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Теоретические исследования

Репутация личности: риски и опасности

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

факультета психологии Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского

В статье изложены материалы теоретического исследования, посвященно�
го анализу понятия «репутация личности» в контексте авторской концепции
личностных репрезентаций взаимодействия «Я — Другой». Дифференцирова�
ны репутационные риски, имеющие личностное измерение и связанные с тем,
кто принимает риск, и кто оказывается рискующим, и репутационные опасно�
сти, локализованные в социуме и выступающие в виде угрозы для Другого /
Других или угрозы, исходящей от Другого / Других. Приведены результаты эм�
пирического исследования репутации личности в реально функционирующих
малых группах. Выявлены и описаны репутационные опасности и риски, возни�
кающие для личности в процессе общения в малой группе: риски «нераскрытия»
и «недоверия к себе», опасность «конформности», «референтности», «двойно�
го обесценивания».

Ключевые слова: репутация личности, репутационный риск, репутационная
опасность, риск «нераскрытия», риск «недоверия к себе», опасность «конформно�
сти», опасность «референтности», опасность «двойного обесценивания».

Введение и теоретический
анализ проблемы

Репутация личности представляет
собой чрезвычайно интересное и емкое
психологическое понятие, требующее
серьезной научной рефлексии его раз)
личных аспектов. Мы предлагаем про)
анализировать это понятие исходя из ос)
новных положений концепции личност)
ных репрезентаций взаимодействия
«Я — Другой» [8], и в этом контексте об)
судить данные проведенного эмпиричес)
кого исследования.

Репутация личности — это всегда
обобщенный результат непосредствен)
ного или опосредованного взаимодейст)
вия личности и Другого / Других, не
сводимый к эффектам межличностной

интеракции и перцепции, основанный на
социальном познании, включающем в
себя социальное сравнение, категориза)
цию, типизацию и конструирование об)
раза Другого через расширение границ
собственного видения и создание или
уточнение субъективных ментальных
конструктов.

Результат взаимодействия Я — Дру)
гой / Другие фиксируется в виде устой)
чивой установки Других на определен)
ную личность и включает три основных
компонента: когнитивный — информа)
цию о действиях личности, ее поступках,
высказываниях, принадлежности к груп)
пе, личностных особенностях, статусе,
роли и т. п.; аффективный, предполагаю)
щий эмоциональную оценку всего ком)
плекса имеющейся информации о лич)
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ности, и коннатативный, связанный с
конкретными поведенческими рисунка)
ми Другого / Других относительно дан)
ной личности.

Репутация личности формируется на
основе субъективных суждений, мнений
и предпочтений одних личностей отно)
сительно другой и имплицитно содер)
жит индивидуально)психологические и
личностные качества (пол, возраст, ког)
нитивные конструкты, мотивация, уро)
вень самооценки, система ценностей и
смыслов), социально)психологические
особенности (принадлежность к ингруп)
пе или аутгруппе, психометрический
статус, социальный интеллект) всех лич)
ностей, а также специфику социокуль)
турного контекста.

Репутация личности включает в себя
не столько характеристику личностных
свойств и ее особенностей, сколько оцен)
ку личности в координатах субъективи)
рованных ожиданий Других и предписа)
ний, определенных социальной ролью.
Поскольку любая личность исполняет
множество различных социальных ро)
лей, следует признать возможность су)
ществования множественности репута)
ций личности [9].

Репутация личности выступает и как
своеобразный ресурс, социальный капи)
тал и конкурентное преимущество лич)
ности во взаимодействиях с Другими,
определяющее специфику этих интерак)
ций, и как специфический ярлык или
стигма, ограничивающие и нарушающие
взаимодействие личности с Другими.
В этой связи можно говорить о модаль)
ности репутации и ее роли (конструк)
тивной или деструктивной) в развитии и
функционировании личности.

Соответственно, репутация личности
определяется как когнитивно)оценочная

система фиксированных мнений и суж)
дений одних субъектов о другом субъек)
те, сформированная на основе личност)
ных репрезентаций взаимодействия
«Я — Другой». При таком рассмотрении
анализ репутации личности предполага)
ет изучение следующих аспектов:

• многообразие видов репутаций лич)
ности в зависимости от качественных и
количественных оценок разнообразных
Других, их содержательной глубины и
смысловой конкретики;

• личностные и социально)психоло)
гические особенности субъектов репута)
ционной оценки;

• характер взаимоотношений и тип
взаимодействий между субъектами ре)
путационного взаимодействия;

• особенности социокультурных ус)
ловий, в рамках которых происходит
формирование репутации личности;

• опасности и риски, связанные со
спецификой репутации личности, и их
влиянием как на социальную актив)
ность, развитие и самодетерминацию са)
мой личности, так и на функционирова)
ние Других, взаимодействующих с этой
личностью.

В данной работе наш исследователь)
ский интерес сфокусирован на изучении
репутации личности в формате опаснос)
ти и риска.

Для начала дифференцируем терми)
ны «риски репутации» и «опасности ре)
путации», опираясь на взгляды Н. Лума)
на о различии между понятиями «риск»
и «опасность» [6].

Н. Луман совершенно справедливо
полагает, что дифференциация понятий
«риск» и «опасность» связана с пробле)
мой референции, т. е. отнесенности ре)
зультата того или иного неоднозначного
действия, поступка, высказывания непо)
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средственно к актору или наблюдателю.
Если вероятный ущерб от принятого ре)
шения или рискованного действия соот)
носится с возможными последствиями
для самой личности, следует говорить о
риске, поскольку риск выступает в виде
субъективной характеристики реальнос)
ти, не зависящей от видения Другого.
Если же предполагаемый ущерб связан с
последствиями для других, необходимо
употреблять понятие «опасность» как
характеристику социальной среды. Кро)
ме того, различение этих понятий, по
Н. Луману, касается временного измере)
ния: риск предполагает осознание разли)
чий между настоящим и будущим, тогда
как опасность подразумевает временной
модус «здесь)и)сейчас».

Используем это различение примени)
тельно к понятию «репутация личности».

Репутационные риски связаны с из)
менениями статуса репутации личности,
когда человек, осознавая и принимая не)
определенность последствий своих дей)
ствий, решений, поступков (проигрыш
или выигрыш), идет на это, рискуя сво)
им положением, качеством исполняе)
мых ролей, прежними заслугами и авто)
ритетом в той или иной области. Напри)
мер, личность с репутацией высоко)
классного специалиста меняет место ра)
боты и с повышением переезжает в мега)
полис, где ей необходимо не просто осво)
ить новые функциональные обязаннос)
ти, подтвердив репутацию компетентно)
го профессионала, но и адаптироваться к
социокультурным и бытовым условиям
нового места жительства, интегриро)
ваться в уже сложившийся коллектив,
установить комфортные межличност)
ные отношения. В этом случае человек
рискует профессиональной репутацией,
несмотря на то, что факторы, детермини)

рующие успех (выигрыш), локализова)
ны не только в профессиональной сфере.
И, наоборот, человек с репутацией не)
удачника может решиться на реализа)
цию сложного и неоднозначного проекта
и в случае значительных достижений
трансформировать конфигурацию мне)
ний о себе, изменив тем самым свой
прежний репутационный статус. Однако
при неудачном исходе дела репутация
неудачника не просто подтвердится, но и
приобретет устойчивый характер, влияя
на персональную и социальную иден)
тичность личности, ее я)концепцию и са)
мосознание. Следовательно, репутаци)
онные риски имеют личностное измере)
ние и обусловлены решениями, действи)
ями и поступками самой личности даже
тогда, когда принятие риска личностью
продиктовано экспектациями социаль)
ного окружения (предписывающими
или предсказывающими). В связи с этим
риски репутации имеют отношение не
столько к системе мнений Других о лич)
ности, сколько представлений личности
о себе, затрагивая такие ядерные образо)
вания репутации как честь и достоинст)
во личности.

Что касается репутационных опасно)
стей («ловушек»), то они локализованы
в социуме, могут угрожать как самой
личности, так и окружающим ее Другим
и связаны с социальными санкциями.
Опасности, возникающие для Другого /
Других, обусловлены особого рода соци)
альным влиянием и давлением (влас)
тью) репутации личности, когда Другие
добровольно или вынужденно подчиня)
ются авторитету. При этом, как отмечает
М.Ю. Кондратьев, важно различать ав)
торитет личности и авторитет роли, вы)
ступающие в виде разных психологичес)
ких реальностей [4; 5].
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В первом случае Другие подчиняют)
ся личности, поскольку у нее есть необ)
ходимые ресурсы в виде определенных
качеств и компетенций, опыта принятия
значимых для группы решений, эффек)
тивных поведенческих стратегий, пози)
тивных межличностных отношений, т. е.
всего того, что обеспечивает влияние
личности на Других, готовых разделить
с ней ответственность за любые приня)
тые решения. В случае авторитета роли
определенные качества и компетенции
изначально авансируются личности, ин)
терперсональные отношения характери)
зуются зависимостью, асимметричнос)
тью и, следовательно, ответственность за
принятые решения (особенно неэффек)
тивные) не разделяется. Соответствен)
но, в первом случае правомерно гово)
рить о власти репутации личности как о
выданном Другими кредите доверия, а
во втором случае — о ролевых ожидани)
ях, связанных со статусными предписа)
ниями, правилами и нормами, имеющи)
ми отношение к псевдорепутации лич)
ности. При этом заметим, что в повсед)
невной жизни авторитет роли часто пре)
обладает над авторитетом личности.

Опасности для самой личности также
находятся в каузальной связи с ее репу)
тацией, выступая как следствие ее каче)
ственной определенности. Безусловно,
репутация чаще всего рассматривается
как средство личного успеха человека,
однако в этом случае опасения, связан)
ные с утратой заработанной репутации,
возможным изменением характера при)
вычных взаимодействий и коммуника)
ций с Другими, могут приводить к поте)
ре того или иного жизненного шанса,
профессиональной стагнации, остановке
в развитии и личностном росте. Получа)
ется, что репутация — это, с одной сторо)

ны, надежная защита и стабильный ка)
питал личности, важный маркер ее до)
стижений и успехов, а с другой стороны,
своеобразный ограничитель, средство
социального контроля над личностью и
регулятор социальных отношений.

Еще одним вариантом репутацион)
ных опасностей для личности выступа)
ет социальная стигматизация. Вслед за
И. Гофманом [2], стигма рассматрива)
ется как специфический тип отношений
между признаком и существующим сте)
реотипом, фактор социального позици)
онирования личности, приводящий к ее
негативному дискриминационному
маркированию Другими, основанному
на отличиях данной личности от Дру)
гих. Целью стигматизации является оп)
равдание враждебных и агрессивных
поведенческих и коммуникативных ус)
тановок и стратегий Другого / Других в
отношении той или иной личности, дис)
танцированность и отстраненность от
нее в социальных ситуациях и межлич)
ностных взаимодействиях [1]. Приме)
нительно к изучению репутации лично)
сти можно констатировать, что стигма)
тизация основана на ограниченной, ми)
нимальной или недостаточной инфор)
мации о личности и проявляется в двух
вариантах: либо в консенсусном наборе
необоснованных мнений о личности,
сформированных на основании чаще
всего визуально наблюдаемых разли)
чий; либо эффекте проекции, при кото)
ром та или иная репутация группы ав)
томатически выступает в качестве ап)
риорного знания при формировании ре)
путации отдельной личности, включен)
ной в эту группу. В таком случае лично)
сти приходится буквально сражаться
за собственную идентификацию, пре)
одолевая существующие в обществе
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стереотипы, предрассудки и предубеж)
дения.

Программа эмпирического
исследования

Целью эмпирического исследования
является анализ репутационных опасно)
стей и рисков, возникающих для лично)
сти в процессе общения в малой группе.
В исследовании принимали участие две
реально функционирующие студенчес)
кие группы, первая из которых состоит
из 21 человека (12 девушек и 9 юношей,
возраст 20—21 год), в состав второй вхо)
дят 23 человека (15 девушек и 8 юношей,
возраст 20—21 год), обучающиеся в тече)
ние 5 лет в высшем учебном заведении.
Мы предположили, что за этот период
совместной деятельности каждый из
студентов приобрел устойчивую репута)
цию в группе.

Для изучения репутационных рис)
ков и опасностей использовались непа)
раметрическая социометрия Дж. Море)
но для определения психометрического
статуса членов группы, основанного на
внутригрупповых выборах в рамках
симпатий и антипатий (аффективный
компонент репутации личности); само)
оценка уровня коммуникативной ком)
петентности и групповая оценка комму)
никативной компетентности (когни)
тивный компонент репутации личнос)
ти); методика КОС)2 [3], направленная
на диагностику коммуникативных и ор)
ганизаторских способностей (откры)
тость коммуникативному опыту, учас)
тие в межличностных контактах, уме)
ние организовывать коммуникацию,
влиять на членов группы и их интерак)
ции), выявляющая в контексте данной

работы поведенческий компонент репу)
тации личности.

Результаты исследования
и их обсуждение

Данные, полученные при оценке соб)
ственных коммуникативных способнос)
тей, свидетельствуют, что респонденты
имеют «хорошую репутацию у самих се)
бя» [7, c. 79], подтверждая выявленную в
социальной психологии тенденцию каж)
дой личности воспринимать себя благос)
клонно. Однако групповая оценка ком)
муникативной компетентности демонст)
рирует существенный разброс мнений —
от высоких оценок до низких. Заметим
отсутствие как минимально низких, так
и максимально высоких оценок, что объ)
ясняется стремлением личности чаще
использовать крайние полюсные поня)
тия при оценке малознакомых людей, а
середину биполярной шкалы при оцени)
вании тех, кто интегрирован в ингруппу,
с кем она контактирует и взаимодейст)
вует, имея возможность сформировать
более тонкие критерии различения.
В связи с этим интерес вызывает рассо)
гласование оценок, полученных от самой
личности и от группы, при сравнении
которых выявляется два вида данных:
1) собственная оценка и групповая оцен)
ка находятся в одном диапазоне; 2) соб)
ственная оценка и групповая оценка су)
щественно различаются.

Что касается самооценки коммуника)
тивных и организаторских способнос)
тей, то только три человека из первой
группы и два человека из второй группы
отметили, что не стремятся к общению
внутри группы, предпочитая коммуни)
кации с ограниченным числом близких
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людей, в коллективе чувствуют себя на)
пряженно и некомфортно, редко прояв)
ляют самостоятельность и инициативу.
Отметим, что факторы, детерминирую)
щие такое поведение субъекта, различны
и могут быть локализованы как во внут)
реннем пространстве самой личности
(личностные свойства, ценности, инте)
ресы, смыслы, установки, психологичес)
кие защиты), так и в пространстве соци)
ально)психологических взаимодействий
и интеракций личности в группе. У всех
остальных представителей исследуемых
групп диагностируется средний и высо)
кий уровень коммуникативных способ)
ностей и организационных умений.

Социометрическая структура групп
свидетельствует об отсутствии ярко вы)
раженных предпочитаемых и отвержен)
ных — у всех членов групп есть взаим)
ные выборы (хотя бы один), у некоторых
взаимные отвержения. Полученные дан)
ные, по)видимому, можно объяснить
композицией самих групп, возрастом
участников исследования, многообрази)
ем социальных ролей, выполняемых
членами групп, мобильностью и вклю)
ченностью личности в разные группы, а
также особенностями межличностных
внутригрупповых отношений. Вместе с
тем проведение непараметрической со)
циометрии позволило выделить пред)
ставителей групп с самым низким пси)
хометрическим статусом (3 человека из
первой группы и 1 человек — из второй).

Групповая оценка коммуникативной
компетентности личности коррелирует
как с психометрическим статусом лич)
ности в группе (для первой группы r =
= 0,63 при p < 0,01; для второй группы
r = 0,54 при p < 0,05), так и с коммуника)
тивными и организаторскими способно)
стями личности (для первой группы r =

= 0,56 при р < 0,05; для второй группы
r = 0,41 при p < 0,05).

Репутационные риски и опасности
для личности в процессе внутригруппо)
вых коммуникаций и интеракций выяв)
ляются на основе показателей:

1) рассогласование между субъектив)
ной и групповой оценкой коммуника)
бельности личности;

2) сочетание среднего показателя
психометрического статуса личности в
группе и низкой самооценки коммуни)
кабельности, коммуникативных и орга)
низаторских способностей;

3) сочетание репрессивного статуса
личности в группе с низким значением
групповой оценки коммуникабельности;

4) рассогласование между групповой
оценкой коммуникативной компетент)
ности и самооценкой коммуникативных
и организаторских способностей.

Опираясь на эти показатели и их со)
четания, мы выделили следующие репу)
тационные риски и опасности.

Риск «нераскрытия» диагностирует)
ся нами на основании различий между
субъективной и групповой оценками
коммуникабельности личности (высо)
кая субъективная оценка и низкая
групповая). Он связывается с вероят)
ностью субъектной нереализованности,
при которой личность, обладая доста)
точными внутренними ресурсами, не
раскрывает их для Других, блокирует
имеющиеся притязания на социальное
признание, позиционирует себя вне
психосоциального контекста, не при)
знает роли и значения Других для соб)
ственного развития, самодетерминации
и самосовершенствования, не осознает
ценности собственной личности для
Другого и безусловной ценности Дру)
гого для себя. Выявленный репутаци)
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онный риск соотносится с когнитив)
ным и поведенческим компонентами
репутации личности.

Риск «недоверия к себе» имеет отно)
шение к неуверенности личности в соб)
ственных способностях и потенциалах
(сочетание средних показателей психо)
метрического статуса и низкой само)
оценки коммуникативной компетентно)
сти либо относительно высокого статуса
в группе и средних оценок коммуника)
тивных и организаторских способнос)
тей). Этот вид риска выявляется в слу)
чае, когда группа принимает личность,
симпатизирует ей и авансирует опреде)
ленный кредит доверия, основанный на
признании качеств и особенностей лич)
ности, которые значимы для группы и
существенны в контексте групповых
норм и ценностей. Несмотря на это, лич)
ность по каким)либо причинам не ис)
пользует психологическую поддержку
группы как ресурс собственного разви)
тия, не укрепляет уверенность в собст)
венных возможностях, не трансформи)
рует поведенческие тактики и стратегии,
упуская предоставленный группой
шанс, вопреки тому, что находится при
этом внутри контекста принятия, заботы
и защищенности. В этом случае репута)
ционный риск имеет отношение к аф)
фективному и когнитивному компонен)
там репутации личности.

Первый блок репутационных опас)
ностей определяется с учетом психомет)
рического статуса личности в группе и
значений субъективной и групповой
оценки коммуникабельности личности
(сочетание показателей статуса в груп)
пе, самооценок и групповых оценок). Он
сопряжен с определенными социальны)
ми ожиданиями и внутригрупповыми
санкциями. Если групповые ожидания

носят дискриминационный для личнос)
ти характер, это приводит не только к
дистанцированию членов группы от
личности, минимизации контактов с
ней, игнорированию ее мнений и инте)
ресов, девальвации ее самобытности и
индивидуальности, но и к принятию
личностью навязанной группой позици)
ей и ролью (репутационная опасность —
«ловушка конформности»). Если груп)
повые оценки коммуникабельности
личности высокие, но психометричес)
кий статус личности не самый высокий
в группе, это может свидетельствовать о
несоответствии конфигурации психоло)
гических свойств личности групповому
прототипу или о наличии тех или иных
личностных девиаций относительно
групповых норм («ловушка референт)
ности»). Этот блок репутационных
опасностей связан с аффективным и по)
веденческим компонентами репутации
личности. Он может вызвать внутри)
личностный конфликт и в дальнейшем
угрожать я)концепции личности, соче)
таясь с риском «недоверия к себе».

Еще один блок репутационных опас)
ностей выявляется на основании значи)
тельного диссонанса между самооцен)
кой коммуникативных и организатор)
ских способностей личности (средние
или высокие оценки) и групповой оцен)
кой коммуникабельности личности
(оценки ниже среднего значения по
группе). При таких условиях группа не
поддерживает субъективные притязания
личности, не признает ее способности, не
обеспечивает личность социальной под)
держкой. В этом случае личность либо
обесценивает группу и формирует враж)
дебные и агрессивные установки по от)
ношению к ее членам, либо корректиру)
ет собственную самооценку и уровень
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притязаний, либо происходит «двойное
обесценивание».

Выводы

Репутация личности представляет
собой когнитивно)оценочную систему
фиксированных мнений и суждений од)
них субъектов о другом субъекте, сфор)
мированную на основе личностных ре)
презентаций взаимодействия Я — Дру)
гой / Другие.

Репутация личности как результат
взаимодействия Я — Другой / Другие
фиксируется в виде устойчивой установ)
ки Других на определенную личность,
включающей когнитивный компонент,
т. е. информацию о личности (ее действи)
ях, поступках, высказываниях и т. п.); аф)
фективный компонент, предполагающий
эмоциональную оценку всей имеющейся
информации о личности, и коннотатив)
ный компонент, связанный с поведенчес)
кими стратегиями Другого / Других.

Дифференцированы различия между
репутационными рисками, имеющими
личностное измерение и акцентирующи)
ми внимание на том, кто принимает
риск, и кто оказывается рискующим, и
репутационными опасностями, локали)
зованными в социуме и выступающими
в виде угрозы для Другого / Других, или
угрозы, исходящей от Другого / Других.

Результаты эмпирического исследо)
вания позволили определить и описать
риски репутации и опасности для репу)
тации, возникающие в процессе обще)
ния личности в реально функционирую)
щей малой группе.

Выявлены репутационные риски:
риск «нераскрытия», связанный с веро)

ятностью субъектной нереализованнос)
ти и обусловленный сочетанием значи)
тельных внутренних ресурсов личности
и ее недоверием к миру и Другим, при
котором личность, позиционируя себя
вне социального контекста, девальвиру)
ет роль и значение Других для самоакту)
ализации и самовыражения; риск «недо)
верия к себе», детерминируемый неуве)
ренностью личности в собственных воз)
можностях и способностях, возникаю)
щий в том случае, когда она не использу)
ет психологическую поддержку группы
в качестве ресурса собственного роста и
развития.

Описаны репутационные опасности
для личности, обусловленные группо)
выми ожиданиями и санкциями, кото)
рые связаны с аффективным и поведен)
ческим компонентами репутации лич)
ности. Опасность «конформности»
имеет отношение к принятию личнос)
тью собственной низкостатусной пози)
ции в группе и навязанной группой де)
структивной ролью; опасность «рефе)
рентности» обусловлена актуализаци)
ей конфликта между значимостью
групповых ценностей, норм, оценок
для личности и ее несоответствием
групповому прототипу; опасность
«двойного обесценивания» опосредова)
на низкими групповыми оценками и са)
мооценкой личности.

Результаты проведенного исследова)
ния могут быть использованы в психо)
логических программах тренингов по
управлению репутацией личности, при
решении практических задач по оптими)
зации реальных межличностных взаимо)
действий и взаимоотношений, а также
для формирования гармоничной иден)
тичности личности.
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The paper reports outcomes of a theoretical research into the notion of 'personal reputa�
tion' in the context of the author's concept of personal representations of the 'I — Other'
interaction. The paper distinguishes between reputational risks (that have a personal per�
spective and are related to the one taking the risk as well as to the one at risk) and reputa�
tional dangers (localized in society and constituting a threat to the Other/Others or a threat
coming from the Other/Others. Results of an empirical research on personal reputation in
real, functioning small groups are provided, along with the descriptions of reputational dan�
gers and risks arising for an individual in the process of communication in a small group, such
as risks of 'not revealing oneself' or 'evoking mistrust towards oneself', and dangers of 'con�
formity', 'reference' and 'double devaluation'.
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Среда как бытийное пространство че)
ловека полифункциональна и представ)
ляет собой не только предметно)прост)
ранственную категорию, связанную с
удовлетворением базовых потребностей
человека (например, в отдыхе, безопас)
ности и т. п.), но и социально)психологи)
ческую. Социально)функциональный
потенциал среды значителен. В ней орга)
низуются социальное взаимодействие и
коммуникации различного уровня (от
участия в городских референдумах до
соседского общения), устанавливаются
формы пространственного поведения ее
обитателей, привязанности. Среда слу)
жит регулятором параметров отношений
к другим людям и одновременно марке)
ром социального статуса человека. Сре)
да способна удовлетворить социально)
психологические потребности личности,
такие как потребность в самопрезента)
ции, саморазвитии и самоактуализации,
аффилиации и социальной активности,
приобретении информационного и куль)

турального опыта и т. п. Наконец, среда
отражает уровень материального разви)
тия общества, социальные процессы, об)
раз жизни людей [1; 2; 3; 10].

Отношения человека и пространства
его обитания операционализированы в
таких понятиях как привязанность к ме)
сту (place attachment) и чувство места
(sence of place). Феномены «привязан)
ность к месту» и «чувство места» стали
активно изучаться в русле социальной и
экологической психологии в течение по)
следних двух десятилетий. Литератур)
ный обзор исследований в этой области
демонстрирует, что эти понятия не име)
ют единой трактовки и дефиниций, так
же как и модели изучения этих феноме)
нов [18; 23; 25].

Место — это открытая система, гра)
ницы которой определяются полем
функционирования субъекта. Так мес)
том, к которому человек испытывает
привязанность, могут быть страна, го)
род, район, жилище и т. д. Временные и

Привязанность к месту и чувство места: модели и феномены

С.И. РЕЗНИЧЕНКО
аспирант, научный сотрудник лаборатории модернизации психологической

службы системы образования Московского городского
психолого:педагогического университета

В статье чувство места и привязанность к месту рассматриваются как
базовые параметры человеческого взаимодействия и самореализации, анализи�
руются теоретические модели привязанности к месту и чувства места, а
также конструкты, составляющие основу данных феноменов. Предлагается
авторская модификация одной из моделей изучения привязанности к месту,
апробированная в эмпирических исследованиях. Описаны феномены привязан�
ности к месту, чувства места, идентификации с местом, зависимости от ме�
ста и ряд других.

Ключевые слова: чувство места, привязанность к месту, идентификация
с местом, зависимость от места, социальные связи, укорененность.
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пространственные границы места можно
определить только при соотнесении с
множеством субъективных факторов:
характером и обширностью социальных
отношений, образом жизни субъекта [7].

Привязанность к месту представляет
собой положительную эмоциональную
связь, которая возникает между личнос)
тью и средой ее обитания. В исследова)
ниях было продемонстрировано, что по)
жилые люди, а также люди, относящиеся
к низкому социально)экономическому
классу, испытывают более сильную и
прочную привязанность к месту прожи)
вания, чем молодые успешные и обеспе)
ченные люди [16].

Некоторые авторы используют выра)
жение «чувство дома» как положитель)
ную коннотацию привязанности к месту.
Однако необходимо отметить, что при)
вязанность к месту может иметь и отри)
цательный характер (то есть стремление
человека к избеганию своего нахожде)
ния в определенном месте), а также мо)
жет не иметь конкретного антиципируе)
мого реально существующего места при)
вязанности, в то время как чувство дома
подразумевает положительное эмоцио)
нальное отношение к месту и связано с
конкретным местом [10; 14]. М. Родман
(M. Rodman) отмечает, что природа при)
вязанности к месту есть феномен, конст)
руируемый в ходе взаимодействия чело)
века с местом, а значит, временный, по)
скольку для людей важно не само место
как территориальный объект, а то, какие
личностные смыслы оно в себе несет для
формирования и поддержания личност)
ной или групповой идентичности [22].

Исследования понятия места стали
развиваться, обогащаясь трудами уче)
ных в области средовой психологии о со)
циальных границах в жилой среде, о раз)

витии значения места и образа места для
его обитателей, о явлении зависимости
от места, а также вследствие разработки
методологии изучения «чувства места»,
измерения проксимальных конструктов
(привязанности, зависимости от места,
территориальной идентичности и про)
чих). Проблема чувства места — больше
идея, чем хорошо определенный конст)
рукт, абстрактное и иллюзорное поня)
тие, которое имеет начало в области фе)
номенологической географии и филосо)
фии, но не имеет эмпирических возмож)
ностей изучения. Чувство места много)
мерно и представляет собой индивиду)
альное отношение субъекта к среде про)
живания и/или жизнедеятельности [25].

Определение места Я. Туана (Tu)
an Y.F.) остается самым простым и крат)
ким: «Что начинается как недифферен)
цированное пространство, становится
местом, поскольку мы узнаем его лучше
и наделяем его личностными смыслами»
[27, p. 16]. Поскольку личность человека
формируется под влиянием окружения
(социума, обстоятельств, происходящих
в жилом пространстве, а также норм, пра)
вил и средовых ресурсов, характерных
для каждой конкретной среды), то устой)
чивость и сила чувства места зависят от
силы, личностной значимости, полярнос)
ти и длительности происходящих в дан)
ной среде событий. Само место можно
описать с позиции ряда присущих ему
физических и психологических свойств,
таких как, например, размер принадле)
жащих местности территорий, количест)
во известных достопримечательностей,
качество влияния предметно)содержа)
тельных характеристик местности на
культурные и социальные процессы,
личность обитателей [19]. Следователь)
но, место, к которому мы чувствуем при)
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вязанность, не обязательно должно
иметь четкие физические координаты.

Отношение к среде может быть опре)
делено как ответ на экзогенные события,
объект или стимул. Чувство места согла)
суется с концепцией отношения личнос)
ти, согласно которой психологическое
ядро личности есть индивидуально)це)
лостная система ее субъективно)оценоч)
ных, сознательно)избирательных отно)
шений к действительности, являющая
собой интериоризованный опыт взаимо)
отношений с другими людьми. Теория
отношения личности дает теоретичес)
кую основу для организации отношений
между людьми и местом [13].

Таким образом, место является субъ)
ективным и социальным конструктом, а
чувство места — результатом взаимодей)
ствия с местом, при котором место ассо)
циируется у человека с личностными
смыслами, воспоминаниями, историей
жизни. Чувство места — феномен, отно)
сящийся к эмоциональной и физической
связи, который человек способен пере)
живать по отношению к физическому
пространству, а также к его наполнению
и содержанию [11; 15].

Дж. Мальпас (Malpas J.E.) подчерки)
вает, что восприятие места происходит с
позиций трех аспектов: онтологического
(человек анализирует и вырабатывает
нормы и правила жизни в данном месте),
уникальности места (человек оценивает
положительные уникальные характери)
стики места и определяет для себя моти)
вы привязанности к месту, чувства уко)
рененности), сравнения «своего» места с
другими [15].

Однако до сих пор нет единой трак)
товки понятия «чувство места», так же
как единого мнения: чувство места по)
рождает привязанность к месту и другие

психологические конструкты или же, на)
оборот, через эмоционально)положи)
тельное отношение человека к среде воз)
никает чувство места. Так, Б. Йоргенсен
и Р. Стедман (Jorgensen B., Stedman R.)
утверждали, что чувство места следует
понимать как феномен, включающий
привязанность к месту (в котором они
усматривают компоненты, относящиеся
к эмоциональному взаимодействию с
местом), зависимость от места (рассмат)
ривается ими как волевой процесс, кото)
рый направлен на деятельность) и иден)
тификацию с местом (которая имеет бо)
лее познавательный характер и образует
смысловую составляющую места) [13].
Другие авторы утверждают, что чувство
места, зависимость от места и идентифи)
кация с местом есть производные привя)
занности к месту [18; 20].

Междисциплинарные исследования
чувства места сосредоточиваются в ос)
новном на трех аспектах: 1) социально)
культурный (например, привязанность к
обществу, вклад социального капитала в
формирование привязанности к месту);
2) биофизический (влияние природных,
территориальных, климатических фак)
торов и предметно)содержательных ха)
рактеристик среды на привязанность к
месту); 3) интеграция социально)куль)
турного и биофизического аспектов в
изучении привязанности к месту [20].

Исследователи, разрабатывающие те)
ории о влиянии биофизических особен)
ностей среды на формирование привя)
занности к месту, преимущественно ра)
ботают с двухмерной моделью изучения
феномена. Первая модель, описывающая
привязанность к месту в качестве рекре)
ационного ресурса, появилась в литера)
туре в 1989 году. В данной двухмерной
модели привязанность к месту определя)
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ется двумя компонентами — идентифи)
кацией с местом (чувство принадлежно)
сти к определенной территории, жили)
щу) и зависимостью от места [27].

Идентификация с местом (place iden)
tity) — такие аспекты «я», которые опре)
деляют личностную идентичность в от)
ношении физической среды посредством
совокупности сознательных и бессозна)
тельных идеалов, убеждений, предпочте)
ний, чувства, ценностей, целей, тенден)
ций в поведении и навыков, относящихся
к этой среде [10]. Другими словами,
идентификация с местом — это сложный
конгломерат раздумий и чувств по пово)
ду конкретных физических параметров
среды и их соответствия личностным
смыслам и жизненным целям обитателей
этой среды. Понятие идентификации с
местом понимается как позитивный про)
цесс и может быть использовано для опи)
сания условий, при которых место явля)
ется личностным элементом «образа Я»
любого человека.

Зависимость от места (place depend)
ence) характеризуется как воспринимае)
мая жителем прочность ассоциации сво)
ей жизни и самого себя с определенным
местом, которая появляется в ходе оцен)
ки жителем качества актуального места и
его сравнением с представляемым качест)
вом других мест. Зависимость от места
подразумевает деятельность субъекта в
среде жизнедеятельности и степень
функциональности среды, соответствия
ее условий потребностям человека, на)
пример, в отдыхе или саморазвитии и т. п.
Некоторые исследователи подчеркивали
важность городского ландшафта/пейза)
жа в среде проживания в формировании
«зависимости от места» [27]. Зависи)
мость от места была связана с идентифи)
кацией с местом через идею самодоста)

точности, разработанной К. Корпелой
(Korpela К.). И зависимость от места, и
самодостаточность — термины, которые
используются, как правило, для описания
условий, при которых у личности будет
формироваться более сильная привязан)
ность к месту, чем потенциальные воз)
можности места проживания, позволяю)
щие личности достичь желаемый образ
жизни. Зависимость от места относится к
его функциональным характеристикам,
она отражает степень, в которой физичес)
кие параметры среды обеспечивают усло)
вия для реализации потребностей челове)
ка [13; 14]. Обоснованность и надежность
этой двумерной модели продемонстриро)
вана в ряде исследований в Соединенных
Штатах [13; 18; 19; 20].

Однако двухмерная модель игнори)
рует некоторые значимые социальные
(соседское сообщество, членство в соци)
альных организациях, знакомства) и
природные факторы (экологичность, эс)
тетичность, территориальная доступ)
ность среды и т. д.), влияющие на привя)
занность к месту.

Учитывая недочеты двухмерной мо)
дели, П. Густафсон (Gustafson P.) пред)
ложил трехполюсную модель. «Я»)по)
люс связан с местами, которые прониза)
ны личностными смыслами и значения)
ми, с теми местами, которые у человека
ассоциируются с его жизненным путем,
деятельностью, историей, самоиденти)
фикацией. Полюс «Другие» касается
влияния типичных для данной среды со)
циальных связей и социальных норм и
правил на привязанность к месту. Полюс
«Среда» отражает роль физических па)
раметров среды в развитии привязанно)
сти к месту [12].

Эта модель была задействована в эм)
пирических исследованиях, посвящен)
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ных идентификации человека с приро)
дой, привязанности к природе [24; 27].

Интеграция методологических схем
по изучению природного и социального
аспектов среды и их роли в поддержании
личностной идентичности привела к по)
явлению четырехмерной модели изуче)
ния привязанности к месту, включающей
в себя конструкты: идентификация с мес)
том и зависимость от места (отражающие
индивидуальное отношение к месту),
связь с природой, социальные связи [20].

Вследствие неоднозначной трактов)
ки понятия места некоторые исследова)
тели дополнили ряд аспектов, определя)
ющих привязанность к месту, новыми
конструктами:

• эмоциональная привязанность [10; 13];
• социальные связи [2; 5; 9; 11];
• привычность проживания в опреде)

ленном месте (приятные воспоминания
о времени, проведенном в данном месте,
узнаваемость свойств и облика места, а
также когнитивное ориентирование в
местности и образ места, которые явля)
ются результатом взаимодействия с дан)
ным местом и проявляются в воспоми)
наниях, разговорах о нем [9; 10; 16; 27];

• принадлежность (эмоциональная
потребность быть принятым социальной
группой в пределах жилого пространст)
ва, а также потребность в соответствии
нормам, правилам, обычаям, типичным
для места проживания, личностным
убеждениям и ожиданиям человека [20];

• укорененность (феномен, включаю)
щий материальный компонент — физичес)
кое нахождение на территории прожива)
ния, и духовный компонент — тесную пси)
хологическую связь с жилой средой неза)
висимо от факта проживания индивида в
данной среде в настоящее время) [11].
Укорененность, по мнению Я. Туана

(Tuan Y.F.), — это сильная и устойчивая
связь со средой проживания, которая «в
сущности, означает чувствовать себя до)
ма — то есть, независимо от обстоятельств,
ощущать удобство и безопасность в преде)
лах жилого пространства» [26, с. 4];

• и другие [3; 25].
И все же в литературе, связанной с

психологией среды, наиболее часто
встречается трехмерная модель чувства
места, согласно которой чувство места
составляют три конструкта — идентифи)
кация с местом, зависимость от места и
привязанность к месту [13].

Рассматривая чувство места с пози)
ции трех конструктов — привязанности к
месту, идентификации с местом и зависи)
мости от места, теоретическую модель
этого феномена можно обобщить следую)
щим образом. Привязанность к месту —
это эмоциональная составляющая отно)
шения человека к месту, идентификация
места — когнитивный компонент, кото)
рый отражает ощущения собственной ин)
дивидуальности; и, наконец, зависимость
от места представляет собой конативный
или ценностный компонент, качество ко)
торого оценивается в зависимости от дея)
тельности субъекта и степени соответст)
вия средовых условий этой деятельности
и предпочтениям человека [17].

В исследовании чувства места жите)
лей города Перт Западной Австралии
было продемонстрировано, что женщи)
ны чаще, чем мужчины, указывают на
эмоциональную связь с местом прожива)
ния (привязанность к месту), а ценност)
ный компонент (зависимость от места)
оказывается для женщин более значи)
мым: к выбору места жительства женщи)
ны подходят с практичной точки зрения,
сопоставляя собственные жизненные по)
требности и потенциал средовых усло)
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вий для их выполнения. В том же иссле)
довании были получены данные о влия)
нии длительности проживания на чувст)
во места: у людей, проживающих в горо)
де более 20 лет, преимущественно когни)
тивный компонент (территориальная
идентичность) определяет чувство места.
Таким образом, отношение человека к
месту может обусловливаться когнитив)
ными, эмоциональными или ценностны)
ми (коннотативными) связями со сре)
дой. При этом авторы подчеркивают, что
все респонденты могли достаточно четко
и уверенно определить характер собст)
венного отношения к среде [17; 24].

Результаты данного исследования, по
словам авторов, подтверждают необхо)
димость применения модели изучения
чувства места, состоящей из трех уни)
кальных конструктов — идентификации
с местом, привязанности к месту и зави)
симости от места, которые не могут иг)
норироваться исследователями и не мо)
гут рассматриваться как один и тот же
феномен (табл. 1).

В отечественной психологии данная
теоретическая модель была модифици)
рована и использовалась автором статьи
для изучения механизмов привязаннос)
ти к жилому пространству у младших
школьников [6; 8]. Эмоциональный ком�
понент привязанности к жилому прост)
ранству представлен прежде всего кон)
кретными чувствами, эмоциями и пере)
живаниями, которые испытывает чело)
век, находясь и взаимодействуя с груп)
пой людей в пределах жилого простран)
ства. Эти чувства различаются по на)
правленности (модальности) и интен)
сивности и формируют систему оцени)
вания жилой среды как источника пози)
тивных переживаний в комплексе с дру)
гими компонентами привязанности.

Когнитивный компонент включает в
себя образ места проживания индивида,
знание его формирования, развития, его
символики, его расположения в простран)
стве. В целом когнитивный компонент ос)
новывается на социальных представлени)
ях индивида или группы людей об общих
чертах и особенностях, характерных для
данного жилого пространства.

Говоря о ценностном компоненте
привязанности к жилому пространству,
основной акцент ставится на том, как че)
ловек оценивает свое место проживания
и как эта оценка связана с мотивацион)
но)потребностной сферой индивида.
Конструкты, представляющие ценност)
ный компонент привязанности к жило)
му пространству, на наш взгляд, рацио)
нально было разделить на два аспекта:

1) деятельностный — включает в се)
бя ценностные факторы, связанные не)
посредственно с видами деятельности
человека в пределах своего жилого про)
странства: коммуникационная деятель)
ность, установление ценных социальных
контактов, возможность выбора и осу)
ществления различных видов деятель)
ности, возможность активной реализа)
ции процесса автономности;

2) содержательный — конструкты,
которые связаны с предметно)прост)
ранственной организацией среды, с
возможностью манипулирования веща)
ми, пространственной организацией и
другими содержательными составляю)
щими жилого пространства. Содержа)
тельный аспект включает в себя значи)
мые для человека особенности органи)
зации предметно)пространственной и
вещной среды, а также процессы персо)
нализации и приватизации, связанные
именно с содержательной частью жи)
лой среды.
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Данная модель представляется наи)
более удобной в использовании по сво)
ей структуре и содержательной, по)
скольку включает основные компонен)
ты, формирующие чувство места. Мо)
дель может быть эффективно примене)
на при изучении чувства места и фор)
мирования привязанности к локальной
жилой среде (дому, квартире и т. п.).
Однако данная теоретическая схема не
подходит для изучения привязанности
к среде более крупного порядка (напри)
мер, города, региона, страны и т. п.), так
как не содержит в себе конструкты, свя)
занные с отношением человека к приро)
де, достопримечательностям, культур)
ному наследию.

Иную модель предлагает П. ван дер
Грааф. В своей докторской диссерта)
ции, посвященной проблеме программы
городских реконструкций (программы
по переселению жителей в организо)
ванные особым образом жилые секторы
с целью сохранения экологических и
территориальных ресурсов) автор обоб)

щил труды исследователей, изучающих
феноменологию чувства места и привя)
занности к жилому пространству. В ней
чувство места — это один из конструк)
тов привязанности к месту. В его работе
конструкты, составляющие привязан)
ность к месту, следующие (табл. 2):
идентификация с местом, чувство мес)
та, принадлежность к месту, локус
идентификации с местом [10].

Как и другие формы идентификации,
процесс идентификации с местом дает
ответ на вопрос «Кто я есть?» путем про)
тиводействия вопросов «Где я?» и «Ка)
кому месту я принадлежу». Л. Кьюба и
Д. Хаммон называют идентификацию с
местом «дисплейной функцией» привя)
занности к месту, при которой происхо)
дит отражение личностных характерис)
тик через среду, а также формирование
личности через призму взаимодействия
человека с людьми, проживающими в
этом месте [9; 10].

Чувство места — вторая функция
привязанности к месту, названная авто)

Т а б л и ц а  1
Модель изучения чувства места

(Moore&Graefe, 1994; модифицирована Резниченко С.И., 2012)

Структурный компонент Уровень компонента Примеры конструктов,
входящих в компонент

Привязанность к месту Эмоциональный Эмоциональное содержание со)
бытий в прошлом, произошед)
ших в этом месте.
Эмоциональная привязанность
к обитателям места

Идентификация с местом Когнитивный Место как образ детства.
Место как источник воспомина)
ний о событиях жизни

Зависимость от места Коннотативный Деятельност) Возможность активной деятель)
(ценностный) ный аспект ности. Возможность моделиро)

вания пространства
Содержатель) Уединение, автономность.
ный аспект Приватность, присвоение
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ром аффелятивной, затрагивает пробле)
му использования человеком места, в ре)
зультате чего возникает чувство привя)
занности. Чувство места определяет ин)
дивидуальное эмоциональное отноше)
ние к определенной среде. Различия
между социальным и физическим аспек)
тами чувства места первоначально были
предложены С. Ригером и П. Лаврака)
сом. В своем исследовании они изучали
дихотомию «физическая привязанность
к месту (укорененность)/социальная
привязанность (близость социальных
связей в жилом пространстве)». По ре)
зультатам проведенных с жителями те)
лефонных интервью было выявлено, что
оба фактора положительно коррелируют
друг с другом: чем более оседлый образ
жизни ведет житель, тем более прочные
социальные связи он имеет [21].

Однако некоторые авторы считают,
что повышенное внимание к изучению

социальных связей как основополагаю)
щего фактора формирования привязан)
ности к месту и игнорирование других
потенциальных факторов жилой среды
не обоснованно. Так, Л. Кьюба и
Д. Хаммон в исследовании феномена
идентификации с местом предложили в
качестве фокусов идентификации три
фактора — жилище, местное сообщест)
во и местность вообще с ее экологичес)
кими, климатическими, организацион)
ными параметрами. Авторами отмеча)
ется, что доминирующим фокусом
идентификации с местом является вла)
дение жилищем, таким образом, стрем)
ление человека проживать всю жизнь в
одном и том же месте диктуется пре)
имущественно тем, что он имеет в этом
месте собственность, которую он может
организовывать и наполнять содержа)
нием соответственно своим предпочте)
ниям.

Конструкты Вопрос, с которым Параметры конструкта
привязанности к месту связан конструкт
Идентификация Чувствует ли человек се) Чувство принадлежности к месту
с местом бя как дома в этом месте?
Чувство места Каким образом человек Укорененность (привязанность к физи)

чувствует себя здесь ческим параметрам среды).
как дома? Социальная привязанность (чувство

связанности с обществом)
Фокус идентификации Где именно человек себя В пределах собственного жилища.
с местом чувствует как дома В пределах местного сообщества.

(масштаб чувства места)? В пределах региона
Причина принадлеж) Почему это место Личностно)ориентированная причина
ности человека к месту вызывает у человека (например, саморазвитие).

чувство дома? Ориентация на семью.
Ориентация на друзей и знакомых.
Ориентация на общество и социальные
нормы и правила.
Ориентация на устоявшийся уклад и
образ жизни.
Ориентация на жилище

Т а б л и ц а  2
Модель изучения привязанности к месту (Graaf van der P.F., 2009)
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Также авторы выделили шесть фоку)
сов, служащих причиной принадлежнос)
ти человека к месту: личностная основа
(жилое пространство является основой
для личностного роста и развития), ори)
ентация на семью (семья, проживающая
в определенном месте, является основ)
ным фактором, поддерживающим при)
вязанность к месту); ориентация на дру)
зей и знакомых, ориентация на общество
и социальные нормы и правила; ориен)
тация на устоявшийся уклад и образ
жизни; ориентация на жилище (в дан)
ном случае имеется в виду владение жи)
лой недвижимостью как причина осед)
лости) [9].

Они выдвинули гипотезу, что разные
основы (причины) привязанности к мес)
ту соответствуют определенным фоку)
сам идентификации с местом и напря)
мую зависят от социальной мобильности
человека. Например, у респондентов, ко)
торые видят причину своей привязанно)
сти к месту во владении жилищем, образ
жилища будет наполнен личностными
смыслами и, соответственно, такие рес)
понденты будут стремиться проводить
все свое время в пределах дома или квар)
тиры, подыскивая работу, которую мож)
но делать дома, приглашая гостей к себе
и т. д. Респонденты, у которых чувство
места диктуется привязанностью к дру)
зьям или членством в сообществах или
организациях, будут более мобильны,
участвуя во встречах, рабочих собраниях
и т. п. [9].

Описанная модель успешно исполь)
зуется для исследования механизмов
привязанности к крупным территори)
альным единицам, но поскольку в ней
отсутствует такой компонент, как зави)

симость от места (то есть степень функ)
ционального соответствия места потреб)
ностям и целям человека), она не приме)
нима для изучения предпочтений чело)
века в области предметно)пространст)
венных характеристик среды, а также
для изучения привязанности к жилищу.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные те)
оретические модели изучения феноме)
нов привязанности к месту и чувства
места. В настоящее время проблема
структурирования конструктов, со)
ставляющих мотивационную основу
привязанности/чувства места, стоит
достаточно остро, поскольку нет еди)
ной и уникальной схемы, которая по)
могла бы изучить феноменологию этих
явлений, не поддающихся количест)
венному анализу. Несомненно, более
детальное изучение параметров, со)
ставляющих основу мотивации привя)
занности к месту, может внести значи)
тельный вклад не только в теоретичес)
кую социальную психологию в области
изучения, например, семейного микро)
климата или соседского взаимодейст)
вия, но и в прикладную [2; 4; 5]. Факто)
логия данной области исследования
может быть включена в рекомендатель)
ную базу для практической работы пси)
хологов в области профилактики бро)
дяжничества и феномена отчуждения
от жилого пространства, организации
жилой среды как саногенного ресурса
для людей в кризисных ситуациях и
как условия для психологического бла)
гополучия личности [1; 3].



Социальная психология и общество. № 3/2014

24

ЛИТЕРАТУРА
1. Дмитриева Н.С. Модель жизненного пространства у подростков: предпосылки
и направления исследования // Актуальные вопросы психологического знания.
2014. № 3.
2. Куницына В.Н., Юмкина Е.А. Семейный уклад в социально)психологическом ас)
пекте [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2012.
№ 4. URL: www.science)education.ru/104)6696 (дата обращения: 22.05.2014).
3. Нартова�Бочавер С.К., Бочавер К.А., Бочавер С.Ю. Жизненное пространство се)
мьи: объединение и разделение. М., 2011.
4. Нартова�Бочавер С.К. Человек суверенный. Психологическое исследование субъ)
екта в его бытии. СПб., 2008.
5. Нартова�Бочавер С.К. Понятие «психологическое пространство личности» и его
эвристические возможности // Психологическая наука и образование. 2002. № 1.
6. Резниченко С.И. Механизмы привязанности к жилому пространству у детей младше)
го школьного возраста // Актуальные вопросы психологического знания. 2013. № 2.
7. Резниченко С.И. Образ жилого пространства как социально)психологический фе)
номен. Субъект жилого пространства // Личность и бытие: субъектный подход
(к 80)летию со дня рождения А.В. Брушлинского): материалы VI Всероссийской на)
учно)практической конференции / под ред. З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. Красно)
дар, 2013.
8. Резниченко С.И. Психологические конструкты, составляющие основу формирова)
ния привязанности человека к жилой среде // 6)я Российская конференция по эко)
логической психологии / под ред. М.О. Мдивани. М., 2012.
9. Cuba L., Hummon D. A place to call home: Identification with dwelling,community and
region // The Sociological Quarterly. 1993. V. 1.
10. Graaf van der P.F. Out of place? Emotional ties to the neighbourhood in urban renew)
al in the Netherlands and the United Kingdom (Dissertation). Amsterdam, 2009.
11. Graham Н., Mason R., Newman A. Literature Review: Historic Environment, Sense of
Place, and Social Capital. Newcastle, 2009.
12. Gustafson P.E.R. Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptual)
isations // Journal of Environmental Psychology. 2001. V. 21. № 1.
13. Jorgensen B.S., Stedman R.C. A comparative analysis of predictors of sense of place
dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore proper)
ties // Journal of Environmental Management. 2006. V. 79. № 3.
14. Korpela K. Place)identity as a product of environmental self)regulation // Journal of
Environmental Psychology. 1989. V. 9.
15. Malpas J.E. Place and Experience: A Philosophical Topography. Cambridge, 1999.
16. McAndrew F.T. The Measurement of 'Rootedness' and the Prediction of Attachment to
Home)towns in College Students // Journal of Environmental Psychology. 1998. V. 18.
17. Moore R.L., Graefe A.R. Attachments to recreation settings: The case of rail)trail
users // Leisure Sciences. 1994. V. 16. № 1.
18. Patterson M.E., Williams D.R. Maintaining research traditions on place: Diversity of
thought and scientific progress // Journal of Environmental Psychology. 2005. V. 25. № 4.



Теоретические исследования

25

19. Pretty G.H., Chipuer H.M., Bramston P. Sense of place amongst adolescents and adults
in two rural Australian towns: The discriminating features of place attachment, sense of
community and place dependence in relation to place identity // Journal of Environmen)
tal Psychology. 2003. V. 23. № 3.
20. Raymond C., Brown G., Weber D. The measurement of place attachment: Personal,
community, and environmental connections // Journal of Environmental Psychology.
2010. V. 30.
21. Riger S., Lavrakas P. Community Ties: Patterns of Attachment and Social Interaction in
Urban Neighbourhoods // American Journal of Community Psychology. 1981. V. 9. №. 1.
22. Rodman M.C. «Empowering Place: Multilocality and Multivocality» // The Anthro)
pology of Space and Place: Locating Culture / Eds. Setha M. Low and Denise Lawrence)
Zuniga. Oxford, 2003.
23. Scannell L., Gifford R. Defining place attachment: A tripartite organizing frame)
work // Journal of Environmental Psychology. 2010. V. 30.
24. Tapsuwan S., Leviston Z., Tucker D. Sense of Place: Perth Community Attitude
towards Land Uses on the Gnangara Groundwater System. Sense of Place: Perth
Community Attitude towards Land Uses on the Gnangara Groundwater System. CSIRO:
Water for a Healthy Country National Research Flagship. Western Australia, 2009.
25. Trentelman C.K. Place attachment and community attachment: A primer grounded in
the lived experience of a community sociologist // Society and Natural Resources. 2009.
V. 22. № 3.
26. Tuan Y.F. Rootedness versus Sense of Place // Landscape. 1980. № 24.
27. Williams D.R., Roggenbuck J.W. Measuring place attachment: Some preliminary
results. In Abstracts of the 1989 Leisure Research Symposium. October 20—24. San
Antonio, 1989.



Социальная психология и общество. № 3/2014

26

Attachment to Place and Sense of Place: Models and Phenomena

S.I. REZNICHENKO
PhD student, research fellow at the Laboratory for Educational Counseling

Modernization, Moscow State University of Psychology and Education

The paper considers individual attachment to place and sense of place as basic parame�
ters of human interactions and self�actualization; it analyses various theoretical models of
such phenomena as well as constructs underlying them. One of the models for exploring
attachment to place was modified by the author and tested empirically. In�depth descriptions
of the very phenomena of attachment to place, sense of place, identification with place,
addiction to place, and some others are also provided.

Keywords: sense of place, attachment to place, identification with place, addiction to
place, social relations, deep�rootedness.

REFERENCES
1. Dmitrieva N.S. Model' zhiznennogo prostranstva u podrostkov: predposylki i
napravleniya issledovaniya // Aktual'nye voprosy psihologicheskogo znaniya. 2014. № 3.
2. Kunicyna V.N., Yumkina E.A. Semeinyi uklad v social'no)psihologicheskom aspekte
[Elektronnyi resurs] // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2012. № 4. URL:
www.science)education.ru/104)6696 (data obrasheniya: 22.05.2014).
3. Nartova�Bochaver S.K., Bochaver K.A., Bochaver S.Yu. Zhiznennoe prostranstvo sem'i:
ob'edinenie i razdelenie. M., 2011.
4. Nartova�Bochaver S.K. Chelovek suverennyi. Psihologicheskoe issledovanie sub'ekta v
ego bytii. SPb., 2008.
5. Nartova�Bochaver S.K. Ponyatie "psihologicheskoe prostranstvo lichnosti" i ego evris)
ticheskie vozmozhnosti // Psihologicheskaya nauka i obrazovanie. 2002. № 1.
6. Reznichenko S.I. Mehanizmy privyazannosti k zhilomu prostranstvu u detei mladshego
shkol'nogo vozrasta // Aktual'nye voprosy psihologicheskogo znaniya. 2013. № 2.
7. Reznichenko S.I. Obraz zhilogo prostranstva kak social'no)psihologicheskii fenomen.
Sub'ekt zhilogo prostranstva // Lichnost' i bytie: sub'ektnyi podhod (k 80)letiyu so dnya
rozhdeniya A.V. Brushlinskogo): materialy VI Vserossiiskoi nauchno)prakticheskoi kon)
ferencii / pod red. Z.I. Ryabikinoi, V.V. Znakova. Krasnodar, 2013.
8. Reznichenko S.I. Psihologicheskie konstrukty, sostavlyayushie osnovu formirovaniya
privyazannosti cheloveka k zhiloi srede // 6)ya Rossiiskaya konferenciya po ekologich)
eskoi psihologii / pod red. M.O. Mdivani. M., 2012.
9. Cuba L., Hummon D. A place to call home: Identification with dwelling,community and
region // The Sociological Quarterly. 1993. V. 1.
10. Graaf van der P.F. Out of place? Emotional ties to the neighbourhood in urban renew)
al in the Netherlands and the United Kingdom (Dissertation). Amsterdam, 2009.
11. Graham Н., Mason R., Newman A. Literature Review: Historic Environment, Sense of
Place, and Social Capital. Newcastle, 2009.



Теоретические исследования

27

12. Gustafson P.E.R. Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptual)
isations // Journal of Environmental Psychology. 2001. V. 21. № 1.
13. Jorgensen B.S., Stedman R.C. A comparative analysis of predictors of sense of place
dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore proper)
ties // Journal of Environmental Management. 2006. V. 79. № 3.
14. Korpela K. Place)identity as a product of environmental self)regulation // Journal of
Environmental Psychology. 1989. V. 9.
15. Malpas J.E. Place and Experience: A Philosophical Topography. Cambridge, 1999.
16. McAndrew F.T. The Measurement of 'Rootedness' and the Prediction of Attachment to
Home)towns in College Students // Journal of Environmental Psychology. 1998. V. 18.
17. Moore R.L., Graefe A.R. Attachments to recreation settings: The case of rail)trail
users // Leisure Sciences. 1994. V. 16. № 1.
18. Patterson M.E., Williams D.R. Maintaining research traditions on place: Diversity of
thought and scientific progress // Journal of Environmental Psychology. 2005. V. 25. № 4.
19. Pretty G.H., Chipuer H.M., Bramston P. Sense of place amongst adolescents and adults
in two rural Australian towns: The discriminating features of place attachment, sense of
community and place dependence in relation to place identity // Journal of Environmen)
tal Psychology. 2003. V. 23. № 3.
20. Raymond C., Brown G., Weber D. The measurement of place attachment: Personal,
community, and environmental connections // Journal of Environmental Psychology.
2010. V. 30.
21. Riger S., Lavrakas P. Community Ties: Patterns of Attachment and Social Interaction in
Urban Neighbourhoods // American Journal of Community Psychology. 1981. V. 9. №. 1.
22. Rodman M.C. "Empowering Place: Multilocality and Multivocality" // The Anthro)
pology of Space and Place: Locating Culture / Eds. Setha M. Low and Denise Lawrence)
Zuniga. Oxford, 2003.
23. Scannell L., Gifford R. Defining place attachment: A tripartite organizing frame)
work // Journal of Environmental Psychology. 2010. V. 30.
24. Tapsuwan S., Leviston Z., Tucker D. Sense of Place: Perth Community Attitude
towards Land Uses on the Gnangara Groundwater System. Sense of Place: Perth
Community Attitude towards Land Uses on the Gnangara Groundwater System. CSIRO:
Water for a Healthy Country National Research Flagship. Western Australia, 2009.
25. Trentelman C.K. Place attachment and community attachment: A primer grounded in
the lived experience of a community sociologist // Society and Natural Resources. 2009.
V. 22. № 3.
26. Tuan Y.F. Rootedness versus Sense of Place // Landscape. 1980. № 24.
27. Williams D.R., Roggenbuck J.W. Measuring place attachment: Some preliminary
results. In Abstracts of the 1989 Leisure Research Symposium. October 20—24. San
Antonio, 1989.



Социальная психология и общество. № 3/2014

28

К постановке проблемы

Феномен доверия достаточно широко
изучался и изучается в социальной пси)
хологии. В социологии и экономике до)
верие часто рассматривается в качестве
«ядра» социального капитала. Как отме)
чал классик теории социального капита)
ла Ф. Фукуяма, «национальное благосо)
стояние, так же как и конкурентоспособ)
ность, обусловлено такой всеохватываю)
щей характеристикой как уровень дове)
рия, присущий обществу» (цит. по:
[1, с. 144]). Доверие способно «накапли)

ваться» на социетальном уровне. Это на)
копление успешного опыта социальных
взаимодействий может использоваться
далее как социальный ресурс, который,
собственно, и называют социальным ка)
питалом. Ресурс доверия придает боль)
шую эластичность и стабильность обще)
ству в период социальных изменений,
однако он небезграничен: его накопле)
ние происходит медленно, а растрачива)
ние — быстро. Основное правило заклю)
чается в том, что доверие легче транс)
формируется в недоверие, чем недоверие
в доверие [12]. Таким образом, каждый
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неудачный или безответственный шаг
государственной власти ведет к умень)
шению доверия и социального капитала
в обществе.

Активное исследование феномена до)
верия в общественных науках началось в
1990)е годы, когда оно стало интенсивно
изучаться в различных сферах социаль)
ной жизни: в межличностных отношени)
ях и особенно в экономике, в бизнесе.
Тогда складывающиеся на основе дове)
рия отношения все чаще стали опреде)
лять как «социальный капитал» [9]. До)
верие является «ядром» социального ка)
питала. О важной роли доверия в эконо)
мике писал еще более 200 лет назад
А. Смит, хотя он четко не связывал дове)
рие в обществе с уровнем его богатства.
Ф. Фукуяма определяет социальный ка)
питал как «свод неформальных правил и
норм, разделяемых членами группы и
позволяющих им взаимодействовать
друг с другом. Если члены группы ожи)
дают, что их сотоварищи будут вести се)
бя надежно и честно, значит, они доверя)
ют друг другу» [4, с. 129].

Проведенные в середине 90)х гг. про)
шлого века отечественными психолога)
ми исследования обыденных представ)
лений о доверии среди российских пред)
принимателей [3] позволили выделить
содержание наиболее типичных из этих
представлений:

доверие — это качество отношения к
другому человеку, группе лиц или орга)
низации в целом, в основе которого ле)
жит их оценка как людей честных, прав)
дивых, искренних и т. п., то есть наделен)
ных определенной группой качеств (та)
кое представление условно можно на)
звать «доверие как оценка»);

это процесс передачи другому чело)
веку, группе лиц или организаций зна)

чимой для передающего информации,
секретов, различных материальных цен)
ностей, финансов, бумаг и т.п. при пол)
ной убежденности в их неразглашении
или возможности их возврата (то есть
«доверие как процесс передачи важной
информации»);

это качество поведения по отношению
к другому человеку, группе лиц или орга)
низаций, характеризующееся опорой на
них в работе («доверие как поведение»);

это состояние короткой психологиче)
ской дистанции между людьми, их пси)
хологическая близость друг с другом
(то есть «доверие как групповое состоя)
ние») [3, с. 260—261].

В психологии существует немалое
количество подходов к структуре дове)
рия и техник его измерений (см. обзор в:
[5]). Психологический подход чаще все)
го используется при изучении межлич)
ностного доверия или доверия в малых
группах, например, в организациях.
В качестве примера методики, позволя)
ющей оценить межличностное доверие,
можно привести методику, разработан)
ную Р. Левицки c колл. [22; 23]. В ее ос)
нову положена трехкомпонентная мо)
дель доверия, каждый из компонентов
которой имеет определенные основания:

а) доверие, основанное на расчете
(оценивается по степени согласия с та)
кими суждениями, как: «поведение этого
человека соответствует моим ожидани)
ям»; «этот человек делает то, что он обе)
щал»; «я наслышан от других людей о
его хорошей репутации» и т. п.);

б) доверие, основанное на знании
(примеры утверждений: «у меня доста)
точный опыт общения с этим челове)
ком»; «мне кажется, что я хорошо его
знаю»; «мне кажется, я достаточно точно
могу предсказать его поведение» и т. п.);
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в) доверие, основанное на тождестве
(«у нас с ним общие интересы»; «у нас — об)
щие жизненные ценности»; «мы с ним отста)
иваем одни и те же принципы» и т. п.).

Данная методика позволяет оценить
показатели трех компонентов доверия,
средний показатель доверия в отноше)
ниях с человеком, которому доверяют
больше всего, и в отношениях с челове)
ком, который доверия не оправдал.

Подобный подход использован в ме)
тодике оценки доверия личности другим
людям А.Л. Журавлева и А.Б. Купрей)
ченко [2, с. 218], которые выделили три
компонента доверия, положенных в ос)
нову методики:

предсказуемость, под которой пони)
мается представление субъекта, насколь)
ко хорошо он знает человека, по отноше)
нию к которому оценивается уровень до)
верия, и насколько он способен предска)
зывать его поведение в ситуации неопре)
деленности;

надежность — представление субъек)
та о том, способен или нет другой чело)
век оказать помощь, поддержать в труд)
ной ситуации;

единство (тождественность) —
представление субъекта о наличии у не)
го общих целей, принципов или миро)
воззрения с другим человеком.

Авторами разработаны три одно)
именных шкалы, каждая содержит пять
утверждений [там же].

В литературе, посвященной пробле)
матике социального капитала, выделяет)
ся три основных вида доверия:

общее или генерализованное (всем в
целом);

социальное (окружению, соседям, кол�
легам) [24];

институциональное (различным со�
циальным институтам) [15].

Ф. Фукуяма понимает доверие как
возникающее у членов сообщества ожи)
дание, что другие его члены будут вести
себя более или менее предсказуемо, че)
стно и внимательно к нуждам окружаю)
щих, в согласии с некоторыми общими
нормами.

Доверие — важнейший психологиче)
ский фактор, связанный с экономикой.
Математически связь доверия с эконо)
мическим успехом была показана в ис)
следовании С. Нака и П. Кифера [20].
Данные авторы, используя регрессион)
ный анализ, проанализировали на вы)
борке из 28 стран взаимосвязь экономи)
ческого роста и доверия. Регрессионный
анализ показал взаимосвязь — с увели)
чением доверия в большинстве стран
увеличивался и процент экономического
роста.

Еще более высокую связь авторы об)
наружили между доверием и долей ин)
вестиций в ВВП (на примере своей вы)
борки стран с 1960 по 1992 гг.). В целом
С. Нак и П. Кифер вывели закономер)
ность и показали, что увеличение уровня
доверия в стране на один пункт ведет к
экономическому росту более чем на по)
ловину пункта. Ла Порта с колл. обнару)
жили, что один пункт прироста доверия
увеличивает эффективность судебных
решений на 0,7 и снижает коррупцию на
0,3 [7]. Проблеме влияния социального
капитала на экономическое развитие бы)
ли посвящены многочисленные исследо)
вания, проведенные под эгидой Мирово)
го Банка, в которых было показано, что
социальный капитал связан с уровнем
экономического роста и подушным до)
ходом ([8].

Также является подтвержденной
связь уровня межличностного доверия с
уровнем образования, размером инвес)
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тирования и уровнем дохода [28]. Со)
пряженность доверия с ростом дохода и
занятости была выявлена путем анализа
специальных статистических показате)
лей по 44 штатам США в период с 1990
по 2000 год (приводится по: [29]). Име)
ют место исследования, показывающие,
что высокое межличностное доверие, су)
ществующее в социальной среде, связа)
но с тем, что люди начинают более ак)
тивно пользоваться кредитами [20].

Р. Инглхарт рассматривал сочетание
уровня доверия с уровнем экономичес)
кого развития стран и конфессиональ)
ной принадлежностью [17]. Анализируя
связь показателей доверия (по результа)
там Всемирного обзора ценностей) и
ВВП, Р. Инглхарт обнаружил, что связь
доверия и ВВП опосредствована такой
культурной характеристикой, как кон)
фессиональная принадлежность. Меж)
личностное доверие заметно коррелиру)
ет с уровнем ВВП на душу населения
(r = 0.60), но даже богатые католические
страны стоят ниже по этой шкале, чем
исторически протестантские страны, в
которых приблизительно такой же уро)
вень благосостояния. Среди рассматри)
ваемых обществ католики располагают)
ся примерно на той же высоте по шкале
межличностного доверия, что и протес)
танты. Их общий исторический опыт, то
есть культура, культурные ценности,
становятся решающими. Р. Инглхарт де)
лает вывод, что протестантское культур)
ное наследие сопряжено с «синдромом»
высокого уровня доверия, толерантнос)
ти, благополучия и постматериализма,
который составляет ценности самовыра)
жения, в то время как наследие право)
славия и наследие коммунистического
правления оба показывают негативное
влияние на эти ценности, даже если ис)

ключить из анализа дифференциацию
экономического развития и социальной
структуры общества [17].

Программа исследования

Цель представленного в статье исследо)
вания состояла в изучении взаимосвязей
различных видов доверия с широким кру)
гом социально)экономических явлений.

Общая гипотеза исследования состо)
ит в том, что различные виды доверия
личности (генерализованное, межлично)
стное, социальное) позитивно связаны с
объективными показателями социально)
экономического развития на уровне
стран.

Для достижения поставленной цели
были использованы специальные базы
данных по различным странам. Для
дальнейшей математико)статистической
обработки нами отбирались показатели
доверия и объективные показатели со)
циально)экономического развития по
различным странам. Кроме того, были
отобраны данные по доверию и ВВП по
России и США за определенные проме)
жутки времени. Это позволило сопоста)
вить динамику доверия и ВВП в этих
странах.

В нашем исследовании мы провели
детальный анализ взаимосвязи доступ)
ных в базах данных агрегированных ин)
дикаторов социально)психологического
капитала с различными показателями со)
циально)экономического развития стран.
Для достижения этой цели был проведен
корреляционный анализ взаимосвязей
агрегированных показателей доверия и
социально)политической активности
граждан с объективными макроэкономи)
ческими показателями 57 стран.
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Для изучения связи показателей до)
верия с объективными макроэкономиче)
скими показателями были использова)
ны данные Всемирного Исследования
Ценностей (WVS). Была использована
база данных 5)й волны за 2005—2008 го)
ды, опубликованная 9 января 2009 года
(WVS 2005 WAVE). Вышеупомянутая
база включает данные по 57 странам. Об)
щее число респондентов в базе 82 992 че)
ловека. Прежде всего, для дальнейшего
проведения корреляционного анализа
нами подсчитывалось среднее арифме)
тическое для каждой страны по отобран)
ным показателям социально)психологи)
ческого капитала. Далее база была до)
полнена объективными социально)эко)
номическими показателями по каждой
из рассматриваемых стран. Источника)
ми данных показателей послужили раз)
личные базы данных, доступные в интер)
нете. Рассмотрим более подробно пере)
менные, которые использовались в про)
цессе исследования.

1. Общее доверие личности оценива)
лось с помощью вопроса из базы данных
WVS: «Считаете ли Вы, что, в общем,
большинству людей можно доверять
или нужно быть осторожным, имея дело
с людьми?». При ответе респондент мог
выбрать два варианта: либо то, что боль)
шинству людей можно доверять, либо
вариант ответа, состоящий в том, что
нужно быть осторожным с людьми. По)
казателем уровня доверия был процент
респондентов по каждой стране, отме)
тивших, что большинству людей можно
доверять.

2. Социальное доверие личности оце)
нивалось с помощью двух показателей
из базы данных WVS. Респондентам был
задан вопрос в следующей форме: «До)
веряете ли Вы людям из данной группы

полностью, в некоторой степени, не
слишком доверяете или вообще не дове)
ряете?». Далее упоминались представи)
тели различных социальных категорий.
В поле нашего рассмотрения мы вклю)
чили представителей других националь)
ностей (отличающихся от национально)
сти респондента) и людей, исповедую)
щих иную религию. Для ответов респон)
дентам была предложена шкала, где 1 —
«полностью доверяю», 2 — «доверяю в
некоторой степени», 3 — «не слишком
доверяю» и 4 — «вообще не доверяю».

3. Удовлетворенность жизнью. Дан)
ный показатель также представлен в ба)
зах WVS. Респонденту задается вопрос:
«Насколько Вы удовлетворены вашей
жизнью?». Далее для ответа предлагает)
ся 10)балльная шкала от 1 — «абсолютно
неудовлетворен» до 10 — «абсолютно
удовлетворен».

4. Валовой внутренний продукт на ду�
шу населения, предоставленный по пари�
тету покупательской способности, пере�
считан в $ США. Показатели по различ)
ным странам брались из базы данных
Международного Валютного Фонда, ко)
торая представлена в интернете.

5. Индекс «гражданские свободы» яв)
ляется составным и отражает свободу
мысли и самовыражения, свободу объе)
динения в ассоциации и организации,
равенство перед законом и автономность
личности без вмешательства государст)
ва. Шкала измерения индекса 7)балль)
ная, где 1 — самый высокий уровень сво)
бод, а 7 — самый низкий уровень свобод.
Перед обработкой данные перекодиро)
вались. Нами использовались данные из
базы Freedom House [14].

6. Индекс «политические права» явля)
ется комплексным и отражает возмож)
ность свободного участия людей в поли)
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тических процессах, включая право сво)
бодного голосования, предусматриваю)
щее наличие альтернатив, а также воз)
можность претендовать на государствен)
ную должность, вступать в политичес)
кие партии и организации, избирать
представителей, которые оказывают су)
щественное влияние на государствен)
ную политику и ответственны перед
электоратом [14]. Шкала измерения ин)
декса 7)балльная, где 1 — самый высокий
уровень свобод, а 7 — самый низкий уро)
вень свобод; перед обработкой шкала пе)
рекодировалась.

7. Индекс воспринимаемой коррупции
отражает восприятие уровня коррупции
людьми, занятыми в бизнесе, а также
аналитиками стран. Шкала измерения
индекса 10)балльная, где 1 — самый вы)
сокий уровень коррупции и 10 — самый
низкий уровень коррупции (перед обра)
боткой данные нами перекодировались в
сторону нарастания показателя корруп)
ции). Данные были взяты из базы
Internet center for corruption research [18].

8. Индекс качества национальной биз�
нес�среды отражает основные критерии,
с помощью которых компании формиру)
ют стратегии на глобальном рынке. Он
отражает не только исторически сло)
жившиеся, но и ожидаемые (в течение
следующих 5 лет) условия. Индекс каче)
ства национальной бизнес)среды оцени)
вается с помощью 10 отдельных крите)
риев, которые включают политическую
среду, макроэкономическую среду, воз)
можности рынка, политику по отноше)
нию к частному предпринимательству и
конкуренции, политику по отношению к
иностранным инвестициям, междуна)
родной торговле и валютному контролю,
налоги, финансирование, рынок труда и
инфраструктуру. Шкала измерения ин)

декса ранговая. Использовались данные,
представленные на сайте Economist Intel�
ligence Unit [13].

9. Индекс экономической свободы де)
монстрирует отсутствие правительст)
венного вмешательства или воспрепят)
ствования производству, распределению
и потреблению товаров и услуг, за ис)
ключением необходимой гражданам за)
щиты и поддержки свободы. Индекс эко)
номической свободы базируется на
10 показателях, измеряемых по шкале от
0 до 100 баллов. В индекс экономичес)
кой свободы входят показатели: свобода
бизнеса, свобода торговли, налоговая
свобода, свобода от правительства, де)
нежная свобода, свобода инвестиций,
финансовая свобода, защита прав собст)
венности, свобода от коррупции, свобода
трудовых отношений. В исследовании
использовались данные, представленные
на сайте The Heritage Foundation [27].

10. Индекс демократии отражает
60 разных показателей, сгруппирован)
ных по 5 категориям: выборы и плюра)
лизм, гражданские свободы, деятель)
ность правительства, политическая анга)
жированность населения и политичес)
кая культура. Шкала измерения индекса
10)балльная, где 0 — наиболее автори)
тарные страны, а 10 — наиболее демокра)
тические станы. В исследовании исполь)
зовались данные, представленные на
сайте Economist Intelligence Unit [13].

Как уже упоминалось, все обратные
шкалы были перекодированы. Поэтому в
нашей базе значения всех показателей на)
растают в сторону увеличения шкал. Од)
нонаправленность шкал удобна для ин)
терпретации корреляционных и регрес)
сионных связей, позволяет избежать
ошибок при анализе данных и облегчает
читателю понимание таблиц и текста. Об)
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работка данных производилась с помо)
щью статистического пакета SPSS 19.0.

Результаты исследования
и их обсуждение

В таблице представлены результаты
корреляционного анализа взаимосвязей
различных видов доверия и экономико)
политических характеристик 57 стран.
При анализе мы использовали показате)
ли общего доверия, доверия представи)
телям другой религии и доверия пред)
ставителям другой национальности.

Как можно видеть в таблице, все рас)
сматриваемые виды доверия позитивно
связаны с показателями экономического
и политического развития стран. Взаи)
мосвязь доверия с ВВП была продемон)
стрирована в ряде существующих иссле)
дований [20; 17], равно как и отрица)
тельная связь доверия с уровнем кор)
рупции и позитивная с индексом демо)
кратии [26]. Взаимосвязи доверия пред)
ставителям иных национальностей и ре)
лигий с показателями экономико)поли)

тического развития в существующих ис)
следованиях ранее не рассматривались.

Из таблицы видно, что отмеченные
виды доверия связаны с большим, по
сравнению со связями общего доверия,
количеством показателей социально)по)
литического развития. Этому факту
можно дать следующее объяснение. На
сегодняшний день миграционные про)
цессы во всем мире протекают более ин)
тенсивно, чем когда)либо. Большинство
мигрантов переезжают в новое общество
в поисках лучшей жизни и работы. По)
зитивное принятие мигрантов и предста)
вителей других национальностей позво)
ляет им более активно включаться в эко)
номическую жизнь обществ и оказывать
на нее позитивное влияние. Разумеется,
в данном случае речь не идет о причин)
но)следственной связи, однако принятие
представителей иноэтнических групп
отражает общую атмосферу свободы и
доверия, которая присутствует в подоб)
ных обществах. Обратим внимание, что
показатели доверия преимущественно
связаны с политическими показателями,
характеризующими уровень свободы и

`

Условные обозначения: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

Экономико|политические Большинству Доверие людям Доверие людям
характеристики людей можно другой религии другой

доверять национальности
Удовлетворенность жизнью 0,32* 0,27* 0,23
Валовой внутренний продукт на 0,58*** 0,54*** 0,63***
душу населения
Гражданские свободы 0,23 0,54*** 0,59***
Политические права 0,10 0,48** 0,50**
Индекс воспринимаемой коррупции )0,63*** )0,57*** )0,61***
Индекс качества национальной 0,55*** 0,44** 0,40**
бизнес)среды
Индекс экономической свободы 0,38** 0,43** 0,44**
Индекс демократии 0,39** 0,53*** 0,58***

Т а б л и ц а
Взаимосвязь доверия и экономико|политических характеристик в 57 странах
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демократии в обществах. Соответствен)
но, мы можем заключить, что на уровне
стран доверие демонстрирует довольно
сильную сопряженность с уровнями сво)
боды и экономического развития. Но
можно ли считать доверие причиной
экономического развития? Это серьез)
ный вопрос, поскольку связь доверия и
показателей экономико)политического
развития может быть опосредована
большим количеством других факторов.
Доверие — характеристика индивида и
интерпретировать связь агрегированных
показателей доверия с макроэкономиче)
скими показателями нужно с большой
осторожностью.

С целью более глубокого рассмотре)
ния взаимосвязи доверия с объективны)
ми показателями социально)экономиче)
ского развития был проведен анализ
временной ковариации доверия и ВВП в
рамках одной страны. В данной серии
исследования мы проанализировали
связь временной динамики доверия и

ВВП (в долларах США) в США с 1982
по 2006 года и в России с 1990 по
2010 год. Для оценки уровня доверия
США использовались данные WVS. По)
казатели по ВВП США представлены на
сайте Института экономики и права
Ивана Кушнира [6]. Данные анализа
представлены в виде графика на рис. 1.

Мы оценили связь показателей, пред)
ставленных на рис. 1: коэффициент τ
Кенделла оказался отрицательным и
статистически не значимым (τ = )0.22).
На графике видно, что несмотря на неу)
клонный рост ВВП США, уровень дове)
рия также неуклонно падал с 1990 по
2006 год. И только в 2006 году намети)
лась небольшая тенденция к его росту.
О распаде доверия и падении культуры
доверия в США писали и Ф. Фукуяма
[15; 16] и Р. Патнэм [25]. Таким образом,
доверие и ВВП в США не связаны. Яв)
ляется ли в таком случае доверие капи)
талом общества? Может, оно является
капиталом личности? Вероятнее всего,

Рис. 1. Соотношение общего доверия и ВВП на душу населения в США (1982—2006 гг.)
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экономические отклики на изменение
социально)психологических реалий сле)
дуют чуть позже. В частности, систем)
ный кризис в экономике США грянул
чуть позже — в 2008 году.

Теперь рассмотрим аналогичные дан)
ные по России, представленные на рис. 2.

Данные по доверию россиян с 1990 по
2006 год можно найти на сайте WVS,
данные по доверию с 2008 и 2010 года —
на сайте ESS. На графике представлен
процент респондентов, которые соглас)
ны, что большинству людей можно дове)
рять. Данные по ВВП России получены
с сайта Института экономики и права
Ивана Кушнира [12]. Аналогично, как и
в случае с США, вычислялся коэффици)
ент корреляции τ Кенделла. Связь, как и
в предыдущем случае, оказалась статис)
тически незначимой, хотя коэффициент
оказался положительным (τ = 0.33).

Таким образом, мы видим определен)
ную тенденцию в связи доверия и ВВП,
когда рассматриваем связь этих показа)
телей по ряду стран за один год, то связь

есть, и довольно выраженная. Когда мы
включаем в поле рассмотрения одну
страну (будь то ведущая экономическая
держава США, будь то страна с более
слабой экономикой — Россия), мы мо)
жем не получить такой связи.

Соответственно, можно высказать
предположение, что доверие напрямую
не влияет на экономику и что, вероятнее
всего, данная связь опосредована куль)
турой и общим политическим климатом
в обществе. Поэтому чрезвычайно важно
рассматривать связь доверия и макро)
экономических показателей при учете
медиативной роли культуры.

Обобщая результаты исследования,
напомним, что в существующих иссле)
дованиях различные виды доверия рас)
сматриваются в качестве ресурса обще)
ства или одного из его капиталов по)
стольку, поскольку в агрегированном
виде эти факторы позитивно связаны с
различными показателями экономико)
политического развития обществ [17;
20]. Доверие рассматривается в подоб)

Рис. 2. Соотношение общего доверия и ВВП на душу населения в России (1990—2010 гг.)
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ных исследованиях в качестве так назы)
ваемого «социального капитала» обще)
ства или одного из его элементов [19—
21; 24—27]. Однако в данном случае мы
сталкиваемся с двумя проблемами.
Первая заключается в том, что мы все
же не можем говорить о причинно)след)
ственной связи. Вторая состоит в том,
что как только мы переходим к рассмо)
трению связи динамики ВВП и доверия
в рамках одного общества (в нашем слу)
чае это были Россия и США), то явной
связи этих показателей мы можем и не
обнаружить. Зачастую в рамках выше)
упомянутой теории социального капи)
тала в качестве индикаторов данного
явления используются показатели, про)
тивоположные по своей сути. В частно)
сти, с одной стороны, это институцио)
нальное доверие, а с другой стороны —
частота участия граждан в различных
митингах, выступлениях против дейст)
вующей власти, подписании петиций,
что, по сути, есть выражение недоверия
институтам власти [17; 14; 25]. Как пре)
одолеть данные противоречия? Мы по)
лагаем, что переход на индивидуальный
уровень анализа позволит глубже по)
нять природу обозначенных связей и
более точно рассмотреть связь ресурса
психологических отношений личности
(доверия) с ее экономическим поведе)
нием. При этом данный анализ обяза)
тельно должен быть включен в реально
существующую «социальную эколо)
гию», то сеть рассматриваться при уче)
те поликультурности общества. Боль)
шинство обществ в мире, равно как и
Россия, становятся все более и более
поликультурными, и эта поликультур)
ность влияет на все социально)психоло)
гические процессы, протекающие в рам)
ках данных обществ.

Выводы

1. Доверие взаимосвязано с показате)
лями социально)экономического разви)
тия различных стран. В исследовании
показано, что уровень доверия в различ)
ных странах позитивно взаимосвязан с
ВВП, гражданскими свободами и поли)
тическими правами внутри страны, ка)
чеством национальной бизнес)среды,
экономической свободы и демократии.

2. Генерализованное доверие и дове)
рие людям, исповедующим другую рели)
гию, позитивно взаимосвязаны с удовле)
творенностью жизнью. Однако эта связь
не очень высока. Доверие людям другой
национальности не связано с удовлетво)
ренностью жизнью.

3. Индекс воспринимаемой корруп)
ции имеет довольно сильную отрица)
тельную связь со всеми видами доверия.

4. Показатели социального доверия
(в нашем случае это доверие людям дру)
гой религии и доверие людям другой на)
циональности) демонстрируют большее
количество взаимосвязей с показателя)
ми социально)экономического развития
по сравнению с аналогичным количест)
вом взаимосвязей генерализованного до)
верия. То есть социальное доверие имеет
более тесную связь с социально)эконо)
мическим развитием, чем генерализо)
ванное доверие.

5. Хотя доверие демонстрирует высо)
кую взаимосвязь с показателями соци)
ально)экономического развития при
межстрановом анализе, данная взаимо)
связь исчезает при анализе на уровне од)
ной страны в рамках определенных вре)
менных периодов. Например, мы можем
не наблюдать связь доверия и ВВП в
России и США на протяжении послед)
них 20 лет.
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6. Вероятнее всего, доверие напря)
мую не влияет на определенные соци)
ально)экономические показатели стран.
Оно может влиять на индивидуальном
уровне на поведение людей, а также быть
на культурном уровне одним из элемен)

тов более широкого культурного ком)
плекса, связанного с социально)эконо)
мическим развитием, что и обусловлива)
ет на межстрановом уровне ковариацию
доверия и других показателей социаль)
но)экономического развития.
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Hereby the results of a study of the interrelation between different kinds of trust and
objective indicators of socio�economic development of societies are presented. Aggregated
results indicators of generalized and social trust of 57 countries of the world and the indica�
tors of socio�economic development of various countries (GDP, indicator of life satisfaction,
the index of quality of national business environment, the index of perceived corruption and
so on) were used as empirical material. Interrelation of different types of trust with indica�
tors of socio�economic development is quite high and statistically significant. However, when
considering the dynamics of trust and GDP over a time span of about 20 years within a taken
country (for example, Russia or the USA), the correlation of these indicators may not be
found. We discuss the role of trust as a psychological factor of socio�economic development
in the present paper.
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В последние годы появилось много
работ, посвященных феноменологии
психологической суверенности; боль)
шинство из них открывает связи суве)
ренности и разных аспектов психологи)
ческого и социального благополучия.
Получены косвенные данные, свиде)
тельствующие, что отношения человека
с другими также могут быть опосредст)
вованы уровнем его суверенности. Так, в
работах отечественных исследователей
показано, что суверенность — важный
фактор романтических отношений и
внутрисемейного взаимодействия [2; 10;
12]; коррелят противоправного поведе)
ния, причем со спецификацией типа пре)
ступления [1]. Суверенность коррелиру)
ет с эмпатией, а ее динамика специфична
для представителей разных профессий
[3]. Суверенность связана с нарциссиз)

мом [16], виктимизацией [13], склоннос)
тью занимать позицию жертвы и чувст)
вительностью к справедливости [7; 9].
Однако вопрос, как именно связана пси)
хологическая суверенность с межлично)
стным взаимодействием в целом, есть ли
различия в общении суверенных и де)
привированных людей, ранее не был са)
мостоятельным предметом внимания ис)
следователей.

Между тем в соответствии с опреде)
лениями суверенности как баланса
между своими потребностями и по)
требностями других людей или проч)
ности личностных границ можно ак)
центировать понимание суверенности
как не только личностного, но и меж)
личностного феномена: ведь границы
отделяют пространство человека не от
абстрактного мира вообще, а от кон)
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кретных миров отдельных людей, кото)
рые могут внедряться сами или испы)
тывать внедрение со стороны других
[7; 8]. В рамках разрабатываемой нами
теории суверенность — это социально
адаптивное качество, появляющееся в
результате обобщения повседневных
ситуаций детства, в которых субъект
либо успешно защищал свои личност)
ные границы, либо терпел неудачу, но
это всегда происходило в социальном
контексте, и потому вполне возможно,
что близкие отношения также связаны
или модулируются уровнем психологи)
ческой суверенности [8]. В самом деле,
если умеренная суверенность дает че)
ловеку чувство безопасности, можно
ожидать большей диалогичности, толе)
рантности, гуманности в отношениях с
людьми [14; 17]. А опыт депривирован)
ности стимулирует превентивную или
защитную агрессивность, делает чело)
века особенно чувствительным к разли)
чению своих и чужих, т. е. нетолерант)
ным. Однако мы никак не можем пред)
положить, что эти связи будут иметь
всеобщий характер.

Общая гипотеза нашего исследова)
ния состоит в том, что психологическая
суверенность связана с позитивным и
гармоничным взаимодействием с други)
ми людьми.

Исследование включало две отдель)
ных серии.

Серия 1. Данные были получены в
рамках дальнейшей валидизации основ)
ного инструмента изучения психологи)
ческой суверенности — опросника «Су)
веренность психологического простран)
ства)2010» (СПП)2010) [5; 11]. Выборку
составили 134 добровольца, старшие
школьники и студенты разных образова)
тельных организаций Москвы (41 юно)

ша, 93 девушки), Mвозр. = 19,8 лет. Ис)
пользовалось два опросника: «Суверен)
ность психологического пространства)
2010» (СПП)2010) из 67 пунктов и шка)
ла «привязанность)обособленность»
пятифакторного опросника личности
из 15 пунктов и пяти субшкал, измеря)
ющих черты более низкого уровня (фа)
сетки) — «теплота)равнодушие», «со)
трудничество)соперничество», «довер)
чивость)подозрительность», «понима)
ние)непонимание», «уважение других)
самоуважение» [15]. Отметим, что в
данной серии мы рассматриваем не
столько динамику и феноменологию
общения, сколько существование внут)
риличностных предпосылок для него,
так как пятифакторная модель, по за)
мыслу ее создателей, отражает наслед)
ственные индивидуальные особеннос)
ти, во многом обусловленные темпера)
ментом и программами поведения. По)
скольку нами было показано, что психо)
логическая суверенность также пред)
ставляет собой черту личности, здесь
речь идет о формальных возможностях
и ограничениях общения, но не о реаль)
ном и содержательном его воплощении.
Понятно, что склонность к привязанно)
сти сама по себе может задаваться, сре)
ди прочего, зависимостью, сензитивно)
стью, значимостью персоны)объекта
привязанности, ситуацией взаимодей)
ствия и т. д.

Частная гипотеза серии: чем выше
уровень суверенности, тем выше способ)
ность устанавливать привязанность к
другим людям.

Поскольку все наши эмпирические
исследования свидетельствуют о высо)
кой гендерной сензитивности феномена
суверенности, данные были подсчитаны
отдельно для юношей и девушек.
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В группе юношей оказалось, что уро)
вень суверенности значимо положитель)
но связан со склонностью уважать других
людей в полном соответствии с нашими
предварительными рассуждениями (см.
табл. 1). Оказалось также, что наиболь)
шее количество связей образует суверен)
ность тела, а именно — положительные
связи с сотрудничеством, уважением дру)
гих и привязанностью в целом. Таким об)
разом, можно заключить, что «сила не

требует доказательств», и юноши с со)
хранными границами предпочитают со)
трудничать, а не конкурировать, способ)
ны уважение других ставить превыше
уважения к себе и вообще — устанавли)
вать отношения привязанности, то есть
суверенные юноши действительно, види)
мо, более компетентны и успешны в
дружбе и любви, поскольку свободны от
излишней дефензивности и вкладывают
силы в развитие близких отношений.

Т а б л и ц а  1
Связь rs суверенности психологического пространства и

«привязанности—обособленности» у юношей

Шкала СПП|2010 СФТ СТ СВ СП СС СЦ
Теплота—равнодушие 0,28 0,29 0,28 0,15 0,17 0,06 0,30
Сотрудничество— 0,10 0,44*** )0,14 0,04 0,04 )0,17 0,03
соперничество 
Доверчивость— 0,14 0,05 0,02 0,05 0,18 0,17 0,13
подозрительность
Понимание—непонимание )0,11 )0,05 )0,08 )0,06 )0,12 )0,06 )0,10
Уважение других— 0,32* 0,50*** 0,13 0,24 0,19 0,10 0,27
самоуважение
ПРИВЯЗАННОСТЬ— 0,21 0,35* 0,07 0,11 0,11 0,04 0,21
ОТДЕЛЕННОСТЬ

Примечание. N = 41; * )р ≤ 0,05, ** )р ≤ 0,01, *** )р ≤ 0,001.

Т а б л и ц а  2
Связь суверенности психологического пространства

и «привязанности|обособленности» у девушек

Шкала СПП|2010 СФТ СТ СВ СП СС СЦ
Теплота—равнодушие 0,24** )0,04 0,20* 0,19 0,21* 0,25* 0,25**
Сотрудничество— 0,02 )0,09 0,04 0,10 )0,02 0,10 0,04
соперничество
Доверчивость— 0,22* 0,09 0,29** 0,10 0,23* 0,25* 0,14
подозрительность
Понимание—непонимание 0,08 )0,10 0,07 0,11 0,06 0,15 0,19
Уважение других— 0,18* )0,02 0,14 0,19 0,18 0,18 0,22*
самоуважение
ПРИВЯЗАННОСТЬ— 0,20* )0,05 0,22* 0,18 0,18 0,29** 0,23**
ОТДЕЛЕННОСТЬ

Примечание. N = 93; * )р ≤ 0,05; **)р ≤ 0,01.
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У девушек обнаружено гораздо боль)
ше связей, однако их направленность и
смысл остаются теми же, что и у юношей
(см. табл. 2). Так, суверенность в целом
значимо положительно связана с привя)
занностью, с такими ее фасетками, как
теплота, доверчивость, уважение других
людей. Среди доменов суверенности наи)
большее количество связей образуют су)
веренность территории и суверенность
социальных связей, которые значимо по)
ложительно связаны с теми же парамет)
рами привязанности, что и суверенность
в целом. Таким образом, чем надежнее
личная территория и опыт уже существу)
ющих взаимодействий, тем более пози)
тивно девушка готова выстраивать отно)
шения с другими людьми, что, в общем,
вполне ожидаемо. Интересно, что именно
территориальность и социальная суве)
ренность демонстрируют идентичные
связи. Так, по мнению И.С. Кона, фено)
мен дружбы также восходит к территори)
альности: друг — это тот, кто находится
на «своей» территории, к кому можно бе)
зопасно повернуться спиной и от кого не
надо защищаться [4].

Суверенность ценностей также поло)
жительно связана с привязанностью в це)
лом и теплотой: человек, уверенный в на)
дежности собственной жизненной фило)
софии, способен тепло относиться к дру)
гим людям, по)видимому, не рассматри)
вая взаимодействие как угрозу отчужде)
ния через непризнание своей системы
ценностей и вкусов. Это очень важная
связь, объясняющая, почему люди с авто)
номной и независимой жизненной фило)
софией нередко способны конструктивно
взаимодействовать с теми, кто не разде)
ляет их взглядов и предпочтений.

Обобщая, можно отметить, что суве)
ренные — это эмоционально теплые, до)

верчивые, ответственные и уважающие
других люди. Результаты вполне согла)
суются с идеей теории суверенности, что
сохранность личностных границ способ)
ствует чувству собственной ценности,
безопасности и, как следствие, позитив)
ному отношению к другим людям, ува)
жению к их автономии и индивидуаль)
ности. Что же касается отсутствия суве)
ренности (депривированности), то для
носителей этого качества характерны по)
дозрительность, равнодушие к другим
людям, преобладание эгоцентризма (из)
бирательного уважения к себе) — осо)
бенности, которые часто свидетельству)
ют о глубокой неуверенности, небезо)
пасности, необходимости самоутверж)
даться и усиленно защищать свои грани)
цы, что, в свою очередь, через систему
обратных связей делает носителей этих
качеств еще менее уверенными и успеш)
ными в межличностном общении.

Таким образом, выдвинутая гипотеза
подтвердилась в большей степени для
женской выборки респондентов.

Серия 2. Результаты были собраны
специально для данного исследования.
Выборку составили 265 добровольцев,
изучающих психологию в разных обра)
зовательных организациях Москвы
(61 мужчина, 204 женщины), Mвозр. =
= 23,2 года. Использовалось два опрос)
ника: СПП)2010 и Шкала переживания
близости в отношениях (Experience of
Close Relationship) М. Вей (M. Wei) и
др., в которой содержится две субшка)
лы — «тревожность в отношениях» и
«избегание в отношениях» (шкалы пере)
ведены и прошли первичную психомет)
рическую подготовку, получены показа)
тели альфа Кронбаха соответственно —
0,65 и 0,49) [6; 18]. Этот опросник диа)
гностирует скорее стиль поведения в об)
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щении и отражает содержательные осо)
бенности взаимодействия. Примеры ут)
верждений теста: «Мне нужно, чтобы
возлюбленный подтверждал свою лю)
бовь ко мне» (тревожность), «Я хочу
стать ближе своему партнеру, но сохра)
няю дистанцию» (избегание).

Частная гипотеза серии: чем выше
уровень суверенности, тем ниже уровень
тревожности и избегания в близких от)
ношениях.

Были получены следующие результа)
ты (табл. 3 и 4). Как и в первой серии, ока)
залось, что в мужской подвыборке уро)
вень суверенности не столь сильно диф)
ференцирует особенности коммуника)
ции, как в женской — значимых связей не
очень много, и сила их не столь велика.

Обнаружено, что суверенность отри)
цательно связана с тревожностью, то
есть молодые мужчины с прочными гра)
ницами уверенно ведут себя в близких
отношениях, особенно те, кто контроли)
руют приватность своих вещей (и, воз)
можно, устойчивость финансового поло)
жения), а также обладают сформирован)
ной системой ценностей и предпочте)
ний, иначе говоря, житейской филосо)

фией. По)видимому, эти сферы суверен)
ности особенно способствуют тому, что)
бы мужчина проявлял инициативу, при)
нимал ответственность за близкие отно)
шения и таким образом заводил друзей и
романтических партнеров. И напротив,
не контролирующие свой предметный
мир и свои ценности юноши тревожны в
межличностных отношениях.

Весомых связей суверенности и сти)
ля избегания в близких отношениях не
обнаружено.

Что касается женской подвыборки,
возможно, в силу ее большей представи)
тельности, связанной с процедурой сбо)
ра данных (обучаться психологии чаще
стремятся женщины), получены более
интересные и многообразные данные.
Так, все субшкалы суверенности значи)
мо отрицательно связаны с тревожнос)
тью в близких отношениях: это говорит о
том, что опыт депривации, ограничения
или насилия в любой из сфер суверенно)
сти связан с утратой уверенности в близ)
ких отношениях. Иначе говоря, отсутст)
вие инициативы и ответственности за
близкие отношения, которые для жен)
щин представляют собой ведущую сфе)

Т а б л и ц а  4
Связь rs суверенности и близости в отношениях в женской выборке

Шкала СПП|2010 СФТ СТ СВ СП СС СЦ
Тревожность )0,30** )0,17** )0,25*** )0,26*** )0,30*** )0,18** )0,16*
Избегание )0,19** )0,12 )0,11 )0,11 )0,14* )0,10 )0,20***

Примечание. N = 204; * )р ≤ 0,05; ** )р ≤ 0,01; *** )р ≤ 0,001.

Т а б л и ц а  3
Связь rs суверенности и близости в отношениях в мужской выборке

Шкала СПП|2010 СФТ СТ СВ СП СС СЦ
Тревожность )0,30* )0,06 )0,20 )0,32** )0,24 )0,12 )0,29*
Избегание 0,08 0,01 0,05 0,07 0,03 0,03 0,05

Примечание. N = 61; * )р ≤ 0,05; ** )р ≤ 0,01.
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ру самоактуализации, — это неспецифи)
ческий ответ на травмы прошлого или
настоящего. Или, если проинтерпрети)
ровать эту связь от противного, межлич)
ностная компетентность начинает повы)
шаться с укрепления собственных пер)
сональных границ, что стихийно исполь)
зуется женщинами, переживающими не)
уверенность в семье, с подругами или ро)
мантическими партнерами. Значитель)
ные усилия в подобных ситуациях тра)
тятся на различные меры самоукрепле)
ния — шопинг, салоны красоты, фитнес
и пр. И, что не удивительно, это помога)
ет. Полученные связи согласуются и с
давно известным фактом трудностей в
создании семьи у выпускников детских
домов и интернатов, переживающих
множественные депривации психологи)
ческого пространства во всех его сферах.

Обобщая данные, полученные во вто)
рой серии, можно констатировать, что
они также подтвердили выдвигаемую
гипотезу, причем для женской подвы)
борки в большей степени, чем для муж)
ской: если среди мужчин суверенность
связана с тревожностью в отношениях,
то для женщин — еще и с избеганием,
т. е. разрушительная сила пережитых и
актуальных деприваций у женщин выра)
жена сильнее.

Итак, проведенное исследование,
включающее две серии, позволяет за)
ключить, что действительно состояние
личностных границ играет немаловаж)

ную роль в социальных проявлениях
субъекта — развитии социально значи)
мых черт личности и качестве близких
отношений. Очевидно (в силу анамнес)
тического характера опросника СПП)
2010), что считаясь с приватностью под)
растающего ребенка, признавая и укреп)
ляя его психологические границы, роди)
тели осуществляют инвестицию не толь)
ко в его благополучие, но также и в его
будущее личное счастье.

Обнаруженные закономерности в
большей степени характеризуют жен)
скую часть популяции, акцентируя боль)
шую зависимость социальной жизни
женщин от прочности их личностных
границ. Юношам, видимо, проще сохра)
нять социальную устойчивость и успеш)
ность независимо от опыта сувереннос)
ти)депривированности, что может быть
обусловлено спецификой их социализа)
ции, предполагающей готовность к вызо)
вам извне и депривациям [14; 17]. Так
или иначе, выдвигаемая гипотеза о связи
суверенности и успешности межлично)
стного взаимодействия подтвердилась, и
суверенность действительно связана не
только с личным благополучием, но так)
же несет функцию социальной адапта)
ции и успешности. Этот доказанный на
репрезентативной выборке результат мо)
жет быть положен в основу психоразви)
вающих программ, направленных на по)
вышение межличностной компетентнос)
ти и успешности в близких отношениях.
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The connection between psychological sovereignty and interpersonal interaction speci�
ficity is investigated. The hypothesis assumes that sovereignty is positively connected with
harmonious interpersonal relationships. Our research proved that sovereignty is really posi�
tively connected with certain aspects of attachment (such as warmth, trustfulness, and
respect for others) and negatively connected with anxiety and avoidance in close relation�
ships. The discovered connections were found to be stronger in females.
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Введение

Социальное качество жизни индивида
отражает качество общества, его специфи)
ческие законы развития и функциониро)
вания, т. е. законы его социально)экономи)
ческого бытия. Необходимость гуманиза)
ции общественной жизни (Ш. Бюлер,
А. Маслоу, К. Роджерс и др.) обусловила
проблему самореализации личности, про)
явления ее сущностных сил. Изменение
социальных условий развития общества
обусловливает изменение социальной
сущности образования как специального
вида деятельности по гармоничному раз)
витию индивида и подготовке его к само)
стоятельному жизнеобеспечению. По сути
дела, социальное качество образования —
совокупность условий и возможностей
для деятельности учащегося (С.Л. Брат)

ченко, Дж. Гибсон, Д.Ж. Маркович,
В.И. Панов, В.В. Рубцов, Г.П. Щедровиц)
кий, В.А. Ясвин и др.).

В настоящее время школа поверну)
лась к личности учащегося, пытается со)
здать условия для становления его как
субъекта собственной жизни. Чем боль)
ше и полнее личность использует соци)
альные условия школьной среды, тем бо)
лее успешно происходит ее свободное и
активное саморазвитие. Человек одно)
временно продукт и творец своей среды,
которая дает ему физическую основу
для жизни и делает возможным интел)
лектуальное, моральное, общественное и
духовное развитие.

Практическая деятельность школ
изобилует разнообразными попытками
создания школьной среды, способствую)
щей самореализации учащихся. Однако

Социальные условия развития разновозрастных учащихся
в школьной среде и специфика их отношений к школе

И.В. СОСНОВА
кандидат психологических наук, заместитель директора
по воспитательной работе НОУ ЦО «Новое образование»

В статье излагаются результаты эмпирического исследования, особеннос�
тей отношений учащихся разных возрастов к школе в зависимости от специ�
фики социальных условий их развития в ней. Показано, что возрастные осо�
бенности социальных условий развития учащихся в школьной среде во многом
определяют структурно�динамические характеристики их субъективного
отношения к школе. Продемонстрировано, что отношение к социальному ком�
поненту школьной среды обладает наибольшей интенсивностью по сравнению
с другими компонентами среды. Помимо этого, выявлено, что характер оце�
нок социального качества школьной среды обусловливает уровень интенсивно�
сти субъективного отношения учащихся к школе, а особенности социальных
условий развития учащихся в школьной среде задают характер их отношения
к педагогам и другим учащимся.

Ключевые слова: социальные условия, субъективное отношение к школе,
школьная среда, социальное качество образовательной среды.
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изменения, происходящие в школе, каса)
ются в основном учебного процесса, ис)
кусственно разделяя тем самым образо)
вательный процесс на учебную и вне)
учебную деятельность с приоритетным
совершенствованием учебной. На этом
фоне обострились старые противоречия,
связанные с несоответствием доминиро)
вания целевых установок на высокое ка)
чество знаний, умений, навыков над лич)
ностным развитием учащихся. Появи)
лись новые, обусловленные потребнос)
тью сделать школу для всех учащихся
более гуманной и привлекательной, в то
время как массовое образовательное уч)
реждение остается в большей степени
авторитарным, способствующим станов)
лению инфантильной, конформистски
ориентированной личности, что гибель)
но для проявления субъектной позиции
учащегося и учителя (Р. Абельсон,
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А. Мас)
лоу, Ф. Хайдери и др.).

Одним из путей решения этих про)
блем может оказаться как повышение
уровня социального качества школьной
среды, так и формирование адекватной
системы субъективных отношений уча)
щихся, которые выступают фактором
формирования личности (К.А. Абульха)
нова)Славская, Л.И. Божович, А.Ф. Ла)
зурский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,
С.Л. Рубинштейн и др.) и детерминантой
деятельностной активности (В.Н. Мяси)
щев, Д.П. Парыгин, Д.Н. Узнадзе,
П.Н. Шихирев, В.А. Ядов и др.).

Таким образом, актуальным пред)
ставляется изучение социального каче)
ства школьной среды и степени его вли)
яния на формирование субъективного
отношения учащихся к школе как одно)
го из механизмов развития личности и ее
социализации.

Состояние разработки проблематики
в современной психологической науке

Прежде всего — о социальных услови)
ях развития учащихся, т. е. об особеннос)
тях социальной ситуации развития как
отношения между ребенком и его соци)
альной средой, об особенностях социаль)
ных условий развития учащихся в подро)
стковом возрасте и старшеклассников.

Под социальной ситуацией развития
понимается, во)первых, единственное и
неповторимое для данного возраста от)
ношение между ребёнком и окружаю)
щей его социальной средой. Социальная
ситуация развития определяет объек)
тивное место социальных отношений и
соответствующие ожидания и требова)
ния, предъявляемые ребёнку обществом.
Во)вторых, социальная ситуация разви)
тия определяет особенности понимания
ребёнком занимаемой им социальной
позиции и взаимоотношений с окружаю)
щими людьми, причём ребёнок выража)
ет отношение к своей позиции как при)
нятие или непринятие (А.Г. Асмолов,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Да)
выдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский,
Д.Б. Эльконин).

Среда человека понимается как естест)
венное и социальное окружение, обладаю)
щее комплексом влияний, условий и воз)
можностей (С.Л. Братченко, Д.Ж. Марко)
вич, В.И. Панов, В.В. Рубцов, Г.П. Щедро)
вицкий, В.А. Ясвин и др.). Школьная сре)
да рассматривается как система влияний
и условий формирования личности, а так)
же возможностей для ее развития, содер)
жащихся в социальном и пространствен)
но)предметном окружении [6]. Анализ
школьной среды проводится с помощью
следующих дескрипторов: модальность,
широта, интенсивность, осознаваемость,
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устойчивость, обобщенность, эмоцио)
нальность, доминантность, когерентность,
социальная активность, мобильность.

Широта школьной среды — струк)
турно)содержательная характеристика,
показывающая, какие субъекты, объек)
ты, процессы и явления включены в нее.

Интенсивность среды — структурно)
динамическая характеристика, показы)
вающая степень насыщенности образо)
вательной среды условиями, влияниями
и возможностями, а также концентриро)
ванность их проявления.

Модальность характеризует школь)
ную среду с качественной, типологичес)
кой точек зрения. В качестве эффектив)
ного инструмента психологической экс)
пертизы среды выступает, в частности,
коэффициент модальности, который от)
ражает степень использования воспи)
танниками развивающих возможностей
(ресурсов среды).

Степень осознаваемости школьной
среды — показатель сознательной вклю)
ченности в нее всех субъектов образова)
тельного процесса.

Устойчивость школьной среды харак)
теризует ее стабильность во времени. Ес)
ли другие параметры дают синхроничес)
кое описание образовательной среды, то
параметр устойчивости позволяет осуще)
ствить ее диахроническое описание.

Обобщенность среды характеризует
степень координации деятельности всех
ее субъектов.

Эмоциональность школьной среды
иллюстрирует соотношение в ней эмо)
ционального и рационального компо)
нентов.

Доминантность среды характеризует
значимость данной школьной среды в
системе ценностей субъектов образова)
тельного процесса. Доминантность пока)

зывает иерархическое положение
школьной среды по отношению к другим
источникам влияния на личность.

Когерентность (согласованность)
среды показывает степень согласованно)
сти влияния на личность данной локаль)
ной среды с влияниями других факторов
среды обитания этой личности.

Социальная активность школьной
среды — показатель ее социально ориен)
тированного созидательного потенциала
и экспансии данной образовательной
среды в среду обитания.

Мобильность школьной среды харак)
теризует ее способности к органичным
эволюционным изменениям в контексте
взаимоотношений со средой обитания.

Социальная ситуация развития учаще)
гося в школе может рассматриваться как
совокупность возможностей, предоставля)
емых школьной средой, прежде всего, ее
социальным компонентом. Чем шире
спектр возможностей, предоставляемых
школьной средой, тем в большей степени
это стимулирует деятельностную актив)
ность учащегося и, как следствие, приво)
дит к новой стадии личностного развития.

Таким образом, уровень насыщеннос)
ти ресурсами различных компонентов
школьной среды в их социальной состав)
ляющей является фактором проектиро)
вания социальной ситуации развития
учащихся, а параметры школьной среды
выступают как основные дескрипторы
социальной ситуации развития.

Итак, под социальным качеством об)
разовательной среды понимается сте)
пень насыщенности возможностями и
условиями для личностного развития и
социализации учащихся.

Основными критериями эффективно)
сти социального компонента образова)
тельной среды учащихся разного возраста
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выступают (Н.П. Аникеева, Л.И. Божо)
вич, Ю.Н. Емельянов, А.В. Запорожец,
Е.С. Кузьмин, М.И. Лисина, А.С. Мака)
ренко, В.А. Сухомлинский и др.) взаимо)
понимание и удовлетворенность взаимо)
отношениями; преобладающее позитив)
ное настроение; авторитетность руково)
дителей; степень участия в формировании
образовательного процесса; сплоченность
и сознательность; продуктивность взаи)
модействий в обучающем компоненте об)
разовательного процесса.

Результаты сопоставительного анализа
возрастных особенностей социальной си)
туации развития с критериями эффектив)
ности социальной школьной среды пред)
ставлены в таблице. Как видно из таблицы,
социальная ситуация развития ставит на
каждом возрастном этапе специфические
задачи, разрешение которых и составляет

содержание развития личности в данном
возрасте. Достижения психического разви)
тия ребёнка приходят в противоречие со
средой, что приводит к слому прежних и
построению новых отношений с социаль)
ной средой. Вновь возникает противоречие
между новыми, более высокими социаль)
ными ожиданиями, требованиями к ребён)
ку и его возможностями. Это противоре)
чие разрешается путём создания таких воз)
можностей и условий школьной среды, в
которых развитие личности ребенка про)
ходило бы с учетом становления его как
субъекта собственной жизни.

Теперь об исследованиях отношений
личности в психологической науке —
рассмотрены теоретические основы пси)
хологического анализа отношений лич)
ности и, в частности, отношения уча)
щихся к школе.

Социальный Младший подросток Подросток Старшеклассник
компонент

Взаимопонимание и Со сверстниками ин) Со сверстниками то) Со сверстниками то)
удовлетворенность толерантно; с педаго) лерантно; с педагога) лерантно;
взаимоотношениями гами толерантно ми интолерантно с педагогами толе)

рантно
Позитивное Преобладание пози) Преобладание пози) Преобладание пози)
настроение тивного над негатив) тивного над негатив) тивного над негатив)

ным достигается за ным достигается за ным достигается за
счет общения со счет взаимопонимания счет самоактуализа)
взрослым со сверстниками ции

Авторитет Обусловлен ролевым Роль руководителя Зависит от личных
руководителя положением руково) недостаточно значима качеств руководителя

дителя
Степень участия в В большей степени Практическая вклю) Высокая степень уча)
формировании обра) принадлежит ченность в образова) стия в планировании
зовательного процесса педагогу тельный процесс на) своего образователь)

ходится на низком ного процесса
уровне

Сплоченность и Формируется педа) Достигается только Учащиеся сознатель)
сознательность гогом во взаимодействиях но включены только в

Т а б л и ц а
Возрастные особенности социальной ситуации развития
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Субъективные отношения являются
целостной системой индивидуальных,
избирательных, сознательных связей че)
ловека со значимым для него объектом,
системой, которая складывается в ходе
истории развития человека, выражает
его личный опыт и является потенциа)
лом психической реакции личности в
связи с социальной ситуацией развития
(В.М. Мясищев). Важной характеристи)
кой субъективного отношения является
его динамичность (А.Ф. Лазурский,
В.Н. Мясищев, Г. Олпорт).

Субъективное отношение личности
не стабильно во времени, оно подверже)
но изменениям под воздействием изме)
нений в жизни субъекта. Поведение лич)
ности обусловливается характером его
субъективных отношений (Р. Абельсон,
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А. Мас)
лоу, Ф. Хайдер, В.А. Ядов). Из этих двух
положений вытекает простое логическое
следствие — при изменении характера
субъективного отношения меняется и
поведение личности, т. е. меняются её де)
ятельностная активность и направлен)
ность. Из этого следует, что субъектив)
ное отношение учащегося к школе явля)
ется определяющим для его осознанной
деятельностной включенности в собст)
венный образовательный процесс.

Под субъективным отношением к
школе понимается отношение к школе
как эмоционально окрашенное отражение
учащимися взаимосвязей своих различ)
ных потребностей с условиями и возмож)

ностями их социальной ситуации разви)
тия. Субъективное отношение к школе
рассматривается в единстве его четырех)
компонентной структуры (В.А. Ясвин).

Эмоциональный компонент отноше)
ния характеризует это отношение, преж)
де всего, по шкале «нравится — не нра)
вится». Он связан с оценочными сужде)
ниями, предпочтениями и чувствами че)
ловека. Этот компонент характеризует, в
частности, степень устойчивости учаще)
гося к влиянию различных негативных
стереотипов, слухов и мифов о школе.

Познавательный компонент отноше)
ния характеризуется изменениями в мо)
тивации и направленности познаватель)
ной активности учащихся. Эти измене)
ния выражаются в готовности (более
низкий уровень) и стремлении (более
высокий) искать и перерабатывать ин)
формацию о данной школе. При низком
уровне сформированности познаватель)
ного компонента ученик игнорирует по)
ступающую к нему информацию, свя)
занную с деятельностью данной школы.
При среднем уровне он готов лишь пере)
рабатывать информацию, его активность
не выходит за рамки, задаваемые ситуа)
цией, хотя он является к этой информа)
ции восприимчивым, «неравнодуш)
ным», в чем и проявляется его отноше)
ние. При высоком уровне — учащийся
сам стремится искать информацию, свя)
занную с данной школой, осознанно ор)
ганизует свою соответствующую позна)
вательную деятельность.

внутри референтных свой образователь)
групп ный процесс

Продуктивность Преобладает внешняя Достигается на ос) Построена на прин)
взаимодействий в мотивация в обучаю) нове сотрудничества ципе самореализации
обучающем компо) щем компоненте

ненте образователь)
ного процесса
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Практический компонент отношения
характеризуется готовностью и стремле)
нием к практической деятельности, свя)
занной с данной школой. Если учащийся
в своей практической деятельности мало
связан с данной школой или связан с ней
формально, но психологически не вклю)
чен в школьную жизнь, можно констати)
ровать низкий уровень практического
компонента отношения к школе. При
среднем уровне он участвует в жизни
школы пассивно, включается в деятель)
ность только по необходимости, не про)
являя собственной инициативы. Нако)
нец, высокий уровень развития практи)
ческого компонента отношения к школе
характеризуется сверхнормативной ак)
тивностью личности, связанной с обра)
зовательным процессом и неформаль)
ным общением с другими субъектами
образовательной деятельности и т. п.

Поступочный компонент характери)
зуется активностью личности, направ)
ленной на изменение ее окружения в со)
ответствии со своим отношением к дан)
ной школе. Эта активность всегда носит
сверхнормативный характер и может
быть направлена как на совершенствова)
ние образовательного процесса или
школьного помещения и оборудования,
так и на формирование у других людей
соответствующего отношения к данной
школе (позитивного или негативного в
зависимости от собственного эмоцио)
нального вектора). Именно поступоч)
ный компонент является концентриро)
ванным выражением отношения, в нем в
наибольшей степени оно проявляется.

По сути, субъективное отношение
учащихся к школе является ничем иным,
как его субъективным отношением к
школьной среде, в частности, к своей со)
циальной ситуации развития.

Анализ результатов различных ис)
следований субъективных отношений к
школе (О.И. Карпова, Л.И. Сутормина,
Т.А. Хагуров) позволяет сделать ряд вы)
водов.

Анализ субъективного отношения к
школе как объекту теоретических психо)
логических исследований позволил вы)
явить взаимосвязь отношения к школе и
качества образовательной среды как ос)
новы реализации личностно ориентиро)
ванного подхода в образовании. Это да)
ло возможность по)новому проанализи)
ровать понятие субъекта деятельности,
дифференцировать стили педагогичес)
кого общения (а шире — и любых взаи)
модействий в образовательном процес)
се) в зависимости от характера субъек)
тивного отношения.

Субъективное отношение к школе
как объекту эмпирических и экспери)
ментальных исследований как состав)
ляющая часть мониторинга школы поз)
воляет не только констатировать харак)
тер такого отношения отдельной лично)
сти и различных категорий субъектов
образовательного процесса, но и вскры)
вать проблемные зоны развития детско)
взрослого коллектива. Эти проблемные
зоны могут носить как локальный ха)
рактер, быть свойственны только дан)
ной школе, так и определять характер
психолого)педагогических проблем в
современной школе в целом. Критери)
альная база исследования позволяет с
высокой степенью точности выявить ас)
пекты школьной жизни, вызывающие
неудовлетворённость и препятствую)
щие развитию отдельной личности и
всего коллектива.

Характер субъективного отношения
к школе выступает на первый план при
развитии личности со сформированны)
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ми нравственными устоями и ценност)
ными ориентациями, способной к само)
развитию и преобразованию окружаю)
щей действительности. Характер субъ)
ективного отношения к школе как детер)
минанта деятельностной активности
способствует активному использованию
всеми категориями субъектов образова)
тельного процесса ресурсов образова)
тельной среды для собственного разви)
тия и полноценному включению в дея)
тельность по преобразованию школы
и, в частности, по решению задач ее раз)
вития.

Таким образом, субъективное отно)
шение к школе нашло своё отражение в
психологических исследованиях школь)
ной среды и как объект исследования
при определении путей формирования
устойчивого положительного отноше)
ния, и как средство, побуждающее к осо)
знанной активности каждого учащегося
на правах субъекта образовательного
процесса.

Программа эмпирического
исследования

Целью осуществленного нами иссле)
дования является изучение влияния воз)
растных особенностей социальных усло)
вий развития учащихся и социального
качества образовательной среды на ха)
рактер их субъективного отношения к
школе.

В качестве основной гипотезы иссле)
дования было выдвинуто предположе)
ние, согласно которому структурно)ди)
намические особенности субъективного
отношения учащихся к школе обуслов)
ливаются спецификой социальных усло)
вий их развития в школьной среде.

В процессе исследования в качестве
конкретизации был выдвинут ряд част)
ных гипотез.

• Возрастные особенности социаль)
ных условий развития учащихся в
школьной среде обусловливают специ)
фические структурно)динамические ха)
рактеристики их субъективного отноше)
ния к школе.

• Отношение к социальному компо)
ненту школьной среды обладает наи)
большей интенсивностью по сравнению
с другими компонентами среды (прост)
ранственно)предметным и организаци)
онно)технологическим).

• Характер оценок социального каче)
ства школьной среды обусловливает
уровень интенсивности субъективного
отношения учащихся к школе.

• Особенности социальных условий
развития учащихся в школьной среде
обусловливают характер их отношения
(толерантности)интолерантности) к пе)
дагогам и другим учащимся.

Эмпирическая часть исследования
основана на применении метода экспер)
тизы с использованием диагностических
и экспертных методик: методики диагно)
стики субъективного отношения к шко)
ле, методики психолого)педагогической
экспертизы образовательной среды и
векторного моделирования, методики
«Индекс толерантности» [1; 2; 3; 5; 6
и др.]. При анализе и обобщении экспе)
риментальных результатов использова)
лись методы статистической обработки
данных (метод Стьюдента, дисперсион)
ный анализ, а также непараметрические
методы — критерий χ2 (хи)квадрат) для
качественных данных и тест Манна)
Уитни). Для обработки результатов ис)
пользовалась компьютерная программа
«Excel».
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Исследование проводилось в госу)
дарственных и негосударственных об)
разовательных учреждениях Москвы.
В качестве респондентов выступали
учащиеся школы № 324 с углублённым
изучением предметов музыкального
цикла; школы № 1188 с углублённым
изучением предметов художественного
цикла; школы № 1277 с углублённым
изучением немецкого языка; НОУ
школы «Карьера»; НОУ школы «Лич)
ность»; НОУ школы «Планета», НОУ
школы «Ступени». Общая выборка со)
ставила: учащихся 5)х и 6)х классов —
358 человек, учащихся 7—9)х классов —
664 человека и старшеклассников —
325 человек.

Таким образом, исследование прово)
дилось на основе эмпирических данных,
полученных от 1347 респондентов.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

Представим результаты исследова)
ния средовых условий социальной ситу)
ации развития в школах; результаты ис)
следования отношения к школе учащих)
ся разного возраста; общие закономерно)
сти отношения учащихся к школе и их
социальной обусловленности.

Анализ социальных условий разви)
тия учащихся в школьной среде позво)
лил сделать ряд выводов.

1. Учащиеся 5—6)х классов интенсив)
но используют ресурсы школьной среды
в силу значимости личности педагога,
высокой внешней мотивации и направ)
ленности интересов на образовательный
процесс. Отношение к школе у этих уча�
щихся может быть обозначено как коге)
рентное эмоционально)практическое с

ориентацией на педагогов и образова)
тельный процесс.

2. Учащиеся 7—9)х классов с наимень)
шей активностью используют возможно)
сти школьной среды, так как эти возмож)
ности не комплиментарны их потребнос)
тям, ориентированным на межличност)
ные отношения, часто реализующимся
вне школьной среды. Отношение к школе
у этих учащихся характеризуется как ко)
герентное эмоционально)практическое с
ориентацией на других учащихся.

3. Старшеклассники воспринимают
школьную среду более интенсивно, чем
учащиеся 7—9)х классов, в силу высокой
внутренней мотивации, ориентирован)
ной на личностное развитие. Отношение
к школе у старшеклассников может быть
обозначено как высококогерентное эмо)
ционально)практическое с ориентацией
на образовательный процесс и педагогов.

Таким образом, анализ социальной
ситуации развития показал, что возраст)
ные особенности социальных условий
развития учащихся в школьной среде
обусловливают специфические струк)
турно)динамические характеристики их
субъективного отношения к школе.

Интенсивность отношения к школе
напрямую связана с социальной ситуаци)
ей развития: младшие подростки наи)
большую интенсивность проявляют к пе)
дагогам, подростки — к учащимся школы,
старшеклассники — к педагогам и образо)
вательному процессу (см. рис. 1).

Анализ характера субъективного от)
ношения к школе позволил выявить, что
учащиеся в меньшей степени интересу)
ются проблемами методической органи)
зации учебного процесса, а отдают пред)
почтение социальному компоненту, т. е.
их больше волнует отношение с педаго)
гами и с другими учащимися (рис. 2).
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Таким образом, отношение к социаль)
ному компоненту школьной среды харак)
теризуется наибольшей интенсивностью
по сравнению с другими компонентами
среды (пространственно)предметным и
организационно)технологическим).

Учащиеся (в зависимости от возраст)
ных особенностей) проявляют более высо)

кую степень интенсивности отношения к
педагогам или к учащимся. Самые высокие
показатели интенсивности проявляются у
учащихся 5 и 6 классов, самые низкие — у
учащихся 7—9)х классов, средние показате)
ли интенсивности — у старшеклассников.

Учащиеся 5—6�х классов проявляют
толерантное, эмоциональное отношение

Рис. 1. Сравнительный анализ отношения учащихся разных возрастов к школе:
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с ориентацией на педагогов, которое свя)
зано с активным принятием их внешнего
облика и поведения. Отношение уча�
щихся 7—9�х классов к другим учащимся
толерантно, с эмоционально)практичес)
кой ориентацией на сверстников. Отно)
шение старшеклассников к педагогам
практически ориентировано, толерант)
но, связано с принятием поведения учи)
телей по отношению к старшеклассни)
кам, а также их уровня культуры.

Таким образом, отношение к соци)
альному компоненту школьной среды
обладает наибольшей интенсивностью
по сравнению с другими компонентами
среды (пространственно)предметным и
организационно)технологическим).

При анализе социального качества
школьной среды и степени его влияния на
отношение учащихся к школе рассматри)
вались две достаточно гомогенные гене)
ральные совокупности. Образовательные
среды в двух генеральных подвыборках ка)
чественно отличаются друг от друга.
Школьная среда в школах первого типа
имеет низкий уровень социального качест)
ва, т. е. среда «обеднена» возможностями

для развития личности учащегося соглас)
но его потребностям и интересам. Отноше)
ние учащихся этих школ к школьной среде
характеризуется как когерентное, с низкой
степенью интенсивности отношения.
Школьную среду второго типа школ мож)
но охарактеризовать как среду с высоким
уровнем социального качества, т. е. насы)
щенную условиями для личностного раз)
вития школьников. Отношение учащихся
таких школ можно охарактеризовать как
когерентное с высокой степенью интенсив)
ности отношения к школьной среде.

Анализ компонентов субъективного
отношения к школе и параметров обра)
зовательной среды (рис. 3) позволил
сделать следующие выводы.

• В наибольшей степени взаимосвязь
компонентов отношения и параметров сре)
ды проявляется у старшеклассников, а в на)
именьшей — у учеников 5—6)х классов;

• эмоциональный компонент отноше)
ния в наибольшей степени обусловлен
такими параметрами среды, как широта,
интенсивность, эмоциональность;

• у учащихся 7—9)х классов осознава)
емость школьной среды взаимосвязана с

Рис. 2. Интенсивность отношения учащихся к школьной среде
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познавательным компонентом отноше)
ния к школе;

• мобильность школьной среды взаи)
мосвязана с познавательным и практичес)
ким компонентами отношения, доминант)
ность влияет на практический и поступоч)
ный компоненты отношения к школе;

• уровень поступочного компонента
отношения значимо коррелирует с уров)
нем доминантности этого отношения.

Чем богаче школьная среда возмож)
ностями и условиями для развития лич)
ности ребенка, тем выше уровень интен)
сивности отношения учащихся к школе.

Рис. 3, а) интенсивность отношения к школе у учащихся 1)го и 2)го типов школ; б) восприя)
тие учащимися 1)го и 2)го типов школ локальной образовательной среды

а)

б)



Социальная психология и общество. № 3/2014

62

К старшей школе у учеников 2)го типа
школ (с высоким уровнем социального
качества школьной среды) показатели
эмоционального, практического и посту)
почного компонентов повышаются.

Спад эмоциональной, практической и
сверхнормативной активности прихо)
дится на 7—9)е классы (рис. 4).

Таким образом, данные исследова)
ния показывают, что выявлены особен)

Рис. 4. Сравнительный анализ восприятия школьной среды учащимися школ разных типов
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ности субъективного отношения к шко)
ле учащихся, а также установлено вли)
яние социального качества школьной
среды на структурно)динамические ха)
рактеристики этого отношения, т. е. со)
циальное качество школьной среды
обусловливает уровень интенсивности
субъективного отношения учащихся к
школе.

Характер отношения учащихся (то)
лерантности)интолерантности) к педа)
гогам и другим учащимся связан с осо)
бенностями социальных условий их раз)
вития. В школах с насыщенной развива)
ющими ресурсами образовательной сре)
дой степень толерантности выше и нахо)
дится в секторе «принятие».

Анализ характера субъективного отно)
шения толерантности)интолерантности

учащихся разных возрастов к педагогам и
другим учащимся школ (рис. 5) с высо)
ким уровнем социального качества среды
позволил сделать следующие выводы.

Отношение учащихся 5—6)х классов
к педагогам толерантно, связано с актив)
ным принятием их внешнего облика и
поведения, к другим учащимся — толе)
рантно, связано с пассивным принятием
их внешнего облика;

отношение учащихся 7—9)х классов к
педагогам толерантно, связано с пассив)
ным принятием их внешнего облика и
культуры, отношение к другим учащим)
ся также толерантно, связано с приняти)
ем их внешнего вида и действий, направ)
ленных на подростков;

отношение старшеклассников к педа)
гогам толерантно, связано с принятием

Рис. 5. Графическое изображение результатов экспертного анализа отношения учащихся
школ с высоким уровнем социального качества среды к педагогам и учащимся
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поведения учителей по отношению к
старшеклассникам, а также их уровня
культуры. Отношение старшеклассни)
ков к другим учащимся толерантно, что
проявляется в их пассивном принятии
их внешнего облика.

В школах с низким уровнем соци)
ального качества школьной среды у
учащихся преобладает отношение ин)
толерантности к педагогам и учащимся
(рис. 6):

отношение учащихся 5—6)х клас)
сов к педагогам толерантно, связано с
пассивным принятием их внешнего об)
лика и культуры; отношение учащихся
5—6)х классов к другим учащимся ин)
толерантно, связано активным непри�
ятием их образа жизни, а также куль)
туры поведения;

отношение учащихся 7—9)х классов к
педагогам интолерантно, связано с поступ)
ками педагогов, направленных на подрост)
ков, а отношение к другим учащимся — то)
лерантно, связано с принятием действий,
направленных на подростков;

отношение старшеклассников к педа)
гогам интолерантно, что связано с ак�
тивным непринятием их идей, дейст)
вий и поступков. Отношение старше)
классников к другим учащимся интоле)
рантно, что проявляется в их пассивном
непринятии их культуры поведения.

Таким образом, особенности соци)
альных условий развития учащихся в
школьной среде обусловливают харак)
тер их отношения (толерантности)инто)
лерантности) к педагогам и другим уча)
щимся.

Рис. 6. Графическое изображение результатов экспертного анализа отношения учащихся
школ с низким уровнем социального качества среды к педагогам и учащимся
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Данные проведенного исследования
показывают, что характер субъективного
отношения учащихся к школе обуслов)
ливается особенностями социальных ус)
ловий их развития в школьной среде.

Заключение

1. Особенности отношения к школе
учащихся разных возрастов обусловлены
их социальными ситуациями развития.
У всех учащихся доминирующую роль
играет эмоциональный компонент отно)
шения к школе. Анализ эмпирических
данных свидетельствует, что учащиеся
5—6)х классов проявляют эмоциональ)
ное отношение к школе с ориентацией на
педагогов высокой степени интенсивнос)
ти, что обусловлено спецификой возрас)
та. Учителя являются для младших под)
ростков высшим авторитетом. В форми)
ровании возникающих у младших подро)
стков межличностных отношений с
взрослыми решающая роль принадлежит
взрослому. Спад эмоциональной, прак)
тической и сверхнормативной активнос)
ти приходится на 7—9)е классы. В этом
возрасте социальная ситуация развития
порождает в сознании подростка новые
ориентации — личностно значимое об)
щение со сверстниками, а учебная дея)
тельность отходит на второй план. По)
лученные данные позволяют охаракте)
ризовать отношение к школе учащихся
7—9)х классов как когерентное эмоцио)
нальное с ориентацией на других уча)
щихся, степень интенсивности ниже
среднего, что говорит о недостаточной
осознаваемости школьниками этой воз)
растной группы развивающих ресурсов
школьной среды. К старшей школе пока)
затели эмоционального, практического и

поступочного компонентов отношения к
школе повышаются. Отношение к школе
старшеклассников отличается высокой
когерентностью, доминированием эмо)
ционального и практического компонен)
тов и ориентированностью преимущест)
венно на педагогов и образовательный
процесс при высокой степени интенсив)
ности, что обусловлено социальной ситу)
ацией развития этого возраста — поис)
ком своего места в мире взрослых и ори)
ентацией на выбор профессии. Таким об)
разом, получила подтверждение гипотеза
о специфических структурно)динамиче)
ских характеристиках субъективного от)
ношения учащихся к школе в зависимос)
ти от социальной ситуации развития
каждого возраста.

2. Учащиеся в зависимости от возра)
стных особенностей социальных усло)
вий развития проявляют наиболее высо)
кую степень интенсивности отношения
к педагогам и к другим учащимся, т. е. к
социальному компоненту отношения.
Учащиеся 5—6)х классов проявляют са)
мую высокую степень интенсивности от)
ношения к педагогам, которое характе)
ризуется толерантностью, эмоционально
связано с активным принятием внешне)
го облика и поведения педагогов. Отно)
шение учащихся 7—9)х классов к другим
учащимся толерантно, с эмоционально)
практической ориентацией на сверстни)
ков. Отношение старшеклассников к пе)
дагогам практически ориентировано, то)
лерантно, связано с принятием поведе)
ния учителей по отношению к старше)
классникам, а также их уровня культу)
ры. Таким образом, подтверждается ча)
стная гипотеза, что учащиеся проявляют
более высокую степень интенсивности
отношения к социальному компоненту
по сравнению с другими компонентами
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среды (пространственно)предметным и
организационно)технологическим).

3. Интенсивность отношения к школе
всех субъектов образовательного про)
цесса имеет высокую степень корреля)
ции с социальным качеством школьной
среды. Чем богаче школьная среда воз)
можностями и условиями для развития
личности ребенка, тем выше уровень ин)
тенсивности отношения учащихся к
школе. В школьной среде, менее насы)
щенной возможностями и условиями
развития, ниже и уровень интенсивнос)
ти отношения к школе. Социальное ка)
чество школьной среды в наибольшей
степени влияет на уровень сформиро)
ванности эмоционального и практичес)
кого компонентов отношения к школе, в
наименьшей — поступочного. Таким об)
разом, получила подтверждение гипоте)
за, что интенсивность субъективного от)
ношения учащихся к школе обусловлена
социальным качеством школьной среды
и особенностями ее организации.

4. Насыщенность школьной среды ус)
ловиями для развития личности уча)
щихся обусловливает степень их толе)
рантности по отношению к педагогам и
другим учащимся. Отношение учащихся
более толерантно в тех школах, в кото)
рых школьная среда предоставляет боль)
ше возможностей для развития личнос)
ти учащихся, и менее толерантно и инто)
лерантно в тех школах, в которых среда
характеризуется обедненными возмож)
ностями такого рода. Таким образом,
подтвердилась гипотеза, что социальное
качество школьной среды влияет на ха)
рактер толерантности учащихся по отно)
шению к педагогам и другим учащимся
школы.

5. Подтверждение каждой из частных
гипотез позволяет сделать вывод о под)

тверждении общей гипотезы исследова)
ния, согласно которой структурно)дина)
мические особенности субъективного
отношения учащихся к школе обуслов)
ливаются спецификой социальных усло)
вий их развития в школьной среде.

6. Анализ теоретических работ и эм)
пирических исследований в области
субъективного отношения личности к
школе позволил позиционировать кате)
гории «субъективное отношение к шко)
ле» и «социальное качество школьной
среды» в методологическом аппарате уп)
равления школой:

• субъективное отношение к школе как
объект теоретических психологических
исследований позволяет выявить взаимо)
связь отношения к школе и социального
качества школьной среды, основы реали)
зации личностно ориентированного под)
хода в образовании, по)новому проанали)
зировать понятие «школьная среда»;

• субъективное отношение к школе и
социальное качество школьной среды
как объекты эмпирических исследова)
ний как составляющая часть мониторин)
га школы позволяют вскрывать про)
блемные зоны развития детско)взросло)
го коллектива;

• педагогическое проектирование со)
циального качества школьной среды
способствует активному использованию
всеми категориями субъектов образова)
тельного процесса ресурсов образова)
тельной среды для собственного разви)
тия и активному включению в деятель)
ность по преобразованию школы;

• формирование субъективного отно)
шения к школе как объекта психологи)
ческого воздействия становится одной
из приоритетных педагогических задач.

Проведенный теоретический анализ и
анализ полученных эмпирических данных
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не только подтверждают основную гипо)
тезу исследования, но и позволяют сде)
лать вывод, что формирование условий и
возможностей, которые предоставляет
школьная среда для развития личности (в
соответствии с социальной ситуацией раз)
вития на каждом возрастном этапе) при)
водит к качественным изменениям харак)

тера субъективного отношения к школе.
Это способствует формированию высоко)
интенсивного когерентного отношения
учащихся к школе, что, в свою очередь, де)
терминирует деятельностную активность
учащихся по использованию условий и
возможностей школьной образовательной
среды для собственного развития.



Социальная психология и общество. № 3/2014

68

Social Conditions of Development of Students in School Settings
and Features of Their Attitudes to School
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The paper presents results of an empirical research on attitudes to school in students of
different ages depending on the specifics of their social conditions of development in school
settings. The structural and dynamic characteristics of the students' subjective attitudes
towards their school are largely shaped by the age�specific features of these social conditions
of development. At the same time, the subjects' attitude towards the social component of the
school settings is by far the most intense as compared to other components. It was also
revealed that the character of evaluations of the social quality of the school settings affects
the intensity of the students' attitudes towards their school, whereas features of social condi�
tions of development in the school settings define their attitudes towards their teachers and
peers.
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Введение

В отечественной научной литературе
проблема психологического (эмоцио)
нального) насилия над пожилыми людь)
ми освещается достаточно редко. Боль)
шинство существующих определений и
критериев данного явления описывает
домашнее насилие в отношении женщин
и детей, в то время как старшее поколе)
ние подвергается психологическому на)
силию не только в семье, но и в социуме,
и жертвами его становятся как женщи)
ны, так и мужчины. Наиболее широко
термин «психологическое насилие» рас)
крывает Е.Н. Волков, описывая данное
явление как «социально)психологичес)
кое воздействие, преднамеренно при)
нуждающее другого человека или груп)
пу людей к поступкам или поведению,

которые не входили в их намерения; на)
рушающее психологические границы
личности или социальной группы, осу)
ществляемое без информированного со)
гласия и без обеспечения социальной и
психологической безопасности индиви)
да или группы людей, а также всех их за)
конных прав; приводящее к социально)
му, психологическому, физическому или
материальному вреду (ущербу)»
[1, с. 192]. В работе, посвященной герон)
тологическому эбьюзингу, П.В. Пучков
называет ряд признаков эмоционально)
психологического насилия, причисляя к
ним такие действия, как отказ в помощи,
запирание внутри помещения и препят)
ствование в обращении за медицинской
помощью, что следует относить к прене)
брежительному отношению и физичес)
кому насилию соответственно [4]. Осно)

Личностные особенности и отношение к возрастным стереотипам
пожилых людей, пострадавших от психологического насилия

Я.Ю. ГОРФАН
аспирант Московского городского психолого:педагогического университета
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кандидат психологических наук, заведующий кафедрой криминальной

психологии факультета юридической психологии Московского городского
психолого:педагогического университета 

В статье рассмотрены и соотнесены между собой социально�демографиче�
ские и индивидуально�психологические характеристики пожилых людей, а
также их отношение к стереотипам молодости и старости. Выделены три
группы — одна контрольная (пожилые люди, не имеющие опыта виктимиза�
ции) и две экспериментальные (жертвы психологического насилия в чистом ви�
де и жертвы психологического насилия в сочетании с другими злоупотреблени�
ями). Сделанные авторами выводы могут быть использованы при дальнейшем
изучении психологического насилия в отношении пожилых людей.

Ключевые слова: пожилые люди, психологическое насилие, стереотипы, ин�
дивидуально�психологические особенности, виктимность.
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вываясь на вышеназванных работах и
результатах собственного исследования,
в настоящей статье мы рассматриваем
психологическое насилие как прямое
или косвенное воздействие, причиняю)
щее индивиду эмоциональный ущерб:
оскорбление, унижение, запугивание, ог)
раничение социальных контактов, утаи)
вание важной информации и т. п.

В рамках эмпирического изучения пси)
хологических аспектов виктимности по)
жилых людей нами было выявлено значи)
тельное число лиц, подвергающихся пси)
хологическому насилию. Анализ социаль)
но)психологических особенностей данной
группы испытуемых позволит продви)
нуться в понимании факторов, способст)
вующих становлению психологического
насилия над пожилыми людьми в семье и
социуме, а также выработать наиболее эф)
фективные технологии виктимологичес)
кой профилактики данного явления.

Методическое обеспечение
эмпирического исследования

В проведенном нами комплексном
исследовании приняли участие нерабо)
тающие мужчины и женщины в возрасте
60 лет и старше, постоянно проживаю)
щие в Москве (N = 443). В ходе исследо)
вания были использованы методики:
краткая шкала оценки психического ста)
туса (Mini)Mental State Examination);
методика Дембо)Рубинштейн (автор)
ская модификация); тест М. Куна «Кто
я?» (модификация Т.В. Румянцевой);
пятифакторный опросник личности
(адаптация А.Б. Хромова); авторский
опросник для исследования социально)
демографических данных и наличия
опыта виктимизации от психологичес)

кого и физического насилия, мошенни)
чества, имущественных преступлений,
финансовой эксплуатации и пренебре)
жения; авторская анкета, исследующая
отношение пожилых людей к молодежи;
анкета, исследующая отношение к сте)
реотипам старости [2].

В настоящей статье представлены дан)
ные трёх подгрупп испытуемых — пожи)
лые люди, не имеющие опыта виктимиза)
ции, а также жертвы психологического
насилия в чистом виде и в сочетании с
другими формами виктимизации.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

Согласно полученным данным, лишь
34,8 % (N = 154) от общего числа опро)
шенных не имеют опыта виктимизации, в
то время как 65,2 % (N = 289) считают се)
бя пострадавшими от одной или сразу не)
скольких форм виктимизации. При этом
самой многочисленной группой стали
жертвы психологического насилия — ему
подвергаются 43,3 % (N = 192) испытуе)
мых. Стоит отметить, что из них 56,8 %
(N = 109) подвергаются психологическо)
му насилию в сочетании с другими зло)
употреблениями, в то время как 43,2 %
(N = 83) считают себя пострадавшими
только от психологического насилия. Та)
ким образом, для дальнейшей статистиче)
ской обработки результатов исследования
нами были сформированы три группы ис)
пытуемых: контрольная группа — пожи)
лые люди, не имеющие опыта виктимиза)
ции, экспериментальная группа 1 — по)
жилые люди, пострадавшие только от
психологического насилия, и эксперимен)
тальная группа 2 — пожилые люди, пост)
радавшие от психологического насилия в
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сочетании с иными злоупотреблениями.
Социально)демографические характерис)
тики испытуемых перечисленных выше
групп приведены в табл. 1.

Сопоставление индивидуально)пси)
хологических характеристик респонден)
тов контрольной и двух эксперименталь)
ных групп производилось при помощи
программного пакета Statistica 10 с ис)
пользованием критерия Манна)Уитни
(табл. 2). С помощью Пятифакторного
опросника личности мы наблюдаем в обе)
их экспериментальных группах более

низкие показатели по шкалам «экстра)
версия)интроверсия» и «привязанность)
отдаленность», что говорит об определен)
ной замкнутости и отстраненности рес)
пондентов. В то же время отмечаются бо)
лее высокие показатели обеих экспери)
ментальных групп по шкале «эмоцио)
нальная неустойчивость)устойчивость»,
что указывает на наличие определенных
эмоциональных проблем у испытуемых,
подвергающихся психологическому на)
силию. Более низкие, чем в контрольной
группе, показатели по шкале «мечтатель)

Социально| Контрольная Экспериментальная Экспериментальная
демографические группа группа 1 группа 2 
характеристики (N = 154) (N = 83) (N = 109)

Возраст, лет:
60…74 55,8 % 81,9 % 65,1 %
75…89 42,9 % 18,1 % 34,9 %
90… 1,3 % 0 0

Пол:
женский 57,8 % 85,5 % 89 %
мужской 42,2 % 14,5 % 11 %

Семейное положение:
женаты/замужем 48,1 % 45,8 % 16,5 %
вдовы/вдовцы 37,7 % 37,3 % 68,8 %
разведены 5,8 % 4,8 % 11 %
холостые 8,4 % 12,1 % 3,7 %

Образование:
неполное среднее 0 0 0
среднее 7,1 % 2,4 % 0
среднее)специальное 49,4 % 67,5 % 82,6 %
неполное высшее 1,9 % 0 0
высшее 38,3 % 30,1 % 17,4 %
≥ 2 высших, 2,4 % 0 0
ученая степень

С кем проживают:
с супругом(ой) 38,3 % 42,2 % 11,9 %
с супругом и детьми 8,4 % 3,6 % 4,6 %
с детьми 29,9 % 36,1 % 57,8 %
одни 23,4 % 18,1 % 17,4 %
иное 0 0 8,3 %

Т а б л и ц а  1
Индивидуально|психологические характеристики испытуемых



Социальная психология и общество. № 3/2014

72

ность)практичность» свидетельствуют об
отсутствии или недостаточности у жертв
психологического насилия компенсатор)
ных механизмов, позволяющих эффек)
тивно преодолевать негативную ситуа)
цию. Также стоит отметить, что по шкале
«контролирование)беспечность» значи)
мые различия с контрольной группой вы)
явлены только у пожилых людей, постра)
давших от психологического насилия в
сочетании с иными злоупотреблениями, в
то время как у жертв только психологиче)
ского насилия показатели по данной шка)

ле не отличаются от показателей предста)
вителей контрольной группы.

С помощью опросника Куна «Кто я?»
значимые различия выявлены в соотно)
шении положительно и отрицательно
оцениваемых самоописаний респонден)
тов контрольной и экспериментальных
групп. Данные различия свидетельству)
ют о более высокой самооценке респон)
дентов контрольной группы по сравне)
нию с обеими экспериментальными. По
методике Дембо)Рубинштейн выявлена
значительно большая разница между ак)

Методика/Шкала Контрольная Экспериментальная Экспериментальная
группа группа 1 группа 2

(N = 154) (N = 83) (N = 109)
Экстраверсия) 49,71 45,37 (р = 0,01) 33,49 (р = 0,01)
интроверсия
Привязанность) 54,18 40,24 (р = 0,01) 46,79 (р = 0,01)
отдаленность
Контролирование) 49,65 49,95 43 (р = 0,01)
беспечность
Эмоциональная 37,35 48,96 (р = 0,01) 57,96 (р = 0,01)
неустойчивость)
эмоциональная
устойчивость
Мечтательность) 39,38 23,53 (р = 0,01) 23,59 (р = 0,01)
практичность
Положительные 80,96 75,6 (р = 0,01) 65,54 (р = 0,01)
Отрицательные 18,10 23,2 (р = 0,01) 33,01 (р = 0,01)
Неопределенные 0,25 0,12 0,36
Амбивалентные 0,69 1,07 1,09
Здоровье 11,71 14,75 (р = 0,01) 19,19 (р = 0,01)
Способности 14,30 14,33 15,56
Характер 15,28 13,8 18,85 (р = 0,01)
Счастье 14,84 14,54 20,62 (р = 0,01)
Уверенность 14,29 13,7 19,92 (р = 0,01)
в себе

Пятифактор)
ный опрос)
ник
личности

«Кто я?»
(Опросник
Куна)

Методика
Дембо)Ру)
бинштейн
(разница
между акту)
альной и иде)
альной само)
оценкой)

Т а б л и ц а  2
Сравнение средних значений  трёх групп (в скобках указан уровень

статистической значимости отличий между контрольной и экспериментальной
группами)
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туальной и реальной самооценкой у по)
жилых людей, подвергшихся психологи)
ческому насилию в сочетании с иными
злоупотреблениями, по всем шкалам, в
то время как у жертв только психологи)
ческого насилия значимая разница вы)

явлена лишь по шкале «здоровье». Та)
ким образом, мы наблюдаем ряд значи)
мых различий в индивидуально)психо)
логических характеристиках пожилых
людей, составивших контрольную и две
экспериментальные группы.

Стереотипы старости Контрольная Экспериментальная Экспериментальная 
группа (N = 154) группа 1 (N = 83) группа 2 (N = 109)

Пожилой человек не может 70 (45,45 %) 47 (56,63 %) 65 (59,63 %)
учиться, ему не нужно по)
вышать свою квалифика)
цию, образование
Пожилой человек должен 62 (40,26 %) 49 (59,03 %) 61 (55,96 %)
обязательно уйти на пенсию
Пожилые люди обязаны 62 (40,26 %) 57 (68,67 %) 39 (35,78 %)
заниматься внуками 
Все пожилые люди — кон) 21 (13,64 %) 31 (37,35 %) 29 (26,61 %)
серваторы, не воспринимают
ничего нового, никаких
изменений в жизни
У пожилого человека 30 (19,48 %) 29 (34,94 %) 40 (36,7 %)
нарушается психика
Пожилой человек уже не 9 (5,84 %) 17 (20,48 %) 32 (29,36 %)
авторитет в семье, должен
переходить на вторые роли,
во всём слушаться своих
родных
Пожилой человек неакку) 0 0 5 (4,59 %)
ратен, неопрятен, не забо)
тится о своём внешнем виде
Общественная работа для 16 (10,39 %) 22 (26,51 %) 66 (60,55 %)
пожилого человека тяжела
Пожилые люди не в сос) 48 (31,17 %) 21 (25,3 %) 46 (42,2 %)
тоянии выполнять слож)
ную работу, нести ответст)
венность
Пожилой человек, живущий 19 (12,38 %) 34 (40,96 %) 25 (22,94 %)
с родственниками, должен
взять на себя обязанности
по дому
У пожилого человека сни) 39 (25,32 %) 20 (24,1 %) 63 (57,8 %)
жается требовательность
к питанию

Т а б л и ц а  3
Число испытуемых, согласных с предложенными утверждениями
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Отношение пожилых людей к возра)
стным стереотипам изучалось при помо)
щи двух анкет, в которых респондентам
предлагалось выразить своё согласие или
несогласие с рядом утверждений. В пер)
вой анкете представлены 14 утвержде)
ний, описывающих наиболее распростра)
ненные в обществе стереотипы старости
[2]. Мы можем видеть, что испытуемые
контрольной группы в меньшей степени
согласны с рядом предложенных утверж)
дений, нежели испытуемые двух экспери)
ментальных групп (см. табл. 3). Вторая
анкета была направлена на изучение от)
ношения пожилых людей к молодому по)
колению — в неё вошли 10 парных ут)
верждений, выделенных авторами при
интервьюировании респондентов в ходе
пилотажного исследования.

Полученные данные указывают на то,
что испытуемые, вошедшие в контрольную
группу, в целом более позитивно восприни)
мают молодое поколение, чем испытуемые
обеих контрольных групп (рисунок). Наи)
большие различия наблюдаются в пред)
ставлениях респондентов касательно обра)
за жизни современных молодых людей и их
отношения к старшему поколению. По на)
шему мнению, имеющиеся у респондентов
экспериментальных групп негативные ус)
тановки по отношению к молодёжи могут
выступать в качестве одного из факторов
риска психологического насилия, посколь)
ку в ряде ситуаций пожилые люди могли
спровоцировать нападение определенными

высказываниями. В то же время такого ро)
да представления могли сформироваться
уже как ответная реакция на агрессию со
стороны молодых людей. Стоит отметить,
что нами также были опрошены молодые
люди с применением анкеты в отношении
стереотипов старости, результаты данного
опроса и их соотношение с ответами пожи)
лых людей планируется представить в по)
следующих публикациях.

Выводы

Полученные в ходе исследования ре)
зультаты позволяют соотнести различаю)
щиеся характеристики испытуемых кон)
трольной и экспериментальных групп
друг с другом. Так, среди жертв психоло)
гического насилия как в чистом виде, так
и в сочетании с другими формами викти)
мизации встречается намного меньше
мужчин, чем в контрольной группе. В то
же время респонденты эксперименталь)
ных групп в целом несколько моложе, чем
респонденты контрольной группы, и уро)
вень их образования более низок. Стоит
отметить, что больше половины пожилых
людей, подвергающихся психологическо)
му насилию в сочетании с другими зло)
употреблениями, проживают совместно
со своими детьми и являются вдова)
ми/вдовцами. Эти данные соотносятся с
личностными особенностями респонден)
тов — в экспериментальных группах более

Пожилому человеку много 29 (18,83 %) 23 (27,71 %) 47 (43,12 %)
не нужно, у него понижены
запросы и потребности, в т. ч.
в материальном достатке
Пожилой человек не спосо) 85 (55,19 %) 51 (61,45 %) 56 (51,38 %)
бен вести интимную жизнь
Пожилые люди не могут 45 (29,22 %) 40 (48,19 %) 70 (64,22 %)
понять молодежь
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высокий уровень интроверсии и отчужде)
ния, а самооценка значительно ниже, чем
в контрольной группе.

Одним из важнейших открытий, сде)
ланных в ходе исследования, является то,
что респонденты экспериментальных
групп более склонны соглашаться как с не)
гативными стереотипами старости, так и с
отрицательными утверждениями касатель)
но молодых людей. По мнению Н.В. Меш)
ковой и С.Н. Ениколопова, предубежден)
ность индивида по отношению к какой)ли)
бо группе тесно связана с его враждебнос)
тью в целом [3]. Следовательно, мы можем
предположить, что отношения жертв пси)
хологического насилия с окружающими
носят достаточно напряженный характер и
вполне могут выступать в качестве отягча)
ющего фактора, влияющего на процесс
виктимизации пожилых людей.

Таким образом, представленные в на)
стоящей статье результаты исследова)
ния определенно свидетельствуют о су)
щественных социально)демографичес)
ких и индивидуально)психологических
различиях между пожилыми людьми,
являющимися жертвами психологичес)
кого насилия, и теми из них, кто не под)
вержен данному явлению. Наибольший

интерес представляет вопрос принятия
или непринятия возрастных стереоти)
пов, описывающих как пожилых, так и
молодых людей. С одной стороны, при)
нятие и следование стереотипам старо)
сти может выступать в качестве сущест)
венного фактора риска психологическо)
го насилия. С другой стороны, негатив)
ное отношение к молодым людям так же
способно спровоцировать различного
рода нападения со стороны последних.

В то же время выявлены и существен)
ные различия в личностных особеннос)
тях пожилых людей, что указывает на
необходимость дальнейшего проведения
множественного корреляционного ана)
лиза. Не менее важным является изуче)
ние характера взаимоотношений потер)
певших пожилых людей с теми, кто со)
вершает по отношению к ним различные
злоупотребления. Мы полагаем, что дан)
ная работа позволяет выявить ряд пси)
хологических закономерностей, сопутст)
вующих процессу виктимизации пожи)
лых людей, что, в свою очередь, имеет
практическую значимость для разработ)
ки методов профилактики жестокого об)
ращения с пожилыми людьми в целом и
психологического насилия в частности.
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Изменение возрастного состава насе)
ления в направлении его старения ста)
вит перед социальной наукой ряд вопро)
сов демографического характера [4].
В этой связи перед учеными и практика)
ми неизбежно возникает необходимость
решения комплекса психологических
проблем, в том числе повышения качест)
ва жизни людей пожилого и старческого
возраста как полноправных членов об)
щества в аспекте субъективной состав)
ляющей удовлетворенности жизнью.

В этом аспекте проблема приобретает
актуальность ввиду необходимости ис)
следования пути решения задач, позво)

ляющих оптимизировать активность по)
жилого человека в различных сферах
жизнедеятельности, представляя ему
возможность ощутить свою социальную
значимость посредством формирования
осмысленности жизни в рамках новых
социальных ролей.

Современными авторами рассматри)
ваются различные показатели счастья и
субъективного благополучия людей по)
зднего возраста в связи с социальными
условиями и обстоятельствами, находя)
щимися под непосредственным контро)
лем и вне непосредственного контроля
человека [8], а также со свойствами тем)
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перамента и ценностной сферой личнос)
ти [2].

Большинство зарубежных авторов об)
ращают внимание на социально)психоло)
гические факторы удовлетворенности
жизнью пожилых людей, связанные с раз)
личными видами взаимоотношений, та)
кими как семейная жизнь и брак, наличие
друзей и референтной группы и др. [1].

Так, исследования, проведенные
А. Стептое, П. Демакакос и С. Оливеира
на выборке пожилых людей Англии в
2012 году, показали, что удовлетворен)
ность жизнью зависит от социально)эко)
номических факторов (уровня дохода и
благосостояния), от семейного статуса,
уровня физической активности и здоро)
вья [14].

Глобальная оценка качества и смысла
жизни в старости, отражающаяся в эмо)
циональном переживании удовлетво)
ренности жизнью, по мнению М.В. Ер)
молаевой, является сложной и недоста)
точно изученной областью [3]. Следует
также отметить, что в доступных русско)
язычных источниках практически не
рассматривался вопрос связи смысло)
жизненных ориентаций и удовлетворен)
ности жизнью в позднем возрасте.

Программа эмпирического
исследования

В статье представлены результаты
исследования удовлетворенности жиз)
нью людей пожилого и старческого воз)
раста в связи с возрастными и связанны)
ми с полом особенностями данного явле)
ния, наличием и характером связей меж)
ду компонентами удовлетворенности
жизнью и смысложизненными ориента)
циями, а также выраженностью уровня

дезинтеграции в ценностно)смысловой
сфере.

В исследовании проверялось не)
сколько гипотез:

— существуют различия в показате)
лях удовлетворенности жизни в пожи)
лом и старческом возрасте;

— структура смысложизненных ори)
ентаций в пожилом и старческом возрас)
те различается у лиц с высоким и низким
уровнем удовлетворенности жизнью;

— существуют факторы, способству)
ющие формированию и поддержанию у
людей пожилого и старческого возраста
состояния удовлетворённости жизнью;

— в позднем возрасте снижаются раз)
личия в структуре удовлетворенности
жизнью у мужчин и женщин.

В исследовании приняли участие
162 респондента — клиенты центра со)
циального обслуживания граждан пожи)
лого возраста и инвалидов «Забота»:
женщины в возрасте от 55 до 90 лет и
мужчины в возрасте от 60 до 90 лет. Пер)
вую группу составили 100 испытуемых
пожилого возраста, вторую — 62 испыту)
емых старческого возраста.

В работе использовались психодиаг)
ностические методики: «Индекс жизнен)
ной удовлетворенности» (в адаптации
Н.В. Панина) [7]; шкала субъективного
благополучия (М.В. Соколова) [10]; шка)
ла удовлетворенности условиями жизни
и шкала удовлетворенности основными
жизненными потребностями (О.С. Копи)
на) [5]; методика смысложизненных ори)
ентаций Д. Крамбо и Л. Махолика
(в адаптации Д.А. Леонтьева) [6]; методи)
ка «Уровень соотношения «ценности» и
доступности» Е.Б. Фанталовой [11].

Компоновка исходных данных рес)
пондентов осуществлялась в составе
предварительно разработанной анкеты,
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учитывающей возраст, пол, уровень об)
разования, наличие работы и семьи. Оп)
рос проводился в форме персональной
беседы и последующего заполнения
бланков.

Для обработки эмпирических резуль)
татов и проверки гипотез использовался
критерий достоверности различий U)кри)
терий Манна)Уитни. Статистическая об)
работка полученного материала и после)
дующие расчеты производились в рамках
программы «SPSS (версия 19.0)».

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

В ходе исследования смысложизнен)
ных ориентаций (опросник Д. Крамбо и
Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтье)
ва) были выявлены достоверные разли)
чия в группах пожилого и старческого
возраста по субшкалам «ЛК)Я», т. е.
«Я — хозяин жизни» (U = 2476, p ≤ 0,03)
и «ЛК)жизнь», т. е. «Жизнь управляема
мной» (U = 2119, p ≤ 0,001). Таким обра)
зом, результаты исследования локуса)
контроля показали, что с возрастом по)
вышается вера в собственные силы, поз)
воляющая контролировать жизненные
события, а также убежденность в воз)
можности контроля. Такой оптимистич)
ный взгляд можно объяснить тем, что в
выборку вошли люди пожилого и стар)
ческого возрастов, являющиеся клиента)
ми центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Забота», т. е. люди позднего возраста,
по собственной инициативе посещаю)
щие центр дневного пребывания, вовле)
ченные в активные виды деятельности,
посещающие кружки, групповые заня)
тия, выезжающие на экскурсии, имею)

щие разносторонний круг общения и
взаимодействия друг с другом. Это под)
тверждает мнение многих российских и
зарубежных психологов, что активность
в позднем возрасте способствует как
удовлетворенности жизнью, так и нали)
чию осмысленного видения своего про)
шлого, настоящего и будущего, ощуще)
нию, что они способны быть «хозяевами
жизни» и «управлять ею».

Активная включенность в социаль)
ные виды деятельности в процессе посе)
щений центра усиливает чувство ответ)
ственности за свое поведение перед со)
бой и другими людьми, помогая человеку
поверить в собственные силы, контроли)
ровать жизненные события и ситуации.
Важность «вовлеченности людей поздне)
го возраста в жизнь» в своих работах от)
мечали Э. Эриксон и М.В. Ермолаева.
Так, Э. Эриксон, анализировавший исто)
рии жизни людей старческого возраста и
как они справлялись с трудностями и
проблемами, пришел к выводу, что ак)
тивный образ жизни и участие в различ)
ных видах деятельности (семейной, об)
щественной, оздоровительной) сохраня)
ет жизнеспособность в старости при сни)
жении физических и психических спо)
собностей [13]. М.В. Ермолаева также ут)
верждает, что люди с высоким уровнем
активности, ведущие поиск новых путей
включения в общественную жизнь, пла)
нирующие свою жизнь на пенсии, реали)
зующие себя в увлекательных занятиях,
могут переживать чувство свободы, вы)
являть для себя новые способности и
возможности. По ее мнению, занятие ин)
тересным делом, установление новых
дружеских связей, сохранение способно)
сти контролировать свое окружение по)
рождают удовлетворенность жизнью и
увеличивают ее продолжительность [3].
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Результаты исследования по методике
«Индекс жизненной удовлетворенности»
(в адаптации Н.В. Панина), шкалы субъ)
ективного благополучия (М.В. Соколо)
ва), шкалы удовлетворенности условия)
ми жизни и шкалы удовлетворенности
основных жизненных потребностей
(О.С. Копина) показали значимые разли)
чия в группах респондентов пожилого и
старческого возрастов по таким показате)
лям удовлетворенности жизни, как «на)
пряженность и чувствительность» и
«удовлетворенность условиями жизни»
(табл. 1). Снижение уровня напряженно)
сти и чувствительности в группе респон)
дентов старческого возраста, на наш
взгляд, может быть связано с постепен)
ной утратой значимых глубоких социаль)
ных связей в старости, эмоциональным
уходом во внутренний мир, в пережива)
ния, связанные с оценкой и осмыслением
прожитой жизни, что явно не всегда спо)
собствует формированию чувства удов)
летворенности жизнью и удовлетворе)
нию основных жизненных потребностей.

Таким образом, можно констатиро)
вать, что для людей пожилого и старчес)

кого возраста существуют единые нор)
мативные критерии и стандарты, в соот)
ветствии с которыми человек ощущает
удовлетворенность собственной жиз)
нью. Люди старческого возраста в рав)
ной мере с пожилыми могут формиро)
вать систему отношений к различным
сферам жизнедеятельности, испытывать
связанную с этим психоэмоциональную
симптоматику, изменения настроения,
способны оценивать значимость соци)
ального окружения, здоровья, степень
удовлетворенности повседневной дея)
тельностью, степень удовлетворенности
основных жизненных потребностей. Од)
нако для этого нужна определенная ра)
бота специалистов помогающих профес)
сий, цель которой — поддержание и раз)
витие социальных и личностных ресур)
сов пожилых людей и стариков.

Кроме того, результаты исследования
показали повышение уровня удовлетво)
ренности условиями жизни в старческом
возрасте. Это может говорить о том, что с
возрастом растет тенденция к пересмотру
установок, ценностей и взглядов на окру)
жающую действительность в сторону их

Условные обозначения: * — p = 0,032; ** — p = 0,020.

Показатели удовлетворенности жизнью Средние значения
пожилой старческий
возраст возраст

Индекс ЖУ 19,67 20,80
Напряженность и чувствительность 11,40 * 10,56 *
Психоэмоциональная симптоматика 11,65 11,49
Изменения настроения 7,63 7,36
Значимость социального окружения 9,13 8,60
Самооценка здоровья 8,77 8,64
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,49 11,08
Стены по шкале субъективного благополучия 6,77 6,47
Удовлетворенность условиями жизни 42,93 ** 44,68 **
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 37,28 37,86

Т а б л и ц а  1
Возрастные различия показателей удовлетворенности жизнью
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снижения и достаточности в аспекте имею)
щихся в распоряжении человека корректи)
рующих возможностей. Быт и основные
жизненные условия проживания воспри)
нимаются как удовлетворительные и впол)
не пригодные. Данные результаты согласу)
ются с выводами, сделанными известным
российским геронтологом Н.В. Шахмато)
вым о сформированной и самодостаточной
жизненной позиции в старости. Ученый
описывает опыт работы с пожилыми людь)
ми в домашних условиях и домах)интерна)
тах, положительно оценивающих свое стар)
ческое бытие и довольных своей старостью.
Окружающая жизнь и быт, отмечает
Н.В. Шахматов, воспринимается ими тер)
пимо, такими, какие есть, зато на первый
план выходят новые интересы и приорите)
ты (обращение к природе, укрепление мо)
рально)нравственных установок, желание
быть полезными окружающим) [12].

Для определения влияния пола на
удовлетворенность жизнью в нашем ис)
следовании производились сравнения

основных показателей у групп мужчин и
женщин пожилого и старческого возрас)
та. Было установлено, что существует
связанная с полом специфика ощущения
людьми пожилого и старческого возрас)
та удовлетворенности жизнью.

Вначале были проанализированы ре)
зультаты значимых различий между жен)
щинами и мужчинами в группе респонден)
тов пожилого возраста. Результаты, пред)
ставленные в табл. 2, показали, что в группе
пожилого возраста у представителей муж)
ского пола по сравнению с представителя)
ми женского пола статистически достовер)
но выше значения показателей индекса
жизненной удовлетворенности (U = 736,
р = 0,02) и ниже значения таких показате)
лей как «признаки психоэмоциональной
симптоматики» (U = 678, p = 0,000), «само)
оценка здоровья» (U = 774, p = 0,004), «сте)
пень удовлетворенности повседневной дея)
тельностью» (U = 902, p = 0,048) и «стены
по шкале субъективного благополучия»
(U = 811, p = 0,01) (см. табл. 2). Таким обра)

Условные обозначения: * — p = 0,048; ** — p = 0,02; *** — p = 0,01; **** — p = 0,004; ***** — p =
= 0,000.

Показатели Средние значения в пожилой
удовлетворенности жизнью группе респондентов

женского мужского
пола пола

Индекс ЖУ 18,73 ** 20,65 **
Напряженность и чувствительность 11,80 10,98
Психоэмоциональная симптоматика 12,68 ***** 10,57 *****
Изменения настроения 7,76 7,49
Значимость социального окружения 9,42 8,83
Самооценка здоровья 9,29 **** 8,23 ****
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,94 * 11,01 *
Стены по шкале субъективного благополучия 7,38 *** 6,13 ***
Удовлетворенность условиями жизни 42,96 42,90
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 36,66 37,88

Т а б л и ц а  2
Половые различия показателей удовлетворенности жизнью

в пожилой группе респондентов
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зом, результаты проверки значимости
различий показали, что пожилые муж)
чины в отличие от пожилых женщин мо)
гут в значительной мере выше оценивать
уровень удовлетворенности своей жиз)
нью, ощущать более низкую степень
проявлений психоэмоциональных со)
стояний, ставить выше самооценку здо)
ровью, испытывать низкую степень эмо)
ционального дискомфорта.

Далее были проанализированы зна)
чимые различия между женщинами и
мужчинами в группе респондентов
старческого возраста. Результаты, изло)
женные в табл. 3, показали, что в группе
старческого возраста у мужчин по срав)
нению с женщинами статистически до)
стоверно выше значения показателя
«удовлетворенность основных жизнен)
ных потребностей» (U = 887, p = 0,038)
и ниже значения показателей «призна)
ки психоэмоциональной симптомати)
ки» (U = 902, p = 0,048), «самооценка
здоровья» (U = 775, p = 0,004). Это поз)
воляет предположить, что мужчины в

старческом возрасте бывают более, чем
женщины, удовлетворены отношения)
ми в семье, питанием, отдыхом, положе)
нием в обществе, общением с друзьями
и людьми, близкими по интересам.
Женщины же по сравнению с мужчина)
ми чаще отмечают признаки психоэмо)
циональных проявлений и неудовлетво)
ренность своим здоровьем. Н.Ф. Шахма)
тов подтверждает мнение, что отноше)
ние к ненужности и болезненности в
старости, аффективная окраска этого
чувства находятся в прямой зависимос)
ти от пола. По его мнению, пожилые и
старые женщины уделяют больше вни)
мания своему здоровью, чаще посещают
врача, чаще жалуются на свои старчес)
кие недуги [12].

Отсутствие половых различий в стар)
ческой группе респондентов по другим
показателям удовлетворенности жизнью
(«индекс жизненной удовлетвореннос)
ти», «степень удовлетворенности по)
вседневной деятельностью», «стены по
шкале субъективного благополучия»)

Условные обозначения: * — p = 0,048; ** — p = 0,038; *** — p = 0,004.

Показатели Средние значения в старческой
удовлетворенности жизнью группе респондентов

женского мужского
пола пола

Индекс ЖУ 20,07 21,61
Напряженность и чувствительность 10,96 10,13
Психоэмоциональная симптоматика 12,28 * 10,61 *
Изменения настроения 7,37 7,34
Значимость социального окружения 8,66 8,53
Самооценка здоровья 9,37 *** 7,84 ***
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,11 11,05
Стены по шкале субъективного благополучия 6,93 5,95
Удовлетворенность условиями жизни 44,35 45,05
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 36,44 ** 39,44 **

Т а б л и ц а  3
Половые различия показателей удовлетворенности жизнью

в старческой группе респондентов
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можно объяснить тем, что в результате
процесса старения прекращается воздей)
ствие многих биологических и социаль)
ных факторов, контролирующих поло)
вые психические особенности, вследст)
вие чего происходит возрастное «стира)
ние» различий.

Таким образом, было установлено,
что значимые различия в зависимости от
фактора половой принадлежности при)
сутствуют по большинству значимых
компонентов удовлетворенности жиз)
нью применительно к выборке пожилых
респондентов. Однако следует отметить,
что половая специфика удовлетворенно)
сти жизни в старческом возрасте тоже
существует, но становится менее выра)
женной по мере старения. Предположи)
тельно уменьшение различий, обуслов)
ленных полом респондентов старческого
возраста, объясняется тем, что по мере
старения происходит изменение биоло)
гических и социальных оснований раз)
личий.

Для определения факторов, способ)
ствующих формированию высокого
уровня удовлетворенности жизнью,
сравнивались группы с высоким и низ)
ким показателями индекса жизненной
удовлетворенности, а также две крайние
группы, контрастные по показателям
шкалы субъективного комфорта. Край)
ние группы, контрастные по показате)
лям шкалы субъективного благополу)
чия, включали в себя: первая группа —
респондентов с крайне высокими и вы)
сокими оценками по данной шкале, вто)
рая группа — респондентов с крайне низ)
кими и низкими оценками по данной
шкале (т. е. респонденты со средними
оценками не учитывались).

Проведенное исследование позволи)
ло выявить ряд закономерностей.

В группе респондентов пожилого и стар)
ческого возраста все основные показате)
ли по субшкалам смысложизненных
ориентаций («цели», «процесс», «ре)
зультат», «локус контроля)Я», «локус
контроля)жизнь», «общий показатель
осмысленности жизни») на 0,01 % уров)
не статистической значимости выше у
респондентов с высоким показателем
индекса жизненной удовлетворенности
по сравнению с респондентами с низким
показателем индекса жизненной удовле)
творенности. При этом основные показа)
тели конфликтности в ценностно)смыс)
ловой сфере («индекс расхождения цен)
ности)доступности», «внутриличност)
ные конфликты», «внутриличностные
вакуумы») на 0,01 % уровне статистиче)
ской значимости ниже у респондентов с
высоким показателем индекса жизнен)
ной удовлетворенности по сравнению с
респондентами с низким показателем
индекса жизненной удовлетворенности.

В группе респондентов пожилого и
старческого возраста все основные пока)
затели по субшкалам смысложизненных
ориентаций («цели», «процесс», «ре)
зультат», «локус контроля)Я», «локус
контроля)жизнь», «общий показатель
осмысленности жизни») на 0,01 % уров)
не статистической значимости выше у
респондентов с высоким уровнем эмоци)
онального комфорта (низкие оценки по
шкале субъективного благополучия), по
сравнению с респондентами с низким
уровнем эмоционального комфорта (вы)
сокие оценки по шкале субъективного
благополучия). Вместе с тем основные
показатели конфликтности в ценностно)
смысловой сфере («индекс расхождения
ценности)доступности», «внутрилично)
стные конфликты», «внутриличностные
вакуумы») на 0,01 % уровне статистиче)
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ской значимости ниже у респондентов с
высоким уровнем эмоционального ком)
форта (низкие оценки по шкале субъек)
тивного благополучия) по сравнению с
респондентами с низким уровнем эмо)
ционального комфорта (высокие оценки
по шкале субъективного благополучия).

Полученные в ходе исследования ре)
зультаты свидетельствуют, что в позд)
нем возрасте люди с высоким уровнем
удовлетворенности жизнью имеют более
высокие уровни осмысленности жизни и
сформированности смысложизненных
ориентаций по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью. Таких людей характеризует на)
личие целей в жизни (направленность на
будущее), интерес и эмоциональная на)
сыщенность жизни (направленность на
процесс, настоящее), удовлетворенность
самореализацией, высокий локус кон)
троля)Я (вера в свои силы строить и
контролировать жизненные события) и
высокий локус контроля — жизнь (убеж)
денность в свободе принятия решений и
управляемости жизнью). Одновременно
с этим у людей позднего возраста с высо)
ким уровнем удовлетворенности жиз)
нью ниже значения показателей «внут)
риличностные конфликты», «внутри)
личностные вакуумы» и ниже степень
расхождения (уровень дезинтеграции)
между ценностями и их доступностью в
ценностно)смысловой сфере.

Выводы

По результатам исследования можно
сделать выводы.

1. Структура смысложизненных ори)
ентаций не претерпевает существенных
изменений с возрастом.

2. У людей, вовлеченных в активную
деятельность, с возрастом повышается
локус контроля (вера в собственные си)
лы, позволяющая контролировать собы)
тия собственной жизни, а также убеж)
денность в возможности контроля и уп)
равляемости жизнью).

3. На протяжении позднего возраста
человек может обладать достаточно ста)
бильным уровнем удовлетворенности
жизнью. Респонденты старческого воз)
раста в равной степени с пожилыми мо)
гут формировать собственную систему
отношений к жизни, испытывать чувст)
во эмоционального комфорта и состоя)
ние, связанное с удовлетворением основ)
ных жизненных потребностей.

4. С возрастом происходит снижение
уровня удовлетворенности жизнью по
субшкале «напряженность и чувстви)
тельность». В старческом возрасте люди
в большей степени испытывают сниже)
ние психической напряженности и «ис)
тощение» чувствительности вследствие
постепенной утраты глубоких социаль)
ных связей, замкнутости интересов ста)
рого человека на своем внутреннем ми)
ре. С возрастом происходит повышение
уровня по шкале «удовлетворенность ус)
ловиями жизни». Испытуемые в старче)
ском возрасте пересматривают отноше)
ние к окружающей действительности,
проявляют неприхотливость к быту и
терпимость к условиям проживания,
формируют самодостаточную жизнен)
ную позицию.

5. Пожилые мужчины в отличие от
пожилых женщин могут в значительной
мере выше оценивать уровень удовле)
творенности своей жизнью, ощущать бо)
лее низкую степень проявлений психо)
эмоциональных состояний, ставить вы)
ше самооценку здоровью, испытывать
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низкую степень эмоционального дис)
комфорта. Женщины старческого возра)
ста по сравнению со старыми мужчина)
ми чаще отмечают признаки психоэмо)
циональных проявлений и неудовлетво)
ренность своим здоровьем.

6. С возрастом происходит «стира)
ние» различий в структурах удовлетво)
ренности жизнью мужчин и женщин. Ве)
роятно, значимость подобных характе)
ристик с возрастом уменьшается и ос)
лабляет свое влияние на состояние удов)
летворенности жизнью.

7. Люди пожилого и старческого воз)
раста с высоким уровнем удовлетворен)
ности жизнью по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью имеют более высокий уровень
осмысленности жизни и выше уровень
сформированности смысложизненных
ориентаций. Они отличаются сформиро)
ванностью целей и направленностью на
будущее, заинтересованностью процес)
сом жизни, удовлетворенностью своим
прошлым и самореализацией, верой в
собственные силы контроля событий и
убежденностью в свободе принятия ре)
шений и управляемости жизнью.

8. Люди пожилого и старческого воз)
раста с высоким уровнем удовлетворен)
ности жизнью по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью обладают меньшей степенью
рассогласования между ценностями и их
доступностью и меньшими показателя)
ми «внутриличностных конфликтов» и
«вакуумов» в ценностно)смысловой
сфере.

На основании вышеизложенного ус)
тановлено, что структура смысложиз)

ненных ориентаций остается практичес)
ки неизменной на протяжении позднего
этапа онтогенеза. Однако отмечено, что с
возрастом у людей позднего возраста, ве)
дущих активную деятельность, повыша)
ется вера в собственные силы, позволяю)
щая контролировать события собствен)
ной жизни, а также убежденность в воз)
можности контроля и управляемости
жизнью, чему, несомненно, способствует
пребывание в привычных для человека
социальных средах. Уровень удовлетво)
ренности жизнью в позднем возрасте по
большинству показателей не претерпе)
вает существенных изменений, что сви)
детельствует о том, что люди старческо)
го возраста в равной степени с пожилы)
ми людьми переосмысливают важные
жизненные события и ставят им итого)
вую оценку, испытывают схожие уровни
эмоционального комфорта или эмоцио)
нального дискомфорта, схожее состоя)
ние удовлетворенности основных жиз)
ненных потребностей. Интересным вы)
явленным фактом является то, что с воз)
растом происходит «стирание» разли)
чий в структурах удовлетворенности
жизнью мужчин и женщин.

Таким образом, анализ межгруппо)
вых различий респондентов с высоким и
низким уровнем удовлетворенности
жизни позволяет предположить, что
удовлетворенность жизнью в пожилом и
старческом возрасте обладает зависимо)
стью от уровня осмысленности жизни и
сформированности смысложизненных
ориентаций личности, а также степени
внутриличностной конфликтности и
дезинтеграции в ценностно)смысловой
сфере личности.
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Создание глобального информацион)
ного пространства, стремление к опти)
мизации бизнеса и высокая конкурен)
ция во всех его областях обусловили по)
явление большого количества компаний,
удовлетворяющих потребности в инфор)

мационных продуктах и услугах. Несмо)
тря на то что компьютеризация захвати)
ла общество несколько десятков лет на)
зад, актуальность разработки информа)
ционных систем, обеспечивающих ко)
лоссальную экономию труда многих ты)

Трудовая мотивация специалистов сферы
информационных технологий в условиях доминирующего типа

организационной культуры

М.Е. ОПАРИНА
соискатель кафедры организационной психологии

Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, ведущий менеджер по персоналу Группы компаний GS Group

В статье излагаются результаты исследования, направленного на изучение
связи трудовой мотивации и организационной культуры организаций сферы
информационных технологий на основе типологии К. Камерона и Р. Куинна. На
примере организаций, связанных с разработкой и внедрением программного
обеспечения, выявлено, что для них характерна организационная культура
смешанного типа с доминированием кланового и иерархического типов. Проде�
монстрировано, что тип организационной культуры, характеризующийся на�
бором определенных ценностей, способствует проявлению и реализации моти�
вов трудовой деятельности специалистов организаций сферы информацион�
ных технологий: интерес к процессу разработки программного обеспечения,
стремление к профессиональному росту и достойному материальному вознаг�
раждению. Показано, что доминирующий тип организационной культуры ор�
ганизаций сферы информационных технологий обусловлен принадлежностью к
государственной или коммерческой форме собственности. Зафиксировано, что
внутренняя мотивация (интерес к процессу трудовой деятельности и ответ�
ственность за результаты работы) и мотивация к достижению успеха прояв�
ляются у сотрудников государственных организаций сферы информационных
технологий, имеющих организационную культуру преимущественно иерархи�
ческого и адхократического типов, а внешняя положительная трудовая моти�
вация (уровень заработной платы и уважение со стороны коллег) и мотивация
избегания неудач характерны для сотрудников коммерческих организаций,
имеющих организационную культуру преимущественно кланового типа.

Ключевые слова: трудовая мотивация, мотивы специалистов сферы ин�
формационных технологий, типы организационной культуры, государствен�
ные и коммерческие организации.



Экспериментальные исследования

91

сяч специалистов, привела к образова)
нию проектных организаций. С одной
стороны, разработка программного обес)
печения подчинена строгой математиче)
ской логике, а с другой — она невозмож)
на без включения творческой составля)
ющей.

Человеческий фактор в компаниях,
занятых в сфере информационных тех)
нологий, является основным ресурсом
создания продукта. Руководство этих
организаций постоянно должно забо)
титься о благоприятных условиях для
работы специалистов, участвующих в
разработке программного обеспечения, и
способствовать их заинтересованности в
работе, то есть стимулировать трудовую
мотивацию и создавать благоприятную
организационную культуру.

Несмотря на накопленные теоретиче)
ские и практические знания в области
исследования трудовой мотивации пер)
сонала и организационной культуры, су)
ществует необходимость дальнейшего
углубленного изучения этих двух фено)
менов в организациях в современных ус)
ловиях и нахождения связи между ними.

В данной статье представлены: 1) об)
зор основных современных направлений
исследования трудовой мотивации и ор)
ганизационной культуры; 2) описание
психологических особенностей специа)
листов сферы информационных техно)
логий; 3) проверка гипотезы о связи тру)
довой мотивации с типом организацион)
ной культуры.

Связь трудовой мотивации
и организационной культуры

В последние десятилетия ученым, за)
нимающимся теорией и практикой уп)

равления [2; 3; 8; 9 и др.], стало очевидно,
что высокая мотивация персонала — это
важнейшее условие успеха любой орга)
низации. Организации окажутся более
успешными, если будут уверены в при)
верженности персонала, заинтересован)
ности членов организации в конечных
результатах и их стремлении внести
свой вклад в достижение поставленных
целей. Анализ теоретических концепций
механизма мотивации позволил автору
сформулировать собственное определе)
ние трудовой мотивации. Трудовая мо�
тивация — это сознательный процесс
выбора работником трудового поведе)
ния, обусловленный воздействием по)
требностей, удовлетворяющий собствен)
ные цели и приводящий к достижению
целей организации.

Таким образом, трудовая мотивация
связана с личными интересами работни)
ка и получает оценку в системе индиви)
дуальных ценностей. Работа для челове)
ка в организации — средство достиже)
ния индивидуальных целей. Дж. Хакман
и Г. Олдхэм [1989] определили, что мо)
тивация работой является результатом
воздействия содержания работы на ра)
ботника, то есть поведение работника
определяется его личностными качест)
вами и ситуацией.

Зарубежные исследователи подчер)
кивают взаимосвязь внутренней мотива)
ции с креативностью, которая определя)
ется как способность генерировать но)
вые и полезные идеи [15]. Внутренняя
мотивация подразумевает, что работник
проявляет интерес непосредственно к
работе независимо от внешнего вознаг)
раждения или стимулирующего воздей)
ствия, а выполнение работы, в свою оче)
редь, приводит к удовлетворению внут)
ренних потребностей.
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В противоположность внутренней
мотивации существует внешняя — это
мотивация, при которой действия чело)
века осуществляются под воздействием
факторов, находящихся вне его поведе)
ния. Проведенные многочисленные ис)
следования [4; 18; 19 и др.] показали, что
предпочтительным является мотиваци)
онный комплекс труда, в котором внут)
ренние и внешние мотивы находятся в
пропорции

ВМ > ВПМ >ВОМ,
где ВМ — внутренняя мотивация,
ВПМ — внешняя положительная (моти)
вы, вызывающие положительную реак)
цию и побуждающие к труду), ВОМ —
внешняя отрицательная (мотивы, вызы)
вающие отрицательную реакцию и при)
нуждающие к труду).

В последнее время в российских ком)
паниях очень актуальны исследования,
проводимые с целью определения видов
мотивации в зависимости от типа орга)
низационной культуры [12; 14].

Классификация организационной
культуры необходима для определения
и анализа ее основных типов с целью вы)
явления специфических черт культуры
каждой конкретной организации, а так)
же разработки подходящих методов ее
совершенствования. Под типом органи)
зационной культуры понимается опре)
деленная группа культур, объединенных
по общему, наиболее существенному
признаку, отличающему данный тип от
других.

Наиболее часто используемой мето)
дикой является вопросник, предложен)
ный К. Камероном и Р. Куинном. К чис)
лу немногих опубликованных и наибо)
лее крупных исследований, использую)
щих данную методику, следует отнести
научно)практическое исследование

М.А. Макарченко [7], а среди значимых
пилотных проектов — исследование
А.Д. Чанько [14]. Эти исследователи
считают опросник К. Камерона и Р. Ку)
инна при анализе организационной
культуры наиболее подходящим для
российских условий в силу компактнос)
ти использования методики, а также
простоты и наглядности форм обработки
полученных результатов по сравнению с
другими опросниками.

Программа эмпирического
исследования

Задача настоящего исследования за)
ключалась в выявлении связи между
трудовой мотивацией и доминирую)
щим типом организационной культуры
в организациях сферы информацион)
ных технологий, при этом организаций
с государственной и коммерческой фор)
мой собственности. Мы предположили,
что для каждого типа организационной
культуры характерны определенные
мотивы трудовой деятельности специа)
листов сферы информационных техно)
логий. В процессе исследования опре)
делились две группы организаций по
принадлежности к выявленному доми)
нирующему типу организационной
культуры: государственные и коммер)
ческие.

В пилотажном исследовании участие
приняли 357 респондентов в 16 органи)
зациях, связанных с разработкой и внед)
рением программного обеспечения,
одиннадцать из которых имели коммер)
ческую форму собственности, а пять яв)
лялись государственными.

Исследование проходило в организа)
циях параллельно в период с 2008 по
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2009 годы и включало в себя: 1) беседу с
руководителем или его заместителем
для получения объективной информа)
ции об организации труда; 2) заполнение
опросников и разработанной автором
анкеты для получения субъективной ин)
формации о корпоративной культуре и
удовлетворенности трудовой деятельно)
стью работающих в организации сотруд)
ников.

Исследование трудовой мотивации
сотрудников организаций проводилось с
помощью методики профессиональной
мотивации К. Замфир [4] и опросников
Т. Элерса на достижение успеха и избе)
гание неудач.

Для диагностики организационной
культуры и выявления типа основным
инструментом стал опросник К. Камеро)
на и Р. Куинна OCAI (Organizational
Culture's Analyze Instrument) [6], позво)
ляющий оценить восприятие сотрудни)
ков организации по шести ключевым ха)
рактеристикам: общие характеристики
организации, стиль лидерства, управле)
ние наемными работниками, связующая
сущность организации, стратегические
цели, критерии успеха. В результате ав)
торами выведены различимые четыре
типа культуры: клановый тип — культу)
ра, фокусирующая внимание на качестве
отношений, или культура отношений;
адхократический тип — культура, ориен)
тированная на предпринимательство и
творчество, или культура процесса; ры)
ночный тип — культура, ориентирован)
ная на результат и выполнение задач лю)
бой ценой, или культура результата; ие)
рархический тип — культура, ориенти)
рованная на системность, порядок, или
культура власти.

Составленная автором анкета позво)
лила определить существующую ситуа)

цию в исследуемых организациях через
субъективное восприятие испытуемых.
Для обработки данных и статистическо)
го анализа применялись следующие ме)
тоды: различия средних оценок по кри)
терию Стьюдента, корреляционный ана)
лиз (коэффициент корреляции Пирсо)
на) и регрессионный анализ.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

На основе диагностики степени до)
минирования тех или иных осознавае)
мых ценностей сотрудников организа)
ции в отношении различных аспектов
рабочей среды определился профиль
организационной культуры каждой ис)
следуемой организации. Все организа)
ции имеют организационную культуру
смешанного типа. Исходя из средних
значений, согласно методике OCAI
К. Камерона и Р. Куинна, стало ясно,
что организационная культура одних
организаций имеет выраженные эле)
менты кланового типа, а других — ие)
рархического.

Анализ доминирующего типа органи)
зационной культуры по принадлежнос)
ти к форме собственности показал, что
стремление к организационной культуре
кланового типа обнаружено у респон)
дентов коммерческих организаций. Со)
трудники, оценивающие существующую
организационную культуру с большим
количеством элементов культуры иерар)
хического типа, относятся к государст)
венным организациям.

Обобщенные профили типов органи)
зационной культуры исследуемых госу)
дарственных и коммерческих организа)
ций отражены на рис. 1 и 2.
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Испытуемые коммерческих органи)
заций считают, что внешние стимулы,
такие как увеличение материального
поощрения за работу, потребность в
признании коллег, не соотносятся с эле)
ментами кланового типа культуры, о
чем говорит отрицательная взаимо)
связь (χ2 = )0,28). Однако они вполне
способны быть мотивирующими факто)
рами в условиях адхократического типа
(χ2 = 0, 29).

Для испытуемых государственных
организаций характерны стремление к
интересной работе, увлеченность поис)
ками новых решений в условиях адхо)
кратического типа культуры (χ2 = 0,48).
Респонденты считают также, что в усло)
виях данного типа организационной
культуры они могут рассчитывать на
оценку результатов своего труда в виде
повышения заработной платы и в стату)
се (χ2 = 0,31). Отрицательная корреляци)
онная связь между показателями
в стремлении избежать ответствен)
ность и критику при выполнении работы
в условиях рыночного типа культуры
(χ2 = )0,31) говорит о том, что респонден)

ты осознают важность добросовестного
труда в ситуации конкуренции на рынке.

Данные о корреляционных связях ти)
па организационной культуры с видом
мотивации респондентов государствен)
ных организаций отражены в табл. 1 и 2.

В результате корреляционного ана)
лиза была обнаружена положительная
взаимосвязь между внутренними моти)
вами деятельности респондентов всей
выборки в ситуациях, описывающих ад)
хократический тип культуры (χ2 = 0,20).
Можно сделать вывод, что испытуемые в
бoльшей степени мотивированы самой
деятельностью, сложностью своих задач,
при выполнении которых у них возника)
ет желание найти уникальный способ их
решения или усовершенствовать значи)
тельную часть работы. Испытуемые ком)
мерческих организаций считают, что в
ситуациях жесткой конкурентной борь)
бы, ведущей к лидерству на рынке, не)
возможно руководствоваться внутрен)
ней мотивацией. Это наблюдается в от)
рицательной взаимосвязи между показа)
телями внутренней мотивации и ситуа)
циями, свойственными рыночному типу

Рис. 1. Общий профиль существующего типа
организационной культуры всей выборки

Рис. 2. Общий профиль предпочтительного ти)
па организационной культуры всей выборки
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организационной культуры (χ2 = )0,32).
Внешние стимулы, такие как увеличение
материального поощрения за работу, по)
требность в приобретении авторитета
среди коллег за счет продвижения по
службе, с точки зрения специалистов в
области информационных технологий
коммерческих организаций, не соотно)
сятся с элементами кланового типа куль)
туры, о чем говорит отрицательная взаи)
мосвязь (χ2 = )0,28). Однако они вполне
способны быть мотивирующими факто)

рами в условиях адхократического типа
(χ2 = 0, 29).

Корреляционный анализ с помощью
коэффициента Пирсона показал отрица)
тельную связь при выборе испытуемыми
группы коммерческих организаций по)
казателя мотивации к достижению успе)
ха как в существующих условиях в при)
сутствии элементов адхократической ор)
ганизационной культуры (χ2 = )0,27), так
и в будущем (χ2 = )0,43). Сотрудники
считают, что в данных условиях легче

Т а б л и ц а  1
Результаты корреляционной связи типа организационной культуры с видом

мотивации сотрудников государственных организаций (по методике К. Замфир)

Условное обозначение: * — p ≤ 0,05.

Тип Внутренняя Внешняя Внешняя
организационной мотивация положительная отрицательная

культуры/ мотивация мотивация
Вид мотивации

Клановая Отрицательная ) )
χ2 = ),35*

Адхократическая Положительная Положительная )
χ2 = ,48* χ2 = ,31*

Рыночная ) ) Отрицательная
χ2 = ),31*

Иерархическая ) ) )

Т а б л и ц а  2
Результаты корреляционных связей типа организационной культуры с видом

мотивации респондентов коммерческих организаций (по методике К. Замфир)

Условное обозначение: * — p ≤ 0,05.

Тип Внутренняя Внешняя Внешняя
организационной мотивация положительная отрицательная

культуры/ мотивация мотивация
Вид мотивации

Клановая ) ) Отрицательная
χ2 = ),28*

Адхократическая ) ) Положительная
χ2 = ,29*

Рыночная Отрицательная ) )
χ2 = ),32*

Иерархическая ) ) )
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избегать неудач, о чем говорит положи)
тельная корреляционная связь с факто)
ром мотивации избегания неудач (χ2 =
= 0,25). Прямо противоположные взгля)
ды имеют респонденты государственных
организаций, которые предполагают, что
элементы адхократической культуры бу)
дут способствовать достижению успеха
(χ2 = 0,31), а ситуации стресса подейст)
вуют отрицательно, что выражает корре)
ляционная связь (χ2 = )0,35).

Обнаружены различия на уровне ста)
тистической тенденции между группами
персонала государственных и коммерче)
ских организаций в распределении отве)

тов на вопросы анкеты, касающиеся мо)
тивирующих факторов.

Распределение мотивов сотрудников
государственных организаций и коммер)
ческих по результатам анкеты отражено
на рис. 3 и 4.

Из диаграмм, изображенных на рис. 3
и 4, видны наиболее значимые мотивы
трудовой деятельности, выбранные со)
трудниками обеих групп (по 3 из наибо)
лее важных мотивов). Полученные ре)
зультаты отображены в пропорциональ)
ном соотношении друг относительно
друга. Примерно одинаковое число со)
трудников из обеих групп выбрали мо)

Тип Мотивация Мотивация
организационной достижения избегания

культуры/ успеха неудач
Вид мотивации

Клановая )
Адхократическая Отрицательная Положительная

χ2 = ),27* χ2 = ,25*
Рыночная ) )
Иерархическая ) )

Условное обозначение: * — p ≤ 0,05.

Т а б л и ц а  3
Корреляционные связи типа организационной культуры с видом мотивации

респондентов коммерческих организаций (по методике Т. Элерса)

Тип Мотивация Мотивация
организационной достижения избегания

культуры/ успеха неудач
Вид мотивации

Клановая )
Адхократическая Положительная Отрицательная

χ2 = ,31* χ2 = ),35*
Рыночная ) )
Иерархическая ) )

Условное обозначение: * — p ≤ 0,05.

Т а б л и ц а  4
Корреляционные связи типа организационной культуры с видом мотивации

респондентов государственных организаций (по методике Т. Элерса)
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тив «самостоятельность в работе» как
наиболее приоритетный (15 % и 14 %).
Вторым мотивом для большинства со)
трудников государственных организа)

ций является «профессиональное разви)
тие» (13 %). Третьим мотивом, наиболее
часто выбираемым сотрудниками этой
группы, обозначен «график работы»

Рис. 3. Мотивы сотрудников государственных организаций

Рис. 4. Мотивы сотрудников коммерческих организаций
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(12 %). Примерно тот же процент рес)
пондентов группы коммерческих орга)
низаций (11 %) выбрал этот мотив как
важный. Однако наиболее приоритетны)
ми мотивами сотрудники данной группы
считают мотив оплаты труда и отноше)
ния между людьми в организации (17 %
и 16 % соответственно). Мотив оплаты
труда (10 %), так же как и мотив возмож)
ности профессионального роста (10 %),
отмечен почти половиной сотрудников
государственных организаций. Мотив
творческой и интересной работы важен
для 7 % сотрудников государственных
организаций и 11 % сотрудников ком)
мерческих организаций.

Обобщенные данные отображены в
табл. 5.

В результате корреляционного ана)
лиза с помощью χ2)критерия Пирсона
установлены взаимосвязи между ответа)
ми о мотивах, которые респонденты да)
вали в анкете, и типами организацион)
ной культуры.

Для сотрудников государственных
организаций самостоятельность в работе
возможна в присутствии элементов су)
ществующего кланового типа (χ2 = 0,24),

а в существующем преобладающем ие)
рархическом типе культуры важным мо)
тивом является удобное территориаль)
ное расположение места работы (χ2 =
= 0,32). Оплата труда значима при адхо)
кратическом типе культуре, о чем гово)
рит положительная корреляция (χ2 =
= 0,25). В этом типе организации респон)
денты не находят возможности самосто)
ятельной работы, о чем свидетельствует
отрицательная корреляционная связь
(χ2 = )0,23).

Сотрудники коммерческих организа)
ций считают, что наиболее действую)
щим мотивом работы в существующих
условиях преобладающей клановой ор)
ганизационной культуры является само)
стоятельность в работе (положительная
корреляция χ2 = 0,24 при p ≤ 0,05).

Связь мотивации и организационной
культуры можно обнаружить в определе)
нии последней. Под организационной
культурой мы понимаем социальное про)
странство организации, в котором работ)
ники осуществляют трудовую деятель)
ность для удовлетворения значимых тру)
довых мотивов на основе общих
норм, идей и ценностей, обусловливаю)

Тип организационной культуры
Тип клановая адхократическая рыночная иерархическая
принадлежности

Мотивы
Государственные — Удобное Оплата труда Возможность

территориальное профессио)
расположение нального роста
— Самостоятельность
в работе

Коммерческие — Самостоятельность
в работе
— График работы

Т а б л и ц а  5
Распределение мотивов сотрудников государственных

и коммерческих организаций
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щих своеобразие системы управления че)
ловеческими ресурсами. Обращение к ка)
тегории ценностей позволяет установить
наличие связи концепций организацион)
ной культуры и трудовой мотивации.

Сформулированные организацией
ценности и ориентации в соответствии
со стратегией развития способны оказы)
вать существенное воздействие на персо)
нал. Влияние организационной культу)
ры на трудовую мотивацию работников
организации является очень существен)
ным фактором. Культурные ценности
организации способны изменять ценнос)
ти отдельных сотрудников, тем самым
направляя их поведение в нужном на)
правлении.

Согласно исследованиям авторов ме)
тодики OCAI К. Камерона и У. Куинна
[5] и американского исследователя орга)
низаций Л. Константина [4; 16], сформи)
ровавшего свою типологию корпоратив)
ной культуры и назвавшего ее концепци)
ей организационных парадигм, в одной
организации возможно совмещение эле)
ментов нескольких типов культуры. Это
может быть связано с определением рес)
пондентами разных подразделений орга)
низации элементов всех типов организа)
ционной культуры, а также со стадиями
развития организации, обусловливаю)
щими существование бизнеса в услови)
ях внешней среды.

По результатам данного исследова)
ния организационная культура каждой
обследуемой организации имеет сме)
шанный, «нечистый» тип культуры.

Вопреки теории К. Камерона и Р. Ку)
инна, утверждающей, что для организа)
ций, связанных с разработкой программ)
ного обеспечения, характерны элементы
культуры адхократического типа, в на)
шем случае испытуемые находят органи)

зационную культуру своих организаций
в бoльшей степени кланового типа, что,
однако, не исключает присутствия ха)
рактерных особенностей адхократичес)
кого типа культуры. Поскольку в рас)
сматриваемых организациях разработка
программного обеспечения ведется в ко)
манде, стремление к новаторству зави)
сит от понимания общей идеи коллекти)
ва специалистов.

В соответствии с ценностями каждо)
го типа организационной культуры по
К. Камерону и Р. Куинну можно предпо)
ложить характерные для каждого из
этих типов трудовые мотивы.

Иерархическая культура опирается
на мотивы удовлетворения работников
принципами оплаты труда и информи)
рованностью о делах организации. Для
кланового типа культуры определяющи)
ми являются мотивы социального взаи)
модействия и материальное стимулиро)
вание, зависящее от коллективной ус)
пешности, а уже потом от индивидуаль)
ного вклада каждого сотрудника. Для ад)
хократической культуры крайне важны
мотивы жизненного самоопределения,
связанные с призванием, творчеством,
новаторством, самовыражением. Моти)
вами сотрудников рыночной организа)
ционной культуры оказываются сопер)
ничество при достижении цели, рыноч)
ная и профессиональная мобильность,
участие в прибылях организации.

Полученные результаты исследова)
ния трудовой мотивации специалистов
организаций сферы информационных
технологий хорошо согласуются с ре)
зультатами исследователей (И.И. Роди)
онов, Р.С. Гиляревский, В.А. Цветкова,
Г.З. Залаев, 2002), изучающих психоло)
гические особенности данной категории
специалистов. Они выделили мотивы,
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способствующие успешной работе про)
граммистов, тестировщиков, инженеров
по внедрению и т. п.: мотив творчества;
мотив признания; мотив роста и обуче)
ния; мотив получения достойного зара)
ботка; мотив избегания неудач.

Выводы

Проведенное исследование в целом
подтвердило выдвинутое предположе)
ние, что каждому типу организационной
культуры характерны определенные
проявления трудовой мотивации.

1. В процессе определения типа орга)
низационной культуры обнаружилось
разделение исследуемых организаций на
две группы: государственные и коммер)
ческие. В организациях первой группы
преобладают элементы иерархического
типа организационной культуры. В орга)
низациях второй группы организацион)
ную культуру можно отнести к кланово)
му типу.

2. Выявлены характерные трудовые
мотивы у специалистов сферы информа)

ционных технологий: самостоятельность
в работе в процессе разработки про)
граммного обеспечения, обусловленная
интересом к этому виду деятельности;
стремление к профессиональному росту
и достижению результатов; достойное
материальное вознаграждение.

3. Определены различия в трудовой
мотивации специалистов сферы инфор)
мационных технологий государствен)
ных и коммерческих организаций.

Для сотрудников государственных
организаций сферы информационных
технологий, имеющих организационную
культуру преимущественно иерархичес)
кого и адхократического типов, свойст)
венны внутренняя мотивация (интерес к
процессу трудовой деятельности и от)
ветственность за результаты работы) и
мотивация к достижению успеха.

Сотрудникам коммерческих органи)
заций, имеющих организационную куль)
туру преимущественно кланового типа,
свойственны внешняя положительная
трудовая мотивация (уровень заработ)
ной платы и уважение со стороны кол)
лег) и мотивация избегания неудач.
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Employee Motivation in IT Specialists in the Context
of a Dominating Type of Organizational Structure

M.E. OPARINA
degree seeking applicant at the Department of Organizational Psychology,

Herzen State Pedagogical University of Russia; senior HR manager at GS Group

This paper studies the connection between employee motivation and organiza�
tional structure within IT organisations based on Cameron and Quinn's typology.
The example of 16 organizations operating in the field of software development and
deployment has revealed that they share in common a mixed type of organizational
structure, with clan and hierarchical types dominating over others. The type of orga�
nizational structure that is characterised by a number of specific values promotes
demonstration and implementation of motives in the work activities of IT specialists
(n=357): their interest in the process of software development, aspiration for pro�
fessional growth and decent remuneration. The dominant type of organizational
structure in an IT organisation depends on whether it is a state�owned or a com�
mercial entity. Internal employee motivation (interest in the process of work activi�
ties and responsibility for the outputs of the work) and motivation to achieve suc�
cess are observed in those employed with state�owned IT organizations, where the
culture is predominantly hierarchical and adhocratic. External positive employee
motivation (salary level and peer respect) and motivation to avoid failures are
characteristic of those employed in commercial organizations, most of which are of
the clan type.

Keywords: motives for IT specialists, internal and external employee motivation,
organizational structure types, state�owned and commercial organizations.
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В настоящее время проблема межэт)
нических отношений в современном об)
ществе является одной из самых проти)
воречивых и самых актуальных. Повы)
шенный интерес к этой области челове)
ческих отношений обусловлен, прежде
всего, резким ростом роли этничности и
национальности в самосознании людей.

В конце XIX века в рамках некоторых
философских концепций, в частности
марксизма, существовала идея, согласно
которой роль этничности в обществе по)
степенно снизится и со временем разли)
чия между этносами и конкретными пред)
ставителями этнических общностей по)
степенно исчезнут [6]. Но исторические и
политические процессы, которые произо)
шли во всем мире, не подтвердили эти
предположения. Политические и эконо)
мические события последних лет в Сер)

бии и на всей территории Балкан показали
противоречивый характер межэтнических
отношений и всевозможные его варианты:
от отношений близости, дружбы, сотруд)
ничества и принятия до напряженного
конфликта, дискриминации, этнической
неприязни и общей интолерантности.

Такие противоположные тенденции в
развитии межэтнических отношений отме)
чал, в частности, Д.М. Фельдман [13]. Пер)
вая — это глобализация как процесс ста)
новления единственного целостного миро)
здания на основе идеи интернационализ)
ма, а вторая — фрагментация общества в
новые формы независимых государств, на)
циональных общностей, движений.

Данные тенденции наблюдаются на
современном этапе развития межэтничес)
ких отношений в Сербии. С одной сторо)
ны, Сербия как современное общество
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движется в сторону нового мирового по)
рядка — к глобализации, модернизации,
расширению толерантности. С другой
стороны, под действием политической
элиты Сербия настаивает на этнокультур)
ном различии между народами, на сохра)
нении традиции, религии и исторических
корней. Такое положение наблюдается и в
истории, когда различные тенденции в
развитии межэтнических отношений пе)
риодически сменяются. После длительно)
го периода совместного проживания юж)
ных славян создаются первые балканские
государства, затем формируется единое
Югославское государство, а в дальнейшем
заново происходит разделение на незави)
симые республики. На сегодняшний день
продолжается дробление на все более
мелкие области и регионы со специфичес)
кими этнокультурными особенностями и
языковыми отличиями.

В данном контексте уместно вспом)
нить слова Л. Росса и Р. Нисбетта, кото)
рые говорили, что к концу XX века мы
можем наблюдать два явления. Первое
демонстрирует сближение политических
и экономических систем многих разви)
тых стран, в то время как второе отражает
все большее укрепление межэтнических
границ между странами и внутри них [9].

Описанные выше тенденции можно
было наблюдать на переходе из XX в
XXI век, когда произошло усиление этни)
ческого самосознания у многих этносов,
что обусловило множество повторяемых
конфликтов и военных действий на этно)
национальной основе. Данные факты от)
мечены во многих современных исследова)
ниях как российских [1; 4; 7; 10; 11; 16], так
и зарубежных авторов [19; 25; 34; 35; 38].

Эти события отразились и в многона)
циональной Сербии, для которой данный
период характеризуется бурным ростом

этнического сознания у большинства эт)
носов, проживающих на ее территории.
Вместе с резкой трансформацией общест)
ва в политической, экономической и со)
циальной сферах возникли изменения и в
межэтнических отношениях как в Сер)
бии, так и во всех других регионах быв)
шей Югославии. Последствиями таких
резких изменений стали межэтнические
конфликты, военные столкновения, мас)
совая миграция населения, что в целом
обусловило появление новых проблем
межэтнического характера.

Современная Сербия является муль)
тиэтнической страной, в которой прожи)
вает больше 27 национальных мень)
шинств преимущественно из соседних
республик [33]. Проблемы, связанные с
процессом формирования гармоничных
межнациональных отношений, чрезвы)
чайно актуальны в современной Сербии.
Но прежде чем выявить их специфику,
следует определить, что мы понимаем под
понятием «межэтнические отношения».

Проблема межэтнических отноше)
ний в российской психологии обознача)
лась разными терминами: «межгруппо)
вые отношения» [11; 16], «межгрупповое
взаимодействие» [1], «межнациональ)
ные отношения» [4], «межэтническое
восприятие» [8], «межгрупповое обще)
ние» [7] и т. д. В зарубежной психологии
использовались термины «межэтничес)
кие отношения» [38] и «межэтническое
поведение» [34].

В процессе дальнейшего обсуждения
будем пользоваться термином «межэт)
нические отношения», подразумевая под
этим субъективно переживаемые отно)
шения, т. е. осознанные, эмоционально
окрашенные оценки и представления по
поводу определенной этнической груп)
пы или отдельных ее представителей
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[11]. Таким образом, этническая груп)
па — это коллективный субъект [16],
имеющий согласованные представления
по отношению к другим представителям
межэтнического взаимодействия.

Межгрупповые отношения отражают
не только отношение между группами, но
и отношение к группам как особое пред)
ставление о «других» [11]. Межэтничес)
кие отношения включены в понятие меж)
групповых отношений, сохраняя при этом
специфические особенности, свойствен)
ные только им. Межэтнические отноше)
ния предшествуют конкретному межгруп)
повому взаимодействию, которое отража)
ет наблюдаемую сторону межгрупповых
отношений. Но, с другой стороны, оно не
включает множество внутренних психоло)
гических процессов и явлений, непосред)
ственно не наблюдаемых, но играющих
ключевую роль в межгрупповых (межэт)
нических) отношениях [11].

В сербском научном сообществе про)
блемой межэтнических отношений и
конкретными взаимодействиями между
балканскими народами занимались мно)
гие авторы [20; 25; 26; 27; 29; 31; 33; 37].
Преимущественно проводились иссле)
дования таких этнических феноменов,
как этническая идентичность, национа)
лизм, социальная дистанция, этнические
стереотипы и установки, религиозность,
межэтническая толерантность и т. д. Че)
рез призму этих явлений рассматрива)
лись межэтнические отношения и воз)
можные последствия дальнейшего взаи)
модействия этносов как внутри сербско)
го общества, так и на территории всего
Балканского полуострова. Исследова)
ния проводились и на территории ос)
тальных республик [39].

Сербские ученые не раз повторяли, что
формирование и развитие межэтнических

отношений представляет собой чрезвы)
чайно сложный процесс, который зависит
от множества различных причин как ин)
дивидуального порядка (характеристики
личности, особенности воспитания, стиль
общения, уровень толерантности), так и
группового (особенности этнической
идентичности, степень религиозности эт)
носа, групповые нормы и ценности, тради)
ции и культура взаимодействия).

В российских и зарубежных исследова)
ниях [4; 11; 19; 21] также было показано,
что характер межэтнических отношений
находится под влиянием множественных
факторов социальной среды, таких как
длительность взаимодействия этносов,
особенности взаимодействия на данный
момент, степень близости, частота контак)
тов, территориальное положение, истори)
ческое прошлое, экономическая и полити)
ческая обстановка в стране, соотношение
социальных статусов этносов, социально)
культурные условия жизни, толерант)
ность в общении и взаимодействии.

Различное соотношение данных фак)
торов порождает совершенно разные ви)
ды межэтнических отношений: дружба,
нейтралитет, конфликт [11]; воздейст)
вие, содействие, противодействие [1];
симпатия, безразличие, антипатия, по
Л.Н. Гумилеву (см. по: [2]); адаптация и
конфликт, по Дж. Де Вос (см. по: [2]). По
схожему принципу строили свою клас)
сификацию С. Бочнер [21], а потом
Дж. Берри [19], которые выделили стра)
тегии межкультурного взаимодейст)
вия: интеграция, ассимиляция, маргина)
лизация, сегрегация, геноцид. Данная
классификация применима для анализа
межэтнических отношений в Сербии,
так как отражает ту сложную картину
межэтнических связей и представлений,
которые сегодня мы можем наблюдать
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в сербском обществе и во всех бывших
республиках Югославии.

Эмпирические исследования неодно)
кратно показали, что отношения между
различными группами, в том числе и эт)
ническими, могут появиться и без непо)
средственного реального взаимодействия
между ними. Большую роль в формирова)
нии такого рода отношений играют сред)
ства массовой информации, через кото)
рые у индивида формируется особое, по)
рой бессознательное представление о дру)
гих народах, на основе которого развива)
ются различные виды отношений.

На базе проведенного анализа мно)
гочисленных источников по проблеме
межэтнических отношений в Сербии мы
обнаружили, что в основе все еще прису)
щих противоречий в этих отношениях
лежат два основных фактора. Первый —
это своеобразный характер этнического
самосознания, который выражается в
специфической для сербов этнорелиги)
озной идентичности. В процессе меж)
группового взаимодействия поведение
индивидов направляется их социальны)
ми (этническими) идентичностями [38].
Под социальной идентичностью, вслед
за Г. Тэджфелом, мы понимаем такую
часть самосознания индивида, которая
формируется на основе осознания его
собственной принадлежности к опреде)
ленной социальной группе и которая со)
держит определенное оценочное и эмо)
циональное отношение к своему членст)
ву в этой группе [38].

С этим определением согласны мно)
гие российские авторы, рассматриваю)
щие этническую идентичность как под)
вид социальной идентичности, т. е. как
результат когнитивного и эмоциональ)
ного процесса осознания индивидом се)
бя как представителя определенной эт)

нической группы [4; 11; 15; 17], а также
как реальное проживание индивида в ка)
честве члена этой этнической группы,
которое направляет его поведение в со)
ответствии с принятым в данной группе
образом жизни [8; 12; 15].

Вслед за Г.У. Солдатовой мы рассмат)
риваем этническую идентичность и вмес)
те с ней феномен этничности как ядро эт)
нического самосознания народа, которое
является одной из важнейших основ взаи)
модействий внутри и между группами
(этносами), а также является сферой, че)
рез которую человек воспринимает и пе)
реживает весь окружающий его мир [10].

Особенность этнической идентично)
сти в Сербии заключается в том, что эт)
ническое самосознание сербов определя)
лось и определяется православием как
его сущностью. Основа сербской иден)
тичности заложена в ходе формирова)
ния первого сербского государства, кото)
рое за всю свою историю развивало
идею, что единственная вера между сер)
бами может быть только православная,
что в дальнейшем привело к тому, что
вера и этничность слились в одно поня)
тие. Об этой специфике этнической
идентичности сербов и других балкан)
ских народов указывали многие серб)
ские и зарубежные авторы [3; 14; 20; 23;
24; 25; 27; 36; 37].

Данное теоретическое положение
подтверждено многочисленными иссле)
дованиями на территории всей бывшей
Югославии [23; 29; 30; 32; 33]. Во всех
исследованиях четко прослеживается
влияние религиозности и традиционных
ценностей на формирование и сохране)
ние этнической идентичности сербов.
Как известно, принадлежность человека
к этносу не определяется его биологиче)
ской наследственностью, а осознанным
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приобщением к ценностям культуры и
святыням этого народа [5; 9].

Такой вид идентичности этноса, ко)
торый в дальнейшем будем называть
«этнорелигиозной» идентичностью, сыг)
рал огромную роль в межэтнических от)
ношениях сербов и соседних народов.
Он обусловил деление народов, усугуб)
ление этнических различий и привел к
этнорелигиозной нетерпимости, несмот)
ря на большую культурную и традици)
онную схожесть балканских этносов.

Истоки этих запутанных отношений
лежат в исторических и политических
событиях последних лет, в напряженных
политических событиях при распаде
единого государства, массовых миграци)
ях населения, последствиях националис)
тической политики. Эти события, одна)
ко, являются только фоном, на котором
происходили глубокие изменения в со)
знании сербов и окружающих его наро)
дов. В основе острых военных конфлик)
тов лежали реальные политические и со)
циально)экономические проблемы. По)
литические манипуляции и давление со
стороны СМИ привели к тому, что у лю)
дей возникло представление, что причи)
ной конфликта является межэтническая
нетерпимость со стороны «другого», в
основе которой лежит угроза этнической
идентичности и свободы вероисповеда)
ния [20; 23; 25; 26; 33; 39].

В данной критической ситуации про)
изошел резкий рост этничности, религи)
озности и вместе с ними национализма и
дискриминации, что объясняется общим
кризисом идентичности. Этот кризис на)
чался после краха коммунистической си)
стемы ценностей, которая долгое время
обеспечивала единство и сплоченность
людей в мультиэтнической и мультикон)
фессиональной Югославии [30; 33]. Идея

формирования единого югославского на)
рода в рамках теории об интегральном
«югославстве» не позволяла какое)либо
этническое или религиозное самоопреде)
ление, что привело к нивелированию су)
щественных этнических особенностей на)
родов бывшей Югославии [20; 23].

Зарубежные и российские авторы пре)
дупреждали [7; 15], что в случае утраты
определенности своей групповой иден)
тичности любая этническая группа будет
ощущать значимые последствия этого в
современном сложном мире: утрата себя,
своей самобытности, утрата собственного
способа организации мира, уникального
способа жизни и деятельности. В таком
случае индивиды начнут стремиться к то)
му, чтобы заново обрести ясность, опре)
деленность, осознанность своей группо)
вой (этнической) идентичности.

В случае Сербии новая идентичность
должна была обеспечить интеграцию каж)
дого балканского народа на своей истори)
ческой территории при сохранении уни)
кальности в культуре и языке. Предпола)
гается, важен не просто сам факт собст)
венной уникальности, а чувство безопас)
ности [38] и, соответственно, отсутствие
какой)либо угрозы [35]. Если у этноса су)
ществует беспокойство по поводу собст)
венной безопасности, он, возможно, будет
стремиться к восстановлению своей уни)
кальности в межгрупповой борьбе.

Приобретение новой или восстановле)
ние старой этнической идентичности име)
ет свои последствия на осуществление
межличностного контакта с представите)
лями различных этносов. В теории кон)
такта показано, что при благоприятных
условиях межэтнические контакты лич)
ностного уровня ведут к снижению дис)
криминации и враждебности между этно)
сами [35]. С другой стороны, если данные
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межличностные контакты происходят в
то время, когда этнические группы нахо)
дятся в конфликте, это выражается в
крайне негативном межличностном взаи)
моотношении, особенно — у молодого по)
коления, бурно реагирующего на общест)
венные изменения и подверженного влия)
нию националистических движений.

В данном контексте встает вопрос об
определении целей воспитания этноре)
лигиозных ценностей у подрастающего
поколения как в семье, так и в образова)
тельных учреждениях. Неопределен)
ность семейного воспитания традицион)
ных и общечеловеческих ценностей яв)
ляется одной из самых проблемных во)
просов в процессе развития толерантной
личности, так как его сложно контроли)
ровать и направлять в желаемое русло.
Несмотря на сложность задачи, развитие
этнически толерантной личности [7]
особо актуально в сербском обществе.

Согласно российским авторам, этни)
ческая толерантность характеризуется
наличием позитивного образа предста)
вителей другой культуры, но при этом
обязательно с сохранением позитивного
образа собственной культуры [7; 8; 19].
Оптимальному уровню толерантности в
межэтнических отношениях соответст)
вует не только позитивная, но и сформи)
рованная идентичность индивидов по
отношению к своей этнической группе,
т. е. она должна обладать высоким уров)
нем определенности [8; 12]. Ее усиление
может привести к повторным конфлик)
там между взаимодействующими этно)
сами, что мы и увидели на примере Сер)
бии, а с другой стороны, ее отсутствие
«задает» негативные последствия разви)
тия целостности личности.

В рамках изучения межгруппового
поведения [34] показано, что ситуация

может управлять процессом идентифи)
кации индивида с группой и что наибо)
лее сильное действие оказывают такие
ситуации взаимодействия, как межгруп)
повые конфликты и соревнования меж)
ду группами.

Предупредить либо снизить уже воз)
никший межгрупповой конфликт воз)
можно путем уменьшения дифференци)
рующих признаков между группами или
формированием «надгрупповой» иден)
тичности [38]. В контексте Сербии это оз)
начает, что представители рассматривае)
мых нами этносов должны либо акценти)
ровать внимание на схожих характеристи)
ках (этнических, культурных), либо стре)
миться к отождествлению себя, прежде
всего, как члена мирового сообщества
(«Я как человек мира»), а только потом
как представителя определенного этноса.

Сербские исследователи предупреж)
дают, что на данный момент в Сербии
стоит открытый вопрос интолерантных
межэтнических отношений и их профи)
лактики [20; 23; 27]. Относительно спо)
койная политическая ситуация не при)
вела к снижению дискриминации и уре)
гулированию межэтнических отноше)
ний внутри государства, так как ряд эт)
носов не могут простить друг друга за
трагедии прошлого. В памяти балкан)
ских народов заложены различные виды
взаимодействий: сотрудничество, ак)
культурация и ассимиляция во время
единого государства; сегрегация, дис)
криминация и даже геноцид, который, к
сожалению, произошел во время войны.
У людей осталось понимание, что один
народ должен иметь одну религию [23;
26; 33; 37], на основе чего создаются но)
вые этнорелигиозные группы и всеоб)
щая путаница в этнической идентичнос)
ти на Балканах.
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Выявленные особенности этнорели)
гиозной идентичности отражаются на
межэтнических отношениях через рели)
гиозно окрашенные этнические установ)
ки по отношению к соседним этносам.
Они приобрели скрытые формы выра)
жения, что осложняет их исследование и
профилактику.

Вторым фактором в формировании
особенностей межэтнических отношений
в Сербии являются межэтнические уста)
новки как особый вид социальных устано)
вок, вырабатываемых этносом в ходе ис)
торического развития и обусловленных
индивидуальным опытом и воспитани)
ем. Вслед за Г. Олпортом [18], под соци)
альной установкой (аттитюдом) мы пони)
маем определенное состояние сознания,
выраженное в готовности к реакции, орга)
низованное на основе прошлого опыта и
направленное на урегулирование поведе)
ния индивида в социальной среде.

Проблема социальной установки (ат)
титюда) достаточно хорошо разработана
зарубежными (А. Бандура, М. Кун,
К. Лоренц, Дж. Миллер, Т. Ньюком,
З. Фрейд, Т. Шибутани) и российскими
учеными (А.Г. Асмолов, Н.М. Лебедева,
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.Н. Пав)
ленко, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов) [2].

Так как основная функция социаль)
ной установки лежит в регуляции пове)
дения индивида, можно считать, что со)
вокупность различных межэтнических
установок индивидуального порядка яв)
ляется психологическим ядром межэт)
нических отношений. Это ядро содер)
жит этноустановочные феномены с аф)
фективной и регуляторной функцией,
которые выступают как своеобразная
предиспозиция, т. е. могут реализоваться
в реальных межэтнических взаимодей)
ствиях. Они выражают позитивное или

негативное отношение к представителям
определенных этнических групп в раз)
ных сферах жизнедеятельности и на всех
уровнях отношений — от отношений на
уровне этнической группы до личност)
ного общения с отдельными носителями
этнокультурного самосознания опреде)
ленного этноса.

Многие авторы включили систе)
му межэтнических установок в основу
межэтнических отношений и взаимо)
действий представителей различных эт)
носов [7; 19; 22; 28]. В этом смысле эт)
нические установки представляют со)
бой готовность индивида или группы
воспринимать феномены этнической
жизни и межэтнических отношений и
действовать на основе этого в ситуации
конкретного межэтнического взаимо)
действия. Эта специфическая готов)
ность к определенным отношениям с
представителями другой национальнос)
ти рассматривается нами как внутрен)
няя позиция индивида по отношению
не только к другому этносу как одному
из объектов социальной среды, но и к
социальному окружению в целом.

Практически все авторы согласны с
тем, что в случаях когда этносы находи)
лись в отношениях сотрудничества и
взаимопомощи, они вырабатывали более
или менее позитивную установку друг к
другу, которая подразумевала толерант)
ное и терпимое отношение ко всем суще)
ствующим различиям. С другой сторо)
ны, когда между этносами наблюдались
отношения дистанции, они не выражали
сильную враждебность, но и не демонст)
рировали особую симпатию. Различные
виды неприязни, отчуждения или враж)
ды, несомненно, приводят к предрассу)
дочному отношению и восприятию дру)
гого этноса как негативного и даже угро)
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жающего, особенно если данные этносы
тесно взаимодействуют.

Для возникновения интолерантных
установок и предубеждений не всегда
обязательно наличие реального кон)
фликта. Межэтническая напряженность
и негативное отношение к представите)
лям другого этноса могут быть обуслов)
лены наличием конфликтов в прошлом,
неопределенной и негативной этничес)
кой идентичностью, соотношением их
социальных статусов, низким уровнем
знаний о представителях другой группы,
субъективно воспринимаемой угрозой
со стороны этого этноса [35]. Восприя)
тие угрозы или дискриминации со сто)
роны другого этноса может привести к
негативным этническим установкам,
стереотипам, предубеждениям и нега)
тивной этнической идентичности [7; 17].

Самые большие трудности возника)
ют на основе исторически сложившихся
противоречий различного характера —
этнорелигиозного, социокультурного,
политического и др. Если к этим обстоя)
тельствам прибавить ситуацию государ)
ственной нестабильности, жестокой вой)
ны, кризиса идентичности и потери
смысла жизни, становится очевидным,
насколько сильны межэтнические уста)
новки в развертывании реальных межэт)
нических конфликтов.

Таким образом, мы выделили две
сферы явлений, через которую следует
рассматривать этнические отношения в
Сербии. Несмотря на накопленные зна)
ния по поводу формирования толерант)
ных межэтнических отношений, до сих
пор остается открытым вопрос о реше)
нии «старого конфликта» в «новой исто)
рии» Сербии.

Мультиэтническое сербское общест)
во остается с нерешенными проблемами

территориальных претензий, вопросов
сохранения своей этнической идентич)
ности и уникальной культуры, с проти)
воречивостью в понимании феноменов
этнического и религиозного и их пере)
оценкой в повседневной жизни людей.
Несмотря на то что в литературе доста)
точно хорошо описано влияние этноре)
лигиозной идентичности на различные
проявления межэтнических отношений,
еще не выявлена внутренняя специфика
религиозной составляющей этнической
идентичности и ее связь с культурными
феноменами.

Данные проблемы особенно ярко от)
ражаются в межэтнических установ)
ках, так как они являются основой этни)
ческой идентичности и межэтнических
отношений. Роль, влияние и значение
межэтнической установки в этнокуль)
турных контактах остаются одной из ма)
лоизученных проблем в Сербии. Авто)
ры, занимающиеся социально)психоло)
гическими исследованиями в русле ме)
жэтнических отношений, зачастую скло)
няются к изучению этнических стерео)
типов и предубеждений как негативных
проявлений межэтнических установок.
В научной литературе полагается, что
негативно окрашенные межэтнические
установки сильнее влияют на поведение
людей, находящихся в межэтнических
контактах, и что их изменение является
достаточно сложным. Несмотря на это
положение, мы считаем, что нельзя упу)
скать из виду влияние положительных
установок на развитие личности и ее вза)
имоотношений.

Раз установлено, что установки фор)
мируются путем социализации и воспи)
тания, то на них возможно повлиять. По)
этому в процессе социализации подрас)
тающего поколения следует принять
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особые меры для формирования адек)
ватных межэтнических установок или
по возможности заменить существую)
щие негативные установки новыми, бо)
лее толерантными. Под этнической толе)
рантностью мы понимаем установку на
межкультурное (межэтническое) равен)
ство идентичностей «мы» — «они», тер)
пимость к иной культуре, ценностям,
способам мировосприятия.

Для мультиэтнической среды, приме)
ром которой является сербское общество,

развитие толерантных межэтнических
отношений, основанных на позитивной
этнорелигиозной идентичности и толе)
рантных межэтнических установках, яв)
ляется средством снижения межэтничес)
кой напряженности и предотвращения
возможных конфликтов в будущем.
Только работа всех структур современно)
го сербского общества может обеспечить
решение столь сложной задачи и способ)
ствовать взаимному приближению рань)
ше откровенно близких этносов.
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contents are shaped by multiple ethnic, culture and religious phenomena.

Keywords: interethnic relations, ethno�religious identity, social attitudes, tolerance, cul�
ture, Serbia.
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Сегодня в современной России вряд
ли можно представить себе по)настоя)
щему общественно значимую проблему,
как проблема образования подрастаю)
щего поколения. Речь идет не только о
настоящем, но и о будущем и страны, и
народа. Не вызывает сомнений и тот
факт, что наиболее острой, злободнев)
ной и, главное, болезненной проблемой в
рамках этого вопроса является реаль)
ность, которая связана с учреждениями
среднего общеобразовательного уровня.
При этом не случайно еще несколько лет

назад наиболее жестко стояли вопросы
«устройства» будущих школьников в об)
щеобразовательные учреждения. К счас)
тью, на сегодня эта задача если не полно)
стью решена, то, во всяком случае, соци)
ально микширована, «обезболена». Дру)
гое дело, что снятие «судорожного» со)
стояния — далеко не всегда подлинное и
при этом действительно содержательное
решение остростоящей общественно)
глобальной проблемы.

Как правило, принятие быстродейст)
вующих разряжающих обстановку пре)

Частная школа: социальная и социально|психологическая
специфика в условиях современного российского

образовательного пространства

М.Ю. КОНДРАТЬЕВ
доктор психологических наук, профессор, член:корреспондент РАО,

профессор Московского городского психолого:педагогического университета

И.В. СОСНОВА
кандидат психологических наук, заместитель директора по воспитательной

работе НОУ ЦО «Новое образование»

В статье рассматривается как организационная, так и психологическая
специфика такой категории негосударственных образовательных учрежде�
ний, как частная школа. Излагаются результаты анкетного опроса родителей
учащихся частных школ, раскрывающие основную мотивацию выбора именно
этой категории образовательных организаций для обучения своих детей. Опи�
сываются социально�психологические особенности социальной и межличност�
ной ситуаций развития, характеризующих социально�психологическую обста�
новку личностного становления учащихся частных школ, а также в достаточ�
но общей форме намечаются дальнейшие пути развития этого направления
реализации образовательных задач в условиях современного образовательного
пространства России.

Ключевые слова: государственная образовательная организация, негосу�
дарственная образовательная организация, частная школа, социальная и
межличностная ситуации развития, безопасность, престижность, индивиду�
ально�личностный подход, контроль за образовательным процессом.
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имущественно организационных мер
приводит лишь к тому, что ситуация пе)
рестает быть ситуацией чрезвычайной,
экстремальной, грозящей попросту соци)
альным взрывом. Что же касается содер)
жательного решения проблемы, подоб)
ное «облегчение» текущего момента —
лишь возможность осознать действи)
тельные причины социальных сложнос)
тей и разработать содержательные при)
менительно к школе психолого)педаго)
гические пути и конкретные технологи)
ческие и организационные способы вы)
страивания эффективной системы уп)
равления процессом. Применительно к
проблемам среднего образования, на наш
взгляд, решающим тормозом его разви)
тия является бюрократически обуслов)
ленная недостаточность дифференциа)
ции форм и содержания общеобразова)
тельного процесса. В определяющей сте)
пени помимо не просто консервативных,
а наиболее архаичных форм чиновничье)
государственного контроля причиной
сложившегося положения дел является
излишне унифицированная, закостене)
лая форма организации образовательных
учреждений, максимально сужающая ва)
риативность их организационного суще)
ствования и функционирования.

И все же нельзя не расценивать как
безусловное социальное достижение тот
факт, что кроме государственных обра)
зовательных учреждений уже в течение
достаточно достойного для анализа вре)
мени в Российской Федерации сущест)
вуют негосударственные образователь)
ные организации)школы, пока, к сожале)
нию, так и не занявшие конкурентно)
способного места в системе общего сред)
него образования, но все же существую)
щие и порой развивающиеся, а не просто
выживающие.

В рамках данной статьи мы осознан)
но не будем останавливаться на анализе
специфики ведомственных негосударст)
венных школ уже хотя бы по двум при)
чинам. Во)первых, потому что их крайне
мало (если, конечно, говорить об образо)
вательных организациях, которые в
принципе заслуживают какого)то вни)
мания), а во)вторых, потому что каких)
либо универсальных закономерностей,
раскрывающих специфику их выжива)
ния и развития, практически не сущест)
вует, так как специфика эта в подавляю)
щем большинстве случаев определяется
не статусом образовательной организа)
ции, а особенностями взаимоотношений
их фирмы)хозяина с государством.

Понятно, что такие негосударствен)
ные образовательные организации, как
частные школы, в этом плане существен)
но более многочисленны, многообразны
по своему профилю, но, как ни парадок)
сально, специфика их развития и выжи)
вания в современных российских услови)
ях оказывается куда более подчиненной
целому ряду вполне универсальных, ха)
рактеризующих именно организационно)
социальные особенности этой категории
образовательных учреждений закономер)
ностей. Качественный характер этих за)
кономерностей практически напрямую
связан с психологической и, в том числе,
социально психологической спецификой
частной школы как определенного типа
образовательной организации.

Если говорить о профильной направ)
ленности частных школ, то их диффе)
ренциация в этом плане многократно, ес)
ли не на порядок превышает дифферен)
цированность школ государственных.
Это во многом понятно, потому что до)
статочно странно выглядело бы желание
родителей отдать своего ребенка в шко)



Социальная психология и общество. № 3/2014

118

лу общеобразовательную, но частную, а
значит, платную. Отметим, что в послед)
ние годы государственные школы пред)
ставлены относительно широким спект)
ром различных учебно)воспитательных
направленностей: от школ для одарен)
ных до коррекционных образовательных
учреждений на фоне подавляюще гла)
венствующего числа обычных общеобра)
зовательных средних школ. В том случае
если именно с этой точки зрения сравни)
вать частные и государственные средние
школы, картина оказывается прямо про)
тивоположной. Подавляющее большин)
ство частных школ — это как раз образо)
вательные учреждения, содержательно
направленные на решение обученческо)
воспитательных задач, касающихся ши)
рокого контингента учащихся: от тех,
кто презентирован в качестве одарен)
ных, и до тех развивающихся личностей,
которые по стандартам официальной пе)
дагогики относятся к категории требую)
щих различного коррекционного воздей)
ствия и влияния.

На этом фоне скорее как исключение
выглядят частные школы в традицион)
ном плане общеобразовательного про)
филя. Здесь следует отметить, что по)
добные образовательные организации,
как правило, имеют, по меньшей мере,
следующую специфику. Во)первых, бу)
дучи в целом общеобразовательными уч)
реждениями, они отличаются достаточ)
но жесткой и ярко выраженной специа)
лизацией, что называется, «по классам».
При этом подобная дифференциация
выстроена чаще всего не по принципу
наиболее простого грубого противопос)
тавления — гуманитарные, естественно)
научные и физико)математические, а в
логике конкретных учебных дисциплин,
как правило, откровенно связанных с

учебной факультетской направленнос)
тью одного из немногих в России обще)
признанных ведущих вузов. Во)вторых,
такие частные школы по преимуществу
в той или иной степени юридически вы)
веренно связаны с этими вузами и сов)
местными программами, и исторически,
что обеспечивает им полноценный ими)
джево)конкурентный вес на современ)
ном рынке образовательных услуг.

Немаловажным фактором, привлека)
ющим внимание потенциальных клиен)
тов частных школ, является то, что они
занимают своеобразное промежуточное
место между домашним или экстернат)
ным обучением ребенка и его обучением
в государственном среднем образова)
тельном учреждении. Здесь следует спе)
циально отметить, что и субъективное
представление родителей о «нормаль)
ном» образовании, и общественное мне)
ние по этому поводу вполне совпадают:
для нормального психического, умствен)
ного и социального развития ребенок и
подросток должны обучаться в среде
сверстников, вместе с ними, среди них,
получая не только необходимые знания,
но и опыт социального общения и взаи)
модействия, обеспечивающий в дальней)
шей, а в конечном счете, и во взрослой
жизни навыки и умения конструктив)
ных партнерства и конкуренции. Роди)
тели учащихся частных школ (а это, как
правило, люди, в достаточной степени в
социальном и, в первую очередь, в мате)
риальном плане состоявшиеся) чаще
всего не готовы отправить своих детей в
свободное плаванье по государственно)
му среднему образованию при условиях
отсутствия контроля за тем, с кем учится
ребенок, кем и как он обучается. В то же
время далеко не все эти родители готовы
лишить ребенка общения со сверстника)
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ми, жертвовать своим собственным вре)
менем и удобствами в ситуации домаш)
него обучения. Совершенно очевидно,
что при подобных обстоятельствах част)
ная школа оказывается наиболее безбо)
лезненным компромиссным выбором, к
которому они и прибегают. Особенно от)
четливо подобная ситуация просматри)
вается, когда речь идет о состоятельных
семьях, постоянно живущих в пригоро)
дах крупных мегаполисов и, прежде все)
го, Москвы.

Так, например, в Подмосковье суще)
ствует достаточно разветвленная (и при
этом территориально привязанная к на)
иболее известным коттеджным посел)
кам) сеть частных школ, колледжей и
лицеев, которые ориентированы именно
на местное «коттеджное население». По
сути дела, речь идет об организации
«придомашнего» образования, позволя)
ющего, с одной стороны, обеспечивать
хоть в какой)то степени систему взаимо)
отношений детей со сверстниками, а с
другой — в необходимой степени жестко
и последовательно (конечно, при жела)
нии) контролировать и эту систему вза)
имоотношений в частности, и весь про)
цесс «школьной жизни» в целом.

Чтобы иметь адекватное представле)
ние, какое место занимают, могут и
должны занимать частные школы в со)
временном российском образовательном
пространстве, необходимо располагать
реальной картиной мотивации, которая
руководит родителями учащихся этих
школ, когда они принимают решение
платить за обучение своего ребенка в си)
туации предоставленной им возможнос)
ти его бесплатного государственного об)
разования. В данном случае исключи)
тельно умозрительные заключения вряд
ли были бы уместны и поэтому мы про)

вели упрощенное анкетное обследование
среди родителей, дети которых уже учат)
ся в частных школах, и родителей, кото)
рые планируют отправить своих детей
на обучение в подобного рода образова)
тельные учреждения. Оказалось, что ре)
шающими осознаваемыми (или во вся)
ком случае озвучиваемыми как таковые)
причинами выбора именно частных
школ для обучения своих детей эти две
категории родителей называют следую)
щие: безопасность, престижность, инди)
видуальный подход, контроль за образо)
вательным процессом. Попробуем хотя
бы кратко проанализировать каждый из
этих факторов.

1. Безопасность. Не будем забывать,
что говоря о категории семей, которые
сегодня делают выбор в пользу именно
негосударственного и, в том числе, част)
ного среднего образования, мы ведем
речь никак не о семьях олигархов, но все
же о семьях «высокого среднего класса»,
семьях состоятельных, чаще всего более
чем обеспеченных. Оценивая результа)
ты анкетирования, мы изначально вос)
приняли полученные данные как отра)
жение ситуации, при которой родители
обеспокоены вопросом, что называется,
внешней, внешкольной безопасности ре)
бенка. Но, как оказалось, ведя речь о бе)
зопасности, эти родители имеют в виду,
прежде всего, безопасность внутри)
школьную, то есть гарантии того, что их
ребенок не будет подвержен буллингу,
то есть откровенной агрессии со стороны
сверстников)соучеников. В этом контек)
сте даже педагогическая агрессия, кото)
рая нередко рассматривается родителя)
ми учащихся общеобразовательных го)
сударственных школ в качестве одной из
серьезных опасностей, интересующей
нас категорией родителей не ставится ни
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в какое сравнение с потенциально воз)
можной агрессивностью среды сверст)
ников, которые могут (и, по мнению ро)
дителей, обязательно будут) завидовать
их детям. В данном случае интересным
является тот факт, что родители совер)
шенно физически здоровых детей пыта)
ются оградить последних от буллинга с
не меньшей интенсивностью, чем роди)
тели детей с ограниченными возможнос)
тями здоровья.

2. Вторым по значимости фактором,
обеспечивающим набор в частные шко)
лы, оказывается фактор, связанный не
столько с собственно их образователь)
ным потенциалом и вообще не столько с
учащимися — детьми и подростками,
сколько с позицией самих родителей в
социуме и с чувством родительской са)
модостаточности — престижность обуче)
ния именно в частном платном образова)
тельном учреждении. Подобная пози)
ция, как правило, обусловлена не столь)
ко стремлением продемонстрировать
всему миру свою социальную состоя)
тельность, сколько необходимостью под)
держивать определенный уровень своего
реноме в ближайшем референтном окру)
жении. Особенно отчетливо именно этот
мотив срабатывает в частных школах,
претендующих на статус элитных и на)
ходящихся в территориальной близости
от коттеджных поселков, расположен)
ных рядом с крупными мегаполисами.
Ни в коей мере не считая, что подобная
позиция фатально обрекает ребенка на
статус не столько субъекта, сколько объ)
екта, все же отметим, что подобный мо)
тив устройства в частную школу в каче)
стве мотива, безоговорочно ведущего, в
результате сложившихся неблагоприят)
ных обстоятельств может привести к ка)
чественным и порой необратимым лич)

ностным деформациям развивающегося
человека.

3. Пожалуй, практически единствен)
ным в содержательном смысле собствен)
но образовательным фактором, опреде)
ляющим выбор именно частной школы
для обучения ребенка, выглядит то, что в
условиях подобного типа образователь)
ных учреждений наиболее полноценно
может быть реализован индивидуально)
личностный подход к образованию.
Принципиальным здесь является то, что
несмотря на порой неоправданно жестко
осуществляемый территориальными об)
разовательными департаментами кон)
троль за содержанием учебных про)
грамм в частных школах, во всяком слу)
чае, по сравнению с государственными, и
у администрации, и у педколлектива ос)
тается существенно больше возможнос)
тей учитывать личностную специфику
каждого учащегося. Безусловно, подоб)
ный люфт психолого)педагогической
свободы оказывается порой решающим,
когда речь идет о частных школах, спе)
циализирующихся на образовании детей
с теми или иными ограничениями воз)
можностей здоровья. Но и в ситуации,
когда речь идет о физически здоровых
учащихся, подобные свободные педаго)
гические валентности позволяют стиму)
лировать наиболее личностно)развиваю)
щее становление ребенка.

Здесь следует отметить, что, как по)
казывает опыт работы частных школ,
при наборе в них новых учащихся прак)
тически неэффективной оказывается
традиционная реклама, а решающим вы)
ступает то, что называется «сарафанным
радио», стержнем информации в рамках
которого выступает информация об ин)
дивидуальных, а потому уникальных
возможностях для развития личности
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каждого ребенка, предоставляемых дан)
ным образовательным учреждением.

Отметим также, что когда речь идет о
детях с достаточно выраженными огра)
ничениями возможностей здоровья, этот
указанный нами третий фактор выбора
частного образовательного учреждения,
а не государственной школы нередко вы)
ходит на второе место, отодвигая на тре)
тье вышеуказанный фактор родитель)
ской престижности.

4. Наконец, четвертым из наиболее
существенных факторов выбора частной
школы в качестве образовательного уч)
реждения для ребенка выступает не
столько образовательный фактор, сколь)
ко фактор, касающийся родительской
позиции в деле образования, — контроль
за образовательным процессом. Думает)
ся, что здесь совмещаются, как минимум,
две родительские позиции. Одна касает)
ся того, что подавляющее большинство
родителей считают себя понимающими
в образовании никак не меньше тех, кто
его реализует в отношении их детей, а
вторая (вообще еще более жизненно гло)
бальная), связана с представлением, что
тот, кто платит, и «музыку заказывает».

Здесь, по)видимому, следует отме)
тить, что четвертое место данного факто)
ра во многом определено не столько тем,
что его и вправду считают не самым зна)
чимым, сколько нежеланием ряда роди)
телей демонстрировать свою позицию,
так как она вряд ли может, по их мне)
нию, рассматриваться в качестве соци)
ально одобряемой.

Качественно отличительной особен)
ностью частных школ является то, что в
условиях достаточно широкой вариатив)
ности реализации образовательного про)
цесса его эффективность в значительной
степени зависит от научно выверенного

психологического сопровождения. Сле)
дует отметить, что психолого)педагогиче)
ское, общепсихологическое и клинико)
психологическое направления этой рабо)
ты в определяющей степени в содержа)
тельном плане обусловлены спецификой
образовательного профиля, который име)
ет та или иная частная школа. В значи)
тельной степени по)иному дело обстоит
относительно социально)психологичес)
ких поддержки и сопровождения образо)
вательного процесса в подобного рода не)
государственных учреждениях. Связано
это с тем, что в социально)психологичес)
ком плане специфика профессионально)
го функционирования частных школ
практически любой профильной направ)
ленности детерминируется практически
универсальными закономерностями, ха)
рактеризующими социальные и межлич)
ностные ситуации развития личности
учащихся всего массива частных школ.

Социально)психологический кон)
текст образовательного процесса (вне за)
висимости от того, об образовательном
учреждении какого типа идет речь) вы)
ступает всегда как одно из обстоя)
тельств, определяющих степень эффек)
тивности конкретного образовательного
учреждения. В этом плане исключением
не являются и частные школы, так как не
только, а порой и не столько успешное
освоение учебного плана их учащимися
гарантирует последним достижение дей)
ствительной социальной зрелости, пози)
тивных социальных перспектив и полно)
ценности личностного развития. Во мно)
гом столь благополучная и развивающая
личность ситуация складывается лишь
тогда, когда эта личность формирова)
лась на этапе самого сенситивного для
личностного развития и становления пе)
риода своего онтогенеза — эпохи
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«школьной жизни» в системе позитив)
ных референтных групп и референтных
отношений. Социальная и особенно
межличностная ситуации развития, в ко)
торых формируется личность учащего)
ся — ребенка и подростка, во многом до)
статочно специфичны, если они имеют
отношение к частной школе. Практичес)
ки во всех подобных образовательных
учреждениях существуют универсаль)
ные особенности систем межличност)
ных отношений, качественно отличаю)
щиеся от того, что характеризует меж)
личностные взаимодействия и общение
в государственных школах.

Во)первых, системы отношений «ад)
министрация)родители», «педагоги)ро)
дители», «родители)администрация»,
«родители)педагоги» в частных школах,
как правило, выстроены по)иному, чем
это происходит в соответствующих госу)
дарственных образовательных учрежде)
ниях. В данном случае мы далеки от
мысли, что исключительно денежное до)
вольствие администрации и членов пе)
дагогического коллектива определяется
платными взносами учащихся, а потому
неизбежно формируется ситуация, при
которой система взаимоотношений
обусловлена императивным давлением
родителей. Скорее наоборот, нередки си)
туации в государственных образователь)
ных школах, которые, будучи поддержи)
ваемыми государством по остаточному
принципу, пытаются выжить на конку)
рентном рынке современных образова)
тельных услуг, когда появляется, что на)
зывается, «генеральный спонсор», ребе)
нок которого учится в подобном образо)
вательном учреждении, а жена является
председателем родительского комитета.
Вот ситуация полного бессилия школы
противостоять своему благодетелю.

В частных школах, как правило, родите)
ли — люди одного круга и примерно од)
них возможностей. Правда, и всевластия
в подобной ситуации ни у педагога, даже
если он классный руководитель, ни у
представителя администрации, даже ес)
ли он директор, нет. Приходится искать
пути к партнерству и пути партнерства.

Как показывает сегодняшняя реаль)
ная педагогическая практика, современ)
ные российские частные школы и их
представители уже наработали позитив)
ный опыт в этом плане через ошибки, че)
рез потери. Количественно опыт, заме)
шанный на времени развития и выжива)
ния частных школ, перерос в качество и
образовательной, и управленческой дея)
тельности.

Кстати, подобное содержательное
приращение — никак не специфика ре)
альности именно образовательного про)
странства. Более того, целый ряд еще бо)
лее контактных социальных сфер актив)
ности оказался куда более мобильным и
показательным. Так, еще в конце 80)х го)
дов прошлого века наряду с имеющими)
ся государственными открылись коопе)
ративные магазины, на первых порах в
которых продолжали работать продав)
цы, трудившиеся на этих точках, еще
принадлежащих государству. Понятно,
что хамство, обвешивание, неряшли)
вость не исчезли со сменой формы соб)
ственности, поэтому прежних продавцов
попросту сменили.

Конечно по)иному, другими темпами,
но в целом именно в этой же логике все
происходило и с частными школами. Се)
годня функционирует подавляющее
большинство из выживших и развиваю)
щихся, освободившихся от «родимых
пятен» социалистического государства.
Именно поэтому партнерство и готов)
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ность к реализации индивидуального
подхода — отличительная черта частных
школ по сравнению с их государствен)
ными собратьями, если речь идет об от)
ношениях администрации и педагогов, с
одной стороны, и родителей — с другой.
Также и конкурентная борьба за педаго)
га)креативщика, по сути дела, «хедхан)
терство», оказывается отличительной
чертой частных школ, которые действи)
тельно претендуют на подлинно содер)
жательную элитность.

Во)вторых, в социально)психологи)
ческом плане качественно новыми ока)
зываются взаимоотношения в частных
школах между родителями учащихся.
Прежде всего, они во многом определя)
ются не сравнимой с традиционной для
школы степенью включенности в школь)
ную жизнь, при этом включенности все)
общей, охватывающей родителей прак)
тически всего класса. Во многом это под)
держивается не только и личностными и
материальными вкладами в деятель)
ность школьной жизни, но и тем, что, как
правило, в рамках одной школы оказы)
ваются родители, что называется, одного
круга, во всяком случае одного социаль)
ного слоя, одной социальной страты.

Мы уже упоминали, что есть опреде)
ленная разница между частными школа)
ми в самих мегаполисах и частными
школами, работающими с, если так мож)
но выразиться, «загородными детьми».
Именно эти школы ориентированы на
живущих в одних и тех же коттеджных
поселках и потому сплоченность, едино)
мыслие, совпадение в мироощущении
родителей учащихся этих частных обра)
зовательных учреждений, как правило,
откровенно высоки.

В)третьих, было бы принципиально
ошибочным не учитывать специфику

межличностных отношений в системах
«сверстник)сверстник», когда речь идет
о частных школах. По сравнению с госу)
дарственными школами, здесь наполня)
емость класса порой в два)три раза мень)
ше. Было бы также ошибочно считать,
что дети (даже если речь идет о младших
школьниках) не отдают себе отчета в
том, что они дети из похожих семей. По)
хожих хотя бы в социально)материаль)
ном плане. Качественно значимым фак)
тором является и то, что, как правило,
они вынуждены, выстраивая свои взаи)
моотношения с соучениками, учитывать
характер взаимоотношений своих роди)
телей с родителями одноклассников.

И еще один момент, который не мо)
жет быть не принят во внимание, когда
речь идет о частных школах, — это нали)
чие братьев и сестер, обучающихся или
обучавшихся в этой же школе. В обыч)
ных государственных школах сегодня
этот фактор малозначим, хотя в совет)
ское время в связи с жесткой привязкой
обучения по месту прописки он так же
играл определенную роль.

В завершение статьи, ни в коей мере
не претендуя на выдвижение содержа)
тельно исчерпывающих выводов, попы)
таемся хотя бы в «назывном» плане обо)
значить ключевое организационное ре)
шение, без чего, на наш взгляд, наивно
предполагать возможность действитель)
ного развития такого немаловажного
сегмента современного российского об)
разовательного пространства, как част)
ные школы.

Как было упомянуто выше, излиш)
няя «законтролированность» процесса
развития частных школ на предшеству)
ющих сегодняшнему дню этапах во мно)
гом тормозила развитие данного направ)
ления образовательной активности. Как
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показывает жизненная практика, призы)
вы к повышению эффективности работы
и реорганизации ассоциации негосудар)
ственных образовательных учреждений
в данном случае не дают желаемого ре)
зультата и, как правило, остаются лишь
призывами декларативного характера.
По нашему мнению, наиболее продук)
тивным, психологически выверенным и
организационно оправданным шагом
может стать введение в перечень необхо)
димых отчетных документов как феде)
ральных, так и региональных образова)

тельных ведомств и их подразделений,
необходимой контрольно)отчетной ин)
формации, касающейся выраженных в
цифрах достижений в развитии частных
школ. Совершенно очевидно, что в этих
обстоятельствах (когда без подтвержде)
ния факта реального развития сектора
частных школ невозможно рапортовать
об успехах в образовании в целом) част)
ные школы перестанут рассматриваться
чиновниками от образования как неже)
лательные конкуренты школ государст)
венных.
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Проблематика интрагруппового струк)
турирования малых групп — одна из наи)
более разрабатываемых и востребованных
исследовательских тематик в современной
социальной психологии. В реальной иссле)
довательской практике этого направления
крайне значимой задачей оказывается за)
дача научно выверенного методического
способа выявления статусной позиции
конкретных членов столь же конкретных
реально функционирующих контактных
сообществ. Как правило, в методическом
плане эта задача отдельными исследовате)
лями решается с помощью той или иной
эмпирической процедуры, выбор которой
обусловлен конкретными целями исследо)
вания. В то же время в рамках теории дея)
тельностного опосредствования межлич)
ностных отношений в группах, а точнее — в

содержательной логике научной психоло)
гической школы А.В. Петровского [3], ко)
торая является базовой для факультета со)
циальной психологии МГППУ, на первый
план выдвигается задача определения ин)
тегральных интрагрупповых статусов чле)
нов реально функционирующих контакт)
ных сообществ. Дело здесь, безусловно, не
в том, что подобная исследовательская
проблема специфична именно для психо)
логической теории коллектива, разрабо)
танной А.В. Петровским [8] (проблема оп)
ределения интегральных внутригруппо)
вых статусов конкретных членов контакт)
ного сообщества — одна из наиболее тради)
ционных в исследовательской практике
эмпирических и экспериментальных работ
по социальной психологии малых групп), а
в том, что как раз в рамках научной психо)
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логической школы А.В. Петровского раз)
работан подход к пониманию психологи)
ческих оснований межличностной значи)
мости — трехфакторная модель «значимо)
го другого» [7]. В основе этого концептуа)
лизированного построения лежит научно
обоснованное и многократно эмпирически
апробированное представление, что меж)
личностная значимость, а следовательно, и
интегральный внутригрупповой статус ба)
зируются на аттракционной, референтной
и властной представленности партнеров по
взаимодействию и общению. Совершенно
очевидно, что в методическом плане обес)
печение такого подхода предполагает ис)
пользование социометрической и референ)
тометрической методик, а также методиче)
ского приема определения интрагруппо)
вой структуры неформальной власти.

Прежде чем обратиться к описанию
алгоритма определения принадлежнос)
ти членов реально функционирующей
контактной группы к категориям высо)
ко), средне) и низкостатусных, дадим
развернутую характеристику указанных
методических средств сбора необходи)
мой эмпирической информации.

Социометрия

Социометрическая методика — одна из
самых распространенных и наиболее ши)
роко применяемых в мировой социально)
психологической исследовательской прак)
тике. Подобная популярность социомет)
рии вполне объяснима в связи с тем, что
используемое в рамках данной методичес)
кой модели процедурное решение не толь)
ко позволяет получить нередко скрытую от
непосредственного наблюдателя информа)
цию о характере межличностных отноше)
ний в группе, но и обладает всеми преиму)

ществами, которые присущи любому «экс)
пресс)приему». Кроме того, в процедур)
ном, да и в интерпретационном плане со)
циометрический метод достаточно гибок и
легко поддается модификации, что обеспе)
чивает экспериментатору возможность ра)
ботать практически с любой малой груп)
пой вне зависимости от специфики ее жиз)
недеятельности и половозрастных особен)
ностей ее состава. В то же время все эти до)
стоинства и, в первую очередь, простота
применения социометрической методики
порождают иллюзорное представление о
ней как об основном и чуть ли не единст)
венно доступном пути анализа характера
межличностных отношений в группах. На
самом же деле социометрическая методика
и по замыслу ее создателя, американского
исследователя Дж. Морено [5], и по своим
реальным содержательным возможностям
рассчитана на выявление особенностей не)
посредственных отношений типа «симпа)
тии)антипатии» между членами контакт)
ной группы.

Описание методической процеду:
ры. Как отмечалось выше, в процедур)
ном плане социометрическая методика
крайне проста и не предполагает необхо)
димости осуществления каких бы то ни
было предваряющих основной экспери)
ментальный этап подготовительных ис)
следований. Содержательной сутью об)
следования в данном случае является
прямой или, как его еще называют, «ло)
бовой» опрос испытуемых. При этом
экспериментатор, как правило, работает
с группой в целом, фронтально, в то вре)
мя как каждый из испытуемых отвечает
на поставленный вопрос индивидуально,
не советуясь с другими членами обсле)
дуемого сообщества.

По условиям эксперимента испытуе)
мый должен ответить на один или несколь)
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ко вопросов, декларируя тем самым факт
своих персонифицированных межлично)
стных предпочтений. Сами вопросы долж)
ны быть поставлены в форме, которая бы
предполагала в качестве ответа перечисле)
ние фамилий некоторых его товарищей по
группе. Например: «С кем из членов груп)
пы Вы хотели бы оказаться в паре при вы)
полнении трудного и ответственного зада)
ния?» или «С кем из членов группы Вы хо)
тели бы поехать на увеселительную экс)
курсию?»*. При этом экспериментатор,
инструктируя испытуемых, особо оговари)
вает необходимость отражения на бланке
приоритетности выбора. Таким образом,
отвечая на поставленный вопрос, каждый
испытуемый составляет список фамилий
выбранных им людей в строго определен)
ной очередности. Под номером «1» в бланк
заносится фамилия члена группы, которо)
го данный испытуемый выбирает в первую
очередь; под цифрой «2» — фамилия того,
кто выбран вторым и т. д.

В зависимости от задач конкретного
исследования, а также численности
группы экспериментатор непосредствен)
но в рамках инструкции может либо оп)
ределить предельно допустимое число
выборов, либо не оговаривать необходи)
мость подобного ограничения избира)
тельной активности обследуемого.

В первом случае (такой вариант социо)
метрической методики традиционно
обозначают как параметрический) испы)
туемому предоставляется возможность
осуществить, как правило, не более трех
последовательных выборов. При этом он
может по своему собственному усмотре)
нию остановиться на одном или на двух,
а может и вовсе от них отказаться — за)
ложенное в инструкции ограничение ка)
сается лишь верхнего предела его изби)
рательной активности. В отличие от не)
параметрического варианта реализации
социометрической процедуры данная
форма ее применения значительно менее
трудоемка, а полученные эмпирические
данные несравнимо легче поддаются как
графической компоновке, так и статис)
тической обработке. Кроме того, сам
факт изначального количественного ог)
раничения возможных выборов законо)
мерно повышает степень их избиратель)
ности и приоритетности. Здесь практи)
чески исключены случаи уклончивых
ответов, когда испытуемый указывает не
фамилии конкретных людей, а вписыва)
ет в бланк фразы типа «Я хотел бы, что)
бы в новой группе остались все» и т. п.
(что, кстати, нередко происходит, если
социометрическое обследование осуще)
ствляется в непараметрической форме).

* Задаваемые вопросы могут быть отнесены к любой сфере жизнедеятельности группы. Как правило,
этот выбор диктуется задачами и целями конкретного исследования. В то же время, как показывает ре)
альная исследовательская практика, все многообразие подобных вопросов может быть условно отнесено
к двум основным сферам групповой и личной жизни — «эмоциональной» и «деловой». Указывая на это,
еще раз подчеркнем, что подобная дифференциация допустима лишь условно, хотя в научном лексиконе
и утвердились (достаточно прочно) такие термины, как «эмоциональный социометрический критерий» и
«деловой социометрический критерий». На то, что такое жесткое различение задаваемых при социомет)
рическом обследовании вопросов по «эмоционально)деловому» признаку нередко является попросту
смысловой «натяжкой», указывает, в частности, и тот факт, что в исследовательской практике довольно
часто используется «смешанный» социометрический критерий. Более того, есть все основания считать,
что один из таких «смешанных» критериев (проективная ситуация необходимости межличностного вы)
бора в условиях вынужденного переформирования группы) оказывается чуть ли не самым мощным. В ка)
честве примера приведем один из возможных вариантов соответствующего данной ситуации вопроса:
«В случае расформирования или переформирования Вашей группы с кем из ее членов Вы хотели бы ока)
заться вместе в новом сообществе?».
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Итак, сжато и достаточно схематично
описана довольно простая по своему ха)
рактеру методическая процедура социо)
метрического обследования, содержа)
тельной сутью которой является прямой
опрос участников эксперимента с целью
выявить их индивидуальные межлично)
стные предпочтения. В то же время часто
бывает недостаточно зафиксировать
лишь факты позитивно)эмоциональных
отношений между испытуемыми, а требу)
ется также выяснить, не наличествуют ли
между ними взаимоотношения, характе)
ризующиеся в той или иной степени осо)
знаваемой антипатией. Для решения этой
задачи наряду с вопросом или группой
вопросов, предполагающих позитивно
окрашенный выбор партнеров по взаимо)
действию и общению, участникам экспе)
римента предлагают ответить и на «об)
ратный» вопрос, т. е. на вопрос, ответ на
который предусматривает не позитивный
выбор, а отвержение (отклонение) тех
или иных товарищей по группе. В этом
плане приведенным выше в качестве при)
мера «позитивным» вопросам соответст)
вуют «обратные» вопросы, сформулиро)
ванные следующим образом: «С кем из
членов группы Вы не хотели бы оказать)
ся в паре при выполнении трудного и от)
ветственного задания?», «С кем из членов
группы Вы не хотели бы поехать на увесе)
лительную экскурсию?». И наконец:
«В случае расформирования или пере)
формирования Вашей группы с кем из ее
членов Вы не хотели бы оказаться вместе
в новом сообществе?». Что касается про)
цедурных условий ответа на них, они
должны быть полностью идентичны си)
туации, которая была создана в ходе ос)
новного опросного этапа.

В завершение описания особенностей
методической процедуры социометриче)

ского обследования группы имеет смысл
специально остановиться еще на одном
моменте. Речь идет о тех обязательных
условиях, которые должны соблюдаться
исследователем, избравшим для работы
социометрическую методику.

Так, он должен организовать обсле)
дование таким образом, чтобы каждый
участник эксперимента вынужден был
работать самостоятельно, ни с кем не со)
ветуясь и не сверяя свои ответы с ответа)
ми окружающих. При этом время, отво)
димое на ответы, ни в коем случае не
должно ограничиваться. В связи с тем
что режим работы каждого достаточно
индивидуален, более целесообразно за)
ранее внести вопросы в эксперименталь)
ный бланк, а не зачитывать их вслух не)
посредственно в ходе опроса, торопя тем
самым тех, кто еще не успел ответить, и
задерживая тех, кто уже справился с за)
данием. Кроме того, отвечая на вопросы
и тем самым осуществляя выбор или от)
вергая того или иного члена группы,
каждый испытуемый должен иметь пе)
ред глазами ее полный список, включаю)
щий и фамилии тех, кто по какой)то при)
чине в данный момент отсутствует. Этот
список может предъявляться каждому
испытуемому индивидуально (напри)
мер, вноситься непосредственно в экспе)
риментальные бланки), а может в един)
ственном экземпляре предоставляться
всей группе в целом. Соблюдение этого
требования должно быть особенно не)
укоснительным, когда испытуемыми яв)
ляются дети, так как они склонны огра)
ничиваться выбором или отвержением
лишь тех, кого видят непосредственно в
настоящий момент. Наконец, еще одно
обстоятельство, на которое следует обра)
тить внимание экспериментатору. Как
показывает богатый опыт использова)
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ния социометрической методики, полу)
чаемый с ее помощью эмпирический ма)
териал оказывается наиболее надежен в
том случае, когда, отвечая на вопросы,
испытуемые уверены, что высказанная
ими позиция будет тщательно проанали)
зирована и действительно повлияет на
ход дальнейшей жизнедеятельности
группы.

Именно с учетом всех перечисленных
требований и должна строиться экспе)
риментальная ситуация.

Обработка данных. Полученные в
результате проведения социометричес)
кой процедуры эмпирические данные
прежде чем быть качественно интерпре)
тированы, должны подвергнуться коли)
чественному анализу, чему, как правило,
предшествует этап их компоновки.

Наиболее распространенный вариант
начальной обработки первичного мате)
риала — составление матрицы. Приве)
дем пример такой матрицы, отражающей
картину социометрических выборов в
группе из семи человек — испытуемых
А., Б., В., Г., Д., Е., Ж.

В этой матрице нашла свое отраже)
ние картина межличностных предпочте)
ний в группе, или, другими словами, со)

ставляющий ее содержание набор социо)
метрических выборов.

Правда, приведенный пример иллюс)
трирует наиболее простой вид обследо)
вания — параметрический вариант
(верхний предел избирательной актив)
ности — три выбора) позитивной социо)
метрической процедуры*. Понятно, что
матрица, содержащая результаты прове)
дения непараметрического варианта со)
циометрической процедуры, выглядела
бы значительно более насыщенной и
позволила бы, кроме таких показателей,
как «количество полученных каждым
испытуемым выборов» и «количество
взаимных выборов» (как для каждого
члена группы, так и для нее в целом), вы)
явить и такой немаловажный параметр
межличностных отношений, как «коли)
чество сделанных выборов» (как для
каждого члена группы, так и для нее в
целом). Естественно, что аналогичную
информационную «добавку» непарамет)
рический вариант социометрии обеспе)
чивает не только в отношении позитив)
ных выборов, но и в отношении межлич)
ностных отклонений.

Цифры, указанные в рассматриваемой
матрице, обозначают следующее. Испы)

Рис. 1. Социометрическая матрица

Кто выбирает: Выбирают кого: А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 Е. 6 Ж. 7
1. А * 1 2 3
2. Б 2 * 1 3
3. В 3 1 * 2
4. Г 3 2 1 *
5. Д 1 3 * 2
6. Е 1 2 3 *
7. Ж 2 3 1 *
Суммарное количество выборов, 3 6 4 5 2 0 1
полученных членом группы

* Как правило, цифры, отражающие очередность и направленность отклонения (отвержения), вно)
сятся другим цветом в эту же матрицу.
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туемый А. сначала выбрал Б., затем — В.,
а на Г. «потратил» последний из возмож)
ных выборов — третий. Что касается вы)
боров, осуществленных Б., они распреде)
лились в таком порядке: в первую очередь
этот испытуемый назвал В., второй его
выбор «пал» на А., а третий — на Г. Анало)
гичным образом могут быть легко про)
слежены направленность и очередность
выборов остальных членов группы.

Графа «суммарное количество выбо)
ров, полученных членом группы» содер)
жит информацию об особенностях внут)
ригрупповой социометрической структу)
ры обследуемого сообщества, позволяет
выявить тех, кому симпатизирует боль)
шинство членов группы, к кому партне)
ры по взаимодействию питают антипа)
тию, а к кому относятся, по сути дела, ин)
дифферентно. Что касается приведенно)
го примера, можно со всей уверенностью
говорить о наличии в данной группе ярко
выраженной социометрической «звез)
ды» (испытуемый Б. получил макси)
мально возможное число выборов —
шесть) и изолированного члена сообще)
ства — испытуемый Е. (этот испытуемый
не получил ни одного выбора).

Вряд ли у кого)нибудь может вызвать
серьезные сомнения то, что в рассмот)

ренном случае нет необходимости спе)
циально доказывать, что в лице Б. мы
имеем, несомненно, высокостатусного в
социометрическом плане члена группы,
а положение Е. во внутригрупповой сис)
теме эмоциональных взаимоотношений
никак нельзя расценить иначе как небла)
гополучное. В то же время, как показы)
вает исследовательская практика, далеко
не всегда складывается столь однознач)
но интерпретируемая ситуация. В связи
с этим нередко возникает потребность в
математически выверенном определе)
нии цифровых показателей индивиду)
ального социометрического статуса, ко)
торые бы позволили безоговорочно «от)
дифференцировать» высокостатусных и
низкостатусных в социометрическом
плане членов группы от остальных их
товарищей по сообществу. Для решения
этой задачи существует специальная ста)
тистическая процедура, позволяющая
довольно точно определить верхнюю и
нижнюю критические границы довери)
тельного интервала [9], лишь с учетом
которых в каждом конкретном случае
можно с уверенностью отнести того или
иного испытуемого к категориям высо)
ко) или низкостатусных в социометри)
ческом плане членов группы*.

* Бесспорно, такой путь обоснования вывода о характере внутригрупповой дифференциации в кон)
кретном сообществе является наиболее доказательным, хотя и довольно трудоемким. Особенно резко
возрастает объем вычислений в том случае, когда в исследовании задействовано большое число групп.
В такой ситуации экспериментатор имеет возможность не заниматься столь длительными вычислениями
критических границ доверительного интервала, а воспользоваться уже накопленным до него исследова)
тельским опытом. По сути дела, речь идет об уже выявленных на практике нормах распределения социо)
метрических выборов, позволяющих без дополнительных вычислений определить социометрический
статус того или иного конкретного испытуемого. Правда, такие нормы обоснованы далеко не для всех ви)
дов групп. Наиболее выверенными на сегодняшний день они являются для школьных классов. Так, на)
пример, Я.Л. Коломинский на вполне репрезентативной выборке показал, что в условиях практически
любого класса наиболее правомерно выделять, как минимум, четыре статусных категории школьников:
социометрические звезды (шесть и более выборов), принятые, или предпочитаемые (три)пять выборов),
непринятые (один)два выбора) и пренебрегаемые, или изолированные (ни одного выбора). Учитывая, что
эти учебные группы, как правило, не превышают по своей численности 30 членов, именно этот количест)
венный «формат» и рассматривается как определяющий эти нормы, если речь идет о группах и с иной де)
ятельностной направленностью. 
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Несмотря на несомненные удобства
матричной формы компоновки эмпири)
ческого материала, экспериментатор, как
правило, не ограничивается лишь ее пост)
роением, а добиваясь большей нагляднос)
ти, прибегает еще и к графическому изоб)
ражению полученных в ходе социометри)
ческого исследования результатов.
В этом случае опираясь на материал, со)
ставляющий содержательную суть социо)
метрической матрицы, он строит социо)
граммы, которые по своему характеру мо)
гут быть как групповыми (т. е. иллюстри)
рующими специфику межличностных от)
ношений в обследованный группе в це)
лом), так и индивидуальными (т. е. отра)
жающими особенности взаимосвязей в
рамках группы членства какого)то одного
конкретного испытуемого, который по
тем или иным причинам привлек к себе
особое внимание экспериментатора).

Вряд ли имеет смысл специально ос)
танавливаться на подробном описании
способов построения различных социо)
грамм хотя бы потому, что это уже неод)
нократно и притом квалифицированно
сделано в целом ряде имеющих выра)
женный методическо)обученческий ха)
рактер материалов. Так, например, до)
статочно развернутая информация о со)
циограммах (конвенциональной, инди)
видуальной, социограмме)«мишени»)
содержится во вполне доступном самому
широкому читателю сборнике научных
трудов «Пути совершенствования прак)
тических занятий по психолого)педаго)
гическим дисциплинам в высшей шко)
ле» (М., 1979).

Наряду с матричной и чисто графи)
ческой формой изображения результа)
тов социометрии при анализе получен)
ных в ее ходе эмпирических данных тра)
диционно используются разнообразные

количественные индексы. Надо сказать,
что число этих индексов так велико, что
даже простое перечисление их названий
заняло бы слишком много места. Кроме
того, и обоснование их введения, и сама
процедура их вычисления неоднократно
и достаточно подробно описаны в целом
ряде работ. В связи с этим здесь, по)ви)
димому, более целесообразно отослать
читателей к работам И.П. Волкова,
Я.Л. Коломинского, В.И. Паниотто и др.
[1; 2; 6; 10], нежели еще раз воспроизво)
дить давно известное и многоразово
тщательно прописанное.

Значительно более целесообразно
здесь хотя бы кратко описать процедуру
и способ обработки одной из вариаций
социометрической методики, которая,
будучи достаточно эффективным при)
емом изучения характера внутригруппо)
вого структурирования, по малопонят)
ным причинам неоправданно редко ис)
пользуется в исследовательской практи)
ке. Эта модификация социометрии пред)
ложена Я.Л. Коломинским, использо)
вавшим достоинства социограммы и раз)
работавшим графический способ обсле)
дования, прямо направлена на выявле)
ние реальных социометрических персо)
нальных статусов членов группы.

Непосредственно перед началом соб)
ственно экспериментального этапа ис)
пытуемым раздаются бланки, на каждом
из которых начерчена четырехорбитная
социограмма. Кроме того, на этих же
бланках размещены пофамильно списки
обследуемого сообщества. Затем экспе)
риментатор знакомит испытуемых с ин)
струкцией, согласно которой они долж)
ны найти на социограмме место для каж)
дого члена группы в зависимости от то)
го, насколько ему симпатизируют его
партнеры по взаимодействию и обще)
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нию. При этом если, по мнению отвечаю)
щего, данный член группы «пользуется
симпатией абсолютного большинства»,
то соответствующий его фамилии по)
рядковый номер вписывается в цент)
ральный круг; если он «пользуется сим)
патией многих», его порядковый номер в
списке фиксируется на второй от центра
орбите; если он «пользуется симпатией
лишь некоторых» членов группы, обо)
значающий его номер размещается на
третьей орбите; в том же случае когда, с
точки зрения опрашиваемого, данный
член общности «не пользуется симпати)
ей окружающих», ему отводится место
на четвертой, внешней орбите социо)
граммы. Таким образом, каждый испы)
туемый должен оценить кроме своего
собственного положение всех членов
группы.

После того как все испытуемые за)
вершают выполнение эксперименталь)
ного задания, можно приступить непо)
средственно к вычислению персональ)
ного социометрического статуса каждо)
го участника эксперимента, используя
при этом формулу

Si = (4n1i+3n2i+2n3i+1n4i) / (N ) 1),
где ni — число членов группы, поместив)
ших данного человека на соответствую)
щую (первую, вторую, третью или чет)
вертую) орбиту; N — число членов груп)
пы, участвовавших в эксперименте.

Другими словами, оцениваемому на)
числяется за каждый случай приписыва)
ния его: к первой орбите — четыре балла,
ко второй — три, к третьей — два, а к чет)
вертой — один балл.

На основании полученного в ходе вы)
числения итогового результата можно с
большой долей уверенности утверждать
принадлежность каждого члена группы
к одному из четырех внутригрупповых

статусных слоев. К первой, наиболее в
социометрическом плане высокостатус)
ной категории лиц могут быть отнесены
члены группы с показателями 4—3,5 бал)
ла, к самой низкостатусной категории
членов группы — те, кто имеет соответ)
ствующие показатели в диапазоне от 1,5
до 1 балла. Показатели двух промежу)
точных — «второй» и «третьей» — кате)
горий равны соответственно 3,5—2,5 и
2,5—1,5 баллам.

Проиллюстрируем необходимые под)
счеты хотя бы одним конкретным при)
мером вычислений. Предположим, что
один из членов уже известной нам груп)
пы, испытуемый Д., получил следующие
оценки со стороны шести своих товари)
щей по взаимодействию и общению:
один из них поместил его в центральный
круг социограммы, один — на второй ор)
бите, трое — на третьей и один — на чет)
вертой, внешней орбите. В этом случае

Sд = (4 × 1 + 3 × 1 + 2 × 3 + 1 × 1) / (7 )
) 1) = 2,33 ≈ 2,3.

Как видим, мы имеем все основания
отнести испытуемого Д. к членам груп)
пы — представителям третьего слоя во
внутригрупповой социометрической
структуре обследованного сообщества.

Данная процедура и самого обследо)
вания, и обработки эмпирического мате)
риала, на первый взгляд, лишь с некото)
рой натяжкой может быть отнесена к
классу социометрических методик. Ка)
залось бы, с не меньшим основанием она
может рассматриваться как одна из ва)
риаций обычной взаимооценки по прин)
ципу ранжирования. И все же основные
параметры ее возможностей и ограниче)
ний не выходят за содержательные рам)
ки социометрического метода.

Оценивая преимущества и недостат)
ки социометрической процедуры в лю)
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бой ее модификации, а также достоинст)
ва и слабости различных смежных с ней
методических приемов, следует наряду с
их портативностью и компактностью
иметь в виду и то, что полученные в ходе
такого обследования эксперименталь)
ные данные носят достаточно ситуатив)
ный характер, нередко отражают лишь
особенности самого поверхностного, не)
посредственного слоя межличностных
отношений и дают возможность зафик)
сировать только сам факт наличия или
отсутствия межличностной привлека)
тельности одного члена сообщества для
другого, оставляя за рамками анализа
вопрос о мотивах декларируемого испы)
туемым выбора, а значит, и саму причи)
ну межличностных симпатий и антипа)
тий членов группы. Все это совершенно
закономерно диктует необходимость
проверки и дополнения результатов со)
циометрического обследования с помо)
щью других социально)психологических
методик и, в первую очередь, таких как
референтометрическая процедура, а так)
же методический прием определения не)
формальной интрагрупповой структуры
власти в контактном сообществе.

Референтометрия

Референтометрия — методика, позво)
ляющая выяснить степень значимости
каждого члена группы для его товари)
щей по сообществу, выявить, с одной
стороны, тех, на чье мнение в данной
общности ориентировано большинство
ее членов, а с другой — тех, чья позиция
по тому или иному вопросу практически
всем безразлична*. Таким образом, ре)

ферентометрическая методика так же,
как и социометрия, направлена на ана)
лиз специфических межличностных
предпочтений. В то же время слой меж)
личностных отношений, характер кото)
рых выявляется с помощью референто)
метрической процедуры, качественно
отличается от того, который является
предметом анализа социометрической
методики. Так, если используя послед)
нюю, мы обращаемся к системе отноше)
ний типа «симпатия)антипатия», то со)
вокупность референтометрических вы)
боров по группе позволяет нам анализи)
ровать значительно более глубинный
слой межличностных отношений, опо)
средствованных целями, задачами и со)
держанием групповой деятельности и
межиндивидуального общения, т. е. явно
ценностными факторами.

Описание методической процеду:
ры. Референтометрическая процедура
предполагает последовательное проведе)
ние двух собственно экспериментальных
этапов.

На первом этапе, являющемся пред)
варительным по отношению к основной
экспериментальной серии, осуществля)
ется практически любая процедура, поз)
воляющая выявить мнение, отношение,
позицию каждого члена группы по пово)
ду того или иного события, явления, зна)
чимого для общности, или оценить,
сравнить партнеров по взаимодействию.
Характер процедуры и ее содержатель)
ная направленность определяются зада)
чей предпринимаемого обследования.
Так, если целью данного конкретного
эксперимента является определение ре)
ферентных лиц в группе, то на первом
этапе может быть использован социоме)

* Опыт работы с этой методикой в развернутой форме изложен, в частности, в работах Е.В. Щедри)
ной [8; 11; 12].
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трический опрос. В любом случае ито)
гом первого экспериментального этапа
является набор мнений и суждений всех
без исключения членов группы по пово)
ду какого)то значимого для них объекта
оценивания.

На этом этапе экспериментатор мо)
жет работать с группой в целом.

Необходимо указать два основных
требования к проведению такой проце)
дуры. Во)первых, как уже указывалось
выше, и объект оценивания, и сама про)
цедура должны быть достаточно высоко)
значимы для испытуемых. Во)вторых,
эксперимент должен быть организован
таким образом, чтобы ни одному испы)
туемому не были известны ответы его
товарищей по группе.

Собственно референтометрический
опрос начинается на втором этапе экспе)
риментальной работы либо немного по)
годя, либо непосредственно вслед за за)
вершением первого ее этапа. Основная
цель этой процедуры — выявление лиц,
позиция которых (т. е. мнения и оценки,
высказанные ими на предварительном
этапе) в наибольшей степени интересует
испытуемого, а следовательно, и являет)
ся особенно значимой для него.

В традиционной форме референтоме)
трический опрос проводится индивиду)
ально. В этом случае, начиная работать с
каждым испытуемым, экспериментатор,
прежде всего, выясняет, согласен ли тот,
чтобы заполненный им на предыдущем
этапе бланк был показан членам группы,
которые этим заинтересуются. Факт со)
гласия или несогласия с такой перспек)
тивой фиксируется экспериментатором
в своих записях. Затем до сведения ис)
пытуемого доводится, что большинство
его товарищей не возражают, чтобы с их
опросными листами ознакомились ос)

тальные члены группы. Самому испыту)
емому предлагается назвать тех, с чьими
опросными листами ему хотелось бы оз)
накомиться. Для максимальной избира)
тельности такого выбора испытуемого
сначала предупреждают, что он получит
возможность «заглянуть» только в один
бланк. Когда испытуемый называет фа)
милию его хозяина, экспериментатор,
сославшись на то, что последний может
не согласиться обнародовать свои отве)
ты, предлагает назвать другого члена
группы, чей экспериментальный бланк
хотел бы увидеть испытуемый. Когда
осуществляется и этот, второй, выбор, в
качестве «исключения» опрашиваемому
разрешается назвать еще одного челове)
ка, ответы которого на предварительном
этапе представляют интерес для испыту)
емого. Как показали специальные иссле)
дования, количество таких выборов не
должно превышать трех, так как в про)
тивном случае резко снижается избира)
тельность демонстрируемых межинди)
видуальных предпочтений, а следова)
тельно, и характер отношений межлич)
ностной значимости предстает перед
экспериментатором не только в явно
усеченном, но и в явно искаженном виде.

Референтометрия, проводимая в фор)
ме индивидуального опроса, позволяет
получить большой массив дополнитель)
ных данных, которые могут служить цен)
ным фоновым материалом по отношению
к самим референтометрическим выборам.
В то же время далеко не всегда работаю)
щий с этой методикой экспериментатор
располагает достаточным запасом време)
ни для многократного (по числу членов
группы) тиражирования индивидуально)
го опроса. В связи с этим ему приходится
применять в своей работе, как правило,
групповую форму референтометрии.
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В этом случае информация, получаемая в
результате осуществляемого параллель)
но с референтометрией целенаправлен)
ного наблюдения, оказывается, конечно,
значительно более скудной, чем в итоге
индивидуального опроса, но время, затра)
чиваемое на проведение самой референ)
тометрической процедуры, существенно
сокращается. В этом варианте референто)
метрии предполагается, что сразу же
вслед за проведением первого экспери)
ментального этапа (напомним, что эта
фаза эксперимента в любом случае преду)
сматривает работу с группой в целом) на)
чинается собственно референтометричес)
кий опрос всей обследуемой общности.

Так, если на первом этапе, например,
была проведена социометрическая проце)
дура, экспериментатор просит каждого
испытуемого на оборотной стороне своего
заполненного социометрического бланка
поставить либо знак «+», либо знак «)» в
зависимости от того, согласен он или не
согласен обнародовать свои ответы. Затем
аналогично тому, как это делается и при
индивидуальной форме опроса, экспери)
ментатор предоставляет возможность
каждому члену группы последовательно
обозначить не более трех своих товари)
щей, чьи бланки интересуют его больше
всего. Особенность процедуры заключает)
ся лишь в том, что фамилии фиксирует не
экспериментатор, как это происходит в
условиях индивидуального обследования,
а сам испытуемый, записывая их в стол)
бик на оборотной стороне своего социоме)
трического опросного листа.

Здесь следует еще раз специально
подчеркнуть, что референтометрическая
методика в процедурном плане носит яр)
ко выраженный косвенный характер.
Другими словами, при выявлении рефе)
рентных лиц ни в коем случае недопус)

тимо задавать испытуемому прямой во)
прос, кто из членов группы для него наи)
более значим, с чьим мнением и оценкой
он склонен считаться в первую очередь.
Дело в том, что при прямой постановке
такого вопроса было бы попросту наив)
но рассчитывать на получение данных,
адекватно раскрывающих реальное по)
ложение дел. С одной стороны, далеко не
все и далеко не всегда могут успешно
справиться со столь «лобовым» задани)
ем, так как сами не до конца осознают ха)
рактер межличностных отношений в
группе своего членства и свое собствен)
ное положение в этом сообществе, с дру)
гой стороны, нередко, даже вполне осо)
знавая значимость для себя того или
иного партнера по взаимодействию и об)
щению, испытуемые не хотят призна)
ваться кому бы то ни было, что они в
личностном плане испытывают опреде)
ленную зависимость от мнения, оценки,
отношения какого)то конкретного чело)
века. Все это и диктует необходимость
использования для выявления степени
значимости каждого члена группы для
его товарищей косвенного опроса, при)
мером которого и является такая мето)
дика, как референтометрия.

Обработка данных. При обработке
материала, полученного в результате
проведения референтометрии, анализу
подвергаются эмпирические данные
только собственно референтометричес)
кого опроса, т. е. второго этапа экспери)
мента. Все референтометрические выбо)
ры фиксируются в специальной матри)
це, которую строит экспериментатор,
опираясь на совокупность ответов испы)
туемых. Принципы ее построения, по су)
ти дела, ничем не отличаются от принци)
пов построения матрицы социометриче)
ских выборов в группе.
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Приведем пример такой матрицы, от)
ражающей картину референтометричес)
ких выборов в группе из семи человек.

Приведенная матрица позволяет
учесть количество выборов, которые по)
лучил каждый член группы, т. е. дает воз)
можность аргументированно судить о
степени его значимости для партнеров по
взаимодействию, что и должно рассмат)
риваться в качестве основной характери)
стики его референтометрического статуса
в группе. Указанные в данной матрице
цифры означают следующее. Испытуе)
мый А. сначала выбрал В., затем — Г. и,
наконец, — Б. (порядок выбора обозначен
цифрами «1», «2», «3»). В свою очередь,
Б. с первой попытки так же, как и А., вы)
брал В., со второй — Д., с третьей — Г.
Аналогичным образом легко прослежива)
ются референтные выборы, осуществлен)
ные и остальными членами рассматрива)
емой группы. Графа «Суммарное количе)
ство выборов...» позволяет увидеть харак)
тер внутригрупповой статусной иерархии
по признаку референтности. Так, напри)
мер, в данной группе наряду с ярко выра)
женным референтометрическим лидером
В. (шесть выборов) есть и референтомет)
рический «изолянт» — испытуемый Е.
(полное отсутствие выборов).

Кроме матричной формы компонов)
ки материала при анализе данных рефе)

рентометрии может быть использована и
референтограмма (по аналогии с социо)
граммой), которая наглядно демонстри)
рует степень взаимности референтомет)
рических предпочтений и факт наличия
или отсутствия сколько)нибудь четко
очерченных подгрупп в обследуемой
общности. Приведем референтограмму,
отражающую картину референтометри)
ческих выборов в рассматриваемой нами
группе.

Как видно из приведенной референ)
тограммы, в данной малой группе доста)
точно велик удельный вес взаимных ре)
ферентометрических предпочтений, что
позволяет охарактеризовать межлично)
стные отношения в этом сообществе как
психологически развитые. В рассматри)
ваемом случае вряд ли было бы право)
мерно вести речь о наличии в группе чет)
ко очерченных внутренних группировок.
В то же время психолог не может не об)
ратить внимание на бросающуюся в гла)
за взаимную референтность трех членов
группы — испытуемых В. (№ 3), Д.
(№ 5), Ж. (№ 7). Правда, здесь было бы
преждевременно оценивать эту триаду
как оформленную подгруппу, так как на)
личие взаимных выборов этих троих
членов группы с остальными не позво)
ляет говорить о сколько)нибудь серьез)
но выраженной тенденции к автономии.

Рис. 2. Референтометрическая матрица

Кто выбирает: Выбирают кого: А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 Е. 6 Ж. 7
1. А * 3 1 2
2. Б * 1 3 2
3. В * 2 3 1
4. Г 2 3 1 *
5. Д 3 1 * 2
6. Е 1 2 * 3
7. Ж 1 2 3 *
Суммарное количество выборов, 2 4 6 3 3 0 3
полученных членом группы
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Более того, не соотнеся эти данные с экс)
периментальными материалами, полу)
ченными с помощью других социально)
психологических методик, мы не смо)
жем обоснованно ответить на вопрос, на)
ходится ли эта триада на пути своего ор)
ганизационного оформления или же мы
зафиксировали этап распада, «растворе)
ния» в группе этой, возможно, ранее до)
статочно автономной подгруппы.

Все это является еще одним неоспо)
римым аргументом в пользу того, что
практические задачи, встающие перед
практическим психологом и психоло)
гом)исследователем, могут быть решены
лишь при условии анализа всей совокуп)
ности взаимосвязанных социально)пси)
хологических показателей групповой
жизнедеятельности.

Методический прием определения
неформальной интрагрупповой
структуры власти в контактном

сообществе

Настоящая процедура [4] ни в собст)
венно содержательном, ни в процедур)
ном плане не может претендовать на ста)
тус полноценной экспериментальной
методики. Это, скорее, методический
прием, при этом достаточно простой и с

точки зрения его использования, и с точ)
ки зрения интерпретации получаемых
эмпирических данных. В то же время от)
сутствие у экспериментатора информа)
ции, которая может быть легко добыта
таким образом, нередко оказывается ре)
шающей причиной, не позволяющей ему
адекватно оценить особенности межлич)
ностных отношений в группе и содержа)
тельно проанализировать специфику
интрагруппового структурирования со)
общества. Понятно, что несомненно цен)
ный материал, во многом раскрывающий
принципы внутригруппового «устройст)
ва», дает в руки экспериментатора соци)
ометрическое и референтометрическое
обследование. Но картина статусного
«расклада» в любой реально функцио)
нирующей контактной группе окажется
не просто неполной, а, по сути дела, ис)
каженной, если наряду с социометричес)
кой и референтометрической интрагруп)
повыми структурами не будет учтена не)
формальная структура власти. Более то)
го, как показывают многочисленные экс)
периментальные исследования, именно
распределение властных полномочий в
самой существенной степени определяет
особенности межличностных отноше)
ний и характер социально)психологиче)
ского климата в психологически разви)
тых сообществах.

Рис. 3. Референтограмма
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Описание методической процеду:
ры. В процедурном плане данный мето)
дический прием представляет собой
простое ранжирование членов группы
по одному)единственному признаку —
«степень властного влияния в группе», и
поэтому может рассматриваться как ва)
риант «лобового» опроса испытуемых по
поводу того, как в группе их членства
распределены между участниками взаи)
модействия и общения властные полно)
мочия.

Участникам эксперимента раздаются
специально подготовленные бланки,
имеющие вид простейших таблиц. В ле)
вой части такого бланка по вертикали
фиксируются фамилии членов группы.
В правой части бланка располагаются
клетки, каждая из которых соответству)
ет определенной фамилии в списке.
Каждый участник опроса, заполняя
бланк, последовательно приписывает
своим товарищам определенное место в
группе по признаку «степень властного
влияния», фиксируя номер места в соот)
ветствующей клетке напротив фамилии
оцениваемого. Так как в списке пред)
ставлена и фамилия опрашиваемого, он
должен оценивать и собственную пози)
цию в группе с точки зрения своих вла)
стных полномочий в ней.

Обработка данных. Таким образом, в
результате обследования эксперимента)
тор получает определенное, равное чис)
лу испытуемых количество ранжирован)
ных по признаку влиятельности в груп)
пе списков ее членов. Затем эти данные
сводятся в единую матрицу. Приведем
пример такой свободной таблицы для
нашей условной группы в семь человек.

Как видно из таблицы, в рассматрива)
емом случае в обследованной группе по)
мимо естественного для любого реально)
го сообщества рангового ряда можно го)
ворить о наличии статусных страт, т. е.
достаточно четко выраженных статусных
уровней во внутригрупповой иерархии
власти. Легко заметить, что таких статус)
ных слоев в данной общности — три
(кстати, именно такое групповое «уст)
ройство» в плане распределения власт)
ных полномочий, как правило, характе)
ризует многие устойчивые реально функ)
ционирующие сообщества — высокоста)
тусные (места с первого по третье), сред)
нестатусные (места с четвертого по шес)
тое) и низкостатусные (в настоящем со)
обществе к этой категории принадлежит
член группы, занимающий последнее,
седьмое место во внутригрупповой власт)
ной иерархии). На реальность именно та)
кой многоуровневой статусной диффе)

Кого Кто оценивает Сумма Усредненный Позиция в
оценивают А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. мест ранговый статусной

показатель иерархии
Исп. А. 3 3 3 1 2 3 1 15 2,14 3
Исп. Б. 1 1 2 3 3 2 2 14 2 2
Исп. В. 2 2 1 2 1 1 4 13 1,86 1
Исп. Г. 5 4 6 4 6 5 5 35 5 5
Исп. Д. 4 5 4 5 4 6 6 34 4,86 4
Исп. Е. 7 7 7 6 7 7 7 48 6,86 7
Исп. Ж. 6 6 5 7 5 4 3 36 5,14 6

Т а б л и ц а
Сводная матрица взаимооценок членов группы
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ренциации указывают ранговые «разры)
вы» между третьей и четвертой, а также
между шестой и седьмой позициями.

Таким образом, данные, получаемые
после взаимооценивания в контактной
группе, служат экспериментальным ма)
териалом (хотя, конечно, и не единствен)
ным), позволяющим выяснить особен)
ности интрагруппового структурирова)
ния и, в первую очередь, характер власт)
ной структуры обследуемого сообщест)
ва. Кроме того, экспериментатор получа)
ет достоверную информацию о месте
каждого конкретного испытуемого во
властной иерархии.

Схема определения интегральной
внутригрупповой статусной позиции

членов контактного сообщества

В рамках теории деятельностного опо)
средствования межличностных отноше)
ний в группах и концепции персонализа)
ции в последние годы был осуществлен
целый цикл исследований (М.Ю. Кон)
дратьев, Е.В. Емельянова, В.Н. Ковалева,
Н.В. Кочетков, Е.О. Кравчино, В.А. Лиси)
цын, А.А. Лисицына, О.А. Любимова,
М.Н. Расходчикова, М.Е. Сачкова,
Е.А. Чернышова и др.), в ходе которых на
основании эмпирических данных, полу)
ченных с помощью социометрии, рефе)
рентометрии и методического приема оп)
ределения интрагрупповой структуры не)
формальной власти в малой группе, была
предложена и апробирована показавшая
свою научную адекватность и обоснован)
ность схема осуществления статусной
дифференциации высоко), средне) и низ)
костатусных членов малых групп.

Здесь следует, прежде всего, напом)
нить, что применительно к каждому из

рассмотренных нами выше методичес)
ких средств (социометрия, референтоме)
трия и методический прием определе)
ния интрагрупповой структуры нефор)
мальной власти в малой группе) в от)
дельности эта задача уже давно и уверен)
но решена: существуют четкие показате)
ли принадлежности членов малых групп
к категориям высоко), средне) и низко)
статусных в рамках аттракционной, ре)
ферентометрической и властной струк)
тур. Опираясь именно на эти разработки,
и создана схема определения принад)
лежности членов малых групп к интег)
ральным внутригрупповым статусным
слоям.

Так, к членам малой группы, имею)
щим высокий интегральный внутри)
групповой статус, относятся те, у кого: а)
высокие статусы в аттракционной, рефе)
рентометрической и властной интра)
групповых структурах; б) высокий ста)
тус в интрагрупповой структуре нефор)
мальной власти и, как минимум, средние
статусы в референтометрической и со)
циометрической структурах. К членам
малой группы, имеющим средний интег)
ральный внутригрупповой статус, отно)
сятся те, у кого: а) средние статусы в ат)
тракционной, референтометрической и
властной структурах; б) средние статусы
в референтометрической и властной
структурах и низкий или высокий статус
в структуре аттракционной; в) высокий
статус в референтометрической структу)
ре, средний статус в структуре нефор)
мальной власти и средний или низкий
статус в аттракционной структуре.
К членам малой группы, имеющим низ)
кий интегральный внутригрупповой ста)
тус, относятся те, у кого: а) низкие стату)
сы в аттракционной, референтометриче)
ской и властной структурах; б) средние
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статусы в референтометрической и ат)
тракционных структурах и низкий ста)
тус в структуре неформальной власти.

Не все возможные варианты соотне)
сенности статусов в рассматриваемых
интрагрупповых структурах нашли свое
отражение в изложенной схеме. В случае
если в результате исследования именно
эти не упомянутые нами варианты соче)

тания поструктурных статусов были по)
лучены, перед психологом)исследовате)
лем возникает необходимость либо про)
вести дополнительное эмпирическое
изыскание, либо исключить соответст)
вующих членов малой группы из даль)
нейшего интерпретационного анализа в
связи с «неопределенностью» их интег)
рального внутригруппового статуса.
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Проблемы малых групп и их разви)
тия — интенсивно разрабатываемая об)
ласть социальной психологии. Уже не
одно десятилетие вопросы групповой
психологии, а именно взаимодействия
людей в рамках небольших объединений
и развитие этих сообществ, находятся в
центре внимания исследователей мно)
гих стран. Начиная с 1920 года, в психо)
логических исследованиях прослежива)
ется активный интерес к процессам
группообразования, явлениям и особен)
ностям жизнедеятельности группы. Ма)
лая группа является динамичной струк)
турой, поэтому важным аспектом при ее
исследовании оказываются межлично)
стные отношения, характер и особеннос)
ти их построения.

Остановимся на анализе таких отно)
шений межличностной значимости, как

аттракционные, сущность которых рас)
крыта в социометрической концепции
Дж. Морено, полагавшего, что психоло)
гическое благополучие индивида напря)
мую связано с формированием эмоцио)
нальных отношений в группе, а именно с
его статусом в системе неформальных
взаимоотношений [7].

Одним из наиболее широко применя)
емых методов изучения аттракционной
структуры малой группы является социо)
метрия, получившая популярность благо)
даря тому, что позволяет получить скры)
тую информацию об особенностях не)
формальных внутригрупповых отноше)
ний, а также тому, что легко подвергается
модификации и не требует лишних за)
трат при использовании в исследователь)
ской практике [1; 3; 4; 9 и др.]. Изучением
внутригрупповых связей и эмоциональ)

О применении социометрии в кросс|культурном исследовании
(на материале китайских студентов)

Е.А. ВЕРЧЕНОВА
аспирант кафедры этнопсихологии и психологических проблем

поликультурного образования Московского городского
психолого:педагогического университета

В статье рассматривается специфика применения социометрической мето�
дики в кросс�культурном исследовании. При проведении  социометрии в студен�
ческих группах китайцев выяснился целый ряд трудностей: несмотря на соблю�
дение правил проведения социометрической методики, студенты отказывались
принимать участие в анкетировании, ссылаясь на некорректность вопросов.
Описана процедура адаптации метода социометрии для проведения в китай�
ских студенческих группах, проанализированы ключевые составляющие модифи�
кации — создание атмосферы доверия, введение шифра анкеты,  проведение до�
полнительного инструктажа и изменение формулировки вопросов.

Ключевые слова: социометрия, модификация методик, межличностные
отношения, аттракционные отношения, студенческая группа, китайские
студенты, кросс�культурное исследование.
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ной структуры малых групп посредством
метода социометрии занимаются многие
отечественные (И.П. Волков, Я.Л. Коло)
минский, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровский,
К.К. Платонов и др.) и зарубежные иссле)
дователи (Е. Дженнингс, Ж. Кляйн,
Г. Криссуэлл, Э. Мэйо, М. Нордуэй,
Т. Ньюком, В. Ньюстергер и др.).

Особую актуальность проблема меж)
личностных предпочтений приобретает
в системе образования, поскольку воз)
никновение многочисленных конфликт)
ных ситуаций в учебных группах зачас)
тую пагубно влияет на процессы группо)
образования и личностного развития.
В этом контексте перед психологами
встают задачи обеспечения организации
учебной и внеучебной деятельности
школьников и студентов, при которой
формировались бы их навыки команд)
ной работы, межличностной коммуника)
ции, принятия решений, развивались
лидерские качества и т. д.

В отечественной психологии накоп)
лен разнообразный опыт применения со)
циометрии для изучения ученических
групп. Я.Л. Коломинский в своих рабо)
тах сравнивал статусные позиции чле)
нов школьных классов и студенческих
групп в социометрической структуре, а
также их представления о своем положе)
нии [3]. Для исследования особенностей
внутригрупповых отношений и опреде)
ления социометрических статусов чле)
нов обследуемых сообществ Я.Л. Коло)
минским и Н.А. Березовиным был осу)
ществлен ряд модификаций традицион)
ной социометрической процедуры.

М.В. Гамезо, И.А. Домашенко,
О.В. Киричук, Л.М. Фридман, осуществ)
ляя социометрические исследования с
целью определения характера нефор)
мальных отношений в учебных группах

школьников, активно использовали по)
лученные результаты в практической
воспитательной работе с учащимися. До)
статочно активно использовалась социо)
метрия и в рамках исследований в науч)
ной психологической школе А.В. Пет)
ровского (М.Ю. Кондратьев, Е.В. Емель)
янова, Н.В. Кочетков, Е.О. Кравчино,
М.Н. Расходчикова, М.Е. Сачкова и др.).

За длительное время использования в
исследовательской практике социометрии
в ее процедурную часть, технику проведе)
ния, были внесены многочисленные моди)
фикационные изменения, кроме того, осу)
ществлены изменения процедуры обсчета
и интерпретации полученных данных. Не)
смотря на постоянное совершенствование
этого метода, остается круг вопросов, и на
сегодняшний день слабо проработанных.
Один из них касается особенностей при)
менения социометрии в кросс)культурном
исследовании. Актуальность этой пробле)
мы обусловлена, в частности, тем, что в ус)
ловиях современного образовательного
пространства психологи все чаще сталки)
ваются с необходимостью анализа аттрак)
ционной структуры полиэтнических и
инокультурных групп.

Проблема кросс)культурной примени)
мости конкретных методик достаточно
активно рассматривается многими психо)
логами и социологами. Так, например, по)
добная аналитическая и адаптационная
работа велась применительно к методи)
кам по изучению ценностей: Ф. Клакхон и
Ф. Стродтбек уделяли внимание вопро)
сам, которые должны были быть понятны
для всех культур; П. Смит, Ш. Дюган и
Ф. Тромпенаарс применяли технику об)
ратного перевода анкеты в каждой стране
(43 страны) и на основе полученных ре)
зультатов адаптировали вопросы [2]. Мо)
дифицировались личностные опросники
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MMPI, личностный опросник Айзенка
(EPQ), шкала реактивной и личностной
тревожности (STAI), многофакторный
личностный опросник (NEO)PI)R) для
китайской, японской, корейской, тайской,
вьетнамской, индийской и других культур
[10]. Что же касается социометрической
методики, работы в этом плане в отноше)
нии нее неизвестны.

Нами была проведена специальная ис)
следовательская работа с группой китай)
ских студентов, позволившая накопить
опыт использования социометрической
методики в кросс)культурном анализе на
данном материале. Выбор подобной экс)
периментальной группы был обусловлен
необходимостью выявления кросс)куль)
турных различий при сравнении с груп)
пой российских студентов. Была необхо)
дима гомогенная группа, а именно моно)
этническая, состоящая из достаточно зна)
чительного числа испытуемых. Для вы)
явления различий также было желатель)
но, чтобы культурная дистанция с рус)
ской культурой у изучаемой группы была
сравнительно большой. Оказалось, что
этим требованиям среди групп иностран)
ных студентов, обучающихся в москов)
ских вузах, наиболее соответствуют груп)
пы китайских студентов.

Подчеркнем, что, согласно модели
Г. Хофстеде и классификации культур
Р. Льюиса, китайская культура отлича)
ется качественно существенными и
большими различиями в сравнении с
русской культурой. Так, например, по
параметру «маскулинность» китайская
культура более ориентирована на успех
и на работу, а не на свободное время, в
отличие от русской культуры (Китай —
66 баллов, Россия — 36 баллов). Кроме
того, китайскую культуру характеризу)
ет, в отличие от русской, относительно

низкий балл по избеганию неопределен)
ности (Китай — 30 баллов, Россия — 95),
т. е. гибкость поведения китайцам не
свойственна, а прагматизм становится
практически их «образом жизни» [12].
К тому же культуру Китая можно отнес)
ти к реактивной культуре, в рамках кото)
рой деятельность организована во мно)
гом в зависимости от обстановки, куль)
туру России же — к полиактивной, в
рамках которой принято делать много
дел одновременно и для которой обще)
ние с людьми гораздо важнее, чем дого)
воренность относительно сроков выпол)
нения обязательств [13]. В решающей
степени именно эти показатели позволи)
ли нам расценить группы китайских сту)
дентов как подходящую выборку для ис)
следования.

В исследовании приняли участие ки)
тайские студенты в возрасте 18—26 лет,
обучающиеся на факультете русского
языка и общеобразовательных дисцип)
лин Российского университета дружбы
народов. Выборку исследования состави)
ли 39 человек — членов шести учебных
групп. Все учебные классы целиком со)
стояли из китайских студентов, т. е. пред)
ставляли собой моноэтнические группы.

Характеристика инструментария. Во
время проведения пилотажного исследо)
вания каждому студенту)испытуемому
вручалась анкета с порядковым номером
(шифр) для обеспечения конфиденци)
альности. Анкета начиналась с обраще)
ния, в котором прояснялась цель иссле)
дования и растолковывались правила за)
полнения анкеты. Помимо этого анкета
включала блок вопросов с целью выяв)
ления неформальных аттракционных от)
ношений в группе — социометрическая
методика, на которой мы более подробно
остановимся далее.
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В процедурно)содержательном плане
социометрия включала шесть вопросов,
затрагивающих отношения симпатии)ан)
типатии студентов в учебной и личной
сферах. Вопросы имели конкретный ха)
рактер и отражали повседневную жизнь
студентов. В качестве примера приведем
некоторые из них: «Кого из своих товари)
щей в группе Вы попросили бы помочь в
подготовке к занятиям?», «С кем из чле)
нов группы Вы бы НЕ поехали на экскур)
сию?», «Если бы все члены Вашей группы
жили в общежитии, с кем из них Вам хо)
телось бы поселиться в одной комнате?».

Студентов просили отвечать на во)
просы, вписывая фамилии и имена двух
членов группы («Отвечая на вопросы,
напишите под цифрой 1 фамилию и имя
члена группы, которого Вы выбрали бы в
первую очередь, под цифрой 2 — кого бы
Вы выбрали, если бы не было первого»).

Социометрическая процедура прово)
дилась на китайском языке. При перево)
де с русского на китайский язык мы ру)
ководствовались основными параметра)
ми качественного и эффективного пере)
вода (R.K. Hambleton, A.L. Zenisky). Так,
например, большое внимание уделялось
используемым словам, чтобы избежать
двусмысленности и непонимания, так
как одно и то же слово может иметь раз)
ный или более узкий/общий смысл в
различных языках. Безусловное значе)
ние здесь имеют и частота встречаемости
и употребляемости слов в языке, и нали)
чие метафор и дополнений, которые
трактуются и используются в различных
языках по)своему [14, c. 46—66]. Валид)
ность данного исследовательского инст)
рументария обеспечивалась методом об)
ратного перевода.

Помимо социометрии использова)
лись и другие социально)психологичес)

кие методики (методика Сишора, шкала
Богардуса и др.), т. е. опыт участия в пси)
хологической диагностике не ограничи)
вался лишь социометрией.

Трудности проведения социометрии
с китайцами. При проведении пилотаж)
ного исследования в группах китайских
студентов и обработке полученных ре)
зультатов мы столкнулись с рядом осо)
бенностей.

Как ранее отмечалось, в анкете мы це)
ленаправленно вводили кодовые номера
студентов с целью соблюдения их юри)
дических прав и соблюдения норм ис)
следовательской этики. Однако несмот)
ря на гарантию конфиденциальности,
студенты предпочитали скрыть личную
информацию и сохранить анонимность,
для чего уничтожали числовой шифр,
который присуждался каждому в группе.

В ходе проведения анкетирования
было обнаружено, что часть членов груп)
пы отказываются принимать участие в
проведении социометрической методи)
ки, несмотря на то, что другие психоло)
гические методики подобных труднос)
тей не вызывали. Отвечая на вопросы в
рамках социометрической процедуры,
10 студентов (47,6 %) оставили полно)
стью незаполненным бланк ответов, ос)
тальные 11 человек (52,4 %) заполнили
его фрагментарно, сославшись на некор)
ректность вопросов и мотивируя свой
отказ тем, что такой опрос может ухуд)
шить взаимоотношения в учебной груп)
пе. Оценивая степень симпатии, многие
респонденты отмечали, что не могут вы)
брать одного или двух человек по причи)
не дружественных взаимоотношений с
большинством в группе, подчеркивая,
что они готовы выполнять совместную
деятельность «все вместе». На вопросы,
выявляющие антипатию, большинство
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испытуемых (15 человек — 71,4 %) отве)
чали «никто» или не отвечали вовсе.

Мы можем предположить, что полу)
ченные результаты обусловлены, в част)
ности, коллективистической ориентаци)
ей китайской культуры. Для китайцев
важен принцип общинности, значимы
групповые ценности, которые признают)
ся большинством. Следовательно, выбор
одного)двух членов группы нарушает
принцип общности. Нежелание студен)
тов отвечать на вопросы, измеряющие
антипатию, можно объяснить практичес)
ки тем же: уважение к членам своей
группы, высокая степень зависимости
индивида от группы, а также наличие
страха, что ответы могут увидеть другие
студенты, что приведет к «потере лица»
в группе [6].

Вопросы социометрической методи)
ки, затрагивающие учебную сферу, были
пропущены 13 студентами (61,9 %). Они
мотивировали это тем, что готовы обра)
щаться за помощью только к преподава)
телю или делать все самостоятельно.
Возможно, это связано с высокой дис)
танцией власти в китайской культуре:
уважение к преподавателю, неоспори)
мость его авторитета и мудрости. Таким
образом, в случае возникновения труд)
ностей в учебной сфере студент либо
ориентируется на себя, либо на препода)
вателя, помогающего справиться с появ)
ляющимися проблемами.

Для решения возникающих вопросов
мы выполнили обзор кросс)культурных
исследований (Xinyin Chen, Qi Dong and
Hong Zhou, Lian)Hwang Chiu), пытаясь
выяснить особенности использования со)
циометрической методики в китайских
учебных группах. Однако проведенный
анализ литературы показал, что сложнос)
тей при выполнении методики, как пра)

вило, не возникает и социометрия прово)
дится в классическом варианте.

Мы были вынуждены обратиться к ме)
тоду экспертной оценки, задав уточняю)
щие и проясняющие вопросы. Нас инте)
ресовало мнение экспертов по проблеме
применения социометрии в учебных
группах китайских студентов, а также ис)
пользование модифицированного вариан)
та данного инструментария в аналогич)
ных группах. Помимо этого, мы обрати)
лись к экспертам с целью получения реко)
мендаций по улучшению процедуры про)
ведения социометрической методики сре)
ди китайских студентов. В качестве экс)
пертов выступали специалисты по меж)
культурной коммуникации и этнопсихо)
логии, которые имеют опыт работы с ки)
тайскими студентами. Среди экспертов
были представители европейской (Ни)
дерланды, Германия) и китайской куль)
тур (Тайвань). Данные экспертной оцен)
ки оказались полезными и информатив)
ными. Так, например, наши иностранные
коллеги отметили, что китайские студен)
ты могут быть прямыми и открытыми при
ответе на вопросы, если между исследова)
телем и испытуемыми существуют дове)
рительные отношения, и если они хорошо
знают друг друга. Одновременно с этим
эксперты обратили наше внимание на ме)
сто рождения китайских студентов. Необ)
ходимо учитывать, откуда родом китай)
ский студент, из крупного города восточ)
ного побережья, такого как Шанхай, или
из сельской местности, поскольку куль)
турные особенности в разных населенных
пунктах являются немаловажным факто)
ром, влияющим на ответы социометриче)
ского опроса. В этнографической литера)
туре мы нашли подтверждение данной ре)
комендации. В провинциях, уездных го)
родах сохраняются ортодоксальные тра)
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диции, а вместе с тем более крепкие и
прочные взаимоотношения в обществе
[5], в результате чего могут возникнуть
сложности при выполнении методики, по)
скольку страх раскрытия личной инфор)
мации и «потери лица» будет сильнее у
китайцев из сельской местности, чем у
жителей больших городов.

В качестве следующей рекомендации
нам было предложено получение обрат)
ной связи от китайских студентов по со)
циометрической процедуре, а именно по
формулировке вопросов. Воспользовав)
шись результатами экспертной оценки,
мы провели фокус)группу с 4 китайски)
ми студентами. Фокус)группа проводи)
лась во внеучебное время и продолжалась
1 час 30 минут. В фокус)группу входили
китайские студенты, свободно владею)
щие русским языком. Между исследова)
телем и участниками группы были дове)
рительные отношения. Фокус)группа
проходила в несколько этапов. Первый
включал знакомство и объяснение участ)
никам группы задач, целей, второй подра)
зумевал знакомство участников с социо)
метрической методикой как психологи)
ческим инструментарием, третий предпо)
лагал обсуждение и доработку социомет)
рической методики с последующим под)
ведением итогов. На последнем этапе бы)
ли поставлены вопросы: «Какое впечат)
ление у Вас складывается, когда Вы зна)
комитесь с социометрической методи)
кой?», «При чтении вопросов на какие бы
Вы стали отвечать, на какие нет?», «Как
Вам кажется, какая формулировка данно)
го вопроса была бы наиболее оптимальна
и корректна, учитывая культурные осо)
бенности?», «Что бы Вы хотели убрать, а
что добавить в этой методике?».

В ходе проведения фокус)группы сту)
денты отмечали, что при составлении во)

просов важны положительные выборы.
Что касается вопросов, затрагивающих
учебные и внеучебные ситуации, студен)
ты посчитали их вполне адекватными.
Также была однозначно подчеркнута не)
обходимость установления доверитель)
ных отношений экспериментатора со сту)
дентами, поскольку у последних присут)
ствует страх нарушения анонимности.

Таким образом, учитывая кросс)куль)
турные аспекты проблемы, результаты экс)
пертной оценки и работы фокус)группы, а
также проанализировав отечественную и
зарубежную литературу по вопросам при)
менения социометрии, мы доработали эту
методику для использования в группах ки)
тайских студентов. Этот модифицирован)
ный вариант методики, выявляющий отно)
шения симпатии)антипатии в деловой и
личной сферах, состоит из четырех вопро)
сов. При модификации вопросов для ки)
тайцев мы полагались, прежде всего, на
опыт исследования Lian)Hwang Chiu,
1987. В своей работе по изучению социоме)
трического статуса в китайских и амери)
канских учебных группах, в котором при)
няли участие 258 американских и 438 ки)
тайских учащихся, он использует следую)
щее задание. «В порядке предпочтения, на)
пишите имена трех учащихся в классе, с
кем бы Вы хотели сидеть рядом и работать
над совместным проектом». Результаты
проведенного исследования оказались до)
стоверными и сложностей в применении
методики замечено не было. Таким обра)
зом, опираясь на процедуру и методологию
исследования в работе Lian)Hwang Chiu
[11, с. 547—552], мы взяли за основу выше)
обозначенное задание, адаптировав его
следующим образом. «Представьте себе,
что на уроке Вам и Вашим одногруппни)
кам дали задание, выполнить которое надо
в парах. С кем Вы будете выполнять это за)
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дание?», «Представьте себе, что на уроке
Вам и Вашим одногруппникам дали зада)
ние, выполнить которое надо в парах с тем
человеком, которого меньше всего знаете и
с кем еще не работали вместе».

Следующий блок вопросов был на)
правлен на выявление отношений симпа)
тии/антипатии во внеучебной сфере:
«Представьте себе, что Вы едете со свои)
ми одногруппниками на экскурсию в ав)
тобусе. С кем Вы сядете рядом?», «Пред)
ставьте себе, что Вы едете со своими од)
ногруппниками на экскурсию в автобусе.
Но поехать могут только ___ человек.
Кто это будет?». В последнем вопросе для
определения, сколько человек может по)
ехать на экскурсию, определяется по фор)
муле N ) 1, где N — число членов группы.
Тем самым мы избегаем прямого ответа
на вопрос с целью минимизации внутрен)
них затруднений у опрашиваемых.

Была проведена дополнительная работа
по шифровке анкеты. Использовался метод
скрытой нумерации бланков до начала про)
ведения социометрии с целью понижения
уровня тревожности опрашиваемых.

Особое внимание было уделено тре)
бованиям организации исследования, а
именно процедуре инструктажа опраши)
ваемых студентов. В устной и письмен)
ной формах четко проговаривались цели
исследования, значимость результатов
для учебной группы, а также обеспече)
ние конфиденциальности ответов.

Китайским студентам предлагался
текст инструкции: «Здравствуйте! Про)
сим Вас ответить на ряд вопросов нашей
анкеты. Данное исследование проводит)
ся с целью выявления психологического
климата студенческих групп с целью
улучшения условий обучения. Универ)
ситет гарантирует конфиденциальность
и нераспространение информации!».

Следующее, на что было обращено
пристальное внимание при проведении
социометрической методики, было со)
здание атмосферы доверия во взаимо)
действии экспериментатора с членами
учебных групп. В течение длительного
времени осуществлялось знакомство с
каждым студентом, принимающим учас)
тие в исследовании, целенаправленно
устанавливались отношения сотрудни)
чества и взаимопомощи, которые спо)
собствовали заинтересованности опра)
шиваемых студентов в исследовании.

Полученные результаты второй се)
рии пилотажного исследования показа)
ли, что отвечая на вопросы, 16 студентов
(88,9 %) полностью заполнили бланк от)
ветов, двое (11,1 %) — фрагментарно.
Следовательно, методика социометрии
была успешно адаптирована для китай)
ских студентов в ученических группах и
является надежным инструментарием с
целью последующего изучения межлич)
ностных и межгрупповых отношений.

Таким образом, использование соци)
ометрической процедуры в кросс)куль)
турных исследованиях может иметь ряд
особенностей, требующих разработки
аналогичного по целям инструментария
или доработки существующих исследо)
вательских процедур.

Проведенное нами исследование поз)
воляет выделить некоторые культурно)
универсальные и культурно)специфичес)
кие характеристики социометрического
метода. Так, культурно)универсальным
можно считать блок вопросов, предлага)
ющих сделать положительный выбор по
ориентации и являющихся формальны)
ми по содержанию, т. е. вопросов, рассма)
тривающих рабочие/учебные отношения
в совместной деятельности («С кем бы
Вы хотели больше работать над совмест)
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ным проектом?»). К культурно)специфи)
ческим можно отнести формулировку са)
мих вопросов, а также использование
критериев, при использовании которых
испытуемому предлагается отвергнуть
одного или нескольких членов группы,
поскольку отрицательный выбор, сделан)
ный участниками, принимается и поддер)
живается не во всех культурах, а зачастую
может восприниматься как осуждающий.
Так, например, среди китайских студен)
тов не принято открыто спрашивать про
антипатию в группе, в результате чего
данный тип вопроса либо убирается из

социометрической методики, либо моди)
фицируется и преподносится завуалиро)
ванно. Использование «неформальных»
вопросов также должно зависеть от куль)
турных особенностей уже хотя бы пото)
му, что в некоторых культурах не приня)
то интересоваться личной внеучеб)
ной/внерабочей сферой деятельности.

В результате проведенной работы по)
казано, что использование социометри)
ческой процедуры в кросс)культурных
исследованиях имеет ряд особенностей,
требующих модификации традиционной
исследовательской процедуры.
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This article discusses the specifics of applying sociometric techniques in a cross�cultural con�
text. While carrying out our research, we encountered certain difficulties using sociometrical
techniques in Chinese student groups: despite the fact that the procedure of this test was care�
fully followed, the students refused to participate in the survey referring to incorrect questions.
Thus we had the task of adapting the sociometric method for Chinese student groups. The main
components of our modification were as follows: creating an atmosphere of trust, introducing a
coded questionnaire, giving additional instructions, and changing the wording of the questions.
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Пожалуй, никогда проблема обеспе)
чения высшей школы учебниками не
стояла так остро. Переход на двухуров)
невую систему образования, новые стан)
дарты для бакалавриата и магистратуры
заставили как преподавателей, так и сту)
дентов искать учебные издания, соответ)
ствующие новым требованиям. Подго)
тавливаемая в спешке учебная и учебно)
методическая литература не всегда мо)
жет похвастаться систематичностью из)
ложения, адекватностью охватываемого
круга вопросов, глубиной проработки
проблем, а то и вовсе грешит фактичес)
кими ошибками и логическими «ляпа)
ми». Несмотря на часто значительный
объем той или иной книги, содержатель)
ного текста в ней может быть минимум и
рекомендовать ее студентам означает об)
рекать их на поиск иголки в стоге сена, а
при недостаточной системности матери)
ала — еще и закладывать формирование
у них искаженного виденья соответству)
ющего предметного поля. Если рассмат)

ривать учебную литературу не только ту,
которая соответствует озвученным кри)
териям, но и рекомендована УМО, по)
добный список оказывается достаточно
коротким. Однако даже эти издания не
всегда можно полноценно использовать
в учебном процессе из)за их, как прави)
ло, недостаточного наличия в библиоте)
ке, на что наслаивается чисто психологи)
ческий фактор, присущий нашему вре)
мени, — современные студенты в своем
большинстве не любят посещать библи)
отеки, да и вообще читать книги в «бу)
мажном» виде, а следовательно, некий
«идеальный» учебник должен быть
представлен еще и в электронной форме.
Всем озвученным требованиям полно)
стью соответствует выпущенный весной
2014 года в издательстве «Юрайт» учеб)
ник для бакалавриата и магистратуры
«Социальная психология развития» под
редакцией Н.Н. Толстых. Даже беглое
ознакомление с ним выдает профессио)
нальную добротность издания, логичное

«Социальная психология развития»: новый учебник
по новому направлению психологической науки

Рецензия на книгу: Социальная психология развития: учебник
для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Н.Н. Толстых.

М.: Издательство «ЮРАЙТ», 2014. — 603 с.

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

основ социальной психологии Московского городского
психолого:педагогического университета

В рецензии на учебник «Социальная психология развития» проводится по�
дробная содержательная характеристика каждого раздела книги, обосновыва�
ется актуальность выхода подобного рода издания в современной России, а
также правомерность выделения социальной психологии развития как само�
стоятельной предметной области.
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структурирование текста, не в угоду «за)
падным веяниям» выверенно академиче)
скую подачу материала и не раздутый до
нескольких томов объем, что в совокуп)
ности предвещает потенциальный ус)
пех и, хочется надеяться, не одно переиз)
дание.

Прежде чем перейти к анализу содер)
жания учебника, необходимо хотя бы
кратко высказаться по поводу правомер)
ности выделения в качестве самоценной
предметной области — социальной пси)
хологии развития. В профессиональной
среде, конечно, шутки ради порой гово)
рят, что социальная психология — самая
«настоящая» из всех «психологий», так
как человек, в первую очередь, существо
социальное и вне общества немыслим, а
соответственно, все явления и процессы
следует рассматривать через призму
именно социальной психологии. В по)
добной логике социальная психология
развития — органичное продолжение
этой самой «настоящей» науки, а не оче)
редное конъюнктурное образовательное
направление. Не вызывающий сомнения
интерес к социальной психологии разви)
тия заключается в том, что она находит)
ся на стыке социальной психологии и
психологии развития. По мнению авто)
ров учебника, социальная психология
развития — самостоятельная отрасль
психологии, куда более широкая, чем
уже существующая возрастная социаль)
ная психология или педагогическая со)
циальная психология. Предметом соци)
альной психологии развития являются
социально)психологические аспекты
развития человека и разного рода общ)
ностей как в условиях целенаправлен)
ной работы психолога, так и вне ее кон)
текста. Специфика социальной психоло)
гии развития, по мнению авторов рецен)

зируемого учебника, «состоит не просто
в том, что она оказывается «пограничной
зоной» между двумя «ваковскими» спе)
циальностями («социальная психоло)
гия» и «психология развития, акмеоло)
гия»), а в том, что в данном случае соци)
альная психология граничит, если так
можно выразиться, с самим общепсихо)
логическим принципом развития, точ)
нее, заставляет взглянуть на социально)
психологические явления, феномены в
аспекте развития, акцентируя принцип
развития, с одной стороны, и социально)
психологическую природу развития че)
ловека, группы, общности, — с другой.
То и другое вносит новые, постмодер)
нистские краски даже в устоявшиеся
междисциплинарные области исследо)
ваний, в некотором смысле повышая по)
стнеклассический градус этих исследо)
ваний» [2, с. 15—16].

Учебник состоит из четырех крупных
разделов. В первом — «Социальная пси)
хология развития как новая отрасль пси)
хологии» — освещаются методология и
методы социальной психологии разви)
тия. Кроме традиционных и известных
всем методов поперечных срезов и лон)
гитюда, описывается план с временным
лагом, или кросс)историческое исследо)
вание. Также в этой же главе обосновы)
вается необходимость выделения новой
предметной области и отдельно рассмат)
ривается проблема развития в психоло)
гии. Еще одна глава отведена под описа)
ние базовых феноменов социально)пси)
хологического развития контактного со)
общества, к которым авторы отнесли
уровень группового развития, авторитет,
групповую идентификацию, мотивацию
межличностных выборов, ответствен)
ность, референтность, самоопределение
личности, групповую совместимость,
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ценностные ориентации, эффективность
групповой деятельности.

Второй раздел — «Социальные ин)
ституты и их роль в развитии человечес)
ких общностей разного типа и личност)
ном становлении их членов» — включает
в себя пять глав, среди которых можно
выделить главу «Социальная психоло)
гия развития социальных институтов
как организаций», которая вполне может
быть интересна не только студентам, вы)
бравшим одноименный профиль обуче)
ния, но и обучающимся психологии уп)
равления. Здесь разбираются такие по)
пулярные и актуальные в наше время во)
просы, как мотивация трудовой деятель)
ности, преданность организации и тру)
довое поведение, удовлетворенность ра)
ботой, социализация сотрудников, про)
цесс командообразования, модели раз)
вития организаций. В остальных главах
раскрывается роль различных социаль)
ных институтов в становлении развива)
ющейся личности — семьи, детского са)
да, школы. Следует отметить, что напи)
саны они не в лапидарной форме, а со)
держательно развернуто и детально по)
дробно. Так, читатель может, например,
узнать не просто общие особенности со)
циализации в семье, а оценить роль се)
мьи в жизни человека на разных этапах
онтогенеза — от младенчества до старо)
сти, а также получить научно выверен)
ную информацию о ключевых характе)
ристиках, типологии и функциях семьи.
Если же речь идет о школе, то разбира)
ются социально)психологические аспек)
ты развития личности и группы в на)
чальной, средней и старшей школе.

Третий раздел является психологиче)
ски традиционным и, соответственно,
наиболее крупным — «Социальная воз)
растная психология». Заглавный мате)

риал дает характеристику наиболее при)
нятым подходам к возрастной периоди)
зации, особо подробно из которых рас)
сматриваются периодизация психичес)
кого развития по Д.Б. Эльконину и со)
циально)психологическая периодизация
личностного развития по А.В. Петров)
скому. Остальные главы последователь)
но раскрывают вопросы развития лично)
сти в раннем возрасте, в дошкольном
детстве, младшем школьном возрасте,
отрочестве и ранней юности, а также в
молодости. Стоит отметить наличие та)
кой социально значимой информации,
как влияние кинематографа, телевиде)
ния, интернета на развивающуюся лич)
ность, как вопросы ее самоопределения,
психологические особенности молодеж)
ных субкультур и т. п.

На последнем, четвертом разделе сто)
ит остановиться особо. Одна из основ)
ных и первых проблем, с которыми стал)
кивается начинающий педагог)психо)
лог, — неопределенность стоящих перед
ним задач. Даже имея хорошую теорети)
ческую базу и необходимые представле)
ния о психодиагностических средствах,
он далеко не всегда может выстроить
адекватную программу работы и сфор)
мулировать по ее результатам конкрет)
ные рекомендации. Незаменимым по)
мощником в этом плане является раздел
«Активные методы в работе специалиста
по социальной психологии развития».
Описанная здесь более или менее «стан)
дартная» батарея методик, принятая в
научной психологической школе
А.В. Петровского [1] (социометрия, ре)
ферентометрия, методика выявления
мотивационного ядра выборов, методи)
ческий прием определения неформаль)
ной структуры власти, методика опреде)
ления ценностно)ориентационного
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единства группы), дополнена мощным
диагностическим инструментом — соци)
ально)психологической модификацией
техники «репертуарных решеток»
Дж. Келли. Важно отметить, что помимо
подробного описания процедурной час)
ти методик здесь приведены примеры
локальных обследований, позволяющие
разобраться с алгоритмом интерпрета)
ционной работы с эмпирическим мате)
риалом.

Кроме диагностического инструмен)
тария, в учебнике представлены и мате)
матические методы, которые примени)
мы при анализе процессов развития.
Это, несомненно, более чем полезно,
учитывая, что у студентов)гуманитари)
ев эта область часто является «узким
местом» при проведении эмпирическо)
го исследования, а грамотность или,
вернее, неграмотность использования
математических методов может свести
ценность всей проделанной работы
к нулю. Понятно, что существуют спе)
циальные издания, посвященные ис)
пользованию статистических методов,
однако не всегда удается успешно адап)
тировать тот или иной из них под кон)
кретную исследовательскую проблему,
да и ознакомление с большим количест)
вом «непрофильной» литературы для
студента не всегда легко выполнимая
задача.

Можно сказать, незаменимым под)
спорьем для практического психолога
является глава, в которой приводятся
принципы работы с разностатусными
учащимися. Хорошо известно, что малая
группа является фокусом внимания в со)
циальной психологии, тем не менее, го)
воря о практической деятельности, было
бы неверным, если бы диагностика ста)
туса становилась самоцелью — необхо)

димо применять это знание для увеличе)
ния эффективности образовательного
процесса, оптимизации отношений всех
его субъектов, для чего необходим чет)
кий алгоритм интерпретационно)кор)
рекционного воздействия, который не
известен многим выпускникам психоло)
гических факультетов.

Завершая рецензию на учебник «Со)
циальная психология развития», как и
любую другую рецензию, нельзя обойти
вниманием замечания, которые можно
отнести к представленному тексту. Бро)
сается в глаза некоторая, если так можно
выразиться, несбалансированность ма)
териала. Ряд глав и параграфов доста)
точно объемны, материал в них разбира)
ется подробно, с развернутыми примера)
ми, а ряд глав написан подчеркнуто сжа)
то, почти конспективно, ориентируя сту)
дента самостоятельно искать материал в
рекомендованной литературе. Так, на)
пример, целая глава отводится на описа)
ние способов использования математи)
ческих методов, тогда как на материал по
построению исследовательской про)
граммы, которая является более фунда)
ментальной проблемой, нежели методы
обсчета эмпирики, отведена буквально
страница. Или же говоря о проблеме раз)
вития в психологии, много внимания
уделяется содержанию термина «разви)
тие» и истории его возникновения, что
несколько вторично по отношению к
описанию и подходам к решению самой
проблемы. Во многом именно это приве)
ло к тому, что, например, упоминается
позиция Л.С. Выготского, но отсутству)
ет указание на позицию Ж. Пиаже. Ма)
ло)мальски знакомому с основами пси)
хологии читателю будет понятно, о чем
идет речь, но у неподготовленного чело)
века (например, студента бакалавриата)
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могут остаться заметные лакуны в об)
щей картине представлений об обсужда)
емой проблеме. Крайне актуальная на
сегодняшний день тема, касающаяся
влияния компьютерных игр и интернета
на развитие, почему)то находится в па)
раграфе «Реклама». Также в книге опи)
сываются детский сад, школа и семья
как институты социализации, но в этом
плане не рассматривается высшая школа
(правда, эта проблема отчасти затрагива)
ется, но в разделе, посвященном соци)
альной возрастной психологии).

Если же говорить о «плюсах» учебни)
ка, то первое, что стоит отметить, — это
структурированность текста, позволяю)
щая не только получить системные зна)
ния, но и упростить поиск необходимой
информации. Каждая глава заканчивает)
ся кратким резюме, списком использо)
ванных терминов, контрольными вопро)
сами и заданиями, рекомендованной ли)
тературой. Что касается последней, то

она представлена, в основном, отечест)
венными психологическими школами,
где наравне с уже ставшими классичес)
кими публикациями упоминаются и со)
вершенно новые исследования. Успешно
осуществленная скрупулезная и целена)
правленная работа по созданию и
оформлению ссылочного материала
сближает учебник с полноценной науч)
ной публикацией, что является безус)
ловным «плюсом» издания. Нельзя
обойти вниманием авторский коллек)
тив, который состоит не только из до)
центов и профессоров Московского го)
родского психолого)педагогического
университета и ряда других московских
вузов, но и из опытных психологов)
практиков. Все это дало возможность
выпустить в свет качественный и доб)
ротный как по форме, так и по содержа)
нию учебник, которым, хочется верить,
будет пользоваться не одно поколение
студентов и преподавателей.
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I

Целый год я ждал этого счастливого
дня. И вот он, наконец, наступил, насту)
пило 5)е октября 1977 года. Именно тог)
да в НИИ общей педагогической психо)
логии АПН СССР (ныне Психологичес)
кий институт РАО) появилась свобод)
ная вакансия лаборанта и вице)прези)
дент Академии педагогических наук Ар)
тур Владимирович Петровский, бывший
студент моего покойного отца, позвонил
и сказал, что можно приехать на Мохо)
вую и подать документы в отдел кадров,
оформиться на работу.

На следующий день я приехал в Ин)
ститут уже как штатный сотрудник, под)
нялся по широкой застланной ковро)
вой дорожкой лестнице на третий этаж в
14)ю комнату, где располагалась лабора)
тория «Психологические исследования
личности в коллективе». Артур Влади)
мирович Петровский, который был еще
и ее руководителем, познакомил меня со
всеми ее сотрудниками, которые, правда,
уже через час разошлись, так как день
был не присутственный. Присутствен)
ными днями тогда были вторник и пят)
ница. Именно на эти дни назначались за)
седания лабораторий, заседания Учено)
го совета и все другие лабораторные и
институтские мероприятия. В понедель)
ник, среду и четверг в институте народу
было немного — помимо администра)
ции, по лаборанту в каждой лаборатории
и дежурному научному сотруднику. Ос)
тальные работали на эксперименталь)
ных площадках, в библиотеках или дома.

Надо сказать, что и дежурные научные
сотрудники старались свое присутствие
минимизировать — приходили попозже,
уходили пораньше, но продуктивность
действительно научной деятельности
НИИ ОПП по сравнению с сегодняш)
ним днем и даже со временами андро)
повской «принудиловки» была поистине
завидной.

Первым делом, оставшись один в ла)
боратории, я спустился на первый этаж в
библиотеку, записался в нее и набрал
стопку книг. Энтузиазм мой бил через
край — я работаю в психологическом ин)
ституте среди ученых, и я — будущий
ученый! Я, студент)вечерник историчес)
кого факультета ленинского пединсти)
тута. Как же мне повезло!

Наслаждаясь вседозволенностью, я
уселся за стол Петровского, разложил
книжки и приготовился максимально
быстро познать все премудрости психо)
логической науки, но не тут)то было! Че)
рез минуту в дверь постучали и Ида Гри)
горьевна, пожилая и нарочито чопорная
дама (как потом оказалось, секретарь)ре)
ферент директора института), сообщила
мне, что меня ждет для разговора дирек)
тор НИИ ОПП, академик А.А. Смирнов.
Вот и начало карьеры!

Я спустился на второй этаж, Ида
Григорьевна доложила обо мне, и я во)
шел в кабинет. Навстречу поднялся по)
жилой мужчина. Честно говоря, я и сей)
час думаю, что именно такими, хотя бы
внешне, и должны быть «настоящие»
директора академических институтов —
интеллигентное лицо, умные добрые

Где Вы, настоящий директор Психологического института?
Воспоминания о прошлом с надеждой на будущее
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глаза, радушная улыбка. И, главное, бы)
ло сразу понятно, что несмотря на то
что он явно умнее тебя, он к тебе не сни)
зошел, он в тебе заинтересован. Беседа
продлилась минут десять. Анатолий
Александрович все эти десять минут
разговаривал со мной только обо мне —
о моем прошлом, о моих мыслях сего)
дня, о планах на будущее. Я ушел от не)
го обескураженный — зачем ему это?
Неужели академику нечем заняться,
кроме как беседовать с лаборантом?
В растерянности я вышел из кабинета и
остановился в приемной. Ида Григорь)
евна вошла в кабинет и, через минуту
выйдя из него, пригласила туда женщи)
ну, сидевшую на стуле у входа, потом
повернулась ко мне и сказала: «Вот
уборщицу новую на работу берем. Сей)
час Анатолий Александрович побеседу)
ет — и в отдел кадров на оформление».

Целый день я сидел в помещении ла)
боратории и, как сейчас помню, штуди)
ровал учебник «Социальная психоло)
гия» под редакцией Предвечного и Шер)
ковина. Только один раз я спустился
вниз и вышел на крыльцо института по)
курить и вдруг в начале двора, у ворот я
увидел знакомую фигуру — Инна Влади)
мировна Равич)Щербо, мать моего близ)
кого приятеля. Она шла к дверям моего
института. Как я был горд!

— Здравствуйте, Инна Владимиров)
на! Вы к нам? Давайте я Вам покажу ин)
ститут!

Она улыбнулась, кивнула, молча со)
глашаясь, и я повел ее на экскурсию: вот
большая аудитория, вот библиотека, вот
памятная доска в фойе, вот на втором
этаже малая аудитория и вот, наконец,
главное — лаборатории на третьем эта)
же. Я иду немного впереди по коридору
и с видом бывалого сотрудника зачиты)

ваю ей названия лабораторий. Наконец
комната 28 и две таблички. На одной на)
звание психогенетической лаборатории,
а на другой — фамилия и инициалы ее
заведующего — И.В. Равич)Щербо. Как
же звонко она тогда смеялась!

18.00 — вот и закончился мой первый
рабочий день. Но глава из учебника не
дочитана и я решил задержаться. Минут
через 15 в дверь за целый день второй
раз постучали — это опять была Ида
Григорьевна.

— Миша, ты о чем думаешь? Сколько
тебя может ждать Анатолий Александ)
рович! Иди сейчас же, он в машине.

Ничего не понимая, я быстро сбежал
по лестнице — и правда, в черной «Вол)
ге», стоявшей у ступеней крыльца, на пе)
реднем пассажирском сидении сидел
академик Смирнов.

— Садитесь.
Я молча сел на заднее сиденье, недо)

умевая, зачем я ему понадобился. Маши)
на тронулась. Как ни в чем не бывало,
Анатолий Александрович завел со мной
разговор об институте, рассказывая ис)
торию, давая при этом характеристики,
всегда лестные, сотрудникам. Разго)
вор — это громко сказано, по сути дела,
это была лекция)монолог, вводный курс,
описание истории семьи, ее традиций и
правил общежития, адресованный ново)
му ее члену. Дороги я практически не за)
метил и очнулся, когда машина остано)
вилась на перекрестке улиц Черняхов)
ского и Красноармейской, как раз напро)
тив моего дома.

— Ну, до свидания! Вот мы и доеха)
ли. — Обернувшись и протянув руку для
прощального рукопожатия, сказал
Смирнов.

Я вспомнил, что он не спрашивал мо)
его адреса. Совершенно опешив, вышел
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на тротуар и глазами проводил машину,
свернувшую в Шебашевский проезд
(как потом я узнал, именно там и жил
Анатолий Александрович). Следующие
два дня ситуация повторилась практиче)
ски в точности.

Как потом оказалось, Анатолий
Александрович практически каждый
день подвозил на машине до дома кого)
то из сотрудников института, живущих
недалеко от него.

Не хочу делать никаких выводов, но
давайте представим наших сегодняшних
директоров… Думаю, дело здесь совсем
не в пробках.

II

Кто когда)либо защищал диссерта)
цию, неважно, кандидатскую или док)
торскую, знает, что не так страшна сама
защита, как подготовка к ней — беготня с
документами, трепетание перед оппо)
нентами, вылавливание научного руко)
водителя для самой последней правки,
организация отзывов на автореферат,
подготовка банкета…

День Х был объявлен — 1 марта
1983 года — защита моей кандидатской
диссертации в НИИ ОПП. При этом на
докторском совете. В те времена, в от)
личие от сегодняшнего дня, советы бы)
ли докторские и кандидатские. На по)
следних можно было защищать, естест)
венно, только кандидатские диссерат)
ции, а на докторских — и кандидатские,
и докторские. Это сейчас я понимаю,
что мне повезло. На докторском совете,
в состав которого входили одни доктора
наук, защищаться было легче, чем на
кандидатском, в составе которого порой
больше половины членов были канди)

даты наук. Если всерьез, то какое дело
маститым докторам наук до того, что
какой)то N станет кандидатом, а вот по)
жилым заслуженным кандидатам наук,
членам кандидатского совета, нужно
было признать этого N, по сути дела,
равным себе.

К тому времени директор НИИ ОПП
академик В.В. Давыдов был снят со сво)
его поста, да еще наказан по партийной
линии. Вместо него директором стал
профессор Алексей Михайлович Ма)
тюшкин, но Давыдов продолжал быть
председателем Ученого совета, на кото)
ром мне предстояло защищаться. Имен)
но поэтому в преддверие защиты со вся)
кими бумажками я должен был ходить
именно к нему, благо это было недале)
ко — его лаборатория располагалась в
здании НИИ ОПП напротив консерва)
тории. Там же тогда находилась и лабо)
ратория моего шефа — Артура Владими)
ровича Петровского.

Ходил я к Василию Васильевичу не
один, так как защищаться 1 марта дол)
жен был не только я, но и некто Санжае)
ва (насколько я знаю, сейчас она уже
доктор психологических наук и живет
где)то на Дальнем Востоке или в Якут)
ске), научным руководителем которой
был профессор Шумилин, заведующий
кафедрой психологии в Московском об)
ластном пединституте им. Н.К. Круп)
ской. Тема ее кандидатской диссертации
была как)то напрямую связана с партий)
ным интересом к сельскому хозяйству и
касалась психологии молодого тракто)
риста. Дело не в том, что мы с ней ходи)
ли к Давыдову парой, держась за руки, а
в том, что как бы я ни старался попасть к
нему до нее, мне это не удавалось. Я, ес)
тественно, не присутствовал при встре)
чах академика Давыдова и Санжаевой,
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но как мне рассказывал А.В. Толстых,
работавший у Давыдова в лаборатории,
эти встречи порой доводили Василия
Васильевича до исступления.

— Ну объясните мне, в чем психоло)
гическая суть Вашей работы? — Спра)
шивал Давыдов.

— Я не настолько владею русским язы)
ком, — следовал ответ, при том что для
диссертантки русский язык был родным.

— Хорошо, — сдерживал себя Давы)
дов, — но объясните мне, зачем в заклю)
чении диссертационного совета Вы при)
водите цитату из партийных документов
объемом больше страницы?

— Мне кажется, Василий Васильевич,
что текст партийных документов всегда
к месту, — следовал ответ.

Понятно, что когда через полчаса по)
сле ухода Санжаевой я приходил к нему
с очередной бумажкой, Василий Василь)
евич был уже в «разогретом» состоянии
и я помимо собственной «порции» полу)
чал еще и то, что полагалось получить
уже покинувшей «поле боя» Санжаевой.
Так продолжалось более двух недель.

Наконец наступил день защиты. На)
кануне я написал и выверил текст за)
ключения Ученого совета и 1 марта в
11 часов утра, как мне было и назначено
(а защита должна была состояться в
14.00), я, трясясь, зашел в лабораторию
Давыдова. Саша Толстых, находивший)
ся там, кивнул мне, что означало «Сан)
жаева уже была». Давыдов сидел со
злым багровым от ярости лицом и, не
поднимая на меня глаз, сказал: «Давай)
те». Я протянул листки заключения. Он
по диагонали пробежал их глазами и
вдруг сказал: «Если Вы не можете напи)
сать нормальное заключение Совета,
значит и не сами писали диссертацию.
Поэтому к защите я Вас не допущу».

Скорее от страха и безысходности ситу)
ации, чем от чувства справедливости, я
тут же ответил: «А за что Вы меня не до)
пустите к защите, Василий Василье)
вич? За то, что я не так написал Заклю)
чение совета, которое должны были пи)
сать Вы сами?». Давыдов из багрового
мгновенно стал белым, поднял на меня
глаза и процедил сквозь зубы: «Ну что
ж, защищайтесь. Посмотрим, как это у
Вас получится». Полуживой я побежал
в главное здание, с ужасом рассказал о
произошедшем своему научному руко)
водителю, Артуру Владимировичу Пет)
ровскому. Тот молча оглядел меня с го)
ловы до ног, усмехнулся и сказал: «Мо)
лодец. Главное вовремя».

Как и положено (тогда с этим было
строго), в 14.00 началась моя защита.
В президиуме Большой аудитории
НИИ ОПП сидела стенографистка, уче)
ный секретарь Совета Боркова и Васи)
лий Васильевич Давыдов. Сев на свое
место, он закрыл глаза и, как все дума)
ли, погрузился в сон (почему)то счита)
лось, что он болен сонной болезнью, хо)
тя именно эта история со мной подоб)
ный факт для меня поставила под боль)
шое сомнение). Сначала ученый секре)
тарь зачитала мое личное дело, потом я
выступил с сообщением, и дело, нако)
нец, дошло до вопросов. Давыдов глаз
так и не открывал. В зале поднялась ру)
ка и Боркова назвала задающего вопрос:
«Кандидат психологических наук Але)
маскин». Миша Алемаскин, как было
известно, планировал защищать док)
торскую диссертацию в ближайшее вре)
мя именно на этом же Совете. Он рабо)
тал в другом институте и специально
пришел на мою защиту не в связи с ка)
ким)то интересом к диссертации, а пре)
зентировать себя.
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— В своей работе Вы ссылаетесь
на целый ряд отечественных исследо)
вателей, которые занимаются пробле)
мами девиантного и делинквентного
поведения, но почему)то среди них
нет ни одного специалиста — члена
данного Диссертационного совета.
Это случайность или сознательная
позиция?

Не знаю, что можно ответить на по)
добный вопрос, но тогда я уже от)
крыл рот для этого. И вдруг… Глаза

Василия Васильевича открылись и он
сказал:

— Так. Больше вопросов нет? Тогда
ученый секретарь, зачитайте отзыв веду)
щей организации.

На этом закончились презентация
Миши Алемаскина и, так и не начав)
шись, мои ответы на вопросы.

Что это было? То ли Василий Васи)
льевич просто вовремя проснулся, то ли
он по каким)то причинам сознательно
спас меня. Уверен, спас. Спасибо ему!

М.Ю. Кондратьев,
доктор психологических наук,

профессор, член)корреспондент РАО

O True Head of the Psychological Institute, Where Art Thou?
Recollections of the Past with Hope for the Future

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

of Education, professor at the Moscow State University of Psychology and Education
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15 июня скоропостижно скончался от
сердечного приступа Андрей Александ)
рович Белик, выдающийся ученый, круп)
нейший специалист в области психоло)
гической антропологии, истории куль)
турной и социальной антропологии, ант)
ропологии религии, доктор историчес)
ких наук, профессор кафедры этнопсихо)
логии и психологических проблем поли)
культурного образования Московского
городского психолого)педагогического
университета, ведущий научный сотруд)
ник Института этнологии и антрополо)
гии РАН, профессор Центра социальной
и культурной антропологии РГГУ.

Андрей Александрович родился
11 апреля 1955 г. в Москве. В 1977 году
закончил философский факультет МГУ,
затем поступил в аспирантуру кафедры
философии гуманитарных факультетов

МГУ. В 1981 году защитил кандидат)
скую диссертацию по теме «Антропосо)
циогенез и общественно)историческое
формирование человека», а в 2001 г. —
докторскую диссертацию «Психологи)
ческое направление в зарубежной этно)
логии». В 2011 году ВАК РФ присвоил
А.А. Белику звание профессора по кафе)
дре этнопсихологии и психологических
проблем поликультурного образования
МГППУ.

С 1981 года Андрей Александрович
работал в Институте этнологии и антро)
пологии РАН, где занимался изучением
истории социальной и культурной ант)
ропологии, антропологии религии, пси)
хологии ритуала, экономической антро)
пологии, с 1994 года — в Центре соци)
альной и культурной антропологии
РГГУ (курсы лекций «Культурология»,

Андрей Александрович Белик
11.04.1955 — 15.06.2014
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«Этнопсихология», «История социаль)
ной (культурной) антропологии», «Со)
циальная и культурная антропология»).

В МГППУ Андрей Александрович ра)
ботал с момента основания кафедры этно)
психологии и психологических проблем
поликультурного образования (2003 г.), в
создании которой он принимал самое дея)
тельное участие. В рамках специализации
«Этнопсихология» на факультете соци)
альной психологии МГППУ он вел такие
дисциплины, как «Теоретические основы
культурной антропологии» и «Психоло)
гическая антропология», активно руково)
дил студенческими курсовыми и диплом)
ными работами.

Андрей Александрович постоянно
находился в научном поиске, его жизнью
было научное творчество. Он автор
большого количества монографий и
учебных пособий: Человек: раб генов
или хозяин своей судьбы. М., 1990; Пси)

хологическая антропология: история и
теория. М., 1993; Культурология. Антро)
пологические теории культур. М., 1998,
1999, 2000; Социокультурная антропо)
логия (в соавторстве с Ю.М. Резником).
М., 1998; Культура и личность. М., 2001;
Историко)теоретические проблемы пси)
хологической антропологии. М., 2005;
Культурная (социальная) антропология.
М., 2009; Человек в экономической ант)
ропологии. М., 2013.

Сотрудники и студенты факультета
социальной психологии МГППУ по)
мнят Андрея Александровича не только
как прекрасного преподавателя, но и как
замечательного и увлеченного человека
с редким подходом к собеседнику. Самое
главное, чем Андрей Александрович на)
градил всех, кто его знал и любил, — по)
требностью думать самостоятельно и
размышлять, что происходит вокруг, в
жизни и в науке. Светлая память.

Коллектив сотрудников
факультета социальной психологии МГППУ
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