси-
хологический феномен, на формирова-
ние особенностей которого оказывает 
влияние множество социально-психоло-
гических факторов, таких как: система 
отношений между членами семьи, тем-
перамент и эмоциональное состояние 
матери, ее возраст и уровень психиче-
ского и личностного развития, воспи-
тательные установки, длительная раз-
лука с близким взрослым и др. Чувство 
привязанности, как сложившаяся черта 
личности, как определенная система от-
ношения к миру, остается актуальным 
на всем протяжении жизни, даже в ус-
ловиях снижения или фактического от-
сутствия непосредственного общения 
с родителями. Поэтому, на наш взгляд, 
необоснованным является недостаточно 
высокое внимание к взгляду на проблему 
конфликтности именно с этого ракурса.

На данный момент существует опре-
деленная недостаточность эмпирических 
исследований взаимосвязи типа привя-
занности с психологическими особенно-
стями человека, особенно в более позд-
них возрастах, начиная с подросткового. 
Поэтому исследование взаимосвязи кон-
фликтности с типом привязанности к 
родителям в юношеском возрасте имеет 
высокую актуальность и значимость.

Теория привязанности возникла на 
пересечении психоаналитического и это-
логического подхода. Как и в психоана-
лизе, центральное место в ней занимают 
ранние отношения ребенка с близким 
взрослым. Именно опыт отношений с ма-
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терью на первом году жизни порождает 
привязанность к ней, которая и опреде-
ляет во многом дальнейший ход психи-
ческого и личностного развития ребенка. 
Однако привязанность ребенка опреде-
ляется не стремлением к удовольствию 
(например, пищевому), а, в первую оче-
редь, необходимостью в защите и без-
опасности [5; 6].

Привязанность к родителям — это 
форма эмоциональной коммуникации, 
взаимодействия, общения с родителями, 
прежде всего, с матерью как наиболее 
близким лицом. Чувство привязанности 
формируется у человека в определенный 
период индивидуального развития и свя-
зано с общим эмоциональным развитием 
в семейных условиях с помощью взрос-
лых людей, занимающих в жизни ребён-
ка значимое место.

На первом году жизни ребенка, в воз-
расте 7—9 месяцев у него формируется 
важнейшее личностное новообразова-
ние — явное предпочтение в отношении 
одного взрослого человека. Обычно на 
ранних этапах развития ребенка роль та-
кого близкого взрослого отводится мате-
ри. Возникает эмоциональная установка 
по отношению к этому человеку, ведь 
младенец с готовностью реагирует на со-
циальные раздражители и быстро вклю-
чается в социальное взаимодействие. 
Это чувство между ребенком и взрослым 
принято называть привязанностью [5; 6].

Привязанность обладает нескольки-
ми важными функциями. Первостепен-
ная функция привязанности — создание 
контекста, в котором взрослому будет 
легко заботиться о ребенке, а ребенку — 
принимать эту заботу.

На основе возникновения привязан-
ности у ребенка формируется чувство до-
верия к миру и возможность полноцен-
ного взаимодействия с окружающей его 

средой, что обеспечивает необходимую 
для всестороннего развития свободу дей-
ствий ребенка. В этом заключается еще 
одна важная функция привязанности. 
На базе формирования у ребенка чув-
ства привязанности мать становится для 
него образцом поведения и источником 
оценки происходящих вокруг событий. 
Ребенок учится у матери различным ви-
дам деятельности и способам поведения 
в различных ситуациях. Ребенок, зная, 
что о нем заботятся, что его принимают 
только за то, что он существует, находит-
ся в состоянии покоя и спокойно изучает 
окружающий его мир и себя самого.

Привязанность обеспечивает защиту 
от неблагоприятных воздействий среды 
и гарантирует физическую безопасность. 
Еще одна функция — эмоциональное 
ориентирование в окружающем мире. 
У ребенка складывается определен-
ная система образов и представлений о 
внешнем, окружающем мире и о его соб-
ственной внутренней среде. Отношение 
взрослого к ребенку интериоризуется и 
формирует детское самосознание [5; 6].

В 1960-х и 70-х годах психологом 
Мэри Эйнсворт на основании наблюде-
ния за поведением детей первого года 
жизни было выделено три типа привязан-
ности: надежный, избегающий и тревож-
но-амбивалентный. Во взаимоотношении 
с другими людьми у людей с «надежным» 
типом привязанности выражены автори-
тарный и дружелюбный типы межлич-
ностных отношений. В свою очередь у 
людей с «избегающим» типом привязан-
ности присутствует подозрительный и 
подчиняемый тип межличностных отно-
шений. А у людей с «тревожно-амбива-
лентным» типом привязанности выражен 
показатель дружелюбия, они более ориен-
тированы на принятие и социальное одо-
брение. При этом они не понимают, ка-
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кую позицию занять — доминирующую, 
нейтральную или роль подчиненного. Это 
связано с их внутренней неустойчиво-
стью, нестабильностью и тревогой за по-
следствия [17; 21].

Сложившийся в детско-родительских 
отношениях паттерн привязанности про-
должает играть важную роль в последу-
ющей жизни, не только определяя даль-
нейшие взаимоотношения с матерью, но 
и выступая в качестве опосредующего 
звена при построении любых других 
близких эмоциональных отношений 
(дружеских, супружеских, родитель-
ских) [20].

Программа эмпирического 
исследования

Целью исследования являлось вы-
явление взаимосвязи между типом при-
вязанности и уровнем конфликтности у 
студентов.

В качестве основной гипотезы ис-
следования выступило предположение 
о том, что существует значимая взаи-
мосвязь между сформированным типом 
привязанности и уровнем конфликтно-
сти у студентов.

Основная гипотеза конкретизирована 
в частной гипотезе: у студентов с на-
дежным типом привязанности уровень 
конфликтности ниже по сравнению со 
студентами с тревожно-амбивалентным 
и избегающим типами привязанности.

В эмпирическом исследовании при-
няли участие студенты МГППУ в воз-
расте от 19 до 21 года, всего 60 человек.

Для определения преобладающе-
го типа привязанности в отношениях с 
одним из родителей был использован 
опросник М.В. Яремчук на привязан-
ность к родителям [20]. В нашем иссле-

довании мы изучали сформированный 
тип привязанности к одному из родите-
лей — к матери.

Для оценки уровня конфликтности 
были выбраны две методики:

1) методика оценки уровня конфликт-
ности (автор: В.И. Рогов), целью которой 
является выявление уровня конфликт-
ности личности, максимально в данной 
методики можно набрать 32 балла, что 
будет говорить о низком уровне кон-
фликтности, дружелюбии и тактичности 
в отношениях;

2) методика «Самооценка конфликт-
ности» (автор: С.М.Емельянов), которая 
также позволяет определить уровень 
конфликтности, присущий человеку, и 
понять, как сам человек оценивает свои 
действия в той или иной ситуации.

Анализ и обсуждение полученных 
результатов

В ходе исследования типа привязан-
ности студентов к матери с помощью 
опросника М.В. Яремчук были получены 
результаты, представленные на рис. 1.

Как видно на рис. 1., 53% опрошенных 
имеют надежный тип привязанности, 
30% — избегающий тип привязанности и 
17% — составляют молодые люди с тре-
вожным типом привязанности.

Далее мы измерили уровень кон-
фликтности при помощи двух вышеу-
казанных методик. При переводе сырых 
баллов в три уровня выраженности кон-
фликтности, результаты по обеим мето-
дикам совпали: студенты, оказавшиеся 
по методике В.И. Рогова с высоким уров-
нем конфликтности, получили аналогич-
ный результат и по методике С.М. Еме-
льянова. То же самое можно сказать и 
о студентах со средним и низким уров-
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нями конфликтности. Результаты, под-
тверждённые по двум методикам, могут 
свидетельствовать о том, что получен-
ные результаты надежны и могут быть 
использованы для проверки выдвинутой 
нами гипотезы.

Таким образом, мы получили распре-
деление по уровням конфликтности, от-
раженное на рис. 2.

Для анализа взаимосвязи между уров-
нем конфликтности и типом привязанно-

сти мы подсчитали средние показатели по 
конфликтности по обеим методикам для 
каждого типа привязанности (табл. 1) Это 
позволило увидеть соотношение в иссле-
дуемой выборке по уровням конфликтно-
сти в каждом типе привязанности.

Методики отличаются в интерпре-
тации набранных баллов: в методике на 
конфликтность В.И. Рогова чем больше 
набирается баллов, тем ниже уровень 
конфликтности. В методике С.М. Еме-

Рис. 1. Процентное распределение студентов по типам привязанности

Рис. 2. Распределение студентов по уровню конфликтности.



91

Эмпирические исследования

льянова — наоборот: более высокий балл 
свидетельствует о более высоком уровне 
конфликтности.

Показатели по методике В.И. Рогова, 
представленные в таблице 1, свидетель-
ствуют о том, что у студентов с надеж-
ным типом привязанности по сравнению 
с двумя другими типами привязанности 
имеет место наиболее низкий уровень 
конфликтности (21,6 балла). Наиболее 
высокий уровень конфликтности, о чем 
свидетельствует самый низкий показа-
тель в данной методике, наблюдается у 
респондентов с тревожно-амбивалент-
ным типом привязанности (15,6 балла).

По результатам методики С.М. Еме-
льянова была получена схожая картина: 
наиболее низкий уровень конфликт-
ности, относительно двух других типов 
привязанности, наблюдается также у 
студентов с надежным типом привя-
занности (52,1 балла), а наиболее высо-
кий — у группы с тревожно-амбивалент-
ным типом (69,2 балла).

Мы также рассчитали процентное со-
отношение количества человек по каж-
дому из трех уровней конфликтности 
для надежного, тревожно-амбивалентно-
го и избегающего типов привязанности. 
Эти данные представлены на рисунке 3. 

Количество студентов внутри каждого 
типа взято за 100%.

Среди людей с надежным типом при-
вязанности чаще встречается низкий уро-
вень конфликтности (50%). На втором ме-
сте — средний уровень (41%). И только 9% 
людей с надежным типом привязанности 
имеют высокий уровень конфликтности.

Люди с тревожным типом привязан-
ности имеют склонность к высокому 
уровню конфликтности: среди студентов 
с тревожно-амбивалентным типом 60% 
опрошенных имеют высокий уровень 
конфликтности. Это — самая большая 
доля людей с высокой конфликтностью 
по всем трем типам привязанности, и 
этот процент высококонфликтных лю-
дей занимает первое место внутри самой 
группы с тревожным типом привязанно-
сти. На втором месте в группе студентов, 
имеющих тревожный тип привязанности 
(30%), находятся люди с низким уровнем 
конфликтности. Интересно, что в группе 
студентов с тревожным типом привязан-
ности меньше всего людей со средним 
уровнем конфликтности — 10%.

В группе с избегающим типом при-
вязанности наблюдается картина, по-
хожая на распределение людей по уров-
ню конфликтности с надежным типом 

Т а б л и ц а  1
Средние показатели конфликтности при разных типах привязанности

Тип привязанности Средний балл конфликтности

Оценка уровня конфликтности 
(В.И. Рогов)

Самооценка конфликтности 

Надёжный 21,6 52,1 

Тревожный 15,6 69,2

Избегающий 19,2 57,1

Min 0 баллов(конфликтный)
Max 32 балла (неконфл.)

Min 14 баллов (неконф.)
Max 100 баллов (конф.)
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привязанности, только с немного из-
мененными пропорциями: так же, как и 
в группе с надежным типом привязан-
ности, 50% опрошенных имеют низкий 
уровень конфликтности, на втором месте 
(28%) — люди со средним уровнем кон-
фликтности, и меньше всего (22%) име-
ют средний уровень.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что группа студентов с надежным 
типом привязанности имеет самую опти-
мальную картину распределения: с самым 
минимальным количеством людей с вы-
соким уровнем конфликтности. Группа 
студентов с тревожно-амбивалентным ти-
пом привязанности имеет своеобразную 
картину, отличную от двух других групп 
опрошенных — с самым высоким процен-
том высококонфликтных и самым низ-
ким процентом малоконфликтных людей.

Далее для изучения взаимосвязи 
между интересующими нас перемен-

ными был проведен анализ получен-
ных результатов с применением стати-
стических методов обработки данных 
при помощи программы «IBM SPSS 
Statistics 19.0». Исходя из характери-
стик выборки и типа используемых 
при подсчете данных, для анализа был 
выбран статистический критерий Хи — 
квадрат Пирсона.

На основе результатов, полученных 
при изучении типа привязанности к 
матери, мы разделили всех людей ис-
следуемой выборки на три группы — в 
соответствии с преобладающим типом 
привязанности для каждого человека. 
Для дальнейшей обработки данных каж-
дому типу привязанности было присвое-
но свое цифровое значение: «надежный» 
тип был обозначен «1», «избегающий» — 
«2» и «тревожный» — «3».

По результатам двух методик на вы-
явление уровня конфликтности были 

Рис. 3. Распределение студентов по уровням конфликтности в группах 
с разным типом привязанности
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выделены три группы: студенты с низ-
ким уровнем конфликтности; студенты 
со средним уровнем конфликтности и 
студенты с высоким уровнем конфликт-
ности. Эти три группы были перекоди-
рованы в номинальную трехбалльную 
шкалу так же, как и шкала по типам при-
вязанности.

В результате проведенного анализа 
между типом привязанности и уровнем 
конфликтности была обнаружена значи-
мая взаимосвязь (асимптотическая зна-
чимость имеет показатель 0,017, р < 0,05).

Чтобы уточнить полученную взаи-
мосвязь, мы использовали U-критерий 
Манна—Уитни, который позволяет вы-
являть различия в значении параметра 
между малыми выборками. Для обработ-
ки данных была использована программа 
«IBM SPSS Statistics 19.0».

Мы попарно измеряли значимость 
различий в уровне конфликтности меж-

ду группами респондентов с разными ти-
пами привязанности.

При подсчете различий в уровне кон-
фликтности по методике В.И. Рогова 
(табл. 2) между студентами с надежным 
и с избегающим типами привязанности 
был получен показатель асимптотиче-
ской значимости 0,098, что попадает в 
зону неопределенности (р < 0,1), поэтому 
можно говорить только о наличии тен-
денции к принятию гипотезы о статисти-
чески значимых различиях в показателе 
конфликтности. Между показателями 
конфликтности по методике С.М. Еме-
льянова у этих же двух групп студентов 
значимых различий выявлено не было.

Между студентами с надежным ти-
пом привязанности и тревожно-амби-
валентным были получены значимые 
различия в уровне конфликтности по 
обеим использованным нами методи-
кам: асимптотическая значимость при 

Типы привяз N Средний ранг Сумма рангов

конфликтность надежная 32 28,05 897,50

избегающая 18 20,97 377,50

Всего 50

Статистики критерия

конфликтность

Статистика U Манна—Уитни 206,500

Статистика W Уилкоксона 377,500

Z -1,657

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,098

Т а б л и ц а  2
Различия по уровню конфликтности (по методике В.И. Рогова) между 
группами студентов с надежным и избегающим типами привязанности 

по U-критерию Манна—Уитни
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использовании результатов по методике 
С.М. Емельянова имеет показатель 0,019 

(табл. 3), а по методике В.И. Рогова — 
0,39 (табл. 4), р < 0,05.

Типы привяз N Средний ранг Сумма рангов

конфликтность над 32 19,02 608,50

трев 10 29,45 294,50

Всего 42

Статистики критерия

конфликтность

Статистика U Манна—Уитни 80,500

Статистика W Уилкоксона 608,500

Z -2,351

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,019

Т а б л и ц а  3
Различия по уровню конфликтности (по методике С.М. Емельянова) 

между группами студентов с надежным и тревожным типами привязанности 
по U-критерию Манна—Уитни

Типы привяз N Средний ранг Сумма рангов

конфликтность над 32 23,67 757,50

трев 10 14,55 145,50

Всего 42

Статистики критерия

конфликтность

Статистика U Манна—Уитни 90,500

Статистика W Уилкоксона 145,500

Z -2,064

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,039

Т а б л и ц а  4
Различия по уровню конфликтности (по методике В.И. Рогова) 

между группами студентов с надежным и тревожным типами привязанности 
по U-критерию Манна—Уитни
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Анализ результатов студентов с тре-
вожным и избегающим типами привязан-
ности показал отсутствие значимых разли-
чий в уровне конфликтности по методике 
В.И. Рогова, но наличие тенденции к при-
нятию гипотезы о значимых различиях в 
данном показателе по методике С.М. Еме-
льянова (асимптотическая значимость 
имеет показатель 0,092, р < 0,1).

Обсуждение полученных 
результатов

Таким образом, полученные резуль-
таты позволяют говорить о том, что сту-
денты с надежным типом привязанности 
по сравнению с двумя другими группами 
имеют наиболее низкий показатель кон-
фликтности, который является значимо 
более низким по сравнению со студен-
тами с тревожно-амбивалентным типом 
привязанности, и позволяют говорить 

только о тенденции в признании значи-
мости различий со студентами с избега-
ющим типом привязанности. Это можно 
считать подтверждением нашей частной 
гипотезы.

Студенты с тревожно-амбивалентным 
типом привязанности имеют значимо бо-
лее высокие показатели конфликтности 
по сравнению со студентами с надежным 
типом и тенденцию к повышению уровня 
конфликтности по сравнению с группой 
с избегающим типом привязанности.

Интересным является полученный 
факт, состоящий в том, что тревожно-ам-
бивалентный тип привязанности, а не 
избегающий, связан с наибольшим повы-
шением уровня конфликтности. Избегаю-
щий тип привязанности можно понимать 
как свидетельство наиболее высокого от-
рыва ребенка от влияния родительского 
воспитания, более низкой эмоциональной 
связи, определенного дефицита общения. 
Поэтому, принимая во внимание, что наи-

Типы привяз N Средний ранг Сумма рангов

конфликтность трев 10 18,00 180,00

изб 18 12,56 226,00

Всего 28

Статистики критерия

конфликтность

Статистика U Манна—Уитни 55,000

Статистика W Уилкоксона 226,000

Z -1,683

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,092

Т а б л и ц а  5
Различия по уровню конфликтности (по методике С.М. Емельянова) 

между группами студентов с избегающим и тревожным типами привязанности 
по U-критерию Манна—Уитни
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более деструктивное влияние на поведе-
ние ребенка оказывает пренебрегающий 
(индифферентный) стиль воспитания [7; 
13], логично было бы предположить, что 
конфликтность, как определенная неуме-
лость общения, в большей степени будет 
наблюдаться именно у людей с избегаю-
щим типом привязанности, являющимся 
наименее социализированным [17]. Одна-
ко размещение испытуемых с избегающим 
типом привязанности в средней позиции 
по уровню конфликтности относительно 
двух других типов, характеризующихся 
более тесным контактом с родителями, за-
ставляет иначе взглянуть на путь форми-
рования этой особенности человека. Наи-
более низкие показатели конфликтности 
у надежного типа привязанности можно 
интерпретировать как свидетельство по-
ложительного влияния близкого обще-
ния ребенка с родителями, которое ведет 
к снижению конфликтности. При этом 
более высокий уровень конфликтности у 
людей с тревожным типом по сравнению 
с людьми с избегающим типом приводит, 
наоборот, к предположению об усилении 
конфликтности при более интенсивном 
взаимодействии ребенка с родителями. Та-
ким образом, крайние позиции по уровню 
конфликтности у представителей надеж-
ного и тревожно-амбивалентного типов 
привязанности могут говорить о неодно-
значности влияния общения родителей с 
ребенком: в зависимости от особенностей 
этого общения оно может или снижать, 

или повышать уровень конфликтности. 
Получается, что родитель может отрица-
тельно влиять на развитие ребенка, и даже 
более отстраненная его позиция иногда 
может быть предпочтительней. Противо-
речивость и неустойчивость во взаимоот-
ношениях родителя с ребенком дает боль-
ший толчок в формировании тревожности 
и, как следствие, конфликтности даже по 
сравнению с определенным дистанцирова-
нием в этих отношениях.

Выводы

На основании результатов проведен-
ного исследования нами были сделаны 
следующие выводы:

1. Студенты с надежным типом при-
вязанности к матери имеют более низ-
кий показатель конфликтности по срав-
нению со студентами с другими типами 
привязанности, что является подтверж-
дением выдвинутой частной гипотезы.

2. У студентов с тревожно-амбива-
лентным типом привязанности уровень 
конфликтности по сравнению со студен-
тами с надежным и избегающим типами 
привязанности выше, что можно связать 
с повышенной внутренней тревожно-
стью и нестабильностью.

3. В ходе эмпирического исследования 
подтвердилась основная гипотеза о том, 
что существует взаимосвязь между типом 
привязанности и уровнем конфликтности.
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The relationship between the type of attachment and the level 
of conflict in students
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The article presents the results of research aimed studying connections between 
level of conflict and type of the students’ attachment to mother. The study involved 
60 students of MSUPE in the age from 19 to 21. There were used two methods for 
studying the level of conflict: the method for assessing the level of conflict (V.I. Rogov) 
and  self-assessment  of  conflict  (S.M.  Emelianov).  The  type  of  attachment  was 
investigated  using  a  questionnaire  on  attachment  to  parents  (M.V.  Yaremchuk). 
Based on the results obtained it’s possible to conclude about connections between the 
type of attachment and the level of conflict. Significant differences were obtained 
between  the  level  of  students’  conflict  with  an  anxious-ambivalent  type  and  the 
reliable type of attachment. Students with a reliable type of attachment have a lower 
level  of  conflictability  compared  to  students  who  have  other  types  of  attachment. 
The highest  level of conflict was obtained  in  students with an anxious-ambivalent 
attachment type.

Keywords:  conflictness,  attachment,  reliable  type  of  attachment,  anxious-
ambivalent attachment type, avoiding attachment type.
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Adolescence is the most dynamic and eventful period of human development. 
During  this  crucial  period  of  life,  adolescents  encounter  challenges  in  life  and 
constantly adapting to the relationship dynamics with friends, family, school and 
society. There is tendency of adolescents to engage in antisocial or pro-social be-
haviour. Adolescents’ relationship with parents and guardian significantly influ-
ence their antisocial and prosocial behavior. Pro-social behavior is defined as a 
behavior that is primarily aimed at benefiting others. Some pro-social behaviour 
is extrinsically motivated whereas some are intrinsically motivated. The present 
study investigated the nature of prosocial behaviour among adolescents and im-
pact of consistency and inconsistency of parenting style on prosocial behaviour. 
A group of 610 adolescents (310 boys and 300 girls) aged between 16—18 years 
(mean  =  17.07  and  standard  deviation  =  1.02)  was  selected  for  the  present 
study.  Pro-social  Motivation  Questionnaire  and  Parental  Authority  Question-
naire were used  to measure pro-social motive and parenting  style,  respectively. 
The results indicate that adolescents generally show higher level of intrinsic pro-
social motive. Adolescent girls prefer to display internalised and empathetic pro-
social motives whereas adolescent boys tend to gain others’ approval by display-
ing heroic activities. Consistency in parenting style facilitates intrinsic pro-social 
motive  only  when  both  parents  are  authoritative  in  nature.  The  result  interest-
ingly  reveals  that  inconsistent  parenting  style  is  not  always  bad.  Authoritative 
and  permissive  dyad  facilitates  intrinsic  pro-social  motive  among  adolescents. 
Implications for parental socialisation in families and pro-social motive among 
adolescents are discussed.

Keywords: Adolescents, Consistent parenting style, Extrinsic Pro-social Mo-
tive, Inconsistent parenting style, Intrinsic Pro-social motive.
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INTRODUCTION

Adolescence is the formative stage of 
life for establishing values and cultural ori-
entations (Erikson, 1968; Rohan, Zanna, 
1996). Alper (Vander, 1987) suggested 
that through cognitive moral development, 
adolescents build up internalized standards 
for behaviour. These internalized standards 
of behaviour guide them to act in certain 
ways. Researchers believe that socialisation 
and relationship with parents significantly 
influence in creating constructive and posi-
tive behaviors among adolescents (Barnes, 
Hoffman, Welte, 2006). Pro-social behav-
iour is one of them. Pro-social behavior is 
defined as a behavior that is primarily aimed 
at benefiting others (Carlo, Ronadall, 2002; 
Eisenberg, Fabes, 1998). Some pro-social be-
haviour is extrinsically motivated whereas 
some are intrinsically motivated. Extrinsic 
pro-social behaviour is motivated by a desire 
to gain the approval and respect of others 
and increase one’s self-worth in the eye’s of 
others. Intrinsic pro-social behaviour is mo-
tivated by empathy and internalized norms/
principles consistent with helping others. 
Boehnke, Silbereisen, Eisenberg, Reykows-
ki, and Palmonari (1989) identified six mo-
tives, which operate in pro-social behavior. 
These six motives are hedonism, conformity, 
self- interest, other’s-orientation, task-ori-
entation and empathy. From the above mo-
tives, task-oriented, other’s-oriented, and 
empathy motives show intrinsic motives, 
and the rest indicate extrinsic motives.

Bronfenbrenner (1994) emphasized the 
importance of various levels of environment 
that influence individual growth and be-
havior. Mainly, he focused on micro system 
that influences children largely. Micro sys-
tem includes the immediate surroundings 
of the child such as family. Parents as a pri-
mary socialisation agents are critical in the 

development of pro-social predisposition 
among children and adolescents. Socialisa-
tion theorists witnessed the way in which 
parents play an important role in promoting 
and fostering pro-social behaviors among 
children and adolescents (Bandura, 1986; 
Hoffman, 2000; Staub, 1979). Researchers 
determined that the styles used by parents 
in rearing children have an effect on the 
children’s development of pro-social behav-
ior (Lam, 2012).

Developmental scholars have built up 
quite large knowledge base concerning two 
major dimensions of parenting styles: re-
sponsiveness and demandingness (Barber, 
Stolz, Olsen, 2005; Baumrind, 1991). Re-
sponsiveness can be defined as the presence 
of positive affects, and support in parent-
child relationships. Demandingness refers 
to the degree of strictness, behavioral rules, 
and expectations imposed on children by 
parents. The combination of these two di-
mensions results in the formation of four 
parenting styles: authoritarian (high on de-
mandingness and low on responsiveness), 
authoritative (high on both responsiveness 
and demandingness), permissiveness (high 
on responsiveness and low on demanding-
ness) and neglectful (low on both respon-
siveness and demandingness).

There is clear agreement as to the im-
portance of maternal warmth on the adoles-
cent’s overall development. A positive rela-
tion between maternal warmth/ support or 
sensitivity and children’s and adolescents’ 
altruistic and pro-social responding was ob-
tained (Asbury, Dunn, Pike, Plomin, 2003; 
Bryant, Crockenberg, 1980; Deater-Deck-
ard, Dunn, O’Connor, Davies, Golding, 
2001). Researchers have indicated negative 
relationship between punitive techniques 
of discipline used by parents and children’s 
altruistic / pro-social behaviour (Asbury, 
Dunn, Pike, Plomin, 2003; Bar-Tal, Nadler, 
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Blechman, 1980; Dlugokinski, Firestone, 
1974; Krevans, Gibbs, 1996). Research in 
the field of parenting style has often fo-
cused on the effect of the mother’s style, 
or has considered the average score from 
both parents. In the first case, it is assumed 
that the father’s style is either similar to the 
mother’s; in the second case, the attitudes 
of mothers and fathers are diluted into the 
single score. Studies that do consider both 
parents (Mestre, Samper, Frías, 2004; Mc-
Nally, Eisenberg, Harris, 1991) have shown 
differences in how the child qualifies his or 
her relationship with the father and with 
the mother. In light of these differences, 
identifying inconsistencies in parenting 
styles has arisen as a complementary line 
of research in this area (Dwairy, 2008; Len-
gua, 2006). Winsler, Madigan, and Aquilino 
(2005) indicated that inter-parental agree-
ment on child-rearing practices is becom-
ing more important in the research on child 
development. Maccoby and Martin (1983) 
confirmed that applying an authoritative 
parenting style results in positive outcomes 
in children (Winsler et al., 2005). Simons 
and Conger (2007) indicated that if both 
parents develop authoritative style, its ben-
eficial effects are multiplied. By contrast, 
some authors have investigated whether 
the presence of only one authoritative par-
ent can have beneficial effects on the chil-
dren. If this is so, there would be a buffering 
effect when at least one of the parents shows 
an authoritative style (Fletcher, Steinberg, 
Sellers, 1999; Simons, Conger, 2007). The 
benefit of at least one parent with an au-
thoritative style is another aspect that 
converges with and qualifies the analysis of 
consistency and inconsistency between the 
two parenting styles.

In this line, Ryan, Martin and Brooks-
Gunn (2006) suggested that there is a ben-
efit in the cognitive development of small 

children when both parents, or at least one 
of them, displays a support-based style. Oli-
va, Parra, and Arranz (2008) affirmed that 
higher rates of psychosocial adjustment 
in adolescents are seen when both parents 
are perceived as authoritative, followed by 
the group where at least one of the parents 
displays authoritative style. According to 
these authors, even though disciplinary 
inconsistency is considered to be a source 
of negative repercussions on children, the 
benefits of having at least one authoritative 
parent seem to exceed the negative effects 
that arise from lack of agreement. In addi-
tion to this general confirmation, certain 
qualifying statements have been made. For 
example, Hoeve, Dubas, Gerris, Van der 
Laan and Smeenk (2011) showed that the 
presence of at least one authoritative parent 
diminishes the frequency of the adolescent 
child becoming involved in delinquent acts, 
regardless of the other parent’s style. In ad-
dition, when one parent exhibits a neglect-
ful style, the child’s level of delinquency 
depends on the style exhibited by the other 
parent. It seems logical to think that the 
effect of having one authoritative parent 
would not be equal in all the cases; instead, 
it would depend on the parenting style of 
the other parent. Consequently, it seems 
clear that the parenting styles of both par-
ents must be investigated (Torrente, Vazso-
nyi, 2008) in order to understand whether 
consistency always facilitates child’s devel-
opment or sometimes inconsistency in par-
enting style can compensate or accentuate 
child’s development.

Research in this sphere seeks to analyze 
possible inconsistencies between the par-
enting styles of mother and father, putting 
forward a general hypothesis that, consis-
tency in parenting style is always beneficial 
regardless of the predominant style and 
inconsistencies will be harmful (Berkien, 
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Louwerse, Verhulst, Van der Ende, 2012; 
Lengua, Kovacs, 2005; Tildesley, Andrews, 
2008). Nonetheless, the effect of parenting 
style dimension specific consistency and 
inconsistency on adolescent’s pro-social 
motive has not yet explored. Exploring di-
mension specific consistency as well as in-
consistency in parenting style is equally im-
portant especially for adolescents because it 
not only provides us an insight on differen-
tial effect on dimension specific consistency 
but also helps us to get an overview on how 
dimension specific inconsistency works. In-
consistency in parenting style is inevitable 
and unavoidable. So it is utmost important 
to know the effect of dimension specific in-
consistency in parenting style.

This study sets two fold objectives. The 
first objective is to examine the nature of self-
reported perception of pro-social motives of 
adolescents. The second objective is to ana-
lyze whether consistency (parenting styles 
concur) or inconsistency (parenting styles 
differ) in perceived parenting styles influence 
the pro-social motive of adolescents.

METHOD

Participants:
The sample was composed of 610 adoles-

cents (310 boys and 300 girls) aged between 
16-18 years (mean = 17.07 and standard 
deviation = 1.02). Adolescents were drawn 
from nine different schools (five coeduca-
tion, two boys’ and two girls’) of Kolkata of 
West Bengal in India. A stratified random 
sampling method was used for the selection 
of boys and girls. Simple random sampling 
without replacement (SRSWOR) method 
was used for selecting students from each 
stratum (boys and girls). Most of the stu-
dents were from middle-socio economic 
status.

Measures:
The following measures were used in 

this study:
• Personal Data sheet: Certain per-

sonal information about respondents in-
cluded in the sample of research is useful 
and important for research. Here also, for 
collecting such important information, per-
sonal data sheet was prepared. With the 
help of this personal data sheet, the infor-
mation about age, gender, total monthly 
income of family and nature of the school 
were collected.

• Pro-social Motivation Questionnaire 
(PSMQ): — This was originally developed 
by Silberstein, Boehnke, and Reykowsky 
(1986). It consists of 24 story situations in 
which there is an opportunity for pro-social 
action. In half of these situations, the sub-
jects are described as having helped, in the 
other 12 scenarios, the subjects refrained 
from helping. In this study, the researcher 
considered the 12 scenarios, which are lead-
ing to helping. Subjects rated each scenario 
on a five-point scale ranging from “not at 
all = 0; probably not = 1; perhaps = 2; most 
probably = 3; and quite surely = 4”. The rat-
ings of subjects on all the 12 scenarios were 
added for each of the six motives (or scales) 
and hence scores were recorded for each of 
the following sub-scales:

 ♦ Hedonism
 ♦ Self-Orientation
 ♦ Conformity
 ♦ Task- orientation
 ♦ Other’s-orientation
 ♦ Empathy

Thus, the score of one sub scale ranges 
from 0 to 48. However, the values of the 
subscale could not be added together to get 
the extrinsic (hedonism, self-orientation 
and conformity) and the intrinsic (task-
oriented, other’s-oriented, and empathy) 
pro-social motive score of a subject, because 
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all these subclass have not equal strengths 
to predict the intrinsic or extrinsic motives. 
The Cronbach’s alphas for hedonism, self-
orientation, conformity, task-orientation, 
other’s-orientation and empathy motive 
subscales for the present study were calcu-
lated and found to be 0.73, 0.77, 0.74, 0.75, 
0.78 and 0.75, respectively.

• Parental Authority Questionnaire 
(PAQ): It was developed by Leman (2005) 
to measure the parenting style as perceived 
by adolescents. The scale was based on the 
scale developed by Buri (1991), which ad-
opted three parenting styles of Baumrind 
(1966). The PAQ scale consists of 21 items. 
There are four response options for each 
question. The Cronbach’s alphas for authori-
tarian, authoritative and permissive parent-
ing style subscales for the present study were 
calculated and were found to be 0.75, 0.72 
and 0.76, respectively.

RESULTS

To study the first objective, means and 
standard deviations of different dimensions 
of pro-social motive of adolescents were cal-
culated. The means and standard deviations 

of pro-social motive subscales are presented 
in Table 1.

Table 1 displays that adolescents report-
ed empathy as commonly observed type of 
pro-social motive followed by other’s-ori-
ented, task-oriented, self-interest, confor-
mity and hedonistic motive.

Independent sample t-test was con-
ducted to examine gender differences in 
different types of pro-social motive and is 
presented in Table 2.

Table 2 depicts that there was statisti-
cally significant mean difference in con-
formity (t= 5.70, p<0.05), other’s-oriented 
(t = 4.74, p<0.05) and empathy (t = 3.73, 
p<0.05) motive between boys and girls. 
Girls scored higher on other’s-oriented and 
empathy motive of pro-social behavior than 
boys. In contrast, boys scored significantly 
higher on conformity than girls.

Independent sample t-tests were calcu-
lated to analyze the difference in different 
dimensions of pro-social motives with re-
spect to the perception of parenting style 
consistency (father and mother exhibit the 
same parenting style) and inconsistency 
(father and mother exhibit different parent-
ing styles) and the results are presented in 
Table 3.

T a b l e  1
Descriptive statistics of Pro-social motives of adolescents

Dimensions N Minimum Maximum Mean Standard Deviation (SD)

Hedonistic 610 0 48 18.62 8.51

Conformity 610 0 48 22.31 9.92

Self-interest 610 0 48 22.42 7.54

Task-oriented 610 0 48 28.36 7.34

Other’s-oriented 610 0 48 35.76 8.45

Empathy 610 0 48 38.33 9.01
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T a b l e  2
Mean, SD and t-value of different dimensions 

of pro-social motive by gender

Dimensions Gender N Mean SD t-value

Hedonistic
Boys 310 18.62 9.51 1.31

Girls 300 17.72 7.31

Conformity
Boys 310 25.65 9.92 5.70**

Girls 300 21.31 8.85

Self-interest
Boys 310 24.42 9.54 1.25

Girls 300 23.54 7.71

Task-oriented
Boys 310 28.74 8.86 0.40

Girls 300 29.01 7.91

Other’s-oriented
Boys 310 33.54 8.91 4.74**

Girls 300 36.71 7.53

Empathy
Boys 310 36.85 7.27 3.73**

Girls 300 39.01 7.01

Note: ** Significant at 0.01 level

T a b l e  3
Mean, SDs (in parentheses) and t-values in different dimensions 

of pro-social motive by consistent and inconsistent parenting style

Dimensions 
of pro-social motive

Perceived parenting style

Consistent parenting 
style (N= 406)

Inconsistent parenting 
style (N= 204)

t- value

Mean SD Mean SD

Hedonistic 18.34 9.42 19.56 9.65 1.49

Conformity 22.00 10.49 23.71 10.78 1.88

Self-interest 21.38 11.76 22.73 9.98 1.40

Task-oriented 28.68 10.01 27.01 10.72 1.89

Other’s-oriented 33.61 9.71 31.96 11.58 1.85

Empathy 38.13 11.92 36.82 12.76 1.25
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The differences in different dimensions 
of pro-social motive observed between con-
sistent and inconsistent situations, how-
ever, none of these differences was found to 
be significant. The closer scrutiny reveals 
that adolescents who perceived a consis-
tent parenting style between mothers and 
fathers showed a bit higher levels of intrin-
sic pro-social motives than adolescents who 
attributed inconsistent parenting styles to 
parents. The opposite trend is evident in 
case of extrinsic pro-social motives.

In the Table 3, parenting style consis-
tency was measured if father and mother 
exhibit the same parenting style, that means 
all authoritarian —authoritarian dyad, au-
thoritative — authoritative dyad and per-
missive — permissive dyad are included in 
the consistency category. Next, we examine 
the difference in different dimensions of pro-
social motives due to perception of parental 
style consistency with respect to a specific 

parenting style. Thus, we determine the dif-
ferential effect of authoritarian — authoritar-
ian dyad, authoritative — authoritative dyad, 
and permissive — permissive dyad on differ-
ent dimensions of pro-social motive instead 
of combining consistency across all parenting 
styles and the results are presented in Table 4.

Table 4 indicates statistically signifi-
cant differences in every dimension of pro-
social motive as a function of consistency 
in a specific dimension of parenting style. 
A post-hoc comparisons using Tukey’s 
HSD (honest significant difference) test re-
vealed that adolescents who perceived con-
sistent authoritarian style of parents scored 
significantly higher on extrinsic pro-social 
motive dimension than adolescents raised 
in any other family type. Adolescents from 
consistent authoritative families scored 
significantly higher on intrinsic pro-social 
motives than adolescents from consistent 
permissive and authoritarian families.

T a b l e  4
Mean, SDs (in parentheses) and F-values in different dimensions 

of pro-social motive in families with consistent parenting style

Dimensions 
of pro-social 

motive

Perceived parenting style

AN-AN dyad
(N=115)

AV-AV dyad
(N=191)

PM-PM dyad
(N=100)

F-Value

Hedonistic 28.87 (5.52)a 17.38 (10.98)b 20.03 (9.78) b 54.44**

Conformity 27.72 (7.31) a 17.76 (10.72) b 18.71 (9.87) b 41.34**

Self-interest 26.94 (5.45) a 18.01 (9.87) b 18.53 (10.80) b 38.14**

Task-oriented 19.45 (8.71) a 24.32 (10.62)b 21.26 (10.22) a 9.06**

Other’s-oriented 19.13 (7.41) a 32.54 (10.96) b 26.47 (9.30) c 69.52**

Empathy 20.17 (8.67) a 40.34 (10.81) b 30.02 (9.56) c 150.63**

Note. AN-AN = Authoritarian- Authoritarian, AV-AV= Authoritative-Authoritative and PM-PM= 
Permissive-Permissive
** Significant at 0.01 level
Differences are statistically significant when the superscripts differ from each other
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In order to analyze the differences in 
different dimensions of pro-social motive 
seen in different combination of inconsis-
tent parenting styles, a final analysis was 
performed in which all possible combina-
tions of inconsistent parenting style were 
included. There were six levels of this vari-
able, indicated by the perceived maternal 
style followed by perceived paternal style. 
The results are presented in Table 5.

Analysis of variance (ANOVA) in Table 
5 depicts that there are statistically signifi-
cant differences in the dimensions of pro-
social motive of adolescents who perceived 
inconsistent parenting style. A post-hoc 
comparisons using Tukey HSD test sug-
gested that differences were statistically 
significant among adolescents from homes 

where the combination of parenting style 
is authoritative and permissive compared 
to adolescents raised in either permissive-
authoritarian or authoritarian- authorita-
tive parents. Adolescents raised in families 
where either mothers are authoritative and 
fathers are permissive or vice versa, scored 
significantly higher on all dimensions of in-
trinsic pro-social motive than adolescents 
belong to any other family type. The reverse 
trend is evident in case of all extrinsic di-
mensions pro-social motive.

DISCUSSION

The present study reveals the nature of 
pro-social motive of adolescents. Findings 

T a b l e  5
Mean, SDs (in parentheses) and F-values in different dimensions of pro-social 

motive in families with inconsistent parenting style

Dimensions 
of pro-social 

motive

Perceived parenting style

F-valuesAN- AV
(N=30)

AV-AN
(N=32)

AV-PM
(N=40)

PM-AV
(N=35)

AN-PM
(N=31)

PM-AN
(N=36)

Hedonistic
28.87 a

(10.91)
27.32 a

(9.33)
18.91 b

(9.67)
19.55 b

(8.96)
28.76 a

(10.44)
27.28 a

(9.63)
7.82**

Conformity
27.44 a

(9.31)
28.01 a

(11.27)
18.26 b

(7.29)
19.71 b

(9.10)
27.90 a

(9.11)
28.54 a

(10.26)
8.94**

Self-interest
28.35 a

(9.01)
27.82 a

(9.38)
17.56 b

(9.32)
18.66 b

(10.21)
28.38 a

(9.12)
27.76 a

(8.96)
10.89**

Task-oriented
18.57 a

(10.21)
19.02 a

(8.02)
30.01 b

(9.22)
29.45 b

(9.11)
19.31 a

(9.71)
19.43 a

(9.56)
12.44**

Other’s-
oriented

18.76 a

(8.90)
19.65 a

(9.65)
33.76 b

(9.01)
34.81 b

(9.18)
19.00 a

(8.54)
19.45 a

(9.21)
25.96**

Empathy
18.44 a

(9.08)
19.93 a

(8.27)
38.72 b

(8.38)
39.54b

(9.10)
17.90 a

(8.21)
18.02 a

(9.17)
52.97**

Note. AN= Authoritarian, AV= Authoritative and PM= Permissive
** Significant at 0.01 level
Differences are statistically significant when the superscripts differ from each other
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suggest that intrinsic pro-social motive 
such as empathy, other’s-orientation and 
task orientation are mostly common among 
adolescents compared to extrinsic pro-so-
cial motive such as hedonism, conformity 
and self-orientation. This result is support-
ed by the findings of Boehnke et al. (1989) 
which stated intrinsic (e.g., internalized or 
other-oriented, empathy) motives for pro-
social behavior appear to be relatively high 
during adolescence. The possible explana-
tion for this is that adolescents live up to 
the internalized principles of pro-social 
motive rather than simply displaying pro-
social behaviour for gaining approval and 
compliance with external authority.

The study shows that adolescent girls 
are significantly higher on empathy and 
other’s-orientation dimension than boys. 
This finding is partially favoured by pre-
vious researches (Carlo & Rondall, 2002; 
Eisenberg, Carlo, Murphy, & Van Court, 
1995) which stated that in early adoles-
cence, girls sometimes expressed higher 
level of empathy and other’s-oriented mode 
of pro-social motive than boys. In countries 
like India, girls are encouraged to engage 
more in household activities to serve other 
members of the family, share their belong-
ings with others and empathize them when 
necessary more often than boys. These may 
be a factor for girls for engaging in volun-
tary helping act motivated by concern for 
the need and welfare of others (i.e., altruism 
and empathy). Adolescent boys are found 
to be significantly higher on conformity 
compared to girls. This finding is in a simi-
lar direction of the results of Carlo, Roesch, 
and Koller (1999) which stated that adoles-
cent boys are more concerned with gaining 
conformity while helping others and per-
forming some heroic actions.

The second objective of this study was 
to analyze whether consistency or inconsis-

tency in perceived parenting styles influ-
ence the pro-social motive of adolescents 
in the most pertinent settings of their life. 
Intriguingly, the overall consistency (ir-
respective of a particular parenting style) 
and inconsistency does not create any sig-
nificant differences in different dimensions 
of pro-social motive. This may be due to 
the fact that the consistency category in-
cludes the combination of same parenting 
style which may include two authoritarian 
parents or two permissive parents or two 
authoritative parents. The consistency cat-
egory which includes combination of two 
authoritarian parents may have negative 
impact on pro-social motive, while the in-
consistency category which includes situ-
ations where one parent has authoritative 
style may act as a possible buffer in devel-
oping intrinsic pro-social motive among 
adolescents.

After fine-tuning the consistency and 
inconsistency category with respect to a 
particular dimension of parenting style, 
results confirmed that the level of intrin-
sic pro-social motives among adolescents 
is significantly higher when both parents 
are perceived as authoritative followed by 
permissive and authoritarian, though there 
was no significant effect of overall consis-
tency and inconsistency in parenting style 
(irrespective of specific dimension) on dif-
ferent dimensions of pro-social motive. The 
possible reason for this is that gentle disci-
pline, and mutually responsive relationship 
between parents and adolescents helps in 
developing early conscience internalisa-
tion (Fowles, Kochanska, 2000; Kochanska, 
1991, 1995, 1997; Kochanska, Aksan, 1995; 
Kochanska, Aksan, Joy, 2007; Kochanska, 
Aksan, Knaack, Rhines, 2004; Kochanska, 
Coy, Murray, 2001; Kochanska, DeVet, 
Goldman, Murray, Putnam, 1994; Kochan-
ska, Forman, Aksan, Dunbar, 2005; Ko-
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chanska, Gross, Mei-Hua, Nichols, 2002; 
Kochanska, Murray, 2000) and make them 
feel safe and secure in a variety of situations. 
This in turn permits them to independently 
act on their own personal beliefs and to be 
more concerned about the need of others 
without expecting any benefit in turn. This 
positive effect of authoritative parenting 
style on pro-social motive becomes more 
prominent when both parents are authori-
tative. On the other hand, authoritarian 
parents constrain their children’s indepen-
dence and want their children to go after 
strict parental rules and commands with-
out asking any questions and consequently 
this parenting style encourages conformity, 
approval seeking and pleasure seeking atti-
tude among adolescents. Permissive parents 
are more responsive and demand very few 
thus, sometimes creating difficulties among 
adolescents in controlling their emotions 
and impulses which in turn make them little 
bit less concerned about others’ needs. The 
effect of permissive parenting style is less 
detrimental compared to authoritarian as 
early adolescents seek autonomy and prefer 
to have fewer restrictions on them. Though 
too much of freedom from parental control 
may confuse them as they are not enough 
mature to interpret the independence.

The results have also shown that incon-
sistency is not always bad. Authoritative-
permissive dyad tends to yield significantly 
higher level of intrinsic pro-social motive 
compared to any other dyads. This may be 
due to the fact that authoritative-permis-
sive dyad acts as a complementary to each 
other. That means one authoritative parent 
reinforces socially mature behaviour as well 
as individual needs of adolescents whereas 
other permissive parent provides free-
dom to support the need for independence 
among adolescents. Other dyads namely, 
authoritarian-authoritative and authori-

tarian-permissive were found to produce 
significantly higher levels of extrinsic pro-
social motive. Authoritarian parenting style 
yields insecurity and compliance to author-
ity by curbing the individual independence 
among adolescents. The detrimental effect 
of having one authoritarian parent is not 
being compensated by the effect of having 
one authoritative parenting style. Author-
itarian-permissive styles are completely 
different to each other and thereby creat-
ing a lot of confusion and insecurity among 
adolescents. The study reveals that in case 
of inconsistent parenting style, it is pref-
erable that at least one parent develops an 
authoritative style while the other displays 
permissiveness.

CONCLUSION

The present study determines the nature 
of pro-social motive among adolescents. 
The study also intends to throw some light 
on the effect of consistency or inconsistency 
in perceived parenting styles on pro-social 
motive of adolescents. The results indicate 
that adolescents generally show higher 
level of intrinsic pro-social motive. Adoles-
cent girls prefer to display internalised and 
empathetic pro-social motives whereas ado-
lescent boys tend to be more concerned in 
gaining others’ approval by displaying hero-
ic activities. Intriguingly, the study reveals 
the effect of overall consistency in the par-
enting styles is not always beneficial over 
inconsistency. Consistency in parenting 
style facilitates intrinsic pro-social motive 
only when both parents are authoritative in 
nature. The result reveals that inconsistent 
parenting style is not always bad. Adoles-
cents either having authoritative mother 
and permissive father or vice versa tend to 
be high on intrinsic pro-social motive com-
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pared to any other dyads. The study also 
confirms that it is not enough for one of the 
parents to exercise an authoritative style; in 
addition, the type of style exercised by the 
other parent makes a big difference.

In spite of some interesting findings on 
the impact of consistency and inconsisten-
cy in parenting style on pro-social motive 
of adolescents, there are several limitations 
of the present study. First limitation is that 
the study cannot draw causal inferences 
from the results as it is cross-sectional in na-
ture. The second limitation is that respons-
es are based on self-report. Future research 
should replicate these findings using paren-
tal reports as well as other methodologies 
(e.g., participant observations). The third 
limitation of this study lies in the location 
specificity. Further study based on samples 

selected from wider regional/cultural back-
grounds such as traditional rural families or 
urban middle class families would be useful 
in providing insight into cultural variation 
in consistency and inconsistency in parent-
ing and its impact on pro-social motive as a 
function of modernisation.

Despite these limitations, findings have 
a number of implications for socialisation 
and pro-social motive among adolescents. 
The present findings regarding consisten-
cy on authoritative parenting style pro-
vide support to the evidence that parents 
and instructors in academic sector need 
to provide conducive and supportive en-
vironment to adolescents in order to im-
prove the quality of interpersonal relation-
ship and enhance the empathetic motive 
among adolescents.
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Зависимость просоциальной мотивации подростков от восприятия 
ими последовательности родительского воспитания

Р. КАРМАКАР*,
Университет Амити, Калькутта, Индия, rk_r80@rediffmail.com

В  переходном  возрасте  подростки  неизменно  сталкиваются  с  вызовами  по-
стоянно меняющегося мира, с необходимостью приспосабливаться к переменам 
в  отношениях  с  друзьями,  семьей,  школой  и  обществом.  Подростки  начинают 
проявлять либо антисоцальное, либо просоциальное поведение, на что влияют их 
отношения с родителями и другими взрослыми. Просоциальное поведение — это 
поведение, направленное прежде всего на помощь другим людям. Мотивация та-
кого  поведения  может  быть  как  внутренней,  так  и  внешней.  В  настоящем  ис-
следовании проанализированы природа просоциального поведения подростков, а 
также влияние на него меры последовательности стиля родительского воспита-
ния. В исследовании приняли участие 610 молодых людей (310 юношей и 300 де-
вушек) в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст — 17,07 лет, стандартное 
отклонение — 1,02  года). Были использованы опросник просоциальный мотива-
ции (Pro-social Motivation Questionnaire) и опросник родительского авторитета 
(Parental Authority Questionnaire). Результаты выявили у подростков более вы-
сокий уровень внутренней просоциальной мотивации в сравнении с внешней. Де-
вочки-подростки чаще проявляют интернализованные и эмпатические просоци-
альные мотивы, тогда как мальчики-подростки стараются выглядеть в глазах 
других героями, чтобы получить одобрение. Устойчивость стиля родительского 
воспитания  способствует  формированию  внутренних  просоциальных  мотивов 
только в том случае, если оба родителя оказываются на самом деле авторитет-
ными  в  глазах  подростков.  Интересно,  что  согласно  полученным  результатам, 
непоследовательный стиль воспитания не всегда оказывается плохим. Сочета-
ние авторитета и снисходительности родителей способствует формированию 
у подростков внутренней просоциальной мотивации. Обсуждается связь между 
путями социализации ребенка в семье и развитием у него просоциальных мотивов. 

Ключевые слова: подростки, устойчивость стиля родительского воспита-
ния,  последовательность  стиля  родительского  воспитания,  непоследователь-
ность  стиля  родительского  воспитания,  внутренняя  просоциальная  мотива-
ция, внешняя просоциальная мотивация.
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Социальные представления об успешности подростков 
с разным интрагрупповым статусом и разным уровнем 

интеллектуальной успешности

М.Д. КОНДРАТЬЕВ*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия. mdkondr@gmail.com

В статье представлены результаты исследования социальных представле-
ний об успешности подростков с различными сочетаниями интеллектуальной и 
социальной успешности. Объем выборки составил 456 подростков, обучающихся 
в общеобразовательных школах г. Москвы. Для изучения структуры социальных 
представлений использовался метод П. Вержеса, а для контроля полученных ре-
зультатов — индивидуальные беседы и метод фокус-групп. Показаны различия 
в содержании социальных представлений об успешности подростков как в пе-
речне понятий, так и в их интерпретации участниками исследования. Установ-
лено, что интеллектуально успешные подростки склонны воспринимать успех 
как результат собственных действий, а их сверстники склонны преувеличивать 
роль обстоятельств. Значительные различия как в ядре социальных представ-
лений, так и в буферных зонах и периферии зафиксированы у интеллектуаль-
но успешных подростков с разным интрагрупповым интегральным статусом, 
максимальные различия — между «звездами» и «аутсайдерами». Все участники 
исследования интерпретируют успешность как свойство, относящееся к буду-
щему, вне зависимости от их актуальных достижений.

Ключевые слова:  социальные  представления,  успешность,  подростки,  ин-
теллектуальная  успешность,  социальная  успешность,  интегральный  интра-
групповой статус. 

Введение

Успешность является одной из важ-
ных ценностей современной культуры, 

в частности — культуры современных 
подростков. Реклама, средства массовой 
информации, мировая экономика — все 
это ориентировано на успех. Не является 
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исключением и система образования: ро-
дители хотят, чтобы их дети были успеш-
ными; школы, рекламируя свои услуги, 
говорят об успешном поступлении в вуз, 
успешном будущем их выпускников и т.д.

В силу специфики подросткового 
возраста, вопрос транслируемых окру-
жением ценностей и представлений об 
успешности приобретает крайне вы-
сокую значимость. Э. Эриксон писал: 
«именно идеологический потенциал 
общества наиболее отчетливо говорит с 
подростком, так жаждущим поддержки 
сверстников и учителей, так стремящим-
ся воспринять стоящие, ценные «спо-
собы жизни» [12, c. 141]. В то же время, 
успешность может пониматься предста-
вителями разных групп по-своему. Для 
специалиста, работающего с подрост-
ками, крайне важно понимать, как они 
видят успешность: это позволяет более 
эффективно работать с ними. Поэтому 
целью исследования стало изучение со-
циальных представлений современных 
подростков об успешности.

В логике теории С. Московичи соци-
альные представления — это набор по-
нятий (ценностей, категорий, убеждений 
и т.п.), возникающих в ходе коммуника-
ции между индивидами. С.Московичи 
рассматривает их в двух контекстах — вер-
бальном и образном. Социальные пред-
ставления являются частью социальной 
жизни индивида и развиваются в социаль-
ном пространстве [5]. Г.М. Андреева под-
черкивает, что «социальное представление 
не есть «мнение» отдельного человека, но 
именно — «мнение» группы» [1, с. 209].

Структура и содержание социальных 
представлений активно изучаются в пси-
хологической науке [напр., 2; 4; 11]. В том 
числе речь идет и об исследованиях, по-
священных социальным представления 
подростков. В контексте данной работы 

особый интерес представляет исследо-
вание И.Н. Тимошиной [10]. Изучая 
структуру социальных представлений 
студентов о статусе человека в обществе, 
автор дифференцировала испытуемых 
по показателю интегрального статуса 
в системе отношений межличностной 
значимости. Показано, что с понижени-
ем интрагруппового статуса меняются 
представления о человеке, занимающем 
высокое положение в обществе.

Есть все основания предполагать, что 
для групп подростков с различными соче-
таниями интеллектуальной и социальной 
успешности характерна своя специфика 
социальных представлений об успешно-
сти. Данное исследование направлено на 
выявление этих особенностей.

Методы исследования

Для эмпирического анализа содержа-
ния и структуры социальных представ-
лений подростков об успешности был 
выбран подход, предложенный П. Вер-
жесом [5], который использовался в ряде 
исследований, посвященных изучению 
социальных представлений.

Процедура сбора данных осуществля-
лась следующим образом: подросткам 
необходимо было написать определен-
ное количество ассоциаций (не менее 
5) к слову «успешность». Полученные 
ассоциации объединяются по смыслу в 
понятия, являющиеся для них общими. 
Например, понятие «деньги» объединяет 
ассоциации «богатство», «деньги», «быть 
богатым». Затем для каждого из понятий 
определяется частота его встречаемости 
и средний ранг в списке из пяти ассоци-
аций. После этого понятия распределя-
ются по четырем зонам в зависимости 
от среднего ранга и медианы частоты. 
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Понятия, встречающиеся среди ответов 
респондентов чаще и раньше других, 
образуют зону ядра социальных пред-
ставлений, реже и позже — периферию. 
Понятия, с рангом выше среднего, но ча-
стотой ниже медианы (и наоборот) обра-
зуют буферную зону: они потенциально 
могут или перейти в ядро, или сдвинуть-
ся на периферию, или вовсе покинуть 
сферу социальных представлений. По-
лученные данные даются в виде табли-
цы, отражающей структуру социальных 
представлений об успешности в той или 
иной группе респондентов.

Дополнительно применялся ме-
тод фокус-групп. Подросткам из числа 
участников исследования предлагалось 
обсудить конечные результаты обработ-
ки данных о структуре социальных пред-
ставлений. Целью проведения фокус-
групп было выяснение и уточнение 
содержания и интерпретации понятий, 
относящихся к структуре социальных 
представлений. В некоторых случаях ис-
пользовались индивидуальные беседы.

Исследование проводилось в 2015—
2016 гг. в общеобразовательных школах г. 
Москвы, которые не относятся к образо-
вательным организациям, занимающим 
высокие позиции в рейтинге школ. По-
этому выборку составили подростки, ко-
торые являются своего рода «типичными 
учениками» самых обычных московских 
школ. Всего к участию в исследовании 
было привлечено 456 подростков (все 
они — ученики 9—10 классов).

Результаты исследования

Социальные представления
об успешности: выборка в целом
Рассмотрим структуру социальных 

представлений подростков об успешности. 

Как видно из табл. 1, для ядра социальных 
представлений характерны ассоциации, 
связанные с деньгами и богатством (93% 
подростков хотя бы один раз указывают 
эту ассоциацию), а также профессиональ-
ной деятельностью («работа», «карьера»), 
статусом, властью и свободой.

Подростки в обсуждении на фокус-
группах интерпретируют факт первосте-
пенной значимости денег двояко: деньги 
рассматриваются ими либо как побоч-
ный результат, внешне оцениваемый 
признак успешности, либо как средство 
(зачастую — необходимое), позволяю-
щее добиться успеха.

Под «карьерой» понимается посте-
пенное повышение профессионального 
статуса и связанные с этим изменения. 
Ассоциация «работа» встречается в двух 
формах — работа «вообще» и в сочетании 
с позитивным эпитетом: «любимая рабо-
та», «интересная работа» и т.п.

Группа ассоциаций «власть» включает 
все упоминания власти как таковой и воз-
можности оказывать влияние на других 
людей. Этот компонент успешности может 
быть представлен широко: от госслужбы до 
управленческой работы, от высокой статус-
ной позиции до особенностей личности.

Последнюю позицию в ядре социаль-
ных представлений занимает понятие 
«статус». Оно связано с высоким ста-
тусом в обществе (уважаемый  человек, 
привилегии) и интерпретируется под-
ростками как факт признания успеха и 
достижений окружающими и обществом.

В областях II и III расположены по-
нятия, связанные с особенностями лич-
ности и ее поведением, а также понятия 
«атрибутика» (все, имеющее отношение 
к исключительно внешним признакам 
успешности) и «удача». В группу ассоци-
аций «разум» были собраны все упоми-
нания синонимов и характеристик мыш-
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ления (умный, высокоинтеллектуальный, 
сообразительный и т.п.).

Периферия социальных представле-
ний об успешности представлена взаимо-
отношениями с другими людьми («друж-
ба», «любовь», «семья», «уважение») и 
обладанием необходимыми умениями и 
образованием. Ассоциации, связанные с 
межличностными отношениями, вопре-
ки возрастным особенностям, не связы-
ваются подростками с успешностью.

Социальные представления
об успешности интеллектуально
успешных подростков
На следующем этапе исследования 

выборка была разделена на две группы: 

группу А, которую составили подростки, 
которых мы обозначили как интеллекту-
ально успешных (247 человек), и группу 
Б, в которую были отнесены все осталь-
ные (209 человек).

Выделение группы интеллектуально 
успешных подростков обусловлено тем, 
что именно эта группа представляет се-
годня приоритетный интерес для всей 
системы образования. Министерство 
образования и науки РФ и Департамент 
образования города Москвы в течение 
последних лет делают ставку на раннее 
выявление и последовательное всесто-
роннее сопровождение так называемых 
«одаренных детей». Это закреплено в 
официальных документах, определяю-

Т а б л и ц а  1
Социальные представления подростков об успешности (вся выборка)*

Область структуры Подростки (n=456)

Ядро социальных представлений (Область I) Деньги (426; 2,24)
Бизнес (195; 2,75)
Карьера (188; 2,71)
Власть (149; 3,02)
Свобода (147; 3,14)
Работа (142; 3)
Статус (122; 3,11)

Область II Известность (120; 3,31)
Разум (80; 3,65)
Атрибутика (71; 3,63)
Удача (69; 3,56)

Область III Достижения (33; 2,72)
Возможности (25; 2,6)
Лидерство (24; 3,04)

Периферия (Область IV) Дружба (67; 3,37)
Любовь (61; 3,7)
Семья (41; 3,95)
Уважение (38; 4,05)
Умения (35; 3,74)
Образование (25; 3,76)

*в скобках даны частота встречаемости и средний ранг ассоциации
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щих вектор развития образования в Рос-
сии. Так, например, в Постановлении 
правительства РФ № 1239 от 17 ноября 
2015 г. «Об утверждении Правил выяв-
ления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития» гово-
рится о правилах выявления и порядке 
«сопровождения и мониторинга даль-
нейшего развития детей, проявивших 
выдающиеся способности (далее — ода-
ренные дети)» [9]. Имплицитно пред-
полагается, что именно одаренные дети 
станут в будущем наиболее успешными, 
будут в наибольшей степени служить 
залогом развития нашей страны, рос-
сийского общества. В указанном доку-
менте одаренными детьми называются 
те, кто показывает высокие результаты 
при участии в интеллектуальных олим-
пиадах и конкурсах. Именно поэтому 
в исследовании была выделена группа 
подростков, обозначенная нами «интел-
лектуально успешные», в которую были 
включены подростки, показавшие высо-
кие результаты в различных олимпиа-
дах и конкурсах, предъявлявших высо-
кие требования к знаниям и интеллекту 
участников.

Предпочтение термина «интеллек-
туально успешные подростки» термину 
«одаренные подростки» обусловлено 
тем, что используемое в Постановлении 
правительства РФ понимание одарен-
ности не совпадает с тем, что под ода-
ренностью понимает психологическая 
наука [3; 13]. Группы одаренных и интел-
лектуально успешных совпадают лишь 
частично: в практике встречаются как 
одаренные дети, не имеющие на данный 
момент «олимпиадных» достижений, так 
и дети, добивающиеся успехов при уча-
стии в предметных олимпиадах, но не яв-
ляющиеся одаренными.

Для формирования группы А ис-
пользовались данные о результатах уча-
стия подростков в предметных олимпи-
адах и конкурсах, полученные от самих 
участников. Их достоверность контро-
лировалась при помощи бесед с педаго-
гами-предметниками, администрацией 
образовательных организаций, а также 
материалов сайта Всероссийской олим-
пиады школьников.

Сравним структуру социальных 
представлений об успешности у групп 
подростков, обозначенных как А и Б 
(см. табл. 2).

Различия в содержании социальных 
представлений между группами наблю-
дается практически по всем зонам, выде-
ляемым по методу Вержеса.

Первый бросающийся в глаза факт 
состоит в том, что список ассоциаций к 
слову «успешность» у интеллектуально 
успешных подростков длиннее в зоне 
ядра их социальных представлений, но 
короче в буферных зонах, что может 
свидетельствовать, с одной стороны, о 
большей дифференцированности, ню-
ансированности этих представлений, а, 
с другой — об их большей определен-
ности.

Характеризуя ядро социальных пред-
ставлений об успешности, отметим, что 
как и в целом по выборке, по частоте 
встречаемости в обеих группах (А и Б) 
лидирует понятие «деньги».

Понятие «работа», также характери-
зующее ядро социальных представлений 
в обеих группах, интерпретируется под-
ростками этих групп по-разному. Мате-
риалы фокус-групп показывают, что под-
ростки из группы Б существенно чаще 
говорят о значимости работы вообще и 
работы по специальности. Для подрост-
ков из группы А на первый план выходят 
такие особенности профессиональной 
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деятельности, как ее творческий харак-
тер, соответствие интересам человека, 
«работа по душе».

Рассмотрим теперь содержание бу-
ферных областей II и III. В обеих груп-
пах подростков в этих зонах встречается 
ассоциация «удача». Однако, как показы-
вают обсуждения на фокус-группах, ин-
терпретация этого понятия существенно 
различается: если в группе интеллекту-
ально успешных подростков (А) удача — 
это удача для самого человека (мне повез-

ло), то в группе Б удача — это объяснение 
чужого успеха (им/ему повезло).

Понятие «атрибутика» (хорошая  ма-
шина,  дорогой  ноутбук,  белые  зубы,  ши-
карная одежда) встречается в буферных 
зонах обеих групп, попадая при этом в 
разные области. В группе Б оно встре-
чается вдвое чаще, чем в группе А, хотя 
имеет более низкий ранг.

Понятие «известность» также при-
сутствует в буферных зонах обеих групп, 
однако его интерпретация различается: в 

Т а б л и ц а  2
Социальные представления об успешности у подростков (группы А и Б)

Область структуры Группа А (n=247) Группа Б (n=209)

Ядро социальных представле-
ний (Область I)

Деньги (245; 2,28)
Бизнес (127; 2,73)
Карьера (104; 2,67)
Власть (101; 2,93)
Статус (89; 3,14)
Свобода (86; 3,1)
Работа (71; 3,09)

Деньги (181; 2,18)
Карьера (84; 2,77)
Работа (71; 2,9)
Бизнес (68; 2,79)
Статус (33; 3,03)

Область II Известность (68; 3,38)
Удача (46; 3,36)

Свобода (61; 3,2)
Разум (57; 3,58)
Известность (52; 3,23)
Власть (48; 3,23)
Атрибутика (42; 3,52)
Дружба (37; 3,81)
Любовь (33; 3,7)

Область III Дружба (30; 2,83)
Атрибутика (22; 2,95)
Достижения (16; 3)
Возможности (15; 2,6)

Хитрость (19; 2,84)
Достижения (17; 2,47)
Стресс (17; 2,47)
Удобство (17; 2,71)
Умения (13; 2,92)
Лидерство (13; 3)
Стабильность (11; 3)
Возможности (10; 2,6)

Периферия (Область IV) Семья (38; 3,86)
Любовь (28; 3,71)
Уважение (24; 4,16)
Разум (23; 3,82)
Умения (22; 4,22)

Удача (23; 3,96)
Трудолюбие (18; 3,22)
Образование (17; 3,65)
Уважение (14; 3,86)
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группе А речь идет о профессиональном 
или творческом успехе, а в группе Б — об 
узнаваемости и популярности.

Четыре понятия, так или иначе вы-
ражающие межличностные отноше-
ния — уважение, дружба, любовь, семья, 
по-разному характеризуют сферу со-
циальных представлений подростков из 
групп А и Б. Понятие «семья» встречается 
только в группе интеллектуально успеш-
ных, хотя и в зоне периферии. Понятие 
«любовь» в группе А оказывается в об-
ласти периферии и как бы объединяется 
с понятием «семья», также попадающим в 
эту область с большей, впрочем, частотой. 
В группе Б понятие «любовь» попадает 
в область II, имея близкие значения по 
рангу и частоте с понятием «дружба» (на-
помним, что ассоциация «семья» вовсе не 
встречается в группе Б). И только «уваже-
ние» в обеих группах попадает в область 
периферии, имея бо́льшую частоту встре-
чаемости в группе А. Таким образом, меж-
личностные отношения не являются пер-
востепенно важными для характеристики 
социальных представлений об успешности 
подростков как в целом по выборке, так и 
в отдельных группах, хотя и имеют в них 
содержательные различия.

Таким образом, в ходе анализа структу-
ры социальных представлений подростков 
с различной выраженностью интеллек-
туальной успешности, были обнаружены 
различия в содержании структурных ком-
понентов, а также различия в интерпрета-
ции понятий, входящих в их состав.

Социальные представления
об успешности интеллектуально
успешных подростков c разным
интрагрупповым статусом
Третий этап исследования посвящен 

анализу социальных представлений об 
успешности подростков из группы А, по-

казавших разный уровень социальной 
успешности. Актуальная успешность 
подростков с учетом их возрастных осо-
бенностей не в последнюю (если не в 
первую) очередь — социальная успеш-
ность: признание другими людьми. Зада-
ча «завоевать свое место» в классе в этом 
возрасте едва ли не становится более 
приоритетной, чем победа в олимпиадах 
и высокие образовательные результаты.

В качестве показателя социальной 
успешности подростка в исследовании 
был использован интегральный статус 
индивида в системе отношений меж-
личностной значимости в контактном 
сообществе [6]. В случае с участниками 
исследования речь идет о тех классах, в 
которых они обучаются.

Процедура определения интегрально-
го статуса участников исследования пред-
полагала последовательное проведение 
социометрического и референтометриче-
ского исследования, а также использова-
ние методического приема определения 
структуры неформальной власти в кон-
тактном сообществе. На основании по-
лученных данных относительно каждого 
участника был получен его интеграль-
ный статус, который позволил разделить 
группу А на соответствующие подгруппы. 
Вторая группа также может быть анало-
гично поделена, однако, ввиду описанных 
выше причин, ниже будут рассмотрены 
результаты только по группе интеллекту-
ально успешных подростков.

Результаты исследования показа-
ли, что такие подростки могут занимать 
в системе отношений межличностной 
значимости высокие, средние и низкие 
позиции по интегральному интрагруппо-
вому статусу. Обозначим эти подгруппы 
группы А следующим образом: АВ — ин-
теллектуально успешные высокостатус-
ные, АС — интеллектуально успешные 
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среднестатусные, АН — интеллектуаль-
но успешные низкостатусные. Числен-
ный состав подгрупп: АВ — 52 подростка, 
АС — 179 подростков, АН — 16 подрост-
ков. Сравнительно небольшое коли-
чество интеллектуально успешных, но 
низкостатусных подростков объясняется 
тем, что многие отказались от участия и 
в исследовании социальных представле-
ний, и в работе фокус-групп.

Рассмотрим социальные представле-
ния об успешности подростков с различ-
ным сочетанием интеллектуальной и со-
циальной успешности (см. табл. 3).

Сравним в первую очередь социаль-
ные представления об успешности в 

подгруппах высоко- и низкостатусных 
интеллектуально успешных подростков 
(АВ и АН).

В ядре социальных представлений 
этих подгрупп общим оказалось лишь 
одно понятие — «власть», причем в груп-
пе АН это понятие занимает первую по-
зицию по совокупности частоты и ранга, 
уступая даже понятию «деньги», лиди-
рующему в ядре социальных представ-
лений во всех остальных группах и под-
группах, а также по выборке в целом.

Понятие «деньги», являясь наиболее 
значимым для группы АВ, интерпрети-
руется такими подростками как побоч-
ный продукт успеха. В группе АН это 

Т а б л и ц а  3
Социальные представления об успешности у интеллектуально успешных 

подростков с разным интрагрупповым статусом

Область 
структуры

Статус

Высокий (n=52) Средний (n=179) Низкий (n=16)

Область I
Ядро соци-
альных пред-
ставлений

Деньги (50; 2,32)
Работа (32; 2,97)
Власть (30; 2,4)
Свобода (29; 2,55)

Деньги (179; 2,18)
Бизнес (97; 2,64)
Карьера (86; 2,7)
Статус (75; 3)
Удача (40; 3,27)
Работа (39; 3,2)

Власть (12; 2,25)
Известность (10; 3)
Карьера (9; 2,44)
Возможности (8; 2,88)

Область II
Буферная 
зона

Известность (35; 3,68) Власть (59; 3,34)
Свобода (57; 3,39)

Деньги (16; 3,31)
Бизнес (7; 3,43)

Область III
Буферная 
зона

Бизнес (23; 2,87)
Карьера (9; 2,56)

Дружба (26; 2,8)
Известность (23; 3,08)
Атрибутика (18; 3,17)
Здоровье (11; 2,73)
Лидерство (11; 3,09)

Атрибутика (4; 3)
Уважение (2; 2)

Область IV
Периферия

Статус (14; 3,86)
Семья (12; 4,17)
Любовь (7; 3,86)
Достижения (7; 3,71)

Семья (26; 3,73)
Разум (23; 3,83)
Умения (22; 4,23)
Любовь (21; 3,67)
Уважение (20; 4,45)

Целеустремленность 
(4; 4)
Дружба (2; 4,5)
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понятие оказывается не в зоне ядра, а в 
буферной области II и интерпретируется 
иначе: низкостатусные подростки рас-
сматривают деньги как инструмент до-
стижения успеха.

Общим для высокостатусных и низ-
костатусных подростков оказалось еще 
одно понятие — бизнес. Все остальные 
понятия во всех областях структуры со-
циальных представлений об успешности 
в этих группах различаются.

Подростки из этих подгрупп по-
разному понимают успешность, и в дан-
ном случае различия весьма существен-
ны, что подтвердилось в ходе работы 
фокус-групп. Например, «работа» ин-
терпретируется высокостатусными под-
ростками как преимущественно управ-
ленческая деятельность, а «власть» как 
управление персоналом или госслужба. 
У низкостатусных подростков понятие 
«работа» отсутствует в структуре соци-
альных представлений об успешности, а 
профессиональная деятельность упоми-
нается в интерпретации понятия «карье-
ра». Причем особое внимание в группе 
АН уделяется карьере как показателю 
успешности, по которому о человеке су-
дят другие люди.

В структуре представлений группы 
АН отмечается общая тенденция: для 
этих подростков важным является при-
знание их успешности другими людьми 
(«известность», «карьера», «уважение», 
«атрибутика»).

Среди понятий в области периферии 
социальных представлений у интеллек-
туально успешных подростков отмеча-
ются ассоциации, связанные с социаль-
ным взаимодействием. Причем в группе 
высокостатусных подростков это «се-
мья» и «любовь», понятие «дружба» не 
упоминается. Низкостатусные подрост-
ки, наоборот, называют только дружбу. 

Мы вновь констатируем различие в этих 
подгруппах.

Несколько слов об особенностях со-
циальных представлений среднестатус-
ных интеллектуально успешных под-
ростков (подгруппа АС). В ходе работы 
фокус-групп среднестатусные подростки 
давали интерпретации понятий, сход-
ные с интерпретациями других групп. 
В то же время, сходства интерпретаций 
в группах АВ и АС встречаются в пода-
вляющем большинстве случаев, сходства 
АС и АН единичны. Иными словами, на 
уровне интерпретаций понятий социаль-
ных представлений об успешности меж-
ду высокостатусными и среднестатус-
ными подростками обнаружено больше 
сходства, чем между среднестатусными и 
низкостатусными.

Таким образом, интеллектуаль-
но успешные подростки, обладающие 
разными показателями интегрального 
статуса в контактном сообществе, де-
монстрируют разное содержательное 
наполнение элементов структуры соци-
альных представлений, а также специфи-
ческую для каждой статусной подгруппы 
интерпретацию понятий, входящих в их 
состав.

Обсуждение результатов 
исследования

Подростки в целом понимают успеш-
ность как, в первую очередь, богатство, 
профессиональную самореализацию, 
возможность самостоятельно принимать 
решения и оказывать влияние на других 
людей. Дружба, любовь, семья, уважение 
находятся на периферии социальных 
представлений об успешности.

О важности профессионального успе-
ха подросткам регулярно говорят роди-
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тели дома и педагоги в школе. Несмотря 
на то, что школьная отметка часто явля-
ется показателем успешности подростка 
для его родителей и педагогов, понятия, 
связанные с образованием, относятся к 
периферии социальных представлений.

Вопрос о связи между текущей актив-
ностью подростка и профессиональным 
успехом в будущем остается открытым. 
В ходе исследования его участники были 
разделены на группы по их реальной 
успешности, интеллектуальной и со-
циальной. Полученные таким образом 
группы подростков обладают разными 
представлениями об успешности, но од-
нозначно сходятся в одном. Не только 
профессиональная, но и успешность во-
обще рассматривается подростками как 
свойство, которое будет обретено ими 
в будущем. В связи с этим полученные 
нами результаты могут быть рассмо-
трены в контексте изучения временной 
перспективы будущего подростков, а их 
текущая активность может рассматри-
ваться с точки зрения временной ком-
петентности, которая должна связывать 
действия в настоящем с достижениями в 
будущем [8; 14].

Содержание социальных представ-
лений об успешности взаимосвязано с 
интеллектуальной успешностью. Как по-
казывают обсуждения проблемы успеш-
ности на фокус-группах, интеллекту-
ально успешные подростки (группа А) 
ориентируются и в возможных вариантах 
своего профессионального будущего, и в 
способах достижения желаемых резуль-
татов. Подростки из группы Б, т.е. те, кто 
либо не принимал участие в интеллекту-
альных конкурсах и олимпиадах, либо не 
показал в них высоких результатов, чаще 
говорят о неопределенном профессио-
нальном будущем. Для них компонентом 
успеха является наличие работы (вооб-

ще) и, особенно, работы по специально-
сти. Последнее является однозначно про-
диктованным родителями. В отдельных 
случаях имеет место прямая трансляция 
негативной родительской установки («не 
найдешь  работу  по  специальности») по 
отношению к профессиональному выбо-
ру ребенка. Можно думать, что подобное 
воздействие приводит к формированию 
у подростка тревоги относительно соб-
ственного профессионального выбора.

Таким образом, для интеллектуально 
успешных подростков успешность явля-
ется результатом их собственной актив-
ности, а внешние факторы если и играют 
роль, то только в исключительных случа-
ях. Для подростков из группы Б внешние 
показатели успешности так же важны, как 
и собственная активность. Это может при-
водить к снижению активности, объясняе-
мому нежеланием (или невозможностью) 
противостоять внешним факторам.

При разделении интеллектуально 
успешных участников исследования на 
подгруппы по социальной успешности, 
определяемой на основании интеграль-
ного интрагруппового статуса, были 
обнаружены характерные особенности 
социальных представлений. Высокоста-
тусные и среднестатусные подростки в 
большей степени похожи по интерпре-
тациям понятий, входящих в структуру 
социальных представлений об успешно-
сти, заметно отличаясь от низкостатус-
ных. Чем выше социальная успешность 
(интегральный статус) подростка, тем 
больше он склонен воспринимать успеш-
ность как нечто, относящееся к нему как 
в будущем, так и «здесь-и-сейчас». Сни-
жение уровня социальной успешности 
приводит к усилению признания роли 
внешних факторов в достижении успеха, 
что согласуется с результатами других 
исследований [8].
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Значимость роли социально-психо-
логических факторов в развитии под-
ростка и раскрытии его когнитивного 
потенциала сомнений не вызывает. В ис-
следовании приняли участие подростки, 
обучающиеся в самых обычных школах 
г. Москвы. В классах, где они учатся, 
далеко не всех можно отнести к интел-
лектуально успешным. В психологии 
одаренности вопрос о том, насколько эф-
фективным является совместное обуче-
ние одаренных детей и их сверстников, 
не имеющих такого статуса, остается 
открытым. Например, Н.В. Мешкова в 
обзоре зарубежных исследований, по-
священных социально-психологическим 
аспектам одаренности, прямо указывает: 
«на настоящий момент исследователи 
так и не пришли к единому мнению о 
том, где лучше учиться одаренным — в 
специальных классах или обычных» [7]. 
В.С. Юркевич неоднократно писала о 
том, что авторы исследований занима-
ют полярные позиции: одни говорят о 
высокой, другие — о низкой адаптивно-
сти одаренных детей [13]. С некоторыми 
оговорками эти неоднозначные выводы 
могут быть перенесены и на интеллекту-
ально успешных подростков.

Полученные данные могут быть ис-
пользованы психологами-практиками, 
педагогами и другими специалистами, 
взаимодействующими с подростками. 
Целенаправленная работа по развитию 
временной компетентности, активи-
зации механизмов выбора личностью 
профессионального будущего, а также 
работа с мотивацией положительно ска-
жется на шансах подростков добиться 
успеха в будущем. Комплексное пси-
холого-педагогическое сопровождение 
подростков должно включать несколько 
направлений. Первое — развитие вре-
менной компетентности. Понимание 

связи между образом успешного буду-
щего и сегодняшней активностью по-
могает подросткам добиваться высоких 
образовательных результатов, и, сле-
довательно, получать дополнительную 
поддержку государства и общества. Вто-
рое направление — создание условий 
для работы самих подростков с содер-
жанием социальных представлений об 
успешности. Здесь речь идет о создании 
такой обстановки, в которой подросток 
(с помощью психолога) сможет активно 
и осознанно менять свои представления. 
Их конкретизация служит источником 
мотивации для развития и достижений, 
что в перспективе позволяет добиться 
успеха в интересующей подростка об-
ласти. Третье направление — поддерж-
ка тех подростков, которые по тем или 
иным причинам имеют трудности в 
достижении успеха. Здесь следует ис-
пользовать индивидуальный подход и с 
особым вниманием рассматривать спец-
ифику каждого случая.

Значимую роль в формировании и 
динамике социальных представлений об 
успешности играет референтное окруже-
ние подростка. От согласованности дей-
ствий психологов, педагогов и родителей 
будут напрямую зависеть результаты и 
эффективность психологического сопро-
вождения.

Выводы

По результатам проведенного исследо-
вания были сделаны следующие выводы:

1. Социальные представления под-
ростков об успешности включают, в пер-
вую очередь, богатство, профессиональ-
ную самореализацию и карьеру, а также 
возможность самостоятельного приня-
тия решений. В структуре социальных 
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представлений сочетаются понятия, свя-
занные как с собственной активностью 
субъекта, так и с внешними обстоятель-
ствами. Понятия, связанные с социаль-
ными контекстами, обладают существен-
но меньшей значимостью.

2. Существуют количественные и ка-
чественные различия в содержании и 
структуре социальных представлений 
об успешности у подростков с разными 
сочетаниями интеллектуальной и соци-
альной успешности. Это выражается как 
в перечне понятий, входящих в состав со-
циальных представлений, так и в их ин-
терпретациях подростками.

3. Интеллектуально успешные под-
ростки чаще воспринимают успех как 
результат собственных действий, отво-
дя меньшую роль случайным и внешним 
факторам. Их сверстники, не имеющие до-
статочных достижений в интеллектуаль-
ных испытаниях, склонны преувеличивать 
роль обстоятельств в достижении успеха, 
особенно если речь идет о других людях.

4. Все подростки понимают успеш-
ность как свойство, относящееся к бу-
дущему, к взрослой жизни, вне зависи-
мости от констатируемой их реальной 
интеллектуальной и/или социальной 
успешности.
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Social concepts about the success of teenagers with different 
intragroup status and different levels of intellectual success
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The article presents  the  results of  research of  social  concepts about  the  success 
of teenagers with the various combinations of intellectual and social success. In the 
research were participated 456 teenagers, who study in Moscow schools. To get the 
results  about  the  structure  of  social  concepts  were  used  method  of  P.  Verges,  and 
individual interviews and method of focus-group were used for control. There were 
shown the differences in the content of social concepts about the success of teenag-
ers in the list of notions and in their interpretations by the participants of research. 
Determined that intellectual successful teenagers are tending to perceive success like 
the result of the own action while peers are tending to exaggerate the role of circum-
stance. The biggest differences in the core of social concepts than in the buffer zone 
and periphery were recorded in intellectual successful teenagers with intragroup in-
tegral status, the biggest differences between “stars” and “losers”. All participants of 
the research interpret the success like feature which connected to future regardless of 
the actual achievements.

Keywords: social concepts, success, teenagers, intellectual success, social success, 
integral intragroup status.
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Город как фабрика страха и риска: детский взгляд
на городское пространство

Н.К. РАДИНА*,
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия, rasv@yandex.ru

Представляемое  исследование  является  продолжением  изучения  восприя-
тия городских пространств, которые маркируются горожанами как страшные 
или опасные, на детской выборке. Исследование опирается на теорию фреймов 
И. Гофмана, используется понятие гетеротопии М. Фуко. Проводится сравне-
ние результатов идентификации страшных мест в городе детьми и взрослыми 
для определения основных тенденций детского восприятия опасных и страш-
ных городских пространств. Ключевым методом данного качественного иссле-
дования является фокусированное неструктурированное интервью (85 интер-
вью о страшных местах города у горожан от 7 до 11 лет, а именно у 41 мальчика 
и 44 девочек, преимущественно младших школьников). Представляемое исследо-
вание доказывает, что младшие школьники и младшие подростки в сравнении 
со взрослыми горожанами обладают базовой социальной компетентностью при 
идентификации опасных и страшных мест города, однако их интерпретатив-
ная  матрица  для  определения  «страшных  мест»  построена  иррационально  и 
нерефлексивно. Наиболее существенные отличия между взрослыми горожанами 
и детьми в том, как определяется Другой в городе, оцениваемый как опасный 
или страшный Другой.

Ключевые слова: город, страх, риск, гетеротопии, младшие школьники.

Городские исследования в современ-
ной российской социальной психологии 
в контексте психологии окружающего 
пространства или средовой психоло-
гии — относительно новая область ис-
следований [1; 2; 3; 4 и др.], сложившаяся 

в конце XX века и прирастающая сегод-
ня новым знанием. Т.В. Дробышева и 
А.Л. Журавлев называют два основных 
направления, в русле которых в насто-
ящее время особенно активно развива-
ются социально-психологические город-
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ские исследования: изучение восприятия 
города (различные виды репрезентаций 
города — ментальные карты, образы, 
представления в групповом сознании 
жителей) и изучение городской идентич-
ности [8].

В качестве наиболее перспективных 
направлений исследований Т.В. Дро-
бышева и А.Л. Журавлев определяют 
междисциплинарные исследования, в 
которых предметно-пространственная, 
социальная, природная среда города 
выступает условием становления субъ-
ектных качеств личности и группы, про-
являющихся в активности субъекта, вза-
имодействующего с городом, а также как 
особая коммуникативная среда, порож-
дающая специфические социальные фе-
номены («знакомые чужие», «очередь», 
«соседство» и т.п.).

Попытки определить специфичность 
городской среды, «формирующей» го-
родских субъектов и уникальные ус-
ловия городской коммуникации [10], 
сопряжены с поиском релевантных те-
оретических рамок для изучения город-
ского пространства, будь то примери-
вание «экологической оптики» Гибсона 
или идеи целостного чувственного от-
ражения Б.Г. Ананьева в качестве интер-
претативных схем для анализа эмпирики 
городских исследований [25], или выбор 
между экоповеденческой теорией Р. Бар-
кера, концепцией «деятельности и ме-
ста» Д. Кантера, теории «приватности» 
И. Альтман и т.д. [2]. Городская среда в 
аспекте детского развития рассматрива-
ется также в русле культурно-историче-
ской теории [11; 21].

Что касается теоретических рамок 
междисциплинарных исследований, по-
прежнему большой популярностью поль-
зуются идея реконструкции ментальных 
или когнитивных карт городского про-

странства (по К. Линчу или Д. Милграму) 
[3; 12; 14 и др.], семиотика городского про-
странства как культурного и социального 
текста [7 и др.], изучение мобильности 
в городе и поведения горожан в особых 
транзитных местах [4 и др.].

Однако новые темы городских иссле-
дований, связанные, как правило, с го-
родской мобильностью, а также отчасти 
с семиотикой города и даже более тради-
ционными ментальными/когнитивными 
картами, крайне нуждаются в создании 
релевантных методов исследования, а 
также в интеграции нового знания о «го-
родской психологии» в общую картину 
психологии в целом.

Городская среда детства: 
точка зрения психологов

Одна из наиболее известных работ, 
касающихся детской среды в городе, ра-
бота М.В. Осориной «Секретный мир 
детей в пространстве мира взрослых» 
[15], выполнена в этнографических тра-
дициях и не позиционирует себя в русле 
городских исследований. Под влиянием 
этнографических традиций находятся 
работы, представляющие психологи-
ческие интерпретации локальных зон 
городского пространства, предназначен-
ных для детей или используемые детьми 
(например, анализ конструирования дет-
ских площадок) [19 и др.].

Другие психологические работы, ори-
ентированные на традиционные темы 
городских исследований в контексте 
психологии развития, опираются на ко-
личественные методы — субъективное 
шкалирование и известные, проверенные 
временем стандартные опросники, отча-
сти унифицирующие «городскую про-
блематику» [13; 16 и др.]. Таким образом, 
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обнаруживается определенное противо-
речие: необходимость двигаться вперед 
и переходить от описательных методов 
в интерпретации детского пространства 
города к объяснительным сталкивается 
с практикой методов, менее чувствитель-
ных к изучаемому содержанию.

Недостаточно отрефлексированным 
(с точки зрения количественных методов) 
оказывается и представление о городе как 
о пространстве, которое требует особых 
социальных компетентностей и становит-
ся ареной проверки этих компетентностей 
у детей. Так, современные исследования о 
мобильности детей и подростков, которые 
по мере взросления осваивают новые го-
родские территории, более сосредоточе-
ны на изучении собственно мобильности, 
опираются, как правило, на опросы детей 
и подростков и как бы откладывают на бу-
дущее анализ социальных задач, которые 
решают взрослеющие дети, осваивающие 
город [4 и др.].

Тексты и сцены городского 
пространства: как читать 

и интерпретировать

Одной из теорий, продуктивной с точ-
ки зрения объяснения городской жизни, 
является теория фреймов Ирвинга Гоф-
мана [5]. Эта теория создает интерпре-
тативную матрицу, которая помогает 
исследователю анализировать поведение 
человека в повседневной жизни социаль-
ного взаимодействия [18]. Согласно тео-
рии фреймов, любой человек (и ребенок 
в том числе), оказываясь в какой-либо 
ситуации (социального взаимодействия) 
определяет для себя, что здесь происхо-
дит (определение, «прочтение» ситуа-
ции, на этом этапе особую роль социаль-
ное знание), принимает на себя (более 

или менее осознанно) какую-либо роль 
и поддерживает формат текущей ситу-
ации (а также прерывает или изменяет 
ее, если обладает соответствующей соци-
альной компетентностью). Представляя 
герменевтику социального пространства 
И. Гофман подчеркивает: попробуй не-
правильно определить ситуацию (оши-
биться в идентификации ситуации), и 
ситуация «определит тебя» [6]. Таким 
образом, социальная компетентность ра-
ботает на выживание и успех читателя 
социального пространства.

В этом контексте город представляет 
собой сложное и противоречивое соци-
альное пространство (текст) специфиче-
ских коммуникаций, пространство мно-
жества социальных сцен и сценариев, 
бросающее вызов как взрослым, так и де-
тям. Вызов взрослым горожанам опреде-
ляется постоянной динамичностью и из-
менчивостью города, его наполненностью 
Другими, нарушающими правила и раз-
рушающими сложившийся уклад жизни. 
Вызов для детей обусловлен сложными 
социальными задачами, предлагаемыми 
городом, которые необходимо научиться 
решать, сложными социальными площад-
ками новых социальных взаимодействий, 
ролевые и сценарные возможности кото-
рых детям пока не знакомы. Дети, осваи-
вая городское пространство, учатся иден-
тифицировать новые площадки (что это 
за место? что здесь происходит?) и прои-
грывать роли, релевантные как месту, так 
и личности юного горожанина. Городское 
пространство, таким образом, выступает 
как сцена и декорации для различного 
рода сценариев городской жизни. И, дей-
ствительно, если ошибиться, если непра-
вильно определить ситуацию, жестокая 
городская реальность способна жестко 
«определить» неграмотного или наивного 
«читателя города».
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Программа исследования

Представляемое исследование явля-
ется продолжением изучения городско-
го пространства, которые маркируются 
горожанами как страшные или опасные 
[17]. Опасность или способность испу-
гать в отношении городских площадок — 
производная характеристика от основ-
ной социальной функции того или иного 
городского места и обусловлена вторич-
ной оценкой данного пространства горо-
жанами.

Первоначально в качестве ключевой 
теоретической матрицы была исполь-
зована теория социальных представ-
лений С. Московичи, которая в насто-
ящем исследовании переопределяется 
в пользу теории фреймов И. Гофмана. 
Приоритет за теорией фреймов объ-
ясняется ее большей функциональ-
ностью и продуктивностью с точки 
зрения объяснения социального вза-
имодействия в городе. Определение 
мест риска и страха в городе, согласно 
теории фреймов, оказывается точкой 
отсчета для реализации последующих 
поведенческих сценариев, с которы-
ми горожане в большей или меньшей 
степени знакомы (дистанцирование 
от угрозы или бегство, поиск защиты 
и т.д.). Таким образом, верная иден-
тификация мест страха и риска ока-
зывается составляющей общей соци-
альной компетентности горожанина. 
Эта теоретическая матрица особенно 
продуктивна для анализа восприятия 
городского пространства юными горо-
жанами. Сравнивая «карты негатив-
ных мест» города в изложении взрос-
лых и детей в городе, возможно делать 
выводы о формировании социальной 
компетентности детей, осваивающих 
городское пространство.

Что касается методов исследова-
ния, была сохранена ориентация на ка-
чественные методы (использовалось 
фокусированное неструктурированное 
интервью «Страшные места моего го-
рода»), поскольку данная область соци-
альной реальности в настоящее время 
не имеет достаточного содержательного 
насыщения, чтобы при формировании 
гипотез переходить на поиск закономер-
ностей и количественные методы (го-
родским исследованиям в психологии 
развития по-прежнему крайне необхо-
димы исследования этнографического 
профиля).

Всего было собрано 85 интервью о 
страшных местах города у горожан от 
7 до 11 лет (1—4 классы), а именно у 
41 мальчика и 44 девочек, относящиеся 
преимущественно к возрастной группе 
«младшие школьники». Планировалось 
сравнить идентификацию страшных 
мест в городе детьми и взрослыми для 
определения основных тенденций дет-
ского восприятия опасных и страшных 
городских пространств.

Полученные результаты интерпрети-
ровались с опорой на ранее идентифици-
рованные аналитические конструкты:

• все истории были разделены на 
истории о страшных местах (иррацио-
нальный страх) и опасных местах (раци-
ональный страх);

• при анализе результаты визуализи-
ровались с опорой на систему координат, 
состоящую из оси «Я-Другие в городе» 
(ось ординат) и оси «город — негород» 
(ось абсцисс);

• места страха и риска, обозначен-
ные детьми, сравнивались с аналогич-
ными зонами, выделенными взрослыми, 
для определения границ социальной 
компетентности детей в городском про-
странстве.
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Город детей как фабрика страха 
и риска: сцена и декорации

Первое отличие «городской сцены» у 
детей от представлений о городе взрос-
лых — она наполнена преимуществен-
но иррациональными страхами. То, что 
взрослые обосновывают и связывают с 
риском данного места (например, ссы-
лаясь на городскую преступность), дети, 
идентифицируя «страшное место», опи-
раются не на объективные факты, а на 
иррациональный страх.

Темнота. Традиционно и взрослые 
горожане, и дети как страшные места го-
рода описывают темные и неосвещенные 
места, объясняя свои страхи темных мест 
присутствием там невидимой угрозы.

М., 9 л.: Везде,  где  есть  темные  под-
валы, в гаражах, в квартирах ночью один 
без электричества, если выйду, то убьют.

М., 8 л.: Любое место, когда темно, — 
страшное! Мне страшно ходить из музы-
кальной школы одному вечером, особенно 
зимой.

Безлюдные места. Нежилые места го-
рода, где объективно может подстерегать 
опасность, дети описывают не с точки 
зрения реальных угроз, а как наполнен-
ные таинственными и пугающими суще-
ствами.

М., 9 л.: Для меня самое страшное ме-
сто в городе — это заброшенная стройка 
у моих окон. Она очень страшная и высо-
кая, а еще наверху нет стен. Ночью смо-
треть на нее еще страшнее. Я смотрю в 
окно, а наверху что-то светится. Очень 
страшно, даже если ты дома. Днем я ви-
дел там детей, а кто там ночью?

Места разрушений и смерти. Места 
разрушений и смерти взрослые горожа-
не описывают амбивалентно (как раци-
онально, так и иррационально). Дети-
горожане в подобных местах в городе 

испытывают мистический ужас, который 
не могут объяснить рационально.

Д, 11 л.: Кладбище  на  ул.  Пушкина  — 
очень  много  могил,  проходить  мимо  него 
даже днём жутко!!!

М., 7 л.: Когда  мы  идем  в  школу,  мы 
проходим сгоревший дом. У него нет одной 
двери.  Он  страшный,  и  там  нарисовано 
чудище. Когда на улице темно — оно как 
настоящее.  Еще,  когда  идем  в  школу,  то 
проходим мимо домов, они покрыты тка-
нью — такой, как рыболовная сеть. Рядом 
с дверью там валяются мешки с мусором: 
это там, где трамваи ездят.

Подвалы домов. В зону иррацио-
нального страха, с точки зрения детей 
в городе, попадают подвалы домов, где 
проживают дети. Необходимо отметить, 
что взрослые в качестве «зоны риска» 
называют дворы и подъезды, объясняя 
это угрозой нападения именно в погра-
ничной зоне между городом и квартирой, 
«безопасным местом» горожанина.

М., 11 л.: В моем доме есть подвал, там 
очень страшно. В нем бегают мыши, а еще 
каждый вечер в подвале зажигается свет. 
И никто не знает, кто зажигает свет.

Лесопарки и парки. Взрослые горожа-
не объясняют опасность городских пар-
ков весьма рационально (с точки зрения 
преступности), дети — иррационально.

Д., 8 л.: Однажды  нам  с  мамой  при-
шлось  поздно  вечером  возвращаться  до-
мой через Щелковский хутор (лесопарк — 
прим. автора). Хотя мама и была рядом, 
но  мне  было  очень  жутко.  Деревья  каза-
лись  похожими  на  каких-то  монстров  с 
длинными корявыми руками. Звуки, кото-
рые  были  слышны  повсюду,  напоминали 
то крик, то плачь. Очень было страшно! 
Хотелось поскорее добраться до дома.

Общественный транспорт. Обществен-
ной транспорт в интерпретации взрослых — 
определенно зона риска (рациональный 
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страх). Дети определяют общественный 
транспорт как «страшный», но дают прин-
ципиально иные интерпретации.

Д., 8 л.: Страшная — станция метро 
«Заречная».  Есть  несколько  свидетелей, 
которые  видели  в  окнах  вагона  мужчину 
в каске, в узком месте туннеля между по-
ездом  и  стеной,  но  это  невозможно.  Ча-
сто слышны грохот молотков и странные 
скрежещущие  звуки,  когда  на  платфор-
мах  ни  души.  Говорят,  что  это  шалят 
призраки строителей, которые погибли в 
метро в 90-е годы.

Страшно дома. Уникальный детский 
страх городских детей, который не был 
выявлен ранее у взрослых, — страх оста-
ваться одному в квартире без родствен-
ников. Это всегда иррациональный страх, 
обусловленный страхом детей, что про-
странство квартиры открыто для внешне-
го вторжения (фактически являющийся 
проекцией тревожности ребенка).

М., 9 л.: (…) Мне страшно находится 
одному дома, мне кажется, меня кто-то 
схватит.

Д., 9 л.: Мне страшно (…) одной в квар-
тире, потому что вдруг дьяволы дома.

Описание иррациональных страхов 
детей в контексте их сравнения со стра-
хами взрослых показывает, что «зоны 
городских рисков» взрослых детьми 
прочитываются с точки зрения ирраци-
ональных страхов. Можно сказать, что 
«рациональность» в определении не-
благополучия городского пространства 
у детей только начинает по-настоящему 
оформляться и пока еще тесно сопряже-
на с иррациональными страхами.

Места отдыха. Места отдыха взрос-
лыми горожанами всегда описываются 
с точки зрения риска. Дети имеют сме-
шанную картину городских мест отдыха 
и описывают их как страшные и рацио-
нально, и иррационально.

Большие скопления людей описыва-
ются как опасные — без конкретизации, 
в чем источник опасности.

М., 8 л. : (…) Иногда страшно там, где, 
наоборот, много людей, машин, когда был 
салют — было опасно.

Д., 8 л.: Около  магазинов,  около  подъ-
ездов,  на  остановках,  на  неизвестных 
остановках.  В  парке,  когда  много  людей, 
на больших площадках.

Однако у младших подростков, опи-
сывающих страх в городе, в интервью 
«всплывают» места, относящиеся к ме-
стам отдыха в городе, но очевидно ин-
терпретируемые как «места инициаций» 
при переходе от детства к взрослости, 
типичные скорее не для современного, а 
для архаичного общества.

М., 11 л.: Самое  страшное  место  в 
Нижнем Новгороде — это лабиринт стра-
ха.  Страшен  он  тем,  что  там  темно  и 
очень трудно выйти. Еще на стенах следы 
кровавых  рук,  слышны  звуки  бензопилы. 
И  еще  ногами  можно  почувствовать  ча-
сти скелета. Вот такое страшное место.

Проезжая часть. Проезжая часть 
взрослыми горожанами также всегда 
представлена в контексте риска. Дети, 
напротив, даже такие рискованные про-
странства описывают, строя объясни-
тельные схемы из запутанного клубка ра-
ционального и иррационального страха.

Д., 8 л.: Для меня самые страшные ме-
ста  в  Нижнем  Новгороде  —  это  дороги. 
Когда  идешь  по  дороге,  надо  быть  очень 
внимательным, иначе может сбить маши-
на. Еще на дорогах есть люки, в них мож-
но упасть и сломать ногу или руку. А еще 
там живут огромные крысы, они кусают-
ся. И вообще там темно и страшно.

Новостройки. Уникальный страх, при-
сутствующий в рассказах детей, — страх 
новостроек. Отчасти его можно рассма-
тривать как страх нежилых мест, однако 
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в интервью взрослых данные объекты как 
опасные или страшные не были обнаруже-
ны. Страх новостроек обосновывается на 
грани рационального и иррационального.

Д., 9 л.: (…) И, если честно, новострой-
ки  —  это  очень  опасно.  Например,  еще 
одна  новостройка  меня  пугает:  это  на 
улице  Июльские  дни.  Одно  здание  смогло 
обрушиться на этом месте.

Другие в городе. Другие в городе у 
взрослых горожан оказались сложной 
категорией, объединяющей разнород-
ную группу, которая была разделена на 
«своих Других» (преступников, бомжей 
и т.д.) и «Чужих» (мигрантов, приезжих). 
«Своих Других» взрослые опасались ра-
ционально, «Чужих» — иррационально.

У детей страх перед Другими — ир-
рациональный, и состав данной группы 
также иной. Группу Других наполняют:

• НЕ-люди (животные и призраки);
Д., 11 л.: Это там, где много собак. По-

тому что они могут укусить.
М., 9 л.: Мне  было  очень  страшно  на 

Щелковском хуторе вечером, потому что 
там  кто-то  в  кустах  сидел  и  камушки 
бросал.

• «свои Другие», опасность от кото-
рых в изложении детей зачастую фантас-
магорична (пьяницы, колдуны, клоуны и 
маньяки).

М., 9 л.: Мое  страшное  место  —  это 
Цирк, потому что там клоуны (…). Ули-
ца, на которой я живу, там был маньяк, 
он убил три человека ломом.

Д., 11 л.: Тюрьма на проспекте Гагари-
на — в ней сидят убийцы, маньяки, кото-
рые  хотят  за  все  отомстить  страшной 
местью!!!

Рациональный страх в интервью де-
тей сопряжен не только с собственным 
опытом освоения города, но и с инфор-
мированием об опасных местах родите-
лями и СМИ.

Д., 9 л.: Я считаю, что самое страшное 
место в Нижнем Новгороде — это микро-
район Цветы из-за того, что, во-первых, 
там  недавно  появились  террористы,  и 
чуть  не  произошел  теракт,  попытка 
терроризма была в этом году. Во-вторых, 
там достраивают здание, и, если что-то 
пойдет  не  так,  все  может  обрушиться 
или упасть прямо на голову.

Таким образом, в итоге интервьюиро-
вания детей более половины страшных 
или опасных мест современного города, 
которые называли взрослые, были также 
названы и детьми.

Страх и риск в городе: точка зрения 
детей и взрослых

Сравнение размеченности страшных 
мест городского пространства детьми и 
взрослыми показывает, что и у взрослых, 
и у детей идентична сфера НЕ-город 
(пребывание в одиночестве или вместе с 
Другими в темноте, в безлюдных и нежи-
лых местах, в местах разрушения и смер-
ти) (см. рисунок). Это сфера иррацио-
нального страха у всех горожан, однако 
взрослые время от времени рационально 
объясняют данный страх (например, не-
возможностью позвать на помощь или 
осознанием того, как много безымянных 
смертей в городе).

Сфера «Я» в «Городе» отличается у 
взрослых горожан и детей: дети опаса-
ются одиночества, поэтому бояться соб-
ственного дома, а взрослые опасаются 
«архетипических сооружений» (тоннели 
и переходы), где они находятся в одино-
честве. Оба страха иррациональны и об-
условлены внутренними проблемами и 
травмами.

А вот сфера «Другой» в «Городе» наи-
более ярко демонстрирует складывающу-
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Рис. Сравнительный анализ мест страха и риска у взрослых и детей. 
Жирный шрифт — зоны риска, курсив — иррациональный страх

ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ
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юся социальную компетентность юных 
горожан и определяет различия между 
взрослыми и детьми в городе. У взрос-
лых данная сфера относительно плотно 
размечена (выделено достаточно много 
«опасных мест»), а опасность места раци-
онально обоснована (это «зоны риска»). 
У детей карта опасностей относительно 
Других в Городе только складывается, а 
те пространства, где возможна встреча с 
опасностью, пока находятся вне зоны их 
непосредственного освоения города.

Идентификация «опасного места» 
в городе, по Гофману, активизирует те 
сценарии и роли, которые «закреплены» 
за данной сценой. Дети, как правило, 
без дополнительных расспросов не по-
ясняют, как идентифицированная сцена 
связывается ими с дальнейшими дей-
ствиями (как запускается определенный 
сценарий действия). Однако даже уточ-
нение «я боюсь» означает внимательное 
отношение к опасным объектам и запуск, 
например, сценария «бегство» при даль-
нейшем опасном разворачивании дей-
ствий на «страшной сцене».

Д., 9 л.: У меня за домом и сбоку — гара-
жи. И там обычно ходят пьяницы. Когда 
я иду на танцы — по пути в школу — там 
есть  бар.  Туда  ходят  только  пьяницы. 
И когда я иду на танцы, я боюсь их.

Важно подчеркнуть, что взрослые в 
городе становятся для детей примера-
ми для подражания. Со взрослыми не 
так страшно оказываться в этих особых 
ужасных местах, взрослые становятся 
образцами исполнения той или иной 
роли, соответствующей страшному ме-
сту, в том числе — как надо бояться (бе-
жать или замереть, не двигаться).

Д., 9 л.: Страшное место — площадка 
у моего старого дома. Там много собак, но 
не  милых.  Их  даже  моя  мама  боялась  — 
облают так, что не сдвинешься.

«Темные» гетеротопии 
«страшного города»: 

интерпретации и дискуссии

Попытка создать классификацию 
«страшных мест» при восприятии город-
ского пространства подталкивает иссле-
дователей к поиску емких понятий, спо-
собных возглавить или интегрировать 
подобные классификации [9]. Одним из 
подобных понятий является «гетерото-
пия» М. Фуко [22; 23], в контексте «ге-
теротопия и город» получившее особую 
востребованность и популярность [26].

Гетеротопия определяется как свое-
образное проявление пространства, точ-
нее пространственности, пространствен-
ных отношений, «которые неразрывно 
внутренне взаимосвязаны, взаимообус-
ловлены такими явлениями, как время, 
история, развитие, человек обыкновен-
ный, повседневность, и тем, что Г. Гус-
серль и вслед за ним Ю. Хабермас опре-
деляют в качестве жизненного мира» 
[24, с. 59]. Поэтому гетеротопия — не 
столько конкретное место, сколько «спо-
соб его видения, субъективного ощуще-
ния и выделения среди общего простран-
ства, как человеком, так и отдельной, 
локальной, “малой” культурой» [24, 
с. 60]. Анализируя гетеротопии, иссле-
дователь обращается к базисным куль-
турным основам в виде бинарных кон-
структов (реальность — иллюзорность, 
приватный — публичный, свой — чужой, 
обычный — необычный, плавный — пре-
рывистый, открытый — замкнутый и т.п.) 
и обязательно преодолевает бинарность.

Места-гетероклиты, определяющие 
гетеротопии в городском простран-
стве, — это Иные, Другие места по отно-
шению к устойчивым структурам мира, 
к повседневности, места, производящие 
разрыв в плавном, нерефлексируемом 
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течении будничности. В разных иссле-
дованиях в качестве мест-гетероклитов 
рассматривают театры и музеи [20], 
тюрьмы, школы, соборы, кафе, библиоте-
ки, парки и т.д. [24], кладбища и забро-
шенные здания [9].

Т.В. Жигальцева ставит вопрос об 
универсальности гетеротопий для любо-
го детского эмоционального простран-
ства в провинции [9], однако исследо-
вания мобильности в городе столичных 
школьников также выходят на избегание 
школьниками мест-гетероклитов в по-
вседневных передвижениях по городу 
[4]. Т.В. Жигальцева также определяет 
закрытость как главную характеристику 
гетеротопий с негативной эмоциональ-
ной нагруженностью, однако результаты 
данного исследования показывают, что 
закрытость типична не для всех гетеро-
топий, сопряженных с негативным эмо-
циональным восприятием, а ключевой 
характеристикой оказывается собствен-
но оценка места, то есть факт «темной 
гетеротопии».

Выводы

Городские исследования в психоло-
гическом преломлении представляют 
особый интерес с точки зрения анализа 
социального опыта горожанина, осва-
ивающего городское пространство как 
совокупность неких сцен, потенциально 
связанных с определенными сценариями 
и ролями, исполняемыми горожанами. В 
связи с этим теория фреймов И. Гофмана 
представляется как наиболее релевант-
ная для изучения городских сцен, ро-
лей и сценариев, включая драматичные 
сценарии, сцепленные со страшными 
местами города. Психология развития, 
двигаясь в этом направлении, способна 

объяснить, как формируется социальная 
компетентность детей и подростков, ос-
ваивающих городское пространство.

Представляемое исследование до-
казывает, что младшие школьники и 
младшие подростки в сравнении со 
взрослыми горожанами обладают базо-
вой (начальной) социальной компетент-
ностью при идентификации опасных и 
страшных мест города, однако их интер-
претативная матрица для определения 
«страшных мест» построена иррацио-
нально и нерефлексивно. Фактически 
это означает, что у младших школьников 
только складывается первичное пред-
ставление о «городских сценах», на ко-
торых возможны сценарии «страшных 
событий», но ключевые характеристики 
данных «сцен» и ролевой репертуар для 
действий в «страшных ситуациях» пока 
не сформирован.

Наиболее существенные отличия 
между взрослыми горожанами и детьми 
в том, как определяется Другой, оце-
нивающийся как опасный/страшный 
Другой. Для взрослых это «свои Дру-
гие» (девиантные согорожане) и Чу-
жаки (мигранты, приезжие), для детей 
«НЕ-люди» (животные и призраки) и 
«свои Другие», зачастую обладающие 
признаками нереальности («пьяницы», 
колдуны, маньяки). Иррациональность 
восприятия и фантасмогоричность в 
понимании Другого принципиально от-
личает детский опыт от опыта взрослых 
горожан.

В будущем, анализируя, как изме-
няется детская компетентность относи-
тельно Других в городе, возможно будет 
связать становление социального опыта 
в городе или доминирование иррацио-
нального в интерпретациях с развитием 
мышления и общей социальной компе-
тентностью детей и подростков.
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The city as a factory of fear and risk: children's judgments about 
the urban space

N.K. RADINA*,
HSE, Nizhny Novgorod, Russia, rasv@yandex.ru

The presented study is a continuation of the study of the perception of urban spaces 
in children who are  labeled as  scary or dangerous. Research based on  the  theory of 
frames Goffman. Used the concept of heterotopia Foucault. The study compares the 
results of the identification of the terrible places in the city by children and adults. The 
study identifies the key trends of children's perception of dangerous and scary urban 
spaces. The key method of qualitative research  is unstructured  interviews (85  inter-
views about the scary parts of the city from the citizens from 7 to 11 years, namely from 
41 boys and 44 girls, mostly younger students). The presented study shows that younger 
students and young adolescents compared to adult citizens have the basic social compe-
tence in the identification of dangerous and scary places in the city. Interpretive matrix 
of children for determining the "worst places" formed irrational and non-reflexive. The 
most significant differences between adults and children of city in the way they de-
scribe the Stranger in the city (which is assessed as dangerous Stranger).

Keywords: city, fear, risk, heterotopia, junior high school students.
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В статье представлен отчет о работе Восемнадцатого круглого стола за-
ведующих  кафедрами  и  преподавателей  кафедр  социальной  психологии  и  ка-
федр,  ведущих  подготовку  по  социально-психологическим  дисциплинам,  вузов 
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Восемнадцатый круглый стол заведу-
ющих кафедрами и преподавателей ка-
федр социальной психологии и кафедр, 
ведущих подготовку по социально-пси-
хологическим дисциплинам, вузов Мо-
сквы и Московского региона продолжает 
традицию проведения подобных кру-
глых столов, зародившуюся 9 лет назад, 
в год 100-летия социальной психологии.

Первый круглый стол состоялся 28 ок-
тября 2008 г. Инициатором его проведе-
ния и организатором выступила кафедра 
социальной психологии факультета пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
пригласившая руководителей других 
социально-психологических кафедр для 
совместного обсуждения актуальных 
проблем как в области учебно-методиче-
ской работы, преподавания социально-
психологических дисциплин, так и для 
налаживания научного сотрудничества 
между кафедрами и координации науч-
ных исследований. Открывали заседание 
Первого круглого стола декан факульте-
та психологии МГУ имени М.В. Ломо-

носова Ю.П. Зинченко и заведующий 
кафедрой социальной психологии фа-
культета психологии МГУ Т.Г. Стефа-
ненко. Основатель кафедры социаль-
ной психологии факультета психологии 
МГУ и создатель системы социальной 
психологии как научной и учебной дис-
циплины в нашей стране Г.М. Андреева 
активно поддержала идею взаимодей-
ствия и координации усилий кафедр со-
циальной психологии, тепло приветство-
вала участников и выступила с докладом 
на тему о современном статусе и пробле-
мах социальной психологии как науки.

Инициатива кафедры социальной 
психологии факультета психологии 
МГУ нашла отклик у всех собравшихся 
на Первом круглом столе руководителей 
кафедр социальной психологии и соци-
ально-психологических дисциплин, и 
было принято решение о проведении по-
добных встреч на регулярной основе.

Круглые столы заведующих кафедрами 
социальной психологии и кафедрами, ве-
дущими подготовку по социально-психо-

Москвы и Московского региона, посвященного теме «Социальный и культурный 
контекст: вызовы социальной психологии». Восемнадцатый круглый стол про-
должает  традицию  регулярных  Круглых  столов  по  актуальным  проблемам 
социально-психологической  науки  и  преподавания  социально-психологических 
дисциплин, которые проводятся с 2008 г. по инициативе кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова на базе разных 
кафедр социальной психологии вузов Москвы и Московского региона. Если ранее 
Круглые столы, по большей части, проходили в кругу заведующих кафедрами, 
то в 2017 г. состав участников был существенно расширен, и теперь Круглые 
столы будут объединять всё социально-психологическое сообщество ученых и 
преподавателей вузов Москвы и Московского региона. Статья состоит из двух 
частей: краткого описания истории зарождения традиции регулярных Круглых 
столов, посвященных социально-психологической тематике, и их хронологии, а 
также содержательного отчета о последней встрече 18 апреля 2017 г. на базе 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: социальная психология, круглый стол, научная дискуссия, 
сообщество социальных психологов.
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логическим дисциплинам, вузов Москвы 
и Московского региона стали проводиться 
дважды в год на базе разных кафедр соци-
альной психологии. Эти мероприятия яв-
лялись площадкой для обмена информа-
цией о направлениях и проблемах научной 
работы кафедр социальной психологии, 
а также для обсуждения актуальных про-
блем, связанных с разработкой учебных 
программ социально-психологических 
дисциплин, методическим оснащением 
учебного процесса кафедр, обсуждения за-
дач и сложностей, связанных с переходом 
на двухступенчатую модель образователь-
ного процесса (бакалавриат и магистрату-
ра). Ведущими Круглых столов выступали 
заведующие кафедрами социальной пси-
хологии и кафедрами, осуществляющими 
подготовку по социально-психологиче-
ским дисциплинам, а также отдельные со-
трудники этих кафедр в зависимости от 
тематики конкретного мероприятия. До 
2017 года Круглые столы проводились в 
кругу заведующих кафедрами социальной 
психологии и социально-психологических 
дисциплин.

Председателем организационного 
комитета и ведущим большинства Кру-
глых столов является Т.Г. Стефаненко, 
заведующий кафедрой социальной пси-
хологии факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор психо-
логических наук, профессор. Постоян-
ными членами организационного коми-
тета также выступают О.В. Соловьева, 
доцент кафедры социальной психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
психологических наук, с 2006 по 2012 гг. 
заместитель заведующего кафедрой по 
научной работе, и Е.О. Голынчик, стар-
ший научный сотрудник кафедры соци-
альной психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова, кандидат психологических 
наук, куратор Круглых столов.

Также в разные годы в организацион-
ный комитет отдельных Круглых столов 
входили заведующие кафедрами соци-
альной психологии и деканы психоло-
гических факультетов, на базе которых 
проводилось очередное заседание. Это 
М.Ю. Кондратьев (1956—2015), декан 
факультета социальной психологии 
МГППУ, доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО; 
Е.П. Белинская, заведовавшая кафе-
дрой социальной психологии факульте-
та социальной психологии и педагогики 
Института психологии имени Л.С. Вы-
готского РГГУ, доктор психологических 
наук, профессор; О.Б. Крушельницкая, 
заведующая кафедрой теоретических 
основ социальной психологии факуль-
тета социальной психологии МГППУ, 
кандидат психологических наук, доцент; 
Е.А. Петрова, заведующая кафедрой со-
циальной психологии факультета пси-
хологии РГСУ, доктор психологических 
наук, профессор; Ю.Л. Сорокина, заве-
довавшая кафедрой социальной психо-
логии факультета психологии Института 
гуманитарного образования и информа-
ционных технологий (ИГУМО и ИТ), 
кандидат психологических наук, доцент; 
В.А. Штроо, заведующий кафедрой ор-
ганизационной психологии департамен-
та психологии факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ, кандидат психологиче-
ских наук, профессор.

В рамках первых Круглых столов 
особое внимание было уделено пред-
ставлению кафедр социальной психо-
логии: на каждом из них проходили 
презентации отдельных кафедр их за-
ведующими, знакомившими участни-
ков с историей кафедр, программами 
подготовки студентов, направлениями 
научных исследований, основными пу-
бликациями.



149

Научная жизнь

Второй круглый стол (факультет пси-
хологии МГУ, 18 марта 2009 г.) был по-
священ обсуждению проекта бакалаври-
ата по психологии и подведению итогов 
первых мероприятий в рамках межка-
федрального сотрудничества в связи со 
100-летием социальной психологии. На 
Круглом столе были представлены и об-
суждались результаты опроса участни-
ков по определению направлений даль-
нейшего сотрудничества кафедр, а также 
обобщенная информация о кафедрах по 
результатам анкетирования участников.

На Третьем  и  Четвертом  круглых 
столах (факультет социальной пси-
хологии МГППУ, 30 октября 2009 г. и 
6 апреля 2010 г.) обсуждались вопросы, 
связанные с созданием Ассоциации со-
циальных психологов России и научно-
го журнала «Социальная психология и 
общество», а также проходила дискуссия 
по актуальным проблемам социальной 
психологии малых групп.

Начиная с Пятого, Круглые столы 
стали тематическими: их названия, от-
ражали содержание обсуждавшихся на 
них научных исследований в конкретных 
областях социальной психологии. Не-
которые из них, после успешного опыта 
Третьего круглого стола на факультете 
социальной психологии МГППУ, прово-
дились в рамках научных конференций. 
Вместе с тем, учебно-методические про-
блемы также включались в программы 
этих встреч.

Перечислим темы и основную направ-
ленность прошедших Круглых столов.

Пятый  круглый  стол  «Социальная 
психология:  новые  горизонты» (факуль-
тет психологии МГУ, 7 декабря 2010 г.) 
был приурочен к 85-летию Г.М. Андре-
евой, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, академика РАО, 
заслуженного профессора МГУ, доктора 

философских наук, профессора и созда-
теля кафедры социальной психологии 
факультета психологии МГУ, заведую-
щего этой кафедрой в 1972—1989 гг. На 
нем прозвучали доклады о новых направ-
лениях исследований в социальной пси-
хологии, а также состоялась презентация 
книги «Константа в неопределенном и 
меняющемся мире» (редактор-состави-
тель Т.Д. Марцинковская), изданной 
факультетом психологии МГУ в связи с 
85-летием Г.М. Андреевой.

Шестой  круглый  стол  «Лидерство 
в  современной  социальной  психологии: 
Проблемы  или  перспективы?» (Инсти-
тут психологии имени Л.С. Выготско-
го РГГУ, 21 марта 2011 г.) состоялся в 
рамках международной научно-прак-
тической конференции «Современные 
проблемы психологии лидерства», по-
священной памяти доктора психологиче-
ских наук, профессора Р.Л. Кричевского 
(1936—2005), создателя кафедры соци-
альной психологии в Институте психо-
логии имени Л.С. Выготского РГГУ.

Седьмой круглый стол «Группа и орга-
низация:  Интеграция  или  дифференциа-
ция?» (факультет социальной психоло-
гии МГППУ, 25 октября 2011 г.) прошел 
в рамках Второй Всероссийской конфе-
ренции «Социальная психология малых 
групп», посвященной памяти академи-
ка РАО, профессора А.В. Петровского 
(1924—2006).

Восьмой  круглый  стол  был  посвящен 
теме  «Проблемы  адаптации  и  межкуль-
турной  коммуникации  в  современном 
мегаполисе» (факультет психологии 
ИГУМО и ИТ, 28 марта 2012 г.). На нем 
обсуждались копинг-ресурсы и пробле-
мы адаптации мигрантов в Москве, пси-
хология межкультурной коммуникации 
в образовании и в современном бизнесе, 
а также психология этнокультурного об-
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разования и интеграции детей-мигран-
тов в образовательный процесс.

Девятый  круглый  стол  «Социальная 
психология: взгляд из прошлого в будущее» 
(факультет психологии МГУ, 23 октября 
2012 г.) был приурочен к юбилею кафе-
дры социальной психологии факультета 
психологии МГУ. На нем выпускники 
кафедры разных лет рассказали о своих 
достижениях в науке и практике и вы-
разили пожелание сохранять направ-
ленность социально-психологического 
образования на овладение студентами 
фундаментальными знаниями, которые 
дают «угол зрения», способ профессио-
нально-психологического рассмотрения 
и анализа социальной действительности 
и обеспечивают способность выпускника 
самостоятельно разрабатывать и осваи-
вать новые технологии профессиональ-
ной деятельности в изменяющейся ре-
альности.

Десятый  круглый  стол  был  посвящен 
теме «Психология юмора в теории и прак-
тике социальной психологии» (факультет 
психологии РГСУ, 3 апреля 2013 г.). На 
нем обсуждались социально-психоло-
гические аспекты юмора, возможности 
юмора в преодолении предубеждений, а 
также роль юмора в самой психологиче-
ской науке.

Одиннадцатый  круглый  стол  «Со-
циально-психологические  проблемы  об-
учения  и  воспитания  на  новом  этапе 
развития образования» (факультет соци-
альной психологии МГППУ, 16 октября 
2013 г.) состоялся в рамках Международ-
ной научно-практической конференции 
«Социальная психология в образова-
тельном пространстве». На нем обсужда-
лись социальный контекст современного 
образования; возможности социальной 
психологии в повышении эффективно-
сти образования; развитие социально-

психологической компетентности педа-
гогов и администрации образовательных 
учреждений, а также школьников и сту-
дентов; оптимизация взаимодействия 
школьного психолога с другими участ-
никами образовательного и воспитатель-
ного процесса.

Двенадцатый круглый стол «Психолог 
в  современном  мире»  (факультет психо-
логии МГУ, 22 апреля 2014 г.) состоялся 
в рамках конференции «Ломоносовские 
чтения» и был посвящен проблемам про-
фессионального и ценностного самоо-
пределения психологов в условиях тран-
зитивного общества и его вызовов.

Тринадцатый круглый стол «Общение 
преподавателя и студента: психологиче-
ские проблемы и современные тенденции» 
(факультет психологии МГУ, 18 ноября 
2014 г.) был тематически связан с Меж-
дународной конференцией «Психология 
общения и доверия: методология, теория 
и практика» и был приурочен ко дню 
рождения Л.А. Петровской (1937—2006), 
члена-корреспондента РАО, профессора 
кафедры социальной психологии фа-
культета психологии МГУ, разрабаты-
вавшей проблематику педагогического 
общения как субъект-субъектного и диа-
логического процесса. Круглый стол был 
посвящен социально-психологическому 
анализу ситуации взаимодействия пре-
подавателя и студента в контексте новых 
экономических и социокультурных реа-
лий, в частности, реалий рынка образова-
тельных услуг и новых коммуникацион-
ных технологий.

Четырнадцатый  круглый  стол  «Со-
циальная  психология  как  система  зна-
ния» (факультет психологии МГУ, 
16 июня 2015 г.) проводился в память 
основателя кафедры социальной пси-
хологии факультета психологии МГУ 
академика РАО, профессора Г.М. Андре-
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евой (1924—2014) и был приурочен ко 
дню ее рождения. Он начался с откры-
тия мемориальной доски на аудитории, 
в которой проходил, и был посвящен си-
стеме социальной психологии, которую 
Г.М. Андреева выстраивала как систему 
научного знания и как учебный предмет. 
На Круглом столе обсуждались вопро-
сы, связанные с развитием социальной 
психологии как научной дисциплины и 
как области знания, — это современные 
представления о предмете и методоло-
гии социальной психологии, о ее меж-
дисциплинарном и научном статусе, о ее 
границах, а также о соотношении акаде-
мической, прикладной и практической 
социальной психологии.

На Пятнадцатом круглом столе «Со-
циальные  эмоции:  детерминанты,  меха-
низмы, влияние на поведение» (факультет 
психологии МГУ, 15 декабря 2015 г.) 
проходила дискуссия по материалам 
монографии академика РАО, профес-
сора кафедры социальной психологии 
А.И. Донцова «Феномен зависти: Homo 
invidens?». В фокусе обсуждения была 
проблема социальных эмоций (на приме-
ре зависти и удивления) — методологии, 
методов и концептуальных подходов к 
их изучению, результатов социально-
психологических и междисциплинарных 
исследований.

Шестнадцатый  круглый  стол  был 
посвящен  теме  «Социальная  психология 
бизнеса»  (департамент психологии фа-
культета социальных наук НИУ ВШЭ, 
19 марта 2016 г.). На нем обсуждались 
проблемы формирования социальной 
идентичности бизнес-психологов в про-
цессе обучения, организационные ком-
муникации в норме и патологии, со-
циально-психологические механизмы 
бренд-коммуникации, стратегии приня-
тия решений потребителями.

Семнадцатый круглый стол «Коллек-
тивные  переживания  социальных  про-
блем  в  российском  обществе:  вызовы  со-
временности» (факультет психологии 
МГУ, 13 декабря 2016 г.) был приурочен 
к 50-летию факультета психологии МГУ, 
на нем обсуждались результаты исследо-
ваний, проведенных на кафедре социаль-
ной психологии факультета психологии 
МГУ, а также в Институте психологии 
РАН. В фокусе этих исследований — фе-
номен коллективных переживаний со-
циальных проблем, рассматриваемый в 
нескольких контекстах: это контексты 
разных социальных групп, территори-
альных общностей (на примере сельско-
го социума), социальных институтов (на 
примере средств массовой информации). 
Кроме этого, поднимался вопрос о пер-
спективах последующих круглых столов 
и изменении их формата. Было принято 
решение продолжить традицию проведе-
ния Круглых столов на базе факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, но при этом расширить состав их 
участников, пригласив к участию не 
только заведующих кафедрами, но и 
преподавателей кафедр социальной пси-
хологии и социально-психологических 
дисциплин вузов Москвы и Московско-
го региона.

Таким образом, Восемнадцатый  кру-
глый  стол, которому посвящена данная 
статья, стал первым Круглым столом с 
расширенным составом участников. Пе-
рейдем к содержательному отчету о его 
работе.

Прошедший Круглый стол состоял-
ся 18 апреля 2017 г. на факультете пси-
хологии МГУ в рамках научной конфе-
ренции «Ломоносовские чтения» и был 
посвящен обсуждению фундаменталь-
ных исследований, объединенных темой 
«Социальный  и  культурный  контекст: 
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вызовы социальной психологии». В рамках 
этой темы были представлены доклады 
сразу по нескольким направлениям ис-
следований в современной социальной 
психологии, а также на стыке социаль-
ной психологии с другими отраслями 
психологической науки. В работе Кру-
глого стола приняли участие более 30 
человек, среди которых — 4 заведующих 
и 2 заместителя заведующих кафедрами 
социальной психологии и кафедрами, 
ведущими подготовку по социально-пси-
хологическим дисциплинам, вузов Мо-
сквы и Московского региона.

Одно из направлений, представлен-
ных на Круглом столе, было посвящено 
поиску возможностей междисциплинар-
ных исследований на стыке социальной 
психологии, общей психологии и психо-
физиологии. В рамках этого направления 
были сделаны два доклада о результатах 
исследований роли социального контек-
ста в протекании перцептивных процес-
сов, выполненные с использованием но-
вейшего оборудования (стационарного 
айтрекера SMI RED500 и его штатного 
программного обеспечения).

Авторами первого доклада «Гендер-
ные  особенности  восприятия  эмоцио-
нальных выражений лица человека» были 
кандидат психологических наук, стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
психологии восприятия факультета пси-
хологи МГУ Е.Г. Лунякова и кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
социальной психологии факультета пси-
хологии МГУ Н.Г. Малышева. Рассказ 
о собственном исследовании был пред-
варён аналитическим обзором основных 
направлений исследований движения 
глаз (по материалам Европейской кон-
ференции по изучению движения глаз, 
состоявшейся в Вене в 2015 г.). Было от-
мечено, что социальный контекст явля-

ется частой дополнительной переменной 
в исследованиях данного направления, 
но редко оказывается в основном фокусе 
внимания, а также, что изучение гендер-
ных особенностей зрительного воспри-
ятия открывает новые возможности как 
для психологии восприятия, так и для 
социальной психологии. Исследование, 
проведенное совместно с магистранткой 
Бакинского филиала МГУ Дж. Ганизаде, 
было посвящено изучению восприятия 
мужчинами и женщинами эмоциональ-
ной экспрессии по фотографиям нор-
мальных, тэтчеризованных и инвертиро-
ванных лиц. Предварительные выводы 
подтверждают, что мужчины и женщины 
имеют различающиеся стратегии распоз-
навания эмоций, а данные, касающиеся 
распознавания таких эмоций, как страх и 
отвращение, позволяют заметить, что эти 
стратегии могут быть связаны с особен-
ностями гендерных ролей в обществе.

Второй доклад в рамках этого направ-
ления — «Холистические  и  аналитиче-
ские  механизмы  восприятия  как  инди-
катор  этнокультурной  идентичности» 
был представлен младшим научным со-
трудником лаборатории психологии вос-
приятия факультета психологии МГУ 
А.И. Ковалёвым. В докладе были отра-
жены первые результаты исследования 
особенностей восприятия фокальных 
объектов жителями разных регионов Рос-
сии, а также Китая и США. В частности, 
анализировалась ориентация участни-
ков исследования на преимущественное 
использование холистических или ана-
литических стратегий восприятия. Ав-
тор доклада высказал предположение о 
возможности использования данных о 
предпочитаемых стратегиях в качестве 
одного из индикаторов региональной и 
этнокультурной идентичности участни-
ков исследования, а также их принадлеж-
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ности к индивидуалистическому или кол-
лективистическому типу культуры. Хотя 
первые результаты продолжающегося 
исследования не демонстрируют наличия 
четких взаимосвязей, перспективы этого 
подхода вызвали оживленную дискуссию 
участников Круглого стола, в ходе кото-
рой уточнялись возможные направления 
дальнейших исследований взаимосвязи 
стратегий зрительного восприятия и раз-
личных аспектов идентичности.

Другим направлением исследований, 
обсуждавшимся на Круглом столе, стало 
изучение гендерных представлений со-
временной молодежи в контексте соци-
альных изменений в российском обще-
стве. Вектор для обсуждения был задан 
докладом «Психосемантический  анализ 
гендерных  представлений  современной 
молодежи», вынесенным на обсуждение 
кандидатом психологических наук, до-
центом кафедры социальной психологии 
факультета психологии МГУ О.А. Тихо-
мандрицкой и кандидатом психологиче-
ских наук, ведущим научным сотрудни-
ком лаборатории психологии общения и 
психосемантики факультета психологии 
МГУ О.В. Митиной. В докладе изобре-
тательно анализировались результаты 
масштабного исследования изменений 
в представлениях современной молоде-
жи о характеристиках маскулинности и 
феминности, выполненного с использо-
ванием метода семантического диффе-
ренциала. Объектами оценки с помощью 
семантического дифференциала высту-
пали 18 персонажей: «я сам», «мой отец», 
«моя мать», «близкий мне человек про-
тивоположного пола», а также женские 
(«типичная женщина», «мой идеал жен-
щины», «идеал женщины с точки зрения 
нашего общества», «успешная женщи-
на», «счастливая женщина», «типичная 
женщина 20 лет назад», «типичная жен-

щина через 20 лет») и аналогичные муж-
ские персонажи.

Исследование показало, что фемин-
ные и маскулинные качества становят-
ся все менее полярными. По мнению 
О.А. Тихомандрицкой, это может озна-
чать, что потребность в жестком проти-
вопоставлении полов в нашем обществе 
уменьшается. «Личный идеал женщины» 
конструируется по-прежнему с помощью 
феминных характеристик как у мужчин, 
так и у женщин. Однако «идеал женщи-
ны в нашем обществе» женщинам пред-
ставляется прежде всего маскулинным, 
а мужчинам традиционно феминным. 
Маскулинные характеристики стано-
вятся все более предпочтительными как 
для мужчин, так и для женщин, а их на-
личие, по мнению респондентов, гаран-
тирует успех и даже счастье. Особенно 
эта тенденция проявляется у женщин в 
отношении оценки женских персонажей. 
Мужчины в большинстве случаев хотели 
бы видеть женщин по-прежнему фемин-
ными, но и они признают, что в будущем 
женщины будут в первую очередь обла-
дать маскулинными характеристиками.

О.В. Митина на основе математиче-
ского анализа ассоциаций респондентов 
выделила четыре универсальные катего-
рии восприятия гендерных ролей мужчи-
нами и женщинами (организационно-де-
ловые качества, маскулинные качества, 
внешние феминные качества и внутрен-
ние феминные качества) и показала, что 
профили типичных, идеальных, счастли-
вых и успешных персонажей у мужчин 
и у женщин по выраженности этих че-
тырех категорий в большинстве случаев 
совпадают. В идеале женщины должны 
обладать в полной мере внутренними 
и внешними феминными качествами, а 
мужчины — внутренними и внешними 
маскулинными качествами. Внутренние 
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феминные качества представляются бо-
лее привлекательными, чем внешние, и 
их могут ожидать и от мужчин. Внеш-
ние маскулинные (организационно-де-
ловые) качества представляются более 
привлекательными, чем внутренние, и их 
могут ожидать и от женщин.

Третье направление в работе Кругло-
го стола было представлено обсуждени-
ем исследований феномена лидерства в 
разных социальных контекстах совре-
менного общества. Первый из докладов 
«Мотивация  общественной  активности 
лидеров  в  студенческой  среде» был сде-
лан кандидатом психологических наук, 
доцентом кафедры социальной пси-
хологии факультета психологии МГУ 
И.Г. Кокуриной. В нем анализировались 
результаты исследования, проведенного 
докладчиком совместно с выпускницей 
факультета психологии МГУ И.В. Че-
пукалиной в 2009-2010 гг. на выборке 
из 10-ти студенческих групп экономи-
ческого факультета и факультета вычис-
лительной математики и кибернетики 
МГУ (157 респондентов). Использова-
лись методика социометрии Я. Морено 
и методика изучения мотивации трудо-
вой деятельности И.Г. Кокуриной «Сло-
варь». Принадлежность респондента к 
страте лидеров устанавливалась при вы-
полнении двух условий: 1. Попадание в 
страту популярных в группе по каждому 
из 4-х социометрических критериев, от-
ражающих разные формы общественной 
активности студента в малой группе. 
2. Предпочтение лидера представите-
лями самой страты популярных в кон-
кретной группе. Выборка из 10-ти групп 
на основе специальной статистической 
процедуры была превращена в выборку 
из 3-х страт — популярных, средних и 
непопулярных. Мотивация оценивалась 
с помощью построения для каждой стра-

ты мотивационных профилей из 6-ти 
смыслообразующих мотивов — преоб-
разования, коммуникации, прагматики, 
кооперации, конкуренции и достижения. 
Из 29-ти человек, попавших в страту по-
пулярных, всего трое оказались в статусе 
лидеров.

Мотивация студенческих лидеров 
отличается от мотивации других страт 
самыми большими значениями мотивов 
кооперации и достижения при самых 
низких значениях утилитарно-прагма-
тического мотива. Дополнительные ис-
следования мотивации лидеров в других 
группах и в последующие годы подтвер-
дили ее парадоксальный характер — го-
товность лидеров что-то делать ради 
других и для других сочетается у них со 
стремлением к самореализации и само-
утверждению, с желанием преодолевать 
преграды для достижения поставленных 
перед собой целей.

Второй доклад этого блока «Лидеры 
военного времени: восприятие эффектив-
ности  руководителей  подчиненными  в 
условиях острого экономического и поли-
тического кризиса» сделал кандидат пси-
хологических наук, старший научный 
сотрудник кафедры социальной пси-
хологии факультета психологии МГУ 
А.Н. Онучин. Он рассказал о результатах 
многоэтапного исследования с использо-
ванием многочисленных опросных мето-
дик, проведенного в 2015 г. компанией 
«ЭКОПСИ Консалтинг» на выборке из 
более чем 5-ти тысяч человек, которую 
составили сотрудники предприятий гор-
но-металлургической компании «Ме-
тинвест Холдинг» на территории Украи-
ны. В докладе была поднята актуальная 
и чрезвычайно значимая тема трансфор-
маций представлений об эффективных 
лидерах на предприятии под влиянием 
реалий военного времени. Автор доклада 



155

Научная жизнь

сравнивал данные, собранные на пред-
приятиях холдинга, находящихся в раз-
ной степени близости к зоне вооружен-
ного конфликта. Результаты позволили 
выявить качества эффективных лиде-
ров военного времени: альтруистичный, 
сверхответственный, изобретательный, 
быстро обучаемый, мобилизующий, че-
ловечный и авторитетный профессио-
нал. Проведенный анализ показал, что 
только последнее качество соответствует 
мифам о лидерах военного времени, в то 
время как некоторые другие выявлен-
ные качества являются даже противопо-
ложными ожидаемым. Также докладчик 
описал типологию лидеров военного 
времени с разной степенью выраженно-
сти перечисленных качеств (Герой, Кри-
зис-менеджер, Заботливый, Решатель 
проблем, Амбициозный) и сравнил пред-
ставленность выделенных типов лидеров 
на предприятиях, находящихся в зоне и 
вне зоны вооруженного конфликта.

Завершающий доклад Восемнадца-
того круглого стола «Язык и эстетика в 
социальном  познании», сделанный кан-
дидатом психологических наук, старшим 
научным сотрудником кафедры социаль-
ной психологии факультета психологии 
МГУ Д.А. Хорошиловым, был посвящен 
методологическим проблемам современ-
ной социальной психологии и побудил 
слушателей вместе с автором пораз-
мышлять над возможными путями их 
решения. Анализируя «лингвистический 
поворот», произошедший в социальной 
психологии в конце прошлого-начале 
нынешнего столетия, докладчик выде-
лил ограничения эпистемологии и мето-
дологии социального конструкционизма 
при проведении исследований в совре-
менном социальном контексте и пред-
положил, что на смену лингвистической 
парадигме придет эстетическая парадиг-

ма, в которой для построения объясни-
тельных моделей в социальной психоло-
гии будут использоваться эстетические 
категории из философии искусства. 
В качестве примера, который можно рас-
сматривать как выполненное в эстетиче-
ской парадигме исследование личност-
ных и институционально-ситуационных 
детерминантов агрессии, докладчик при-
вел сравнительный анализ перформанса 
М. Абрамович и экспериментов С. Аша, 
С. Милграма и Ф. Зимбардо.

Таким образом, Восемнадцатый кру-
глый стол «Социальный  и  культурный 
контекст:  вызовы  социальной  психоло-
гии», впервые проходивший в расши-
ренном составе, позволил участникам 
на материале интересных докладов со-
держательно обсудить методологию, 
результаты и перспективы социально-
психологических и междисциплинарных 
исследований роли социального и куль-
турного контекстов. Эти контексты были 
рассмотрены как определяющие перцеп-
тивные процессы, гендерные представ-
ления, лидерские позиции, а также как 
задающие саму методологию исследова-
ний, проводимых в современной соци-
альной психологии.

За прошедшие 9 лет регулярные Кру-
глые столы заведующих кафедрами, а 
теперь и преподавателей кафедр соци-
альной психологии и кафедр, ведущих 
подготовку по социально-психологиче-
ским дисциплинам, вузов Москвы и Мо-
сковского региона стали эффективным 
инструментом координации усилий и 
постоянно действующей площадкой для 
научных дискуссий в профессиональном 
кругу. Важно также, что Круглые столы 
способствуют укреплению профессио-
нальной идентичности их участников и 
консолидации профессионального со-
общества социальных психологов.
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The article presents a report on the Eighteenth Roundtable of heads and members of De-
partments of Social Psychology and Departments affiliated to socio-psychological disciplines 
of the Universities of Moscow and the Moscow region, devoted to the theme «Social and Cul-
tural Context: Challenges to Social Psychology». This Roundtable continues the tradition of 
regular Roundtables on key issues in socio-psychological science and teaching socio-psycho-
logical disciplines. The Department of Social Psychology of the Faculty of Psychology of the 
Lomonosov Moscow State University initiated this tradition in 2008, and then the Round-
tables were held at different Departments of Social Psychology of the Universities of Moscow 
and the Moscow region. Since the beginning mostly heads of Departments of Social Psycholo-
gy participated in the Roundtables, but the composition of participants has been significantly 
expanded in 2017. Now the Roundtables will unite the entire socio-psychological community 
of scientists and teachers of the Universities of Moscow and the Moscow region. The article 
has two parts: a brief description of the history and origin of the tradition of regular Round-
tables on the socio-psychological issues and an informative report about the last meeting on 
April 18, 2017 at the Faculty of Psychology of the Lomonosov Moscow State University.
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cial psychologists.
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Вторая ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: 

вопросы теории и практики»

П.А. БАБАНИН*,
 ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, pbabanin@mail.ru

В  настоящем  сообщении  дается  отчет  о  работе  Второй  ежегодной  сту-
денческой научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Со-
циальная  психология:  вопросы  теории  и  практики».  В  конференции  приняли 
участие студенты бакалавриата и магистратуры МГППУ, представившие до-
клады, в которых отражены современные направления изучения социализации 
личности, оптимизации мотивации учения и профессиональной деятельности, 
гармонизации межличностных и межгрупповых отношений в различных сферах 
жизни современного человека.

Вторая ежегодная студенческая на-
учно-практическая конференция памяти 
М.Ю. Кондратьева «Социальная пси-
хология: вопросы теории и практики» 
проходила 10—12 мая 2017 года. Цель 
конференции — повышение мотивации 
учебно-профессиональной деятельно-
сти и развитие профессиональной иден-
тичности у молодых исследователей. В 
работе конференции приняли участие 
студенты младших и старших курсов ба-
калавриата и магистратуры.

Пленарное заседание конференции 
открыла кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой теоретических ос-
нов социальной психологии факульте-

та социальной психологии ФГБОУ ВО 
МГППУ О.Б. Крушельницкая. После от-
крытия конференции на пленарном засе-
дании состоялась работа по секциям.

Направления работы секций: акту-
альные проблемы современной социаль-
ной психологии, современное состояние 
и тенденции развития организационной 
психологии, социальная психология об-
разования, психологический тренинг и 
консультирование в социальной сфере, 
практическая этнопсихология, социаль-
ная психология дорожного трафика.

На секции «Актуальные проблемы 
современной социальной психологии» 
были заслушаны и обсуждены высту-
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пления О.Б. Долотовой «Структура и 
влияние референтных отношений на 
ценности развивающейся личности»; 
О.В. Зарецкой «Социальная психология 
интернет-зависимости: взаимосвязь про-
тиворечий»; С.И. Земской «Представле-
ния студенческой молодежи о совести»; 
С.В. Серокуровой «О методических 
средствах исследования референтных 
отношений».

В работе секции «Современное со-
стояние и тенденции развития организа-
ционной психологии» следует отметить 
выступления А.Д. Полякова «Роль ком-
муникации при управлении персоналом 
в условиях организационных измене-
ний»; К.В. Силаковой «Особенности 
организационной культуры компании и 
мотивация профессиональной деятель-
ности сотрудников»; О.Я. Шугаевой 
«К вопросу о формировании организа-
ционной культуры образовательной ор-
ганизации».

На секции «Социальная психология 
образования» с интересом были выслу-
шаны доклады А.Г. Графодатской «Ана-
лиз особенностей мотивации учебной 
деятельности школьников»; Е.А. Кежва-
товой «Исследование взаимосвязи типа 
привязанности к родителям студентов и 
их социально-психологического статуса 
в группе»; М.В. Пащенко «Представле-
ния о высшем образовании учащейся мо-
лодежи».

На секции «Психологический тре-
нинг и консультирование в социальной 
сфере» были заслушаны и обсуждены 
выступления Н.И. Вузман «Роль психо-
логического тренинга в развитии соци-
ально-психологической компетентности 
в разрешении конфликтов»; Ю.В. Ма-

грановой «Представления о результате 
психологической помощи среди людей, 
имеющих и не имеющих опыт консуль-
тирования»; О.В. Соколовой «Профи-
лактика и коррекция профессионально-
го выгорания у работников социальной 
сферы».

В рамках работы секции «Практиче-
ская этнопсихология» были заслушаны 
сообщения С.А. Блументаля «К вопро-
су о феномене дружеских отношений в 
этнокультурной подростковой среде»; 
Т.В. Забавниковой «Формирование 
гражданской идентичности у старших 
школьников разной этнической принад-
лежности»; Ю.А. Роганковой «Предпо-
сылки этнических предубеждений: вера 
в опасный мир, авторитарные черты и 
уровень тревожности».

По секции «Социальная психоло-
гия дорожного трафика» отметим вы-
ступления С.В. Ершова «Психологи-
ческая компетентность выпускника 
современной автошколы»; Е.Н. Ко-
выльникова «Особенности восприятия 
пешехода водителями с различными 
социально-психологическими характе-
ристиками»; М.С. Поликарповой «Срав-
нительный анализ социальных пред-
ставлений водителей об “опасном” и 
“неопасном” вождении».

В целом Вторая ежегодная студен-
ческая научно-практическая конферен-
ция памяти М.Ю. Кондратьева «Соци-
альная психология: вопросы теории и 
практики» прошла на высоком профес-
сиональном уровне. По результатам кон-
ференции выпущен электронный сбор-
ник материалов (http://psyjournals.ru/
social_psy_conference/issue/social_psy_
theory_practice.shtml)
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The present report contains the report on the work of the Second Annual Student 
Scientific-Practical Conference in Memory of M.Y. Kondratyev «Social Psychology: 
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Международная научно-практическая конференция 
«Психология дорожного движения: вопросы теории и практики»
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Настоящий  материал  представляет  собой  краткий  отчет  о  прошедшей 
26 мая 2017 года в Москве I Международной конференции «Психология дорож-
ного  движения:  вопросы  теории  и  практики».  Представлены  основные  идеи 
докладов  и  презентаций  на  пленарном  заседании  конференции,  а  также  на 
секциях  —  дискуссионных  площадках.  Данный  материал  можно  рассматри-
вать как основу для развития направления психологии дорожного движения в 
России.

Международная конференция «Пси-
хология дорожного движения: вопросы 
теории и практики», которая проходила 
26 мая 2017 г. в Москве, была органи-
зована в рамках XIII рабочей встречи 
интернационального сообщества пси-
хологов дорожного движения — Traffic 
Psychology International (TPI). Конфе-
ренция была посвящена основным на-
правлениям, прежде всего, практической 
деятельности дорожных психологов, ра-
ботающих в странах Европы и накопив-
ших богатый опыт в обеспечении дорож-
ной безопасности.

Основными организаторами конфе-
ренции являлись: интернациональное 

сообщество психологов дорожного дви-
жения ЕС (TPI http://traffic-psychology-
international.eu), немецкого сообщества 
дорожных психологов (DGVP http://
www.dgvp-verkehrspsychologie.de) со 
стороны Евросоюза и факультет соци-
альной психологии МГППУ (http://
www.so.mgppu.ru), который выступал в 
качестве принимающей стороны.

Основной целью конференции стало 
подробное освещение психологических 
аспектов безопасности дорожного дви-
жения, а также деятельности психологов, 
направленной на снижение уровня до-
рожно-транспортного травматизма. Так, 
ключевыми вопросами конференции 
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стали: 1) знакомство с опытом ведущих 
зарубежных экспертов-практиков в об-
ласти психологии дорожного движения; 
2) знакомство с эффективными прак-
тиками в работе с различными типами 
правонарушений в дорожно-транспорт-
ной среде; 3) вопросы психологической 
диагностики и оценки пригодности во-
дителей; 4) консолидация отечественных 
специалистов, работающих в направле-
нии обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

В конференции приняли участие как 
психологи-практики из 10 стран: Бель-
гии, Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Нидерландов, Португалии, России, 
Словакии, Чехии, Эстонии, так и рос-
сийские специалисты государственных 
и коммерческих структур, работающие 
в сфере дорожной безопасности. Стоит 
отдельно подчеркнуть, что среди участ-
ников были представители психологиче-
ских факультетов вузов страны БелГУ, 
ВШЭ, МПГУ, МГППУ, представители 
11 регионов России — всего 154 участни-
ка, включая представителей прессы.

Пленарное заседание включало в себя 
две части: 1) доклады-презентации рос-
сийских специалистов и 2) презентации 
зарубежных участников — международ-
ных экспертов в области психологии до-
рожного движения.

Кирилл  Баканов (помощник по пра-
вовой работе Научно-исследователь-
ского центра Безопасности Дорожного 
Движения МВД России) в своем со-
общении выделил основные тенденции 
профилактики и пресечения управле-
ния транспортным средством (ТС) в со-
стоянии опьянения, подчеркнув, какую 
важную роль должны играть комплекс-
ные профилактические меры в данном 
направлении. Генеральный директор 
ООО «ДТП-Нет» — Татьяна  Бибико-

ва — рассказала об уникальном опыте 
внедрения системы “How is my driving?” 
в России, уделив особое внимание ха-
рактеристике структуры выявляемых 
нарушений правил дорожного движе-
ния и реальной работе с нарушителями 
в автопарках.

Маргарита Плотникова — координа-
тор международного проекта «Автотрез-
вость» (ПЛОМБ МАДИ) — поделилась 
опытом создания системы профилакти-
ки нетрезвого вождения в России через 
введение нового модуля в программу ав-
тошкол.

Продолжил тему профилактики 
управления транспортным средством 
в состоянии опьянения Александр  Бур-
цев (старший научный сотрудник На-
ционального научного центра нарколо-
гии — филиала ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Минздрава России).

И, наконец, вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма были освещены в выступлениях 
Елены Борисенко (сотрудницы Эксперт-
ного центра «Движение без опасности») 
и Светланы  Шевченко  —  директора на-
правления образовательных проектов 
и программ компании «Искусство тре-
нинга», которая рассказала об образова-
тельном проекте компании Хендэ Мо-
тор СНГ.

Большой интерес вызвали презента-
ции зарубежных участников конферен-
ции, представленные во второй части 
пленарного заседания, которое с при-
ветственным словом открыла Д-р Карин 
Мюллер — руководитель отдела «Человек 
и здоровье» компании «ДЕКРА Аутомо-
биль ГмбХ» (Германия). Она рассказала 
о целях и задачах интернационального 
сообщества дорожных психологов Евро-
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пы, отметив, что данная рабочая встреча 
вышла за пределы стран Евросоюза и 
проходит в России.

Далее последовала серия докладов о 
роли и месте психологии в обеспечении 
безопасности дорожного движения в раз-
ных странах. Так, со своими презентаци-
ями выступили:

Д-р Дон Милтон Де Вол — руководи-
тель института транспортной безопасно-
сти в компании «ТЮВ Тюринген Фар-
цойг ГмбХ & Ко. КГ» (Германия); Дэвид 
Эдвард  Кранделл — профессор психо-
логии Университета Ноттингем Трент 
(Великобритания); Сюзанна  Бенцс — 
ведущий психолог Департамента пси-
хологического тестирования водителей 
Министерства национального развития 
(Венгрия); Гуннар Мейнхард — руково-
дитель Эстонского центра развития по-
ведения водителей (Эстония); Хельмут 
Вернер  Парис  — психолог-консультант 
по безопасному дорожному движению 
Фламандского министерства транспор-
та и общественной деятельности (Бель-
гия); Кэрол Кляйнманн — ведущий пси-
холог психологического центра «Салвус 
с.р.о» (Словакия); Мария  де  Фатима 
Перейра  да  Силва — ассоциированный 
профессор Высшей школы образования 
Политехнического института города 
Коимбра (Португалия); Иоаннес  Анто-
ниус Маринус Мария Виссерс — старший 
консультант по мобильности и поведе-
нию консалтинговой компании «Ройял 
Хаскониг Ди Эйч Ви» (Нидерланды); 
Петр  Замечник — ведущий психолог 
Центра исследований в сфере транспор-
та (Чехия).

Основные материалы второй части 
пленарного заседания о роли психоло-
гии в обеспечении безопасности дорож-
ного движения опубликованы на сайте 
TPI.

После перерыва работа конференции 
была продолжена на секциях — дискус-
сионных площадках:

1) Вопросы профилактики вождения 
в нетрезвом виде и превентивной рабо-
ты с нарушителями / Alcohol offenders: 
assessment and rehabilitation. Ведущие 
модераторы — Don  De  Vol (Германия) и 
Маргарита Плотникова (Россия);

2) Вопросы профилактики и превен-
тивной работы с водителями-наруши-
телями/ Non-alcohol (or drug) offenders: 
assessment and rehabilitation. Ведущие 
модераторы — Thomas  Wagner (Герма-
ния) и Алексей Кузнецов (Россия);

3) Обучение и тренинги в области 
дорожной безопасности / Education and 
training in traffic safety. Ведущие модера-
торы — Jan  Vissers (Нидерданды) и Та-
тьяна Арчакова (Россия);

4)Вопросы в области психологи-
ческого тестирования и оценка пси-
хологической надежности водителя / 
Fitness to drive (testing and assessment of 
psychological fitness to drive. Ведущие мо-
дераторы — Fatima Pereira da Silva (Пор-
тугалия) и Виктор Ермолаев (Россия);

5) Вопросы мотивации и эмоцио-
нальных состояний водителя/ Motives — 
emotions while driving. Ведущие модера-
торы — Matus  Sucha (Чехия) и Максим 
Харченко (Россия).

В целом работа дискуссионных пло-
щадок была настолько плодотворной 
и интересной, что участники не хотели 
расходиться и продолжали обсуждение 
вопросов, связанных с профилактикой 
вождения в нетрезвом виде, обучением 
водителей, оценки психологической при-
годности к управлению транспортным 
средством и др. даже после окончание 
работы секций.

Основные материалы презентаций 
зарубежных коллег можно найти на сай-
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те TPI, а сообщения российских коллег 
(включая материалы электронного сбор-
ника конференции) на портале психоло-
гических новостей http://psypress.ru/

Подводя итог, можно уверенно кон-
статировать: настоящая конференция 
создала предпосылки и позволила наме-
тить определенные шаги для развития 
практической психологии дорожного 
движения в России, а также начать по-
иск новых решений важнейшей госу-
дарственной задачи — обеспечении 
безопасности на дорогах и снижения 
дорожно-транспортного травматизма. 

Хочется надеяться, что она послужит 
импульсом для консолидации отече-
ственных психологов, интересующихся 
данной проблематикой.

От себя лично хочу добавить, что раз-
витие в России практик превентивной 
работы в области психологии дорожного 
движения являлось замыслом и послед-
ним «проектом» М.Ю. Кондратьева, кото-
рому и принадлежала идея организации 
международной конференции, освещаю-
щей, прежде всего, практическую деятель-
ность психологов по предотвращению на-
рушений в дорожно-транспортной среде.
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