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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Журналу «Социальная психология и общество» — 5 лет!

Уважаемые читатели! Перед вами четвертый за 2015 год номер журнала «Соци-
альная психология и общество» — номер, который можно считать юбилейным, по-
скольку ровно 5 лет назад, в конце 2010 года, вышел в свет «пилотный» номер это-
го журнала. Судьба распорядилась так, что юбилейный номер оказался первым, в 
работе над которым не принимал участия и который не увидит Михаил Юрьевич 
Кондратьев — человек, который задумал этот журнал, включая его название, миссию, 
принцип составления контента, дизайн и общую стилистику; который осуществил 
этот свой замысел, добившись того, что журнал вошел в почетный список «ВАКов-
ских» журналов и стал едва ли не самым авторитетным журналом по социальной 
психологии; человек, который на протяжении всех пяти лет существования журна-
ла был его бессменным главным редактором; который буквально до последних дней 
своей жизни лично работал над статьями, рецензировал их, формировал содержание 
каждого номера журнала. Иными словами, журнал «Социальная психология и обще-
ство» можно с полным правом назвать детищем Михаила Юрьевича Кондратьева. 
Неоценимую роль в создании журнала сыграла первый председатель редакционного 
совета журнала выдающийся ученый Галина Михайловна Андреева. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что их усилия не были напрасными — журнал состоялся.

За период существования журнала (2010—2015) редакцией было рассмотрено 
свыше 500 статей, авторами которых были более 300 специалистов: от студентов и 
магистрантов разных вузов страны до академиков и членов-корреспондентов РАО. 
В двадцати вышедших в свет номерах журнала опубликована 261 статья. Авторами 
стали 214 человек, представляющих разные регионы России: Дальний Восток, За-
падную Сибирь, Урал, Европейскую часть РФ, Северо-Запад (Мурманск, Карелию), 
Северный Кавказ и др., а также такие зарубежные страны, как Беларусь, Великобри-
танию, Литву, США, Украину. Уровень работ, публикуемых в журнале, по достоин-
ству оценен профессиональным сообществом: в настоящее время издание включено 
не только в перечень журналов ВАК Минобрнауки России, но и в другие российские 
и зарубежные базы данных: реферативный журнал и базу данных ВИНИТИ, россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ), EBSCO publishing, Ulrich’s Periodicals 
Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

В открывавшей «пилотный» номер статье ее автор Галина Михайловна Андреева 
определила название журнала «Социальная психология и общество» как его девиз. 
И это, пожалуй, самое точное указание на миссию журнала: апелляция к действи-
тельным проблемам общества, обсуждение широкого спектра социально-психологи-
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ческих проблем, порождаемых положением «измененного человека в изменяющемся 
обществе».

В опубликованных за 5 лет существования журнала статьях предметом теорети-
ческого анализа явились такие острые проблемы современной социальной психоло-
гии, как разработка новых подходов к изучению групп (от микрогрупповой теории и 
теории коллектива до исследования поколений и теории толпы), становление иден-
тичности (персональной, социальной, этнической, религиозной, экономической, 
гражданской), гендерная методология, проблемы социализации и субъектности в 
современном мире, экопсихологическое взаимодействие, социальная инклюзия и 
эксклюзия, социальные представления, разные аспекты социальной психологии лич-
ности и др.

Ряд статей был посвящен новым, в самые последние годы возникшим направ-
лениям в социальной психологии, в частности, социальной психологии развития, 
транспортной психологии.

В исследованиях, представленных в трех основных рубриках журнала «Теоретиче-
ские исследования», «Экспериментальные исследования», «Прикладные исследова-
ния и практика», обсуждаются социально-психологические проблемы самых разных 
групп и сообществ людей: это, во-первых, люди разных возрастов — от дошкольного 
до пожилого и старого, во-вторых, люди разных профессий и уровней профессио-
нальной подготовки (управленцы, менеджеры, педагоги, художники, летчики, специ-
алисты банковской сферы и сферы информационных технологий, няни, воспитатели 
и воспитанники детских садов, школьники, студенты, воспитанники сиротских уч-
реждений, спортсмены, психологи спортивных команд и др.), в-третьих, люди, вы-
ступающие в разных социальных ролях и относящиеся к разным социальным и со-
циально-демографическим стратам (водители и пешеходы, болельщики спортивных 
команд и футбольные хулиганы, волонтеры, подростки-трейсеры, горожане и сель-
ские жители, столичные жители и провинциалы и др.).

В статьях был подвергнут анализу целый ряд социально-психологических фе-
номенов, как уже известных социальной психологии (различные феномены меж-
личностного взаимодействия и социального восприятия, социальные установки и 
стереотипы в их современном звучании, власть, аттракция и референтность, отно-
шения межличностной значимости, межгрупповая предубежденность, социальные 
репрезентации, межличностные и межгрупповые конфликты, ценностные ориента-
ции, коллективная память, буллинг, социальная категоризация и др.), так и срав-
нительно новых (сетевые формы коммуникации, демонстративное потребление, 
«профессиональное выгорание» школьников-подростков, информационно-психо-
логическая безопасность, отношение к ЕГЭ, игровая компьютерная зависимость 
и др.). Были представлены исследования некоторых новых социальных явлений 
и практик, в частности, форсайт-проекты, практика анонимного оставления ново-
рожденного ребенка, а также социальных явлений, зафиксированных давно, но се-
годня существующих в новых формах, например, бродяжничество, разные формы 
аддиктивного поведения, суицидальное поведение, межнациональные конфликты 
разных уровней, социально-психологические аспекты инклюзивного образования, 
обучения мигрантов и т.п.
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Колонка редактора

В журнале уделяется должное внимание публикациям, содержащим описание и 
анализ ключевых отечественных и зарубежных социально-психологических теорий, 
играющих заметную роль в современном научном дискурсе.

В рубрике «Методический инструментарий» читатель может ознакомиться с но-
выми методами и методиками социально-психологического исследования.

Материалы рубрики «Научная жизнь» отражают все заметные события, проис-
ходящие в научном мире — форумы, съезды, конференции, совещания, создание тех 
или иных общественных и/или научных организаций, визиты значимых персон, ко-
торые наиболее тесно связаны с социальной психологией.

Наконец, рубрика «Критика и библиография» содержит обзорные и критические 
рецензии на наиболее значимые публикации по социальной психологии как в Рос-
сии, так и в других странах.

Конечно, нельзя сказать, что на сегодняшний день решены все задачи из постав-
ленных его основателями, в частности, перечисленнные Г.М. Андреевой в уже упо-
мянутой ее статье, которую в известном смысле можно рассматривать как своего 
рода завещание, адресованное редакции журнала. В числе таких задач можно назвать 
развертывание научных дискуссий по наиболее острым проблемам современной со-
циальной психологии или проблемам современного общества в аспекте их научного 
осмысления; расширение взаимодействия с иностранными коллегами и сотрудниче-
ства с другими российскими журналами, отдающими свои страницы материалам по 
социальной психологии. Редакция предпринимает и будет предпринимать действия 
по решению этих и других задач с тем, чтобы журнал «Социальная психология и 
общество» развивался. И, конечно, мы приглашаем к сотрудничеству всех специали-
стов, готовых работать на благо этого развития.

Н.Н. Толстых, 
главный редактор журнала «Социальная психология и общество»
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Social Psychology and Society Journal Celebrates its 5th Anniversary!

N.N. TOLSTYKH,
editor-in-chief of the journal “Social Psychology and Society”, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, 
nnvt@list.ru

You are currently viewing the issue № 4, 2015 of the Social Psychology and So-
ciety journal — the issue which, in fact, may fully be considered the anniversary one, 
because it was 5 years ago, at the very end of 2010, that the pilot issue of our journal 
saw the light of day. In the opening paper of that issue, the author, Galina Andreyeva, 
remarked that the title of the journal is actually its motto. Perhaps, these words are the 
most precise definition of the journal’s mission: appealing to the most relevant problems 
in the society and discussing a wide variety of social psychological issues stemming 
from the situation of the ‘changed individual in a changing society’ and, therefore, by 
the changing approaches in methodology and theory.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образ реального и идеального дома как модератор позитивного
функционирования личности

С.К. НАРТОВА-БОЧАВЕР*,
НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия, 

s-nartova@yandex.ru

С.И. РЕЗНИЧЕНКО**
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Е.И. БРАГИНЕЦ***,
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Исследуются образы реального и идеального дома как модераторы по-
зитивного функционирования личности. Выборка включала 222 студента, 
177 — женского пола, 45 — мужского, Мвозраст=20,9. Применялись автор-
ский опросник Функциональность домашней среды для оценки реального и 
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Введение

Взаимодействие человека и мира на 
всех уровнях опосредовано картиной, 
образом мира, который проецируется 
на реальность, приписывает ей ожида-
емые качества, наконец, подобно всем 
ожиданиям, обладает программирую-
щим смыслом. В сущности, почти все, 
что психолог узнает о субъекте и о его 
бытии, построено на самоотчетах этого 
субъекта. В психологии давно практи-
куется изучение, наряду с представлени-
ем о реальных объектах или свойствах, 
представление человека об идеальной 
или желаемой модели — себя самого как 
личности, Другого, родителей, возлю-
бленных, учителей. Представление об 
идеальном объекте выполняет несколь-
ко диагностических и регуляторных 
функций: указывает область деприви-
рованности, точки приложения усилий 
по исправлению объекта, качества или 
ситуации. Давно известно, что значи-
тельное расхождение Я-идеального и 
Я-реального — не только признак высо-
ты идеалов, но также показатель небла-

гополучия, пониженных притязаний и 
самооценки [2].

Однако если идеальное Я к настоя-
щему моменту изучено почти всесторон-
не, существует крайне мало исследова-
ний, посвященных идеальным объектам 
внешнего мира. Возможно, это связано 
вообще со слабой дифференцирован-
ностью представлений об идеальном 
мире: не случайно К.Г. Юнг добивался 
значительных терапевтических успехов, 
используя методику активного вооб-
ражения [19]. В ходе применения этой 
методики оказывалось, что человек спо-
собен поменять фигуру и фон в своем 
образе мира, заметить то, что уходило из 
сознания прежде, и ослабить значимость 
стрессирующих объектов и явлений.

В нашем исследовании мы исходим из 
того, что между домом и миром существу-
ет множество взаимных связей и зависи-
мостей. Мы определяем дом как систему 
предметно-пространственных и бытийно-
социальных связей: реальное физическое 
место, включаясь в семейное взаимодей-
ствие, задает его содержание и границы, 
влияет на семейный уклад [7; 18]. В то же 

идеального дома, Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург 
Р. Теннант и др., Шкала аутентичности А. Вуда и др. Использовались де-
скриптивная статистика, корреляционный и регрессионный анализ. Обна-
ружено, что все показатели функциональности выше при оценке идеального 
дома, что у девушек больше корреляций между показателями позитивного 
функционирования и оценкой домашней среды, что образ реального дома 
вносит бо ́льший вклад в переживание благополучия по сравнению с образом 
идеального дома.

Ключевые слова: образ дома, позитивное функционирование, аутентич-
ность, благополучие, пол.

Любимая фраза: «У каждого свое мировоззрение, 
вот это мне подходит», — знак слабоумия. 

Воззрение на мир создается не для того, чтобы подходить человеку, 
оно создается, чтобы подходить миру.

Г.К. Честертон. Книга Иова
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время дом служит моделью мира в целом: 
выходя из малого социума в большой, че-
ловек продолжает использовать те навы-
ки и опыты, которые он приобрел дома, в 
привычных пространственно-бытийных 
обстоятельствах. Психология дома — это 
межпредметная область знания, находя-
щаяся на пересечении социальной, эко-
логической, дифференциальной, возраст-
ной и практической психологии.

Бесчисленное количество художе-
ственных примеров, метафор, личных 
историй описывают ключевую роль дома 
в жизни человека. Дом — это и тыл, и цель 
возвращения, и объект, наделяемый лич-
ным значением, и пространство, в кото-
ром происходят судьбоносные события. 
Функциональные процессы, удовлетво-
ряемые в домашней среде, также много-
образны. Дом как материальный объект 
со своей предметно-пространственной 
и архитектурной композицией — это ре-
сурс для утоления базовых потребностей 
человека во сне, безопасности, отдыхе, 
комфорте. Дом как объект привязанно-
сти и личностной и социальной иден-
тификации таит в себе удовлетворение 
потребностей экзистенциального поряд-
ка — хранении семейной истории, соци-
альных интеракциях, самопрезентации, 
персонализации и многих других [16].

Немногочисленные зарубежные ис-
следования в области субъектно-средо-
вой и экологической психологии также 
не оставляют без внимания субъектив-
ную значимость образа домашней среды 
для человека: изучены метафорические 
значения дома, роль домашней среды в 
поддержании Я-образа, описаны связи 
между отношением к дому и социальной 
мобильностью и процессы социальной 
идентификации у людей, проживающих 
на одной территории, выяснены основ-
ные функциональные характеристики 

дома, от которых зависит психическое 
здоровье личности [17]. Одно из немно-
гих исследований, посвященное изуче-
нию разницы между желаемым и достиг-
нутым, было проведено И. Альтманом, 
показавшим, что именно разница оценок 
уровней приватности показывает степень 
адекватности жилища или образа жизни 
особенностям субъекта. Чем меньше эта 
разница, тем лучше человек регулирует 
информационный поток или свои соци-
альные контакты, защищаясь от внедре-
ний и не позволяя окружающим посягать 
на себя слишком сильно [13; 20].

Несмотря на относительную заинте-
ресованность исследователей в проблеме 
изучения домашней среды, методический 
инструментарий развит слабо — суще-
ствуют лишь отдельные методики, ис-
следующие определенный параметр до-
машней среды, либо же изучение дома 
сводится к использованию сугубо про-
ективных методов. При таком скудном 
арсенале исследовательских приемов 
невозможно оценить, насколько домаш-
няя среда соответствует потребностям 
человека, и спрогнозировать, будет ли 
она служить психологическим ресурсом 
и источником развития. Между тем, ар-
гументация в пользу того, что среду про-
живания человека имеет смысл изучать 
и проектировать с привлечением экспер-
тов-психологов, диктуется отчасти и со-
циальным заказом. Родители задаются 
вопросом, каким образом должно быть 
организовано домашнее пространство, 
чтобы ребенок чувствовал себя там ком-
фортно и защищенно и не стремился на 
улицу. Проектировщиков социального 
жилья и замещающего жилого простран-
ства (больницы, санатории и т. п.) инте-
ресует, как создать эстетически органи-
зованную предметно-пространственную 
среду, обеспечивающую оптимальные ус-



12

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

ловия для протекания функциональных 
процессов ее обитателей. В свою очередь, 
исполнители госзаказов ожидают экспер-
тизы на предмет наличия в уже отстроен-
ных общественных жилых зданиях необ-
ходимых возможностей для проживания. 
Наконец, проектировщики частного жи-
лья нуждаются в профессиональных кон-
сультациях на тему того, как обогатить 
функциональную и архитектурную ком-
позицию жилища, чтобы привлечь потен-
циальных жильцов.

Методичная и дифференциальная 
экспертиза домашней среды может яв-
ляться важным подспорьем в решении 
разного рода проблем в области клини-
ческой психологии: профилактике деви-
антного поведения подростков (побегов 
из дома, бродяжничества), оздоровлении 
среды жизнедеятельности людей груп-
пы риска (людей с ментальными и со-
матическими недугами) и укреплении 
психологического здоровья социально 
ослабленных групп населения, оптими-
зации процесса адаптации детей-сирот к 
жизни в специализированных учрежде-
ниях или к условиям жизни в приемных 
семьях [5; 6; 13; 14; 17; 21; 23; 24; 26].

В настоящей статье мы сосредоточи-
лись на изучении образов реального и 
идеального дома, домашнего простран-
ства как наиболее существенной жиз-
ненной среды человека, мотивирующей 
его к деятельности, достижениям, и под-
держивающей в случае негативных жиз-
ненных событий и энергетического ис-
тощения. Дом может быть исследован с 
разных сторон, и образ дома также обла-
дает многомерностью: будучи элементом 
персонального дискурса, он предстает в 
универсальном, повседневном, динами-
ческом образах, а также в образе будуще-
го дома, которые существенно различа-
ются между собой и выполняют разные 

ориентирующие и организующие функ-
ции [3; 11]. Кроме того, исследования го-
ворят о том, что связь человека с домом, 
представляя важнейший экосоциальный 
ресурс, гендерно специфична и что у жен-
щин поддерживающая функция домаш-
ней среды выражена сильнее [4; 8; 9].

Цель исследования состояла в том, 
чтобы изучить связь образов реального 
и идеального жилища с параметрами по-
зитивного функционирования — психо-
логическим благополучием и аутентич-
ностью личности.

В данной работе мы проверяли следу-
ющие эмпирические гипотезы.

1. Образы идеального и реального 
дома значимо различаются.

2. Образы реального и идеального 
дома положительно связаны с позитив-
ным функционированием личности.

3. Эта связь обладает гендерной спец-
ифичностью.

Процедура исследования

Выборка: 222 студента, 177 женского 
пола, 45 мужского, Мвозраст=20,9, SD=4,5. 
В силу несбалансированности выборки 
по полу мы анализировали данные непа-
раметрическими статистическими мето-
дами, которые не требуют равного объема 
выборок. Поскольку в других исследова-
ниях показано, что образ домашней сре-
ды гендерно специфичен, расширение 
выборки представляет собой одну из бли-
жайших перспектив нашей работы.

Методы исследования. Применя-
лось три опросника. Опросник Функ-
циональность домашней среды (ФДС) 
использовался дважды — для оценки 
образов реального и идеального дома. 
Этот метод включает 55 пунктов и сле-
дующие четыре шкалы: 1) Прагматич-
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ность — описывает базовые функции 
дома, которые облегчают повседневную 
деятельность человека (сон, отдых, при-
ем пищи, уборка и т. п.); 2) Развитие — 
отражает характеристики дома, отвеча-
ющие за развитие человека, снабжение 
сенсорной, когнитивной и социальной 
информацией и поддержание групповой 
и личной идентичности жильца; 3) Ста-
бильность — раскрывает потенциал до-
машней среды в обеспечении психоло-
гической и физической стабильности, 
чувства комфорта и безопасности; 4) За-
щищенность (11 утверждений) — опи-
сывает ресурсность домашней среды в 
обеспечении успешного взаимодействия 
с социальным миром за счет возможно-
стей самопрезентации человека, экспо-
зиции его статуса и власти, эстетичности 
его жилища [8].

Для оценки показателей позитивного 
функционирования применялись адапти-
рованные нами Шкала психологического 
благополучия (ШПБ) R. Tennant и др. 
и Шкала аутентичности A. Wood и др. 
Шкала психологического благополучия 
содержит 14 пунктов, отражающих на-
личие позитивного отношения к миру и 
себе, удовлетворенность качеством своей 
жизни [1; 10; 25; 27]. Шкала аутентично-
сти содержит 12 пунктов и три субшка-
лы: Аутентичная жизнь, Подверженность 
внешним влияниям, Самоотчуждение. 
Две последние вносят отрицательный 
вклад в переживание аутентичности. 
Можно сказать, что психологическое 
благополучие и аутентичность — разные 
аспекты позитивного функционирова-
ния; благополучие характеризует скорее 
уровень адаптации, аутентичность — уро-
вень развития и самоактуализации.

Для обработки результатов исполь-
зовалась программа Statistica 10, приме-
нялся корреляционный и регрессионный 

анализ, подсчитывался непараметриче-
ский критерий U Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение

Полученные результаты показыва-
ют, что показатели функциональности 
идеального дома выше, чем показатели 
функциональности дома, как в мужской, 
так и в женской подвыборках

Сравнение полученных значений по-
казало, что в оценке параметров домаш-
ней среды между юношами и девушками 
обнаружено только одно значимое разли-
чие: у юношей существенно выше показа-
тель Развитие в образе идеального дома 
(U=3106, p=0,020), хотя, как ни странно, 
при меньшем объеме выборки многие по-
казатели вариативности (стандартное от-
клонение) в мужской группе выше.

Обратимся к анализу внутригруп-
повых данных для получения ответа на 
вопрос о том, различаются ли, и если да, 
то насколько, оценки образов реального 
и идеального дома у юношей и девушек?

У юношей обнаружено, что все пять 
рассмотренных показателей значи-
мо выше при оценке образа идеального 
дома: общей Функциональности (U=605, 
p=0,001), Прагматичности (U=510, 
p=0,000), Развития (U=634, p=0,002), Ста-
бильности (U=660, p=0,004), Защищен-
ности (U=757,5, p=0,040). С этим сочета-
ется и то, что показатель дополнительного 
коэффициента ФДСидеал/ФДСреал у них 
более высок по сравнению с девушками. 
Таким образом, образ реального дома дей-
ствительно уступает по своим параметрам 
образу дома идеального, воображаемого и 
желаемого.

У девушек четыре показателя функ-
циональности идеального дома (кро-
ме Защищенности) значимо выше: об-
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щей Функциональности (U=10831,5, 
p=0,000), Прагматичности (U=8253, 
p=0,000), Развития (U=13442, p=0,020), 
Стабильности (U=9113, p=0,000).

Это расхождение образов реального 
и идеального дома может свидетельство-

вать о депривированности некоторых 
повседневных потребностей, удовлетво-
рять которые призван дом, а, возможно, 
может отражать ненасыщаемость этих 
потребностей. У девушек реальное место 
обитания ближе к идеалу, у юношей — 

Таблица 1
Средние значения и стандартное отклонение изучаемых показателей 

в мужской и женской подвыборках

Шкала

Юноши 
(N=45)

Девушки 
(N=177)

M SD M SD

ФДСреал 20,5 4,2 20,9 3,9

Преал 5,4 1,1 5,5 1,1

Рреал 5,0 1,2 5,1 1,0

Среал 5,5 1,3 5,4 1,2

Зреал 4,6 1,2 4,8 1,0

ФДСидеал 23,3 3,1 22,9 2,1

Пидеал 6,3 0,8 6,3 0,5

Ридеал 5,7 1,0 5,4 0,7

Сидеал 6,2 0,8 6,2 0,6

Зидеал 5,2 0,9 5,0 0,8

ФДСидеал — ФДСреал 2,8 4,2 2,1 3,6

ШПБ 51,7 9,5 50,1 8,8

АЖ 18,9 4,7 18,0 5,3

ПВВ 14,5 5,3 14,8 4,9

С-е 12,5 6,3 12,4 5,9

Примечание. ФДСреал — Функциональность реальной домашней среды; Преал — Прагматичность 
реальной домашней среды; Рреал — Развитие реальной домашней среды; Среал — Стабильность 
реальной домашней среды; Зреал — Защищенность реальной домашней среды; Пидеал — Прагма-
тичность идеальной домашней среды; Ридеал — Развитие идеальной домашней среды; Сидеал — 
Стабильность идеальной домашней среды; Зидеал — Защищенность идеальной домашней среды; 
ФДСидеал — ФДСреал — разница между функциональностью идеального и реального дома; АЖ — 
Аутентичная жизнь; ПВВ — Подверженность внешним влияниям; С-е — Самоотчуждение.
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дальше от него (рис. 1 и 2). Как бы то 
ни было, мы убедились в том, что люди 
располагают образом идеального дома, 
который поддается описанию и даже ис-
числению. Проведенное исследование 
подтвердило первую гипотезу.

Следующий шаг нашего исследо-
вания состоял в проверке связи между 
характеристиками образов реального и 
идеального дома и показателями пози-
тивного функционирования личности. 
Подсчеты показали, что, действитель-
но, обнаружена положительная связь 
между дружественностью дома и пози-
тивным функционированием, причем 

связей больше у образа реального дома 
по сравнению с образом идеального дома 
и значительно больше в группе девушек 
по сравнению с юношами (18 связей и 
3 тенденции — у девушек против 2-х свя-
зей и 2-х тенденций — у юношей). Таким 
образом, образ дома коррелирует с пси-
хологическим благополучием и аутен-
тичностью жизни, особенно такими ее 
составляющими, как Аутентичная жизнь 
и Самоотчуждение. Введя дополнитель-
ный показатель разницы между функ-
циональностью идеального и реального 
дома, мы также получили положитель-
ные связи с Благополучием и Аутентич-

Рис. 1. Образ реального и идеального дома у юношей

Рис. 2. Образ реального и идеального дома у девушек
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ной жизнью, и отрицательную тенден-
цию — с Подверженностью внешним 
влияниям и Самоотчуждением. Таким 
образом, чем меньше похож реальный 
дом на идеальный, тем хуже состояние 
и переживание человека. Связи хорошо 
интерпретируемы и не содержат в себе 
неожиданностей; связи с Самоотчужде-
нием отрицательные.

Интересно, что у юношей относитель-
но сильнее по сравнению с девушками 
просматриваются связи образа идеаль-
ного дома, что может быть использова-
но в практической психологии: вполне 
возможно, что для девушек поддержи-
вающими и психотерапевтичными ока-
зываются повседневное, бытовое вза-
имодействие со своим домом, а для 

Примечание. Расшифровку названий шкал см. в примечании к табл. 1.

Шкала

Юноши 
(N=45)

Девушки 
(N=177)

ШПБ АЖ ПВВ С-е ШПБ АЖ ПВВ С-е

ФДСреал
0,12 -0,11 0,21 0,14 0,40*** 0,18*** -0,14* -0,26***

Преал
0,13 -0,07 0,19 0,16 0,36*** 0,12 -0,13* -0,26***

Рреал
0,08 -0,09 0,19 0,13 0,36*** 0,19*** -0,13* -0,24***

Среал
0,13 -0,15 0,18 0,10 0,34*** 0,18** -0,12 -0,24***

Зреал
0,01 -0,18* 0,28 0,17 0,36*** 0,12 -0,10 -0,15**

ФДСидеал
0,26* -0,04 0,19 -0,03 0,17** 0,09 0,01 0,00

Пидеал
0,30** 0,03 0,13 -0,05 0,06 0,07 -0,07 0,06

Ридеал
0,26* -0,02 0,18 0,04 0,24*** 0,08 -0,02 -0,02

Сидеал
0,30** 0,09 0,07 -0,15 0,12 0,06 -0,06 -0,01

Зидеал
0,09 -0,16 0,25* 0,02 0,13 0,07 0,11 0,01

ФДСидеал — 
ФДСреал

0,06 0,10 -0,13 -0,13 -0,31*** -0,14* 0,18*** 0,25***

Таблица 2
Связь характеристик образов реального и идеального дома (rs) 

и показателей позитивного функционирования личности
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юношей — мечты о доме воображаемом. 
Образ реального дома у юношей слабо 
связан с позитивным функционировани-
ем; этот результат подводит нас к пред-
положению о гендерной специфично-
сти использования домашней среды как 
поддерживающей. Для проверки этого 
предположения нами был предпринят 
регрессионный анализ, в котором зави-
симыми переменными выступили па-
раметры позитивного функционирова-
ния, а независимыми — характеристики 
функциональности домашней среды.

Регрессионный анализ показал, что, 
в соответствии с нашими ожиданиями, у 
девушек Защищенность реального дома 
и показатель шкалы Развитие оказались 
предикторами психологического бла-
гополучия (соответственно beta=0,222 
и beta=0,253 при p=0,000), Прагматич-
ность дома — анти-предиктором благо-
получия (beta=-0,210 при p=0,000), а до-
полнительный коэффициент различия 
между функциональностью идеального 
и реального дома оказался анти-преди-
ктором Аутентичной жизни (beta=-0,340 
при p=0,000).

Отметим, что в логике основного ин-
струмента исследования — опросника 
Функциональность домашней среды — 
Защищенность подразумевает именно 
социальную защищенность как кон-
кретизацию социальной идентичности 
с использованием дома как послания, 
как отчетливость социальных амбиций 
и межличностных предпочтений обита-
телей. Другой предиктор — показатель 
шкалы Развитие содержит в себе воз-
можности, стимулирующие активность 
человека, существенную для его лич-
ностного роста, а не бытового комфорта. 
Именно эти две характеристики дома 
оказались для девушек наиболее значи-
мыми, привносящими свой вклад в пере-

живание благополучия. Очевидно, что 
ранняя молодость является централь-
ным возрастным периодом человека для 
социального, личностного и професси-
онального развития. Учитывая, что все 
респонденты на момент проведения ис-
следования были учащимися высших 
учебных заведений, их потребность в 
стимулирующем эффекте жилой среды 
кажется оправданной. Информационно 
обогащенная среда конструктивно вли-
яет на профессиональное и социальное 
благополучие.

Что же касается Прагматичности, то, 
как ни странно, удобный в бытовом от-
ношении дом стимулирует пережива-
ние психологического неблагополучия. 
Этот достаточно неожиданный резуль-
тат мы можем объяснить возрастными 
особенностями исследуемой выборки: 
большинство респондентов продолжают 
жить в родительском доме, и его быто-
вые возможности обслуживают потреб-
ности и давно сложившиеся привычки 
более взрослых обитателей.

В группе юношей регрессионный ана-
лиз не выявил никаких связей. Этот ре-
зультат свидетельствует о высокой ген-
дерной специфичности поддерживающей 
функции домашней среды, что неудиви-
тельно в контексте уже описанных про-
грамм маскулинного поведения и в свете 
данных о коллизии «очаг-космос» в ходе 
становления человеческой личности [3; 9].

Заключение

Итак, проведенное нами исследование 
показало, что, действительно, образ дома 
вносит вклад в параметры позитивного 
функционирования личности — пережи-
вание психологического благополучия и 
аутентичности личности. Образ реально-
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го дома более весо́м в позитивном функ-
ционировании по сравнению с образом 
дома идеального, который практически 
не связан с состоянием личности. Образ 
идеального дома ближе к совершенному, 
и все изучаемые показатели его друже-
ственности в нем выше. Интересно, что 
расхождение образов реального и иде-
ального дома более выражено в группе 
юношей, однако это обстоятельство не 
сказывается на их самоощущении: те не-
многочисленные связи, что обнаружены 
между образом идеального дома и благо-
получием, найдены преимущественно в 
мужской группе. Это вполне сочетается 
и с другими наблюдениями, подтвержда-
ющими более высокую реалистичность 
женщин и аутистичность устремлений 
мужчин [9]. В то же время этот факт на-
деляет нас онтологическим оптимизмом: 
даже в отсутствие благоустроенного или, 
возможно, любого собственного дома су-
ществует его идеальный образ, присут-
ствие которого небезразлично для бла-
гополучия человека. Следовательно, все 
три выдвинутые нами гипотезы нашли 
свое подтверждение.

Полученные результаты могут быть 
внедрены в процесс экспертизы домашней 
среды и замещающих дом видов жилья, 
они могут использоваться в тренингах, 
играх, моделирующих приемах консульти-
рования. Они могут служить основой и для 
более широких философских обобщений 
и аппроксимаций отношения к собствен-
ному дому на мироотношение в целом, так 
как дом — модель мира, опирающегося на 
архетипические переживания чувства гнез-
да, привязанности, базовой уверенности. 
С другой стороны, наши исследования по-
казывают относительность любого бытий-
ного ресурса, его гендерную и, вероятно, 
возрастную специфичность: повседневные 
усилия женщин по обживанию и персона-
лизации собственного дома иллюстриру-
ют, как женщины улучшают реально су-
ществующий мир, в то время как мужчины 
стремятся сделать его идеальным.

Развивая наше исследование, мы пла-
нируем в ближайшем будущем изучить 
связь образа дома не только с позитив-
ным функционированием личности, но 
также и с межличностными параметра-
ми человеческого бытия.
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Исследование посвящено анализу влияния этнической и гражданской иден-
тичности на этнонациональные установки у молодежи, проживающей на Се-
верном Кавказе. В исследовании принимали участие студенты, проживающие 
в Чеченской республике (214 человек от 16 до 19 лет; девушек — 97, юношей — 
117). В качестве методик были использованы: Шкала этнонациональных уста-
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Отношение к представителям иных 
этнических/национальных групп — этот 
социально-психологический феномен 
приобретает в современном мире все 
большую актуальность. Это связано не 
только с ростом социальных конфлик-
тов, в которых фактор «этничности» 
играет определенную (хотя подчас и 
спорную) роль, но в целом с этническим 
«ренессансом» [19] конца XX века, или, 
по выражению Т.Г. Стефаненко, «этни-
ческим парадоксом современности» [30, 
с. 8], который проявляется в росте этни-
ческой солидарности и значимости этни-
ческой принадлежности.

Вопросы изучения психологической 
природы межгрупповых отношений вол-
нуют исследователей не одно десятиле-
тие. Теория социальной идентичности, 
предложенная А. Тэшфелом [46], явля-
ется центральной и, пожалуй, наиболее 
часто и эффективно используемой мо-
делью, объясняющей природу процессов 
межгруппового восприятия, в том числе 
и в межэтническом контексте.

Как отмечает Г.М. Андреева, «…в от-
личие от личностной идентичности, что 
означает способность индивида осмыс-
лить не только свою «особость», но и 
поддерживать свою «целостность», Тэш-

фел определяет социальную идентич-
ность как осознание личностью своей 
принадлежности к социальной группе и 
признание эмоциональной значимости 
такой принадлежности» [1].

В реальности человек является чле-
ном большого количества различных 
социальных групп, и, следовательно, 
обладает несколькими социальными 
идентичностями одновременно [7]. Эт-
ническая и гражданская идентичности 
являются одними из наиболее значимых, 
поскольку практически в любой ситуа-
ции социального восприятия категория 
«национальности» является потенци-
ально доступной [7].

Этническая идентичность, тради-
ционно определяется как «…составная 
часть социальной идентичности, психо-
логическая категория, которая относит-
ся к осознанию своей принадлежности 
к определенной этнической общности» 
[30, с. 229]. По мнению Л.М. Дробиже-
вой, этническая идентичность это не 
только «…самоотождествление, но и 
представление о своем народе, его язы-
ке, культуре, территории, интересах, а 
также эмоциональное отношение к ним 
и, при определенных условиях, готов-
ность действовать во имя этих представ-

новок, Методика изучения выраженности этнической и гражданской идентич-
ности, Опросник «Межэтнические установки», Опросник общих социальных 
установок Э. Френкель-Брунсвик. Гражданская идентичность, по результатам 
исследования, оказывается малозначимым предиктором этнонациональных 
установок. Она связана с этнической идентичностью, но ее выраженность сама 
по себе не играет существенной роли в формировании межэтнических отноше-
ний. Этническая идентичность существенным образом определяет гордость и 
другие позитивные чувства по поводу своей «национальной» принадлежности. 
В меньшей степени, но статистически достоверно, субъективная значимость 
своей этничности связана с неприязнью к другим национальностям и негатив-
ной оценкой социального равенства и культурного разнообразия.

Ключевые слова: социальная идентичность, гражданская идентичность, эт-
ническая идентичность, этнонациональные установки, межгрупповые отношения.
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лений» [10, с. 219]. С позиций американ-
ских культурантропологов Дж. Де Воса 
и Л. Романусси-Росс, этническая иден-
тичность отражает сущность «…формы 
идентификации, обращенной в прошлое 
и воплощенной в культурной традиции 
определенного индивида или группы» 
[3, с. 225—226]. При этом важным во-
просом является сочетание этнической 
идентичности со смежными параметра-
ми социальной идентификации, в пер-
вую очередь с гражданской идентично-
стью [22].

Понятие «государственно-граждан-
ская или национально-гражданская иден-
тичность» определяется Л.М. Дробиже-
вой как «…отождествление с гражданами 
страны, представление об этом сообще-
стве, ответственность за него, понимание 
интересов, а также переживаемые в связи 
с этим чувства (гордость, обиды, разо-
чарование или энтузиазм и готовность 
к рефлексии)» [9, с. 49]. И.С. Семенен-
ко подчеркивает, что чувство общности 
с гражданской нацией и эмоциональное 
переживание этой общности является 
базой для формирования гражданской 
идентичности [27]. В целом, современные 
социально-психологические исследова-
ния рассматривают различные аспекты 
формирования и структуры гражданской 
идентичности [2; 5].

С точки зрения теории социальной 
идентичности, «…основной причиной меж-
групповых конфликтов является самокате-
горизация человека в социальную группу 
и идентификация с ней, т. е. актуализация 
социальной идентичности» [7, с. 38]. Кроме 
того, «…люди, которые сильнее идентифи-
цируют себя со своей ингруппой, в большей 
степени склонны видеть угрозу со стороны 
аутгрупп, чем люди, чья идентичность в 
меньшей степени связана с членством в 
группе» [17, с. 295].

В то же время в современной науке су-
ществует представление о том, что связь 
социальной иденичности и межгруп-
повой неприязни не столь однозначна. 
А. Маммендей, А. Клинк и Р. Браун [41] 
показали, что взаимосвязь между ин-
групповой идентификацией и аутгруп-
повой дискриминацией не является обя-
зательной. Межгрупповая неприязнь, 
по данным исследователей, зависит от 
того, в какой форме было осуществлено 
социальное сравнение. Если социальная 
идентичность формируется в результате 
«автономных» сравнений (с преуспева-
нием своей же страны в прошлом или бу-
дущем (временное сравнение), или с не-
ким с идеальным обществом), то ее связь 
с негативным отношением к аутгруппе 
не наблюдается.

Группа исследователей под руковод-
ством Дж. Берри на материале исследо-
вания более чем 7000 молодых людей из 
13 стран [39] продемонстрировала, что 
этническая идентичность не является пре-
пятствием для адаптации в инокультурной 
среде, и, напротив, выступает как преграда 
для маргинализации, которая, в свою оче-
редь, лежит в основе девиантных проявле-
ний в межкультурной коммуникации.

Ряд многолетних исследований, про-
веденных под руководством Н.М. Ле-
бедевой, показал, что позитивная этни-
ческая идентичность является основой 
этнической толерантности. В частности, 
«…такие характеристики этнической 
идентичности, как позитивность (ва-
лентность) и четкость (выраженность), 
взаимосвязаны с показателями этниче-
ской толерантности, а такие характери-
стики, как негативность и амбивалент-
ность, — с показателями этнической 
интолерантности» [11, с. 226].

В целом, по мнению Г.У. Солдатовой, 
«…позитивная этническая идентичность 
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характерна для большинства людей и 
представляет такой баланс толерант-
ности по отношению к собственной и 
другим этническим группам, который 
позволяет рассматривать ее, с одной сто-
роны, как условие самостоятельного и 
стабильного существования этнической 
группы, с другой — как условие мирного 
межкультурного взаимодействия в по-
лиэтническом мире» [29, с. 78].

Гражданская идентичность еще более 
однозначно рассматривается в позитив-
ном ключе как мотивационная основа 
межэтнического согласия в современном 
обществе. В частности, «…российская на-
ционально-гражданская идентичность 
призвана обеспечить ценностный консен-
сус гражданского самосознания и способ-
ствовать формированию норм толерант-
ного межэтнического взаимодействия» 
[33, с. 222]. Это отчасти подтверждается 
и эмпирическими исследованиями. Так, 
значимость российской идентичности, 
оказывается, связана с установками пра-
вового равенства по отношению к ми-
грантам [26]. По данным Е.Н. Юрасовой 
[38] оценка привлекательности собствен-
ной нации и идентификация с собствен-
ной нацией у респондентов, склонных к 
ксенофобии, значимо ниже, чем у тех, кто 
не испытывает неприязненного отноше-
ния к «чужакам».

При этом, как отмечает Л.М. Дроби-
жева, «…гражданская идентичность в 
сравнении с региональной и этнической 
всегда считается более либеральной, 
лояльной к человеку. Но история знает 
примеры, когда она теряла эти черты, 
становилась изоляционистской и даже 
агрессивной (негативной)» [8, с. 13].

По данным И.М. Кузнецова [13], рус-
ским москвичам, демонстрирующим так 
называемый «ксенофобный» шаблон 
реагирования на изменившуюся этни-

ческую структуру Москвы, свойственно 
ощущение высокой ценности принад-
лежности к гражданам России. Можно 
сказать, что у них этническая идентич-
ность «сцепляется» с государственно-
гражданской. Они могут являться ядром 
шовинистических движений и своими 
действиями часто способствуют росту их 
популярности.

Таким образом, внутри представле-
ния об этнической и гражданской иден-
тичностях существует как понимание ее 
«позитивной» природы, так и трактовка 
как фактора деструктивной солидарно-
сти. Этот крайне важный как с теорети-
ческой, так и практической точки зрения 
вопрос связан, по сути дела, с «двойной» 
природой этнической идентичности и 
проясняется только при обращении к 
тому, к каким последствиям в реально-
сти ведет рост субъективной значимости 
этничности.

По мнению С.В. Рыжовой, «…..инто-
лерантное развитие этническая идентич-
ность приобретает только в том случае, 
если она сопрягается с формированием 
чувства враждебности и агрессивного 
доминирования в отношении инонацио-
нальных лиц» [25, с. 89]. Это во многом 
зависит от внешних факторов — инфор-
мационных, политических, социально-
экономических и др. Регионально-этни-
ческий фактор здесь, безусловно, также 
может играть существенную роль. Так, в 
исследовании Дж. Сиданиуса и др. [45] 
была обнаружена связь национализма 
и ингрупповой привязанности у «ко-
ренных» американцев, но не у жителей 
США азиатского и латиноамериканско-
го происхождения. Отдельно изучается 
тема влияния климата и экономики на 
ингрупповой фаворитизм [47].

Следовательно, взаимосвязь между 
этнической идентичностью и меж-
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групповой неприязнью будет сильно 
отличаться в зависимости от реалий 
окружающего общества. В силу этого 
вопрос региональных особенностей та-
кого соотношения на Северном Кавка-
зе представляется крайне актуальным. 
Исследования, посвященные изучению 
содержания и структуры социальной 
идентичности этноса, проводимые в 
Чеченской Республике [22], обнару-
живают сильную степень актуализиро-
ванности этнической идентичности, а 
также ее яркую позитивную окрашен-
ность. Позитивная этническая иден-
тичность чеченцев, при которой име-
ют место благоприятное отношение к 
своей культуре, истории, естественный 
патриотизм, гордость за принадлеж-
ность к своей этнической группе, отме-
чаются в исследованиях В.В. Гриценко 
и Т.Н. Смотровой [6], С.Ш. Жемчу-
раевой [13], Л.У. Курбановой [16], 
М.И. Лечиевой [18], О.С. Павловой 
[21]. При этом этническая идентич-
ность демонстрирует тесную связь с 
религиозной идентичностью.

Кроме того, нынешняя Чечня — фак-
тически мононациональный регион, что 
сводит к минимуму межэтнические кон-
такты в пределах собственной респу-
блики. При этом историческая память 
чеченцев как концентрация наиболее 
значимых событий прошлого в созна-
нии представителей этноса отражает 
сложную и драматическую историю че-
ченского народа в составе российского/
советского государства. Подобная ре-
гиональная специфика, очевидно, мо-
жет оказывать своеобразное влияние на 
формирование связи между этнической 
идентичностью и межэтнической не-
приязнью.

При этом мы предполагаем, что 
межгрупповую неприязнь можно эф-

фективно изучать не только через пред-
убеждения (это всегда чревато сдви-
гом, связанным с уровнем социальной 
желательности, что особенно актуаль-
но в северо-кавказском регионе), а ис-
пользуя этнонациональные установки, 
определяемые как «…предрасположен-
ность индивида к оценке проявлений 
феномена национальности (этничности) 
или оценочное отношение к феномену 
национальности. Они являются гене-
рализованными установками, так как 
существуют вне контекста конкретных 
межгрупповых отношений» [34].

Таким образом, мы можем сформу-
лировать цель исследования как выявле-
ние влияния этнической и гражданской 
идентичности на этнонациональные 
установки у молодежи, проживающей на 
Северном Кавказе.

Описание исследования

В исследовании принимали участие 
студенты факультета управления, юри-
дического факультета Чеченского госу-
дарственного университета, обучающи-
еся на 1 курсе, и Института чеченской и 
общей филологии в количестве 214 чел. 
Возраст — от 16 до 19 лет (в среднем 
17.8 лет). По половому признаку выбор-
ка делилась следующим образом: деву-
шек — 97, юношей — 117.

Гипотеза исследования заключалась 
в предположении о том, что этническая 
и гражданская идентичность взаимосвя-
заны с этнонациональными установка-
ми молодежи, проживающей на Север-
ном Кавказе. При этом, в силу большей 
субъективной значимости этничности, 
именно этническая идентичность будет 
являться более значимым предиктором, 
чем гражданская идентичность.



28

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

Применяемые методики.
Методика изучения выраженности 

этнической и гражданской идентично-
сти является модификацией опросни-
ков, предложенных Дж. Финни (Муль-
тигрупповой опросник этнической 
идентичности, MIEM-R и его вариант 
для гражданской принадлежности [42; 
43]), составленной на основе адаптации, 
предложенной Т.Г. Стефаненко [31].

Шкала этнонациональных устано-
вок [34; 37]. Разработана О.Е. Хухлае-
вым совместно с И.М. Кузнецовым и 
Н.В. Ткаченко. Методика направлена 
на изучение установок по поводу четы-
рех объектов: а) национальности как аб-
страктной категории; б) … как свойства 
носителя установки («моя» националь-
ность); в) ее же, воплощенной в меж-
личностном пространстве («люди моей 
национальности»); г) национальности, 
«объективированной» в людях «иной» 
национальности. Опросник позволяет 
выявить четыре формы установок:

— националистические установки 
(неприязненное отношение к представи-
телям иных национальностей);

— патриотические установки (ощу-
щение гордости за свою национальную 
принадлежность и ощущение связи с 
людьми «своей национальности»);

— нейтральные этнонациональные 
установки (нейтральное, индифферент-
ное отношение к своей национальной 
принадлежности; установка на «перифе-
рийность» вопросов, связанных с нацио-
нальностью);

— негативистские этнонациональные 
установки (отрицательное отношение к 
феномену национальности и националь-
ной принадлежности).

Опросник «Межэтнические уста-
новки», составленный Н.М. Лебедевой 
и А.Н. Татарко [32] в рамках адаптации 

методики комплексного исследования 
аккультурационных ожиданий прини-
мающего населения Дж. Берри (проект 
MIRIPS). В авторской версии представ-
лены два параметра: уровень этниче-
ской интолерантности и ориентация на 
социальное равенство. По результатам 
факторного анализа в текущем исследо-
вании было решено расширить второй 
фактор, дав ему название «Позитивная 
оценка социально-этнического равен-
ства и разнообразия».

Опросник общих социальных устано-
вок Э. Френкель-Брунсвик [24]. Он по-
зволяет косвенным образом исследовать 
существующий уровень предубежден-
ности. По мнению автора, сильно пред-
убежденные в отношении других этни-
ческих групп люди склонны разделять 
определенные взгляды, которые прямо 
не связаны с этническими установками.

Данные обрабатывалиcь с помощью 
программы SPSS 17.0

Результаты исследования

По результатам корреляционного 
анализа наблюдается взаимосвязь сред-
ней силы между гражданской и этниче-
ской идентичностью (r=0.30, p ≤0.01).

Слабая положительная корреляция 
выявлена между националистическими 
и патриотическими установками (r=0.18, 
p≤0.01), интолерантностью и патриотиче-
скими установками (r=0.16, p≤0.05). Сла-
бая отрицательная взаимосвязь — между 
интолерантностью и националистически-
ми установками (r=- 0.27, p≤0.01), ориен-
тацией на социальное равенство и «анти-
национализмом» (r=- 0.17, p≤0.05) а также 
интолерантностью (r=-0.16, p≤0.05).

Отрицательные взаимосвязи средне-
го уровня наблюдаются между «анти-на-
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ционализмом» и националистическими 
установками (r=-0.39, p ≤0.01), нейтраль-
ными этнонациональными и патриоти-
ческими установками (r=-0.60, p ≤0.01).

Перейдем к описанию результатов, 
непосредственно связанных с гипотезой 
исследования. По результатам корреля-
ционного анализа (табл. 1) обнаружен 
целый ряд взаимосвязей между этниче-
ской идентичностью и практически все-
ми этнонациональными установками, а 
также предубежденностью. Гражданская 
идентичность связана только с позитив-
ной оценкой социально-этнического ра-
венства и разнообразия.

Для уточнения и дальнейшей статисти-
ческой проверки выявленных взаимосвя-
зей был проведен регрессионный анализ 
(прямой пошаговый метод). В качестве 
независимых переменных были выбраны 
этническая и гражданская идентичность 
(табл. 2). В состав зависимых переменных 

были включены все параметры, по кото-
рым в результате корреляционного анализа 
была обнаружена достоверная взаимосвязь.

Наиболее выражено влияние этниче-
ской идентичности на патриотические 
установки (регрессионная модель объяс-
няет 32 % зависимой переменной). При 
этом гражданская идентичность с патри-
отизмом не связана.

Коэффициент детерминации ней-
тральных этнонациональных установок 
существенно ниже (18% объясненной 
дисперсии). При этом различаются век-
торы и относительные степени влияния 
социальных идентичностей. Этническая 
идентичность вносит высокий вклад в 
снижение данных установок (отрица-
тельная связь), а гражданская — край-
не низкий (бета-коофициент регрессии 
меньше в 20 раз) в их повышение.

Модель влияния социальных иден-
тичностей на националистические 

Примечание: «*» — p ≤ 0.05; «**» — p ≤ 0.01.

… Этническая 
идентичность

Гражданская 
идентичность

Националистические установки ,218** -,096

Патриотические установки ,553** ,103

Анти-национализм -,125 ,066

Нейтральные этнонациональные 
установки

-,367** ,063

Интолерантность -,119 -,013

Позитивная оценка социально-
этнического равенства и 
разнообразия

-,219** -,265**

Предубежденность -,145* -,170*

Таблица 1
Взаимосвязь этнонациональных установок, предубежденности 

и социальной идентичности
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установки статистически достоверна, 
однако характеризуется слабым коо-
фициентом детерминации R2. Можно 
сказать, что этническая и гражданская 
идентичности вносят вклад в негатив-
ное отношение к представителям дру-
гих национальностей, который являет-
ся мало существенным, по сравнению с 
иными потенциальными предикторами 
межэтнической неприязни. При этом 
вектор их влияния различен. Этниче-
ская идентичность повышает негатив-
ное отношение к представителям иных 
национальностей, а гражданская — по-
нижает.

Воздействие социальных идентично-
стей на позитивную оценку социально-

этнического равенства и разнообразия 
также недостаточно для признания его 
существенным (8% объясненной дис-
персии). Однако в данном случае век-
тор влияния этнической и гражданской 
идентичности един — они примерно в 
равной степени снижают выраженность 
данных установок.

Последняя регрессионная модель 
(предубежденность) статистически до-
стоверна, однако коофициенты регрес-
сии выходят за рамки статистической 
значимости. Таким образом, можно ска-
зать, что влияние этнической и граждан-
ской идентичности на общие социаль-
ные установки, являющиеся маркером 
предубежденности, не обнаружено.

* p ≤0.05; ** p ≤0.01; *** p ≤0.001

Независимые 
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Гражданская 
идентичность

-.19** -.06 .02** -.20** -.13

Этническая 
идентичность

.28*** .58*** -.44*** -.16* -.10

R .28 .57 .42 .29 .19

R2 .08 .32 .18 .08 .04

Adj. R2 .07 .31 .17 .08 .03

F 8.98*** 48.44*** 22.27*** 9.59**** 3.86*

Таблица 2
Влияние социальной идентичности на этнонациональные установки 

и предубежденность
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Обсуждение результатов

Гражданская идентичность, по ре-
зультатам исследования, оказывается 
малозначимым предиктором этнона-
циональных установок. Она связана с 
этнической идентичностью, но ее выра-
женность сама по себе не играет суще-
ственной роли в формировании межэт-
нических отношений. Скорее всего, это 
связано с тем, что гражданская идентич-
ность слабо актуализирована в структу-
ре идентичности чеченцев [22]. Так, в 
исследованиях Л.У. Курбановой отме-
чается, что «…российская гражданская 
идентичность при конструировании 
общей самоидентичности личности че-
ченца не входит в ценностное ядро иден-
тификационных предпочтений, а распо-
лагается на ее периферии» [16, с. 158]. 
Изучая причины данного явления, среди 
региональных особенностей исследова-
тели выделяют, прежде всего, сильную 
приверженность обычаям и традициям и 
глубокую религиозность чеченцев. Так, 
описывая специфику формирования 
гражданского самосознания на Северном 
Кавказе, С.В. Сиражудинова отмечает, 
что «…традиционность и исламский фак-
тор оказывают значительное влияние на 
политические установки населения ре-
гиона и в некоторых случаях вступают в 
противоречие с ценностями и требовани-
ями гражданского общества» [28, с. 11]. 
Эти черты проявляются наиболее остро 
в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Про-
блемность формирования гражданской 
идентичности связана также с полиюри-
дизмом, исторически сложившимся в се-
верокавказском регионе. Полиюридизм 
(правовой плюрализм) — такая правовая 
ситуация, когда параллельно действуют 
нормы обычного права (адаты), законы 
шариата и система современного россий-

ского законодательства [23]. Специфика 
общественной жизни северокавказских 
народов такова, что различные право-
вые системы дополняют друг друга. Ис-
следование, проведенное на материале 
Чечни, показывает, что при регуляции 
поведения респонденты в большей сте-
пени ориентируются на адаты и шариат, 
нежели на российские законы [20].

 Очевидно, что слабо актуализиро-
ванная гражданская идентичность в 
структуре социальной идентичности че-
ченцев не является ключевой при фор-
мировании межэтнических отношений.

Далее обратим внимание на разновек-
торность влияния социальных идентич-
ностей на этнонациональные установки. 
Этническая идентичность повышает 
националистические и понижает ней-
тральные этнонациональные установки 
(индифферентное отношение к нацио-
нальности). Гражданская идентичность 
действует в противоположном направле-
нии. Таким образом, можно сказать, что 
этническая идентификация выглядит 
менее позитивно т. к. в большей степени 
связана с межгрупповой неприязнью.

Однако, с другой стороны, именно 
этническая идентичность является ве-
дущим предиктором патриотизма — по-
зитивного отношения к своему народу, 
гордости за него. Важно, что патриотизм 
(в отличие от национализма), по данным 
как отечественных так и зарубежных ис-
следований, не связан с межгрупповой 
конфликтностью [40; 44]. По результатам 
многолетнего изучения рисков межнаци-
ональной конфликтности в молодежной 
среде [14; 15], можно утверждать, что 
именно преобладание негативного отно-
шения к иным национальным группам 
(над позитивным отношением к ингруп-
пе) является наиболее значимым преди-
ктором этноконфессионального насилия.
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Получается, что выраженность эт-
нической идентичности существенным 
образом определяет гордость и другие 
позитивные ощущения по поводу сво-
ей «национальной» принадлежности. В 
меньшей степени, но статистически до-
стоверно, субъективная значимость сво-
ей этничности связана с неприязнью к 
другим национальностям и негативной 
оценкой социального равенства и куль-
турного разнообразия.

Такая двойственность этнической 
идентичности, с одной стороны, являет-
ся прямым следствием противоречиво-
сти изначального конструкта. С другой 
стороны, социокультурная ситуация, 
сложившаяся на Северном Кавказе, ха-
рактеризующаяся такими чертами, как 
традиционность и религиозность, влия-
ют на мировоззрение и образ жизни че-
ченцев. При этом коллективистический 
характер культуры определяет сильную 
степень зависимости индивида от своего 
общества.

Обращаясь к анализу отношений к 
«иным», характерным для традицион-
ной культуры, мы видим, что оно всег-
да является амбивалентным [36]. Как 
отмечает Ван Геннеп, «…в одних местах 
чужака истязают, грабят, даже убивают 
(не опасаясь осуждения), в других — 
его боятся, ублажают, используют как 
существо, наделенное могущественной 
силой или же принимают против него 
меры магически-религиозной защиты» 
[4, с. 29]. По мнению известного антро-
полога, это является следствием отно-
шения к «чужаку» как к пребывающему 
в сакральном мире, «…в то время как 
сообщество для своих членов представ-
ляет собой мир профанный» [4, с. 29]. 
Известно множество этнографических 
фактов, описывающих значимость фигу-
ры «Чужака», выступающего в качестве 

«Гостя» [35]. По мнению М.Ю. Марты-
новой и М.Л. Бутовской «…дихотомия 
“Мы”–“Они” в разные исторически пе-
риоды имела неодинаковые границы, 
но всегда четко осознавалась… При этом 
“свое” всегда лучше, чем “чужое”» [33, 
с. 133]. Таким образом, в традиционной 
культуре оказывается инкорпорирована 
определенная «напряженность» по от-
ношению к чужакам, необходимая как 
минимум до определения их статуса как 
«Гостей». Это, на наш взгляд, объясняет 
связь этнической идентичности с непри-
язнью к другим национальностям.

Однако в существенно большей сте-
пени этническая идентичность является 
предиктором позитивного отношения к 
своему народу, гордости за него, что, на 
наш взгляд, является основой для вы-
страивания конструктивных межгруп-
повых отношений. При этом необходи-
мо не забывать, что «двойственность» 
этничности является как эксперимен-
тальным фактором, так и отражением 
этнографических реалий, что требует 
особого внимания как при построении 
экспериментальных исследований, так и 
при осуществлении управленческих воз-
действий.

Выводы

По результатам исследования можно 
сделать два ключевых вывода.

Во-первых, обнаружена значимая 
связь между этнической идентичностью 
и этнонациональными установками у 
чеченской молодежи. При этом данные 
имеют двойственную природу. С одной 
стороны, этническая идентичность вли-
яет на ощущение гордости за свою наци-
ональную принадлежность и ощущение 
связи с людьми «своей национальности». 
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С другой стороны, она связана с непри-
язнью к другим национальностям и не-
гативной оценкой социального равенства 
и культурного разнообразия. Данная ам-
бивалентность является как следствием 
внутренних противоречий феномена эт-
ничности, так и специфики социокуль-
турной ситуации изучаемого региона.

Во-вторых, как и предполагалось, 
гражданская идентичность напрямую 
не оказывает влияние на этнонацио-
нальные установки. Можно сказать, что 
гражданская идентичность в структу-
ре социальной идентичности жителей 
Чечни не является ключевой при фор-
мировании межэтнических отношений.
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The study focused on analyzing the impact of ethnic and national identity on the 
ethnonational attitudes among young people living in the North Caucasus. The study 
involved students residing in the Chechen Republic (214 subjects aged 16—19 years 
(mean 17.8), girls — 97, boys — 117). We used: 1) Ethnonational attitudes scale; 
2) Technique for studying expression of ethnic and national identity; 3) Interethnic 
Attitudes questionnaire; 4) General Social Attitudes Scale by E.Frenkel-Brunswik. The 
outcomes of the research indicate that national identity is a weak predictor of ethnon-
ational attitudes. It is associated with ethnic identity, but does not play any significant 
role in the formation of interethnic relationships. However, ethnic identity does shape 
the feeling of pride and other positive feelings that one has about his/her own “na-
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tionality”. To a lesser extent, but still statistically significant, subjective importance of 
one’s ethnicity is associated with hostility towards other nationalities and with negative 
assessment of social equality and cultural diversity.

Keywords: social identity, national identity, ethnic identity, ethnic attitudes, inter-
group relations.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного 
выявлению содержательных особенностей восприятия политических лидеров совре-
менными старшеклассниками. Сбор данных осуществлялся в начале 2014 г. в услови-
ях нестабильной политической ситуации, обусловленной, в первую очередь, событи-
ями в Украине и их последствиями. В исследовании приняли участие 110 учащихся X, 
XI классов московских школ (67 мальчиков, 43 девочки) в возрасте 15—18 лет. Исполь-
зовался метод семантического дифференциала: респондентам предлагалось оценить 
по 33 семантическим признакам (шкалам) 29 политических лидеров, в том числе за-
рубежных, а также, категории «я», «мой идеал», «идеальный политический лидер», 
«антипатичный человек». Показано, что структура отношения к политическим 
лидерам в старшем подростковом возрасте строится относительно трех обобщен-
ных семантических показателей: «интеллект, сила», «толерантность», «честолю-
бие». Сопоставление полученных в эксперименте портретов политических лидеров, 
руководивших СССР и современной Россией, позволяет говорить о явной тенденции, 
проявляющейся в оценках старшеклассниками снижения значимости позитивных 
характеристик, касающихся морально-нравственных качеств лидера.

Ключевые слова: политическая психология, политическая социализация, 
семантический дифференциал, отношение к политическим лидерам, личност-
ные профили политиков.
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При разработке исследовательской про-
граммы мы учитывали несколько обсто-
ятельств, обосновывающих актуальность 
темы, выбор объекта и предмета исследо-
вания. Так, рассмотрение современной по-
литической ситуации через особенности 
ее восприятия подростком, с нашей точки 
зрения, представляется крайне важным, 
поскольку позволяет выявить и прояснить 
реальные противоречия и напряжения со-
временной политической жизни. В терми-
нологии М.М. Бахтина [1] мы рассматри-
ваем мнение подростка как авторитетное 
высказывание, тем самым подчеркивая 
особую культурологическую значимость 
и статус подростничества в общественной 
жизни. Другим важным обстоятельством 
является изучение собственно возраст-
ной проблематики — политического само-
определения, политической социализации 
в подростковом возрасте. Напомним, что 
основными новообразованиями старше-
го подросткового возраста, согласно кон-
цепции Д.Б. Эльконина [18], являются 
становление самосознания, формирова-
ние ценностных представлений, идеалов, 
жизненных и профессиональных планов 
во временной перспективе. При этом дан-
ному этапу сопутствуют такие кризисные 
проявления личности, как эгоцентризм, 
тревожность, уязвимость, ранимость, не-
уверенность в себе и др. С точки зрения 
Э. Эриксона, главной характеристикой 
подросткового возраста является кризис 
идентичности, где основной задачей чело-
века является формирование целостного 
образа себя, включающего социальные 
роли, особенности личности и характера, а 
также интегрированные представления о 
себе в прошлом, настоящем и будущем [19].

И, наконец, в практическом отношении 
изучение восприятия политической ситу-
ации старшеклассниками представляется 
важным с точки зрения воспитательного 

процесса. Сегодняшние изменения в на-
шем обществе, характеризующиеся уси-
ливающимся социальным расслоением и 
дифференциацией, ведут к трансформации 
как общих, так и индивидуальных систем 
ценностей. Этот процесс с одной стороны, 
связан с особыми эмоциональными пере-
живаниями происходящих социальных 
изменений, а с другой - проявляет противо-
речивость и крайнюю напряженность в 
самом политическом поле. Политизиро-
ванность общества, усиливаемая работой 
СМИ, ведет к тому, что практически любые 
события, не имеющие прямого отношения 
к политике, приобретают политическую 
окраску и начинают оцениваться с точки 
зрения их соответствия ценностям и инте-
ресам тех или иных политических групп. 
Таким образом, сам процесс социализации 
подростка происходит в своеобразной со-
циальной ситуации, когда ракурс его виде-
ния жизни оказывается ориентирован от-
носительно противоречивых политических 
оценок и мнений социального окружения.

Важно подчеркнуть, что трансформа-
ции социокультурных реалий, на основе 
которых складывается самоопределение 
подростка, приводят к тому, что его жиз-
ненные ценности формируются не про-
сто в ситуации социально-экономической 
нестабильности, но в ситуации ценност-
но-нормативной неопределенности, ког-
да серьезно нарушены характерные для 
стабильного общества механизмы пере-
дачи ценностей от старшего поколения к 
младшему [11; 12]. Так, в исследовании 
А.С. Буреломовой показано, что измене-
ние социокультурной ситуации в стране 
в период 1989—2010 гг. вызвало смену 
ведущих ценностей и у школьников, и у 
учителей: выявлено снижение значимости 
идеальных ценностей, связанных с само-
развитием и повышением общего куль-
турного уровня (что было характерно для 
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подростков и учителей конца 80-х — нача-
ла 90-х гг.), и доминирование инструмен-
тальных ценностей (исполнительности, 
добросовестности и дисциплинированно-
сти). При этом в выборе своих идеалов и 
антиидеалов современные подростки ори-
ентируются в первую очередь на людей из 
сфер политики, литературы, медиа, кино, 
искусства [2; 16].

В этом контексте, на наш взгляд, из-
учение особенностей отношения к поли-
тическим лидерам приобретает особую 
значимость, так как лидер не только яв-
ляется личностно значимым образцом, 
но и транслятором содержания идеоло-
гических, социальных, культурных, мо-
ральных ценностей. Следует отметить, 
что в отечественной психологии суще-
ствует ряд исследований, посвященных 
изучению отношения к современным по-
литикам [3; 9; 10; 17], где анализируются 

особенности восприятия политических 
лидеров постсоветского пространства.

Особую актуальность действия и пове-
дение политических лидеров приобретают 
в критических и быстро меняющихся об-
стоятельствах. Так, события начала 2014 г., 
а именно: проведение Олимпийских игр 
и подъем в этой связи патриотических на-
строений; сложные события в Украине, свя-
занные со сменой власти; присоединение 
Крыма к России и реакция на это ведущих 
«игроков» на мировой политической аре-
не, — все это оказало непосредственное вли-
яние на общественно-политическую жизнь в 
нашей стране. С одной стороны, результаты 
мониторинговых социологических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что начиная 
с марта 2014 г. отмечается стабильный рост 
патриотизма в обществе, позитивная оценка 
общего положения дел в стране, деятельно-
сти В.В. Путина (см. рис. 1).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Дела в стране идут сегодня в целом в правильном 
направлении, или страна движется по неверному пути?» [данные приводятся по 5]
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С другой стороны, присоединение 
Крыма к России было негативно оценено 
многими оппозиционными политиками, 
указывавшими на нарушение между-
народных норм, применение военной 
силы и «имперские амбиции» власти [4; 
7]. Также высказывались прогнозы от-
носительно разрушительного действия 
введенных санкций на экономику стра-
ны: «Россия изолирована, а ее экономика 
разорвана в клочья» [8]. В сложившейся 
непростой ситуации, на наш взгляд, край-
не важным оказывается изучение особен-
ностей восприятия молодежью полити-
ческих лидеров, поскольку это, в свою 
очередь, позволяет прояснить и своеобра-
зие современной политической ситуации.

С этой целью в марте 2014 г. мы про-
вели исследование особенностей воспри-
ятия молодежью политических лидеров, 
которое по своей методике повторяет ряд 
наших предыдущих работ [11; 13; 14; 15], 
также посвященных изучению отноше-
ния молодежи к политическим лидерам. 
Существенным отличием данного иссле-
дования, проведенного в марте 2014 г., от 
вышеупомянутых является ситуация его 
проведения. Если в 1997, 2004 и 2012 гг. 
сбор материала проводился накануне 
выборов Президента РФ (что и обеспе-
чивало активизацию гражданской по-
зиции респондентов), то в 2014 г. опрос 
был проведен практически сразу после 
присоединения Крыма к России, что так-
же вызвало мощную волну общественно-
политической активности.

Mетодика исследования 
и общая характеристика выборки 

испытуемых

В наших предыдущих эксперименталь-
ных работах для выявления содержатель-

ных особенностей восприятия в массовом 
сознании политических лидеров была 
использована процедура многомерного 
шкалирования, основанная на методике 
семантического дифференциала Ч. Осгу-
да [20]. Респондентам предлагался список 
политических лидеров, каждого из кото-
рых необходимо было оценить по ряду се-
мантических признаков (шкал). При этом 
выраженность того или иного качества у 
соответствующего политического лидера 
оценивалась по семибалльной шкале (где 
«1» — отсутствие признака, «7» — макси-
мальная выраженность признака). Для 
оценки политических лидеров в данном 
исследовании были предложены 33 каче-
ства, которые использовались и в наших 
предыдущих работах [11; 13; 14; 15]. Эти 
качества включают в себя следующие ха-
рактеристики: терпимость, честолюбие, 
ограниченность, порочность, открытость, 
прямота, сдержанность, поверхностность, 
эмоциональность, лицемерие, гибкость, 
надежность, корыстность, принципиаль-
ность, невоспитанность, хитрость, остроу-
мие, честность, властность, сила, агрессив-
ность, расчетливость, интеллект, мудрость, 
мужественность, грубость, компетент-
ность, сложность, внешняя привлекатель-
ность, эрудиция, безнравственность, обра-
зованность, профессионализм.

В список для оценивания было вклю-
чено 29 «персонажей». Наряду с совре-
менными российскими политиками (Пу-
тин, Лавров, Жириновский, Матвиенко, 
Медведев, Миронов, Зюганов, Собянин, 
Кадыров, Яровая) были включены пре-
дыдущие руководители нашей страны на 
разных этапах ее становления (Ленин, 
Сталин, Ельцин, Брежнев, Горбачев), 
а также те, кто активно присутствует в 
СМИ (Соловьев, Ходорковский, На-
вальный). Из зарубежных лидеров в спи-
сок были включены Обама, Меркель и те 
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украинские политики, кто активно дей-
ствовал в то время в Украине (Янукович, 
Тимошенко, Яценюк, Ярош, Кличко). 
Как и в предыдущих наших работах, на-
ряду с конкретными политиками испы-
туемым предлагались для оценки и такие 
категории, как «мой идеал», «идеальный 
политический лидер», «антипатичный 
человек» и «Я». Включение этих катего-
рий позволяет оценить степень приня-
тия/непринятия конкретного политика 
молодежью, а также выявить особенно-
сти идентификации испытуемых с поли-
тическим лидером. Кроме того, это дает 
возможность проследить связь образов 
реальных политиков с идеальными пред-
ставлениями, сложившимися в сознании 
испытуемых.

В исследовании приняли участие 
110 старшеклассников — учащиеся X, 
XI классов московской общеобразова-
тельной школы № 315 и московского 
центра образования № 109 (67 мальчи-
ков и 43 девочки), возраст респондентов 
15—18 лет.

Обработка результатов и основные 
направления анализа

Полученные в результате экспери-
мента материалы были сгруппированы 
в средние суммарные матрицы исход-
ных данных, где в столбцах фиксиро-
вались имена политических лидеров и 
социальные категории («мой идеал», 
«настоящий политический лидер», «ан-
типатичный человек» и «Я»); в стро-
ках же — характеристики, по которым 
они оценивались. Общая размерность 
суммарной матрицы 29 (столбцы) × 
33 (строки). Ячейка матрицы (пересече-
ние столбца и строки) определяет сред-
нее балльное значение соответствующей 

характеристики по семибалльной шкале 
для конкретного политического лидера 
или той или иной социальной категории. 
Были составлены две суммарных матри-
цы, одна из которых включала данные по 
подвыборке мальчиков, другая — по под-
выборке девочек. Матрицы исходных 
данных были подвергнуты факторному 
анализу (метод Главных компонент с 
последующим вращением по критерию 
«Varimax» Кайзера). В результате фак-
торного анализа для каждой подвыборки 
было выделено по 4 фактора, описываю-
щих 83,7% общей суммарной дисперсии 
у мальчиков и 80,8% общей суммарной 
дисперсии у девочек.

При обсуждении результатов мы 
остановимся на нескольких моментах: 
1) сопоставим структуры выделенных 
факторов, определяющих особенно-
сти восприятия политических лидеров 
у мальчиков и девочек; 2) рассмотрим 
особенности размещения политических 
лидеров в пространстве факторов; 3) вы-
явим особенности восприятия конкрет-
ных политиков мальчиками.

Содержание факторов, определяющих 
особенности восприятия политических 

лидеров у мальчиков и девочек
В табл. 1 представлены структуры 

выделенных факторов для мальчиков и 
девочек.

Рассмотрим содержательные особен-
ности выделенных факторов у мальчи-
ков и девочек.

Фактор F1 является биполярным и 
наиболее мощным как у мальчиков, так и 
у девочек (соответственно: 27,2% и 34,8% 
общей суммарной дисперсии). В целом, 
по своему содержанию он имеет сходную 
структуру в обеих подвыборках. Так, 
его отрицательный полюс определяют 
шкалы, характеризующие низкие интел-
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Таблица 1
Структуры выделенных факторов для подвыборок мальчиков и девочек 

(курсивом выделены отличающиеся характеристики для фактора F1)

Фактор F1 Фактор F2

Мальчики 27,2 % Девочки 34,8 % Мальчики 23,6% Девочки 31,2 %

хитрость 0,87 прямота 0,86 честность 0,65 сдержан-
ность

0,87

сложность 0,82 сила 0,81 прямота 0,64 терпи-
мость

0,86

расчетли-
вость

0,81 мужествен-
ность

0,79 компетент-
ность

0,60 гибкость 0,77

властность 0,79 властность 0,78 надеж-
ность

0,58 образован-
ность

0,68

профессио-
нализм

0,69 честность 0,77 внешняя 
привлека-
тельность 

0,53 внешняя 
привлека-
тельность

0,63

эрудиция 0,68 профессио-
нализм

0,75 открытость 0,58

мужествен-
ность

0,67 надеж-
ность

0,72

принципи-
альность

0,66 мудрость 0,70 лицемерие -0,88 агрессив-
ность

-0,86

интеллект 0,64 эрудиция 0,70 корыст-
ность

-0,85 грубость -0,84

мудрость 0,62 остроумие 0,68 безнрав-
ственность

-0,67 безнрав-
ственность

-0,82

сила 0,58 интеллект 0,68 порочность -0,64 невоспи-
танность

-0,76

остроумие 0,56 принципи-
альность

0,63 порочность -0,72

образован-
ность
 

0,55 расчетли-
вость

0,62

компе-
тентность

0,61

 

ограничен-
ность

-0,58 лицемерие -0,79

поверхност-
ность

-0,53 корыст-
ность

-0,72

ограничен-
ность

-0,71

поверх-
ностность

-0,69
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лектуальные способности: «ограничен-
ность» и «поверхностность». Положи-
тельный же полюс фактора определяет 
достаточно широкий комплекс характе-
ристик, фиксирующих высокий уровень 
интеллектуального развития: «интел-
лект», «мудрость», «эрудиция», «остро-
умие», «расчетливость». Таким образом, 
данный фактор можно определить через 
оппозицию «высокий/низкий интеллек-
туальный уровень». Это основное фик-
сируемое им противопоставление. Вме-
сте с тем следует добавить, что высокий 
уровень интеллекта связан также и с ря-
дом характеристик, определяющих тен-
денцию к проявлению силовых качеств: 
«сила», «властность», «мужествен-
ность». Это позволяет сделать вывод о 
том, что при восприятии политического 
лидера крайне важными оказываются 
его интеллектуальные качества, кото-
рые и оцениваются именно как силовой 
потенциал (ресурс) личности. Добавим, 
что здесь с интеллектом связываются и 

такие качества, как «образованность», 
«профессионализм» (у мальчиков) и 
«компетентность» (у девочек), что также 
выступает как важный содержательный 
аспект при оценке интеллектуального 
потенциала политического лидера.

Вместе с тем, помимо отмеченного 
сходства в структуре этого фактора, что 
в целом позволяет говорить об инвари-
антности восприятия интеллектуальных 
качеств политика у мальчиков и девочек, 
важно, на наш взгляд, обратить внимание 
и на одно весьма существенное различие. 
Оно связано с тем, что помимо оппози-
ции «высокий/низкий интеллектуаль-
ный уровень» у девочек явно выраже-
на оппозиция «честность/лицемерие». 
Если на положительном полюсе фактора 
сгруппировались такие характеристики, 
как «прямота», «надежность», «чест-
ность», то на отрицательном — «лицеме-
рие», «корыстность». Иными словами, 
у девочек высокий интеллектуальный 
потенциал не только рассматривается 

Фактор F3 Фактор F4

Мальчики 19,7% Девочки 10,4% Мальчики 13,2% Девочки 4,4%

терпимость 0,78 честолю-
бие

0,78 честолю-
бие

0,76 эмоцио-
нальность

0,71

сдержан-
ность

0,72 сложность 0,73 открытость 0,59

хитрость 0,68

агрессив-
ность

-0,92

грубость -0,89

эмоцио-
нальность

-0,78

невоспи-
танность

-0,60
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как личностный силовой ресурс поли-
тика, но и коррелирует с положитель-
ными моральными характеристиками 
(«честность» поведения). Политик же, 
оцениваемый ими как интеллектуально 
«ограниченный» и «поверхностный», 
параллельно воспринимается и как «ли-
цемерный», «корыстный».

Заметим, что подобное отличие в 
оценке интеллектуальных качеств поли-
тика достаточно принципиально отлича-
ет позицию мальчиков от позиции дево-
чек. И здесь обращает на себя внимание 
сопоставление таких характеристик, как 
«прямота» и «хитрость». Если для дево-
чек интеллектуально сильный политик 
одновременно воспринимается и как 
«прямой», то для мальчиков, напротив, 
«сильный» политик — это политик «хи-
трый»; это позволяет сделать вывод о том, 
что интеллект выступает как средство 
проявления силы для борьбы с претен-
дентами на власть. Этот образ политика, 
на наш взгляд, соответствует представле-
ниям Макиавелли, который, говоря о хи-
трости, советует правителю брать пример 
с животных: «…и так, из всех зверей пусть 
государь уподобится двум: льву и лисе. 
Лев боится капканов, а лиса — волков, 
следовательно, надо быть подобным лисе, 
чтобы уметь обойти капканы, и льву, что-
бы отпугнуть волков» [6].

Фактор F2. Этот фактор является 
также достаточно мощным как у маль-
чиков, так и у девочек (соответственно: 
23,6% и 31,2% общей суммарной диспер-
сии). При этом структурно он весьма су-
щественно у них отличается. Пожалуй, 
единственным структурным сходством 
является фиксируемая оппозиция: 
«внешняя привлекательность/безнрав-
ственность, порочность». Само это про-
тивопоставление, на наш взгляд, весьма 
показательно и может свидетельствовать 

о возрастных, чисто подростковых осо-
бенностях восприятия политического 
лидера (шире — и других людей). Это 
возраст, когда восприятие человека как 
внешне привлекательного не предпо-
лагает, что за внешностью может стоять 
«безнравственность» и «порочность». 
Подросток не склонен верить тезису 
«внешность обманчива».

На этом структурное сходство фак-
тора F2 у девочек и мальчиков закан-
чивается. Действительно, у мальчиков 
основной содержательной оппозицией дан-
ного фактора выступает противопоставле-
ние позитивных моральнo-нравственных 
характеристик («честности», «прямоты», 
«надежности») отрицательным («лицеме-
рию», «корыстности»). Заметим, что здесь 
мы сталкиваемся с весьма своеобразной 
особенностью восприятия моральных ка-
честв политического лидера у мальчиков 
и девочек. Так, у девочек, как мы отмети-
ли выше, обсуждаемая нами моральная 
оппозиция явно коррелирует с оценкой 
интеллектуального потенциала: высокому 
интеллекту соответствуют позитивные мо-
ральные характеристики, а низкому — не-
гативные (см. обсуждение фактора F1 у де-
вочек). У мальчиков же оценка моральных 
качеств политического лидера явно выде-
ляется в самостоятельный фактор (фактор 
F2), что позволяет говорить об особом со-
держательном векторе оценки ими поли-
тического лидера через оппозицию «нрав-
ственность/безнравственность».

У девочек содержание фактора F2 
принципиально иное. Личностные ха-
рактеристики, сгруппированные на его 
положительном («сдержанность», «тер-
пимость», «гибкость», «открытость») и 
отрицательном («агрессивность», «гру-
бость») полюсах позволяют сделать вы-
вод о том, что данный фактор задает век-
тор восприятия политического лидера 
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относительно обобщенной модальности 
«толерантность/интолерантность». При 
этом добавим, что именно интолерант-
ные проявления связываются с негатив-
ной морально-нравственной оценкой 
(«безнравственность», «порочность»). 
Таким образом, сопоставительный ана-
лиз своеобразия структуры фактора F2 
у мальчиков и девочек позволяет сде-
лать важный, на наш взгляд, вывод. Он 
заключается в том, что для мальчиков 
морально-нравственная модальность 
«честность/бесчестие» определяет само-
стоятельный вектор восприятия поли-
тического лидера. У девочек же мораль-
но-нравственный аспект восприятия 
политического лидера тесно коррелиру-
ет с оценками как его интеллектуального 
потенциала (фактор F1), так и интоле-
рантных проявлений (фактор F2).

Оставшиеся факторы F3 и F4 весьма 
просты по своей структуре и легко интер-
претируемы. Так, фактор F3 у мальчиков 
(19,7% общей суммарной дисперсии), объ-
единивший на своем положительном по-
люсе такие качества, как «терпимость» и 
«сдержанность», а на отрицательном — 
«агрессивность» и «грубость», можно одно-
значно определить через оппозицию «то-
лерантность/интолерантность». При этом 
здесь важно обратить внимание на одно 
существенное обстоятельство, которое ка-
сается оценки интолерантных проявлений. 
Действительно, если у девочек мы отмеча-
ли явную связь полюса интолерантности 
с негативными моральными характери-
стиками («безнравственность», «пороч-
ность»), то у мальчиков интолерантные 
проявления не коррелируют с негативной 
моральной оценкой. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что у мальчиков оценка 
толерантных/интолерантных проявлений 
у политического лидера не предполагает 
морально-нравственной оценки.

Выделенный у девочек фактор F3 
(10,4% общей суммарной дисперсии) 
показывает, что «честолюбие» являет-
ся важным параметром при восприятии 
ими политических лидеров. Эта же ха-
рактеристика важна и для мальчиков (см. 
фактор F4 - 13,2%). Само по себе выделе-
ние «честолюбия» как важной личност-
ной характеристики свидетельствует о 
своеобразии восприятия политического 
лидера: выход на политическую арену 
предполагает наличие честолюбивых 
устремлений. При этом, если мальчики 
склонны оценивать «честолюбие» как 
позитивное качество, связывая его с «от-
крытостью», то девочки склонны скорее 
приписывать ему негативные коннота-
ции («хитрость»). И в этом отношении 
девочки близки к позиции Бальзака, ко-
торый полагал, что «…там, где замешано 
честолюбие, нет места чистосердечию». 
И наконец, в отличие от мальчиков, де-
вочки выделяют как самостоятельный 
фактор при оценке политических лиде-
ров такую модальность, как «эмоцио-
нальность» — фактор F4 (4,4%).

Таким образом, результаты фак-
торного анализа показывают, что при 
восприятии политических лидеров со-
временными старшеклассниками мож-
но выделить ряд обобщенных содержа-
тельных модальностей.. При этом важно 
подчеркнуть, что в целом (с известными 
оговорками) структура восприятия по-
литика у мальчиков и девочек носит 
схожий характер по трем из четырех 
выделенных факторов: интеллекту-
альная сила/слабость; толерантность/
интолерантность; честолюбие. В тоже 
время весьма важны и содержательные 
гендерные различия. Так, если у мальчи-
ков специальной модальностью оценки 
политического лидера выступает нрав-
ственно-этическая оппозиция «чест-
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ность/лицемерие», то у девочек мораль-
но-нравственные оценки «разлиты» и 
включены в другие факторы («интел-
лект», «интолерантность», «честолю-
бие»). Вместе с тем важно и то, что у де-
вочек политический лидер оценивается 
относительно такой характеристики, как 
«эмоциональность», которая у мальчи-
ков специально не выделяется.

Позиционирование политических 
лидеров относительно силовых 

характеристик
Особый интерес представляет анализ 

размещения политических лидеров в про-

странстве выделенных факторов. В силу 
того, что современная политическая ситуа-
ция характеризуется обострением как меж-
дународных, так и внутриполитических 
противоречий, то, на наш взгляд, важно 
рассмотреть оценку в массовом сознании 
политических лидеров относительно имен-
но тех параметров, которые предполагают 
силовые способы разрешения конфликт-
ных ситуаций. В качестве примера на рис. 
2 приведено размещение политических 
лидеров в пространстве двух силовых фак-
торов F1 «высокий интеллект, мужествен-
ность, сила/ограниченность» и F3 «толе-
рантность/интолерантность» у мальчиков.

Рис. 2. Размещение политических лидеров в пространстве факторов F 
 (высокий интеллект, мужественность, сила/ограниченность) и F3 (толерантность/ 

интолерантность) у мальчиков (для упрощения рисунка на нем не показаны позиции 
Матвиенко, Яровой, Собянина, Лаврова и Соловьева).
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Обращаясь к рисунку, отметим, что 
квадрант I определяет сочетание склон-
ности к проявлению как «толерантных» 
установок («терпимость», «сдержан-
ность»), так и «интеллектуальной силы» 
(«мудрость», «интеллект», «эрудиция», 
«сложность», «расчетливость», «хи-
трость», «остроумие», «властность», 
«сила», «принципиальность»). Как мы 
видим, это сочетание явно оценивается 
подростками как позитивное, поскольку 
в квадранте I разместились «идеальный 
лидер» и «мой идеал». Среди политиков, 
по мнению старшеклассников, обладают 
сочетанием этих качеств Путин, Мер-
кель и Обама.

Противоположным по своему со-
держанию является квадрант III, харак-
теризующийся, с одной стороны, «ин-
толеранстностью» («агрессивность», 
«грубость», «эмоциональность»), а с 
другой - «ограниченностью» («поверх-
ностность», «ограниченность»). Этот 
квадрант выражает негативное отноше-
ние подростка, поскольку в нем разме-
стился такой социальный стереотип, как 
«антипатичный человек». Среди поли-
тических лидеров, обладающих по мне-
нию подростков сочетанием этих харак-
теристик, выделяются Кадыров, Кличко 
и Ярош. Заметим, что все они по своими 
личностным характеристикам склонны 
к разрешению конфликтов силовым, 
либо военным путем. Показательно, что 
среди российских политиков здесь пред-
ставлен лишь Кадыров. Важно и то, что 
лидеры Майдана (Ярош и Кличко) явно 
противопоставляются в восприятии 
мальчиков-подростков официальным 
политикам государств, занимающих ак-
тивную позицию в решении кризисной 
ситуации в Украине.

Помимо этого особый интерес пред-
ставляет достаточно большая группа 

политиков, разместившихся в квадран-
те IV: здесь бывшие лидеры советского 
государства (Брежнев, Горбачев), пре-
мьер-министр Медведев, лидеры, пред-
ставленные в государственной думе 
(Миронов, Зюганов), а также лидеры 
Украины (Янукович и Яценюк). По мне-
нию подростков, эти политики толерант-
ны, но в тоже время не обладают тем ин-
теллектуально-силовым потенциалом, 
который характерен для политиков, раз-
местившихся в квадранте I.

И, наконец, в квадранте II размести-
лись такие политики, как Сталин, Жири-
новский, Тимошенко, Ельцин, которые 
обладают как выраженными интоле-
рантными установками, так и интеллек-
туальными качествами, важными для 
эффективного политика. К сказанному 
можно добавить, что российские поли-
тики-оппозиционеры (Навальный, Хо-
дорковский) в восприятии подростков 
не оцениваются как политики с доста-
точно выраженными качествами относи-
тельно факторов F1 и F3. Их координаты 
близки к нулевым значениям. Это может 
свидетельствовать о том, что с ними под-
ростки просто мало знакомы.

В целом, приведенные на рис. 2 дан-
ные показываю, что в современном поли-
тическом пространстве тем политикам, 
кто близок к идеальным представлени-
ям подростков о политическом лидере 
(в частности президенту РФ Путину), 
ими противопоставляются три личност-
ных типа лидера: толерантный, но явно 
уступающий по своим интеллектуаль-
ным способностям; интолерантный с 
ограниченными интеллектуальными 
способностями; интолерантный с доста-
точно выраженными интеллектуальны-
ми способностями.

Важно также обратить внимание на 
то, что современные мальчики-старше-
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классники склонны фиксировать на-
личие у себя достаточно выраженных 
интолерантных установок (позиция «Я» 
на рис 2). Это позволяет сделать вывод 
о том, что реально им оказываются го-
раздо ближе те политики, которые раз-
местились в квадрантах II и III, а не те, 
кто соответствует их представлениям об 
«идеальном политике» (квадрант I).

Представления современного 
подростка о личности руководителя 
нашей страны: исторический аспект

Полученные в ходе исследования 
данные позволяют охарактеризовать 
профиль каждого политического лидера 
по всем четырем выделенным факторам: 
F1 «интеллект, мужественность, сила/
ограниченность», F2 «нравственность/
безнравственность», F3 «толерантность/

интолерантность» и F4 «честолюбие». 
При этом специальный интерес пред-
ставляет сравнительный анализ вос-
приятия личностных особенностей тех 
политиков, кто являлся руководителями 
нашей страны на разных исторических 
этапах. Эти данные в сравнение с профи-
лем «идеального лидера» и с профилем 
самооценки («Я») мальчика-подростка 
приведены на рис. 3.

Приведенные данные показывают, 
что по всем четырем факторам идеаль-
ный лидер имеет выраженные положи-
тельные значения. Подобного сочетания 
мы не встречаем ни у одного из тех по-
литиков, кто руководил нашей страной. 
Более того практически все они заметно 
отличаются друг от друга как по обще-
му рисунку личностного профиля, так 
и по степени акцентуации тех или иных 

Рис. 3. Оценка выраженности личностных характеристик политических лидеров 
мальчиками-подростками (значения по осям факторов F1 «интеллект, мужественность, сила/ 

ограниченность», F2 «нравственность/безнравственность», F3 «толерантность/ 
интолерантность», F4 «честолюбие»)
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личностных характеристик. Если в этой 
связи предположить, что оценка лично-
сти руководителя в массовом сознании в 
определенной степени отражает и общее 
восприятие политической атмосферы 
в стране, то можно сделать вывод, что 
восприятие сегодняшним подростком 
сталинской эпохи существенно отли-
чается, например, от брежневского пе-
риода. При этом здесь явное различие 
касается аспектов, фиксируемых фак-
торами F1 и F3. Так, если сталинскому 
периоду соответствовали «интеллект, 
мужественность, сила» и вместе с тем 
«интолерантность», то брежневская ат-
мосфера характеризуется «интеллекту-
альной ограниченностью» и «толеран-
стностью». По сути дела, это именно 
та оппозиция, которую мы обсуждали 
выше, сопоставляя квадранты II и IV 
при обсуждении рис. 2.

В связи с усиливающимися сегодня 
тенденциями по реабилитации Сталина 
особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет сопоставление его личност-
ного профиля с восприятием действу-
ющего президента Путина. На рисунке 
видно, что сходство между Сталиным и 
Путиным касается лишь одной харак-
теристики — «интеллектуальной силы» 
(F1). По остальным же параметрам 
они явно противоположны. Так, если 
для Сталина характерна выраженная 
«интолерантность», то Путин воспри-
нимается подростками как «толерант-
ный» лидер. В то же время, в отличие от 
Сталина, по мнению подростков, он че-
столюбив (F2) и обладает комплексом 
качеств, которые определяются отри-
цательным полюсом фактора F2 («без-
нравственность»).

Весьма показательно, что крайне 
близок, по мнению подростков, к Пу-
тину предыдущий президент РФ Мед-

ведев. Здесь наблюдаются совпадение 
тенденций в оценках по факторам F2, 
F3, и F4. Принципиальное же различие 
между ними касается фактора F1 «ин-
теллект, мужественность, сила/ограни-
ченность».

Завершая анализ, следует, на наш 
взгляд, отметить ряд достаточно инте-
ресных тенденций, которые определя-
ют историческую динамику социаль-
но-психологических оценок лидеров 
страны современными подростками. 
Так, например, по сравнению со ста-
линским периодом последовательно 
снижается позитивная оценка нрав-
ственных качеств (см. динамику вы-
раженности фактора F2 у Сталина, 
Брежнева, Горбачева, Медведева, Пу-
тина). По сути дела, это характеризует 
и своеобразие в восприятии перехода 
от СССР к современной России, от об-
щества, декларирующего социальную 
справедливость, к обществу, в основе 
которого лежат рыночные отношения. 
Также обращают на себя внимание и 
своеобразные временные «волны» из-
менения оценок исторических лиде-
ров по параметрам «интеллектуальная 
сила/ограниченность» (F1) и «инто-
лерантность/толерантность» (F3). По-
добные результаты свидетельствуют 
о принципиальной важности гумани-
тарных курсов (история, обществозна-
ние, литература) в современной школе. 
Роль личности (политического лидера) 
в истории действительно играет важ-
ную роль в формировании сознания 
подрастающего поколения.

Выше мы рассмотрели особенности 
размещения политических лидеров в 
пространстве выделенных факторов в 
подвыборке мальчиков. Приведем выбо-
рочные данные относительно подвыбор-
ки девочек (табл. 2).
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Из табл. 2 видно, что самооценка лич-
ностных особенностей у девочек имеет 
сходный характер со значениями их идеа-
ла («мой идеал»). Вместе с тем, выражено 
явное различие между категориями «мой 
идеал» и «идеальный лидер» по факто-
ру F4 («эмоциональность»): идеальный 
лидер оценивается как сдержанный, кон-
тролирующий свои эмоциональные про-
явления. В этом отношении характерно, 
что максимально приближенным к иде-
альному лидеру оказывается В. Путин. 
В отличие от него И. Сталин восприни-
мается сегодняшними девочками-под-
ростками как политический лидер с явно 
выраженной интолерантностью (об этом 
свидетельствуют высокие весовые нагруз-
ки по фактору F2 таких характеристик, как 
«агрессивность», «грубость», «безнрав-
ственность», «невоспитанность», «пороч-
ность»). И, наконец, Б. Ельцин, отличается 
от категории «идеальный лидер» и оце-
нок Путина и Сталина отрицательными 
значениями по фактору F1 («ограничен-
ность, поверхностность»). В восприятии 
девочек он не оценивается как «сильный», 

«прямой» и «умный» политик (положи-
тельный полюс фактора F1). Отличается 
Ельцин и отрицательными значениями по 
фактору F3, т. е. он не воспринимается как 
«честолюбивый», «сложный», «хитрый». 
В то же время, в отличие от «идеального 
лидера», Путина и Сталина, Ельцин ха-
рактеризуется как эмоционально откры-
тая личность, жестко не регулирующая 
свои эмоциональные проявления (фактор 
F4). Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что вытеснение первого президента 
России как успешного политического ли-
дера из сознания современных девочек-
подростков является тотальным и идет 
по трем линиям, фиксирующим его несо-
ответствие образу идеального политика: 
отрицательные интеллектуальные харак-
теристики, отсутствие дипломатичности, 
низкий эмоциональный контроль.

Выводы

Завершая статью, выделим три ос-
новных момента, которые касаются осо-

Таблица 2
Значения оценок «я», «мой идеал», «идеальный лидер», Путин, Сталин 

и Ельцин по осям выделенных факторов в подвыборке девочек 
(F1 «сила, прямота, интеллект/лицемерие, ограниченность», F2 «толерантность/ 

интолерантность, безнравственность», F3 «честолюбие, сложность, хитрость», 
F4 «эмоциональность»)

Категория F1 F2 F3 F4

Я 0,48 0,78 0,77 2,09

Мой идеал 1,75 1,11 0,49 1,32

Идеальный лидер 1,87 1,71 1,28 -1,18

Путин 0,81 0,87 1,21 -0,23

Сталин 2,01 -1,67 1,75 -1,44

Ельцин -0,65 0,19 -0,46 0,39
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бенностей отношения старшеклассников 
к политическим лидерам.

1. Результаты факторного анализа 
показывают, что структура отношения 
к политическим лидерам в старшем под-
ростковом возрасте у девочек и мальчи-
ков имеет сходный характер и строится 
относительно следующих трех обобщен-
ных семантических показателей: «ин-
теллект, сила», «толерантность», «често-
любие». При этом явно проявляются и 
гендерные различия. Так, если мальчики 
выделяют в качестве особого фактора 
параметр морально-нравственной оцен-
ки политического лидера, то у девочек 
морально-нравственные аспекты специ-
ально не дифференцируются, а включе-
ны в структуру обобщенных факторов 
(«интеллектуальной силы», «толерант-
ности», «честолюбия»). Важным резуль-
татом является и то, что, в отличие от 
мальчиков, девочки явно выделяют при 
оценке политического лидера такой по-
казатель, как «эмоциональность».

2. Используемая методика позволяет 
построить распределение политических 
лидеров в пространстве выделенных 
факторов и выявить как сходства, так и 
различия между конкретными полити-
ками. Включение в процедуру экспери-
мента в качестве объектов многомерной 
семантической оценки политических ли-
деров таких категорий, как «идеальный 
политик», «мой идеал», «антипатичный 

человек» и «Я» позволяет оценить по-
зитивное/негативное отношение под-
ростка к конкретным политикам, а также 
рассмотреть тенденции его самоиденти-
фикации в пространстве «политических 
персонажей».

3. Сопоставление полученных в экс-
перименте оценочных личностных про-
филей политических лидеров, руково-
дивших СССР и современной Россией, 
позволяет охарактеризовать не только 
представления сегодняшних российских 
старшеклассников о личностных осо-
бенностях руководителей, но и оценить 
тенденции, характеризующие своеобра-
зие понимания подростками психоло-
гической ситуации в стране на том или 
ином историческом этапе ее развития. 
Полученные материалы показывают яв-
ную тенденцию снижения значимости 
позитивных характеристик, касающихся 
морально-нравственных качеств лиде-
ра, что, в свою очередь, свидетельствует 
о негативной оценке старшеклассни-
ками перехода от социалистического 
общества, декларировавшего принципы 
социальной справедливости, к соци-
ально-психологической ситуации в со-
временной России.

4. Выявлены тенденции переоценки 
личностных качеств политика, которые 
определяют вытеснение его как успешного 
руководителя страны из структуры поли-
тических оценок современного подростка.
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The paper presents results of an empirical study on the features of perception 
of political leaders in modern high school students. The data was collected in the 
beginning of 2014, when the political situation in Russia was unstable, mostly due 
to the effects of the events in Ukraine. The study involved 110 students of 10—
11 grades of Moscow schools (67 boys, 43 girls) aged from 15 to 18. A method 
of semantic differential was used: the subjects were asked to assess 29 political 
leaders, Russian as well as foreign, plus such categories as ‘myself’, ‘my ideal’, ‘ideal 
political leader’ and ‘antipathetic person’ according to 33 semantic characteristics 
(scales). As it is shown, the structure of the attitude to political leaders in late 
adolescents is built around three generalized semantic indicators: ‘intelligence, 
power’, ‘tolerance’ and ‘ambition’. The way that the adolescent subjects perceive 
political leaders of the Soviet Union and modern Russia suggests that there is an 
obvious decrease in the significance of positive characteristics related the moral 
qualities of the leader.
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За последние несколько лет в иссле-
довании модели психического (theory of 
mind), способности понимать психические 

состояния в разных областях изучения все 
больший интерес привлекает пожилой 
и старческий возраст. Так, в социальных 

Специфика социального познания в пожилом 
и старческом возрасте
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В статье представлены результаты исследований центрального компо-
нента социального познания — модели психического в пожилом и старческом 
возрасте. Показано, что в пожилом (55–74 года) и старческом (75–90 лет) 
возрасте при нормальном старении происходят качественные изменения в аф-
фективном (понимание, дифференциация эмоций) и когнитивном (понимание 
иронии и обмана) компонентах модели психического. Описано, что в позднем 
возрасте могут наблюдаться разные формы дефицита психического. К позд-
нему возрасту снижается способность распознавать эмоции по лицам людей. 
Труднее распознаются негативные эмоции (печаль, страх, злость), нежели ней-
тральные и положительные (радость). Показано, что в пожилом и старческом 
возрасте наблюдаются особенности в прагматической интерпретации собы-
тий, понимании обмана и иронии.

Ключевые слова: социальное познание, модель психического, дефицит моде-
ли психического, понимание эмоций, понимание иронии, понимание обмана, по-
жилой возраст, старческий возраст.
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нейронауках (social neuroscience) уде-
ляется большое внимание нейронным и 
церебральным механизмам способности 
пожилого человека понимать психиче-
ские состояния другого человека, а так-
же делать вывод о его мыслях, планах и 
предположениях (модель психического, 
mindreading, mentalization).

Проводятся исследования модели 
психического при патологическом ста-
рении, в основе которой лежат церебро-
васкулярные [12; 29] и нейродегенера-
тивные расстройства [7]. Например, у 
пожилых людей с различным профилем 
деменции: лобного типа [15], семантиче-
ская деменция [10], болезнь Альцгейме-
ра [15], а также болезнь Паркинсона [11].

Есть исследования модели психиче-
ского при нормальном старении, когда 
происходит закономерное ухудшение 
состояния двигательных, когнитивных 
функций, снижение мобилизационных 
возможностей организма [4; 15; 21; 24]. 
Появляются исследования эффектив-
ности тренингов по развитию навыков 
понимания психических состояний че-
ловека в позднем возрасте [21].

Усиление интереса к модели психи-
ческого при старении связано с тем, что 
геронтологи, основываясь на данных о 
росте сердечно-сосудистых, нейродеге-
неративных заболеваний, а также рас-
стройств депрессивно-тревожного спек-
тра, уделяют внимание эмоциональному 
благополучию (emotional well-being) и 
удовлетворенности старости (aging 
satisfaction) в поздних возрастах (с 55 до 
90 лет). Эмоциональное благополучие 
в позднем возрасте зависит от сомати-
ческого и психического здоровья, соци-
ального взаимодействия и силы микро-
социальной поддержки [16]. Существует 
динамическая связь между процессом 
старения, социальным взаимодействи-

ем и качеством жизни [31]. У пожилых 
людей может наблюдаться рост труд-
ностей в социальном взаимодействии с 
другими людьми (в понимании различ-
ных психических состояний, мотивации, 
потребностей других людей). Рассогла-
сование собственных представлений 
и представлений других людей может 
приводить к недопониманию, развитию 
конфликтов и нарушению социально-
го взаимодействия, что способствует 
увеличению психосоциальных проблем 
в позднем возрасте. Эти трудности мо-
гут приводить к снижению социальной 
активности, дистанцированию от кру-
га значимых людей, усиливая чувство 
одиночества, невостребованности, чем 
способствуют развитию соматических 
и аффективных расстройств (например, 
депрессии позднего возраста) с последу-
ющим ухудшением состояния здоровья 
вплоть до инвалидизации [23].

Изменения в модели психического на-
чинают наблюдаться с 50—60 лет и про-
должаются в течение всего пожилого 
возраста [30]. Механизмы, лежащие в 
структуре изменения компонентов моде-
ли психического (ТоМ — Theory of Mind) 
в пожилом возрасте, противоречивы и 
недостаточно изучены. Проводятся ис-
следования влияния когнитивного дефи-
цита, наличия соматических заболеваний 
(например, гипертензии, сахарного диа-
бета, перенесенного инсульта), гендер-
ных особенностей, уровня образования, 
уровня социально-экономического ста-
туса, наличия психических расстройств 
(например, депрессии) на функциониро-
вание ТоМ в пожилом и старческом воз-
расте [15]. Отсутствуют исследования о 
связи эмоционально-личностных, харак-
терологических особенностей с понима-
нием психических состояний другого че-
ловека в позднем возрасте.
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Исследования ToM в пожилом воз-
расте демонстрируют противоречивые 
результаты. С одной стороны, исследо-
вания показывают возрастное улучше-
ние понимания человеком психического 
состояния другого [3], но вместе с тем 
отмечается наличие дефицита компо-
нентов модели психического в пожилом и 
старческом возрасте [26].

А. Абу-Акель [1] выделяет следующие 
типы дефицита модели психического:

• отсутствие понимания психическо-
го состояния другого человека, предска-
зание поведения на основе фактического 
состояния, а не репрезентаций;

• понимание психического состоя-
ния другого, но с аномальными атрибу-
циями и распознаванием ментальных 
состояний;

• понимание психического состоя-
ния другого человека, но нарушение по-
нимания собственного состояния.

До конца не ясно, зависит ли возраст-
ное снижение модели психического от 
общих возрастных, когнитивных изме-
нений или от конкретных психических 
функций, например, от исполнительных 
функций, слухоречевой и рабочей памя-
ти, а также от скорости обработки инфор-
мации. Однако исследования показыва-
ют, что изменения в других когнитивных 
процессах не в полной мере объясняют 
возрастные изменения в ТоМ. Например, 
Д.М. Бернстейн (D.M. Bernstein) показал, 
что возрастные различия в функциони-
ровании ТоМ остаются даже после учета 
изменений в исполнительных функциях, 
вербальной памяти, скорости обработки 
информации и вербальных функциях [2]. 
Наблюдаются определенные тенденции 
понимания функционирования ТоМ при 
нормальном старении.

Так, одни исследователи считают, 
что ТоМ строго детерминирована функ-

ционированием когнитивных процес-
сов и морфофункциональных структур, 
и их изменение влияет на социальное 
функционирование [12; 27]. Когда чело-
век стареет, ему становится все труднее 
дифференцировать психическое состоя-
ние другого и видеть вещи с иной точки 
зрения. В связи с этим отмечается нали-
чие социально-когнитивного дефицита 
(Social-Cognitive Deficits) в пожилом и 
старческом возрасте [25].

Другие исследователи показали, что 
снижение когнитивных функций не яв-
ляется достаточным условием для дефи-
цита ТоМ [12]. ТоМ связана с широким 
кругом познавательных способностей на 
протяжении всей жизни. В пожилом воз-
расте формируется экономичная, кристал-
лизованная форма интеллекта, которая 
позволяет лучше понимать психическое 
состояние других людей. Следует учиты-
вать специфику общения в позднем воз-
расте, а также наличие защитного когни-
тивного резерва. Активный образ жизни, 
опыт, образование, социальная поддержка 
могут влиять на функционирование моз-
га с помощью нейро- и ангиогенеза, т. е. 
содействовать нейронной пластичности. 
При оценке влияния возраста на ТоМ сто-
ит учитывать активность и конкретные 
аспекты предлагаемых диагностических 
задач ТоМ, чтобы точнее понять влияние 
нормального старения на социальное по-
знание. Таким образом, хотя возрастные 
изменения и другие когнитивные способ-
ности, по-видимому, связаны со сниже-
нием ToM, однако важно учитывать, что 
способность к пониманию психического 
состояния другого относится к когнитив-
но сложной способности в пожилом воз-
расте [6]. Несмотря на то, что проводилось 
множество исследований когнитивных и 
социальных предикторов модели психи-
ческого в пожилом и старческом возрасте, 
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необходимо более детальное и широкое 
изучение аффективного и когнитивного 
компонентов, внедрение новых методик 
исследования при изучении понимания 
психических состояний других людей в 
позднем возрасте. В связи с этим целью ис-
следования является анализ влияния воз-
раста, наличия и степени когнитивного 
дефицита, депрессии на точность оценки 
психических состояний в аффективной 
(распознавание, дифференциация эмо-
ций) и когнитивной (понимание иронии, 
обмана) составляющей модели психиче-
ского в пожилом и старческом возрасте. 
В исследовании проверялась гипотеза о 
том, что возраст, когнитивный и эмоци-
ональный статус могут служить преди-
кторами эффективности аффективного и 
когнитивного компонентов модели психи-
ческого в позднем возрасте.

Участники и методы исследования

В исследовании приняли участие 
193 респондента пожилого (55—74 года; 
средний возраст 64,5 лет) и старческого 
(75—90 лет; средний возраст 79,9 лет) 
возраста, которые обследовались в Го-
сударственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Консультативно-диа-

гностический центр № 2 Департамента 
здравоохранения г. Москвы». Большую 
часть респондентов составили женщины 
(90%), 40% респондентов имели высшее 
образование, 52% были замужем/жена-
ты. Работали 44% респондентов. Были 
сформированы три группы респонден-
тов: 55—60 лет (40 человек); 61—74 года 
(117 человек) и 75—90 лет (36 человек). 
Все участники были обследованы на 
наличие и степень когнитивного дефи-
цита с помощью краткой шкалы оцен-
ки когнитивных функций (Mini Mental 
State Examination, сокр. MMSE). При 
этом были обнаружены существенные 
различия между группами, однако эти 
различия показывали отсутствие когни-
тивных нарушений . Наличие и степень 
депрессии у респондентов оценивалась с 
помощью гериатрической шкалы депрес-
сии (Geriatric Depression Scale–30, сокр. 
GDS-30). Были отмечены существенные 
различия между группами респонден-
тов, однако они лежали в границах уме-
ренной степени субдепрессии. Среднее 
значение — 12,4 балла (табл. 1).

Критериями исключения респонден-
тов из исследования являлись:

• выраженность когнитивного дефи-
цита < 28 баллов по краткой шкале оцен-
ки психического статуса (MMSE);

Примечание: р — уровень значимости.

Параметры оценки
55—60/ 
61—74

р
55—60/ 
75—90

р
61—74/ 
75—90

р

Шкала оценки психиче-
ского статуса (MMSE)

29,8/29,1 0,419 29,8/28,6 0,652 29,1/28,6 0,632

Гериатрическая шкала 
депрессии (GDS-30)

10,2/13,3 0,011 10,2/13,8 0,014 13,3/13,8 0,617

Таблица 1
Степень когнитивного дефицита, депрессии и значимость различий 

у респондентов пожилого и старческого возраста (по группам)
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• выраженность депрессии с оцен-
кой >20 баллов по Гериатрической шка-
ле депрессии (GDS-30);

• серьезные нарушения слуха (туго-
ухость) и зрения (катаракта, возрастная 
макулярная дегенерация);

• нейродегенеративные заболевания 
(болезнь Альцгеймера, Пика, Паркинсо-
на и др.);

• неврологические заболевания (мета-
болические, токсические или лекарствен-
ные энцефалопатии, инсульт, эпилепсия, 
инфекционные заболевания, демиелини-
зирующие заболевания ЦНС и др.);

• эндогенные психические расстрой-
ства (инволюционные бредовые психо-

зы, шизофрения, эндогенные депрес-
сии и др.).

Социально-демографические и кли-
нические характеристики респондентов 
пожилого и старческого возраста показа-
ны в табл. 2.

Методики исследования. Для оценки 
аффективного компонента модели пси-
хического использовались субтесты из 
Пенсильванской компьютеризирован-
ной стандартизированной нейропсихо-
логической батареи (Penn Computerized 
Neurocognitive Battery, сокр. СNB). Дан-
ная батарея направлена на оценку степе-
ни когнитивного дефицита у пациентов 
с шизофренией [13]. Батарея состоит из 

Характеристики

Группы

Пожилой возраст Старческий возраст

55—60 лет 61—74 лет 75—90 лет

Всего респондентов 40 человек 117 человек 36 человек

Возраст (M±SD) 57,7±2 66,8±4 79,7±3,62

Пол :
мужчины,
женщины

10 
90 

10
90

8 
92

Образование:
средне,
неполное высшее,
высшее

0
52
48

0
58
42

0
66
34

Семейный статус:
замужем/женат,
не замужем

57
43

51
49

50
50

Рабочий статус:
работают,
не работают

75
25

37
63

22
78

Таблица 2
Социально-демографические и клинические характеристики респондентов 

пожилого и старческого возраста (в %)
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нейропсихологических субтестов (оценка 
внимания, рабочей памяти, слухо-речевой 
памяти, пространственной памяти, речи) 
и субтестов оценки социального познания 
(память на лица, градиент эмоций, распоз-
навание, дифференциация эмоций). Для 
оценки способности распознавать эмоции 
в зависимости от их экспрессий исполь-
зовался разработанный Кристиной Кох-
лер (C.G. Kohler) Пенсильванский тест 
распознавания эмоций (Penn Emotion 
Recognition Test). В субтесте на распоз-
навание эмоций [20] использовались 30—
40 цветных фото лиц мужчин и женщин, 
принадлежащих к разным возрастным 
группам и национальностям (рис. 1).

В тесте лица людей выражают опреде-
ленные эмоции: радость (happy), печаль 
(sad), злость (angry), страх (fear) или не 
выражают эмоций вовсе (no emotion). 
Всоответствии с предъявляемыми эмо-
циями различают лица с высокой и низ-
кой интенсивностью экспрессии (рис. 2).

Процедура исследования. Обследова-
ние проводится индивидуально. Респон-
дента просили посмотреть внимательно 
на предъявленные лица и определить их 
эмоциональное состояние, выбрав один 
из предложенных вариантов. В рамках 
исследования использовался бумаж-
ный цветной вариант, каждая эмоция 
была распечатана на формате А4 — всего 
30 лиц людей. Эмоции радости выража-
ли 4, печаль — 7, злость — 9, страх — 5 
и без эмоций — 5 лиц. Согласно ключу, 
верному выбору эмоций присваивался 
1 балл, не верному — 0 баллов, что по-
зволяло выявить степень распознавания 
эмоций. Подсчитывалась сумма баллов 
по 30 стимульным материалам. Макси-
мальный балл — 30.

Для оценки дифференциации эмоций ис-
пользовался Пенсильванский тест оцен-
ки способности дифференциации эмоций 
(Penn Measured Emotion Differentiation 
Task), также разработанный Кристиной 

Рис. 1. Пример стимульного материала Пенсильванского теста распознавания 
экспрессии (C.G. Kohler)
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Кохлер. Субтест состоит из 28 черно-белых 
фотографий лиц мужчин и женщин, при-
надлежащих к разным возрастным группам 
и национальностям. Лица людей выражают 
эмоции радости (счастья) или печали (гру-
сти), что показано на рис. 2.

Процедура исследования В распеча-
танном виде на формате А4 респонденту 
предъявляется два одинаковых лица (рис. 
2). Всего с эмоциями радости — 14 лиц, 
печали — 14 лиц. От респондента требо-
валось посмотреть на лица людей очень 
внимательно и определить то выражение 
лица (левое, правое или оба лица), кото-
рое в большей степени отражает эмоцию 
(радость или печаль). Cогласно ключу, 
верному выбору выражения лица при-
сваивался 1 балл, не верному — 0 баллов, 
что позволяло выявить степень распоз-
навания эмоций. Подсчитывалась сумма 
баллов по 28-стимульным материалам. 
Максимальный балл — 28.

Для оценки когнитивного компонен-
та модели психического использовался 
тест на оценку способности прагма-
тической интерпретации событий 
(The Pragmatic Interpretation Short 
Stories) разработанный Еленой Виннер 
[32]. Целью данного теста является оцен-
ка понимания иронии и обмана. Полный 
тест включает в себя 16—22 нарратива 
(коротких рассказов), общий объем ко-
торых не более 250 слов. В них описы-
ваются ситуации, когда герой-свидетель 
наблюдает проступок героя-нарушите-
ля. Все истории разделялись на два типа.

• История обмана, в которой герой-
нарушитель не понимает, что он был 
замечен героем-свидетелем. Ситуация 
несправедливости возникает, когда на-
рушитель обманывает свидетеля, пыта-
ясь скрыть свой проступок.

• История иронии, в которой герой-
нарушитель понимает, что он был заме-

Рис. 2. Пример стимульного материала Пенсильванского теста дифференциации 
эмоции (C.G. Kohler)
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чен, и на вопрос героя-свидетеля отвеча-
ет иронической репликой, чтобы скрыть 
свой поступок.

Нами сделаны перевод и адаптация 
на русский язык теста оценки способ-
ности прагматической интерпретации 
событий. Сначала проводилась эксперт-
ная оценка соответствия содержания 
отобранных 10 из 22 историй социаль-
ному контексту, а также опыту пожи-
лых респондентов. В исследовании уча-
ствовали 30 медицинских сотрудников 
ГБУЗ «Консультативно-диагностиче-
ский центр № 2 ДЗМ», 7 научных со-
трудников Института психологии РАН, 
50 педагогов общеобразовательного и 
дошкольного сектора ГБОУ «Школа 
№ 1349». Было отобрано 10 историй 
(8 — обмана и 2 — иронии). Все факторы 
(обман, ирония) в этих историях облада-
ют достаточно высокими показателями 
надежности (коэффициент альфа Крон-
баха от 0,638 до 0,755).

Респондентам в начале каждой исто-
рии требовалось оценить степень про-
ступка героя по фрагменту ситуации 
(например, крадет деньги из кассы на ра-
боте) по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 — 
не серьезный проступок, 4 — проступок 
средней тяжести, а 7 — крайне серьезный 
проступок. Максимальный балл по сте-
пени проступка в историях обмана — 56, 
в историях иронии — 14. Затем респон-
дентам зачитывалась история. По ходу 
прослушивания истории их просили от-
ветить на шесть вопросов о действиях ге-
роя-нарушителя.

Вопросы были направлена на:
• понимание фактического вопроса 

(например, Ольга работала допоздна в 
тот вечер?);

• понимание ситуации первого поряд-
ка (например, понял ли Дмитрий, что 
Ольга была на свидании, а не на работе?);

• понимание ситуации второго по-
рядка (например, как Вы думаете, что 
Ольга ответила ему?);

• дополнительный вопрос второго по-
рядка (например, думала ли Ольга, что 
сказанное ей правда?);

• понимание ситуации ожидания 
(например, когда Ольга сказала своему 
мужу, что успела сделать много дел по 
работе, так как ее ничто не отвлекало, ду-
мала ли она, что тот поверит ей?);

• распознавание иронии или обмана 
(например, когда Ольга сказала, что она 
успела сделать много дел по работе, так 
как ее ничто не отвлекало, она хотела: 
солгать, чтобы избежать разоблачения, 
или сострить, чтобы скрыть смущение?).

На вопросы, нужно было отвечать 
«Да» или «Нет», «А» или «Б». Соглас-
но ключу, за правильный ответ ставился 
1 балл, за неверный — 0 баллов. Мак-
симальный балл за один вопрос во всех 
историях — 10Э, в историях обмана — 
8, в историях иронии — 2 балла. Мак-
симальный балл за выполнение одной 
истории — 6. Все истории — 60 баллов. 
За истории иронии — 12 баллов и за 
истории обмана — 48 баллов.

Обработка данных. Статистическая 
обработка данных проводилась при по-
мощи пакета SPSS, версия 21. Анализи-
ровалась связь возраста, наличия и сте-
пени когнитивного дефицита по MMSE, 
депрессии по GDS-30 на точность рас-
познавания, дифференциации эмоций, 
понимание иронии и обмана с помощью 
U-критерия Манна—Уитни. Взаимосвя-
зи для каждого из факторов и их взаи-
модействий рассчитывались с помощью 
ранговой корреляции Спирмена с двусто-
ронним критерием значимости. Взаи-
мосвязь возраста, типа истории (обман, 
ирония) и типа вопросов (фактический, 
вопрос первого и второго порядка, пред-
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восхищение, интерпретация) рассчиты-
валась с помощью дисперсионного анали-
за (ANOVA) по схеме 3 × 2 × 5: фактор 
возраста группы (55—60 лет; 61—74 года; 
75—90 лет), тип истории (обман, иро-
ния) и тип вопросов (фактический, во-
прос первого и второго порядка, пред-
восхищение, интерпретация).

Результаты

Распознавание и дифференциация 
эмоций в пожилом и старческом воз-
расте. Степень распознавания эмоций 
(радость, печаль, злость, страх, отсут-
ствие эмоций) респондентами пожилого 
(55—74 года) и старческого (75—90 лет) 
возраста по Пенсильванскому тесту 
распознавания эмоций (Penn Emotion 
Recognition Test) приведены в табл. 3.

Данные табл. 2 свидетельствуют о 
том, что к позднему возрасту (75—90 лет) 
способность распознавать эмоции по ли-
цам людей имеет тенденцию к сниже-

нию. Труднее всего распознавать эмоции 
страха, печали, злости, что подтвержда-
ют данные исследования С. МакПер-
сона [22]. Радостные (счастливые) или 
нейтральные (отсутствие эмоций) вы-
ражения лица распознаются в пожилом 
и старческом возрасте легче. В пожилом 
возрасте наблюдается меньше ошибок 
в распознавании данных категорий вы-
ражения лица. С возрастом распознава-
ние негативных выражений лица (страх, 
печаль, злость) снижается, что также 
подтверждает исследование Т. Руффма-
на [28]. В позднем возрасте снижается 
оценка отрицательных эмоций по мими-
ке лица, время распознавания и усилия, 
необходимые для идентификации отри-
цательных эмоций. Изменений в распоз-
навании положительных эмоций в позд-
нем возрасте не обнаружено, что также 
подтверждают данные исследований 
Д. Кемпа [18] и Т. Руффмана [28]. Труд-
ности распознавания отрицательных 
эмоций в позднем возрасте могут быть 
вызваны церебральными изменениями 

Примечание: р — уровень значимости.

Параметры
оценки

55—60 / 
61—74

р
55—60/ 
75—90

р
61—74/ 
75—90

р

Радость 0,95/0,97 0,714 0,95/0,99 0,711 0,97/0,99 0,716

Печаль 0,62/0,60 0,617 0,62/0,62 0,872 0,60/0,62 0,619

Злость 0,42/0,40 0,712 0,42/0,38 0,521 0,40/0,38 0,711

Страх 0,74/0,72 0,755 0,74/0,64 0,078 0,72/0,64 0,071

Отсутствие 
эмоций

0,69/0,702 0,682 0,69/0,56 0,062 0,702/0,56 0,083

Степень распоз-
навания эмоций

0,66/0,61 0,512 0,66/0,60 0,511 0,61/0,60 0,712

Таблица 3
Степень распознавания эмоций у респондентов пожилого 

и старческого возраста (по группам)
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(например, активации миндалины), ко-
торые влияют на скорость обработки ин-
формации [18].

В табл. 4 приведены результаты Пен-
сильванского теста оценки способности 
дифференциации эмоций у респонден-
тов пожилого и старческого возраста (по 
группам).

Данные табл. 4 свидетельствуют о 
том, что пожилым респондентам труд-
но дифференцировать эмоции радости 
и печали. Восприятие эмоции печали 
вызывает затруднения в пожилом и 
старческом возрасте, это подтвержда-
ют данные исследований М. Кейтли 
[17] и З. Ванга [30]. Дифференциация 
эмоции радости в пожилом возрасте 
(55—60 лет) выполняется лучше, чем 
эмоции печали. Пожилые респонденты 
способны дифференцировать эмоцио-
нальную экспрессию (положительную 
и отрицательную), однако для распозна-
вания требуется больше времени реак-
ции, ингибирования, что подтверждают 
результаты исследования Т. Руффмана. 
В более позднем возрасте (75—90 лет) 
трудно дифференцировать эмоции ра-
дости и печали. Это может объясняться 
проблемами со зрением, снижением об-
щих когнитивных процессов, таких как 
восприятие и скорость обработки ин-

формации [18; 23]. Показатели по шкале 
оценки психического статуса (MMSE) 
в пожилом и старческом возрасте свя-
заны с распознаванием эмоций злости 
(r=0,311, при р<0,05) и страха (r=0,358, 
при р<0,05): чем лучше состояние ког-
нитивного статуса у людей в позднем 
возрасте, тем надежнее они распознают 
эмоции злости и страха. В более позднем 
возрасте (75—90 лет) наблюдается связь 
показателей когнитивного статуса с об-
щим показателем распознавания эмоций 
(r=0,242, при р<0,05). Чем выше когни-
тивный статус в пожилом и старческом 
возрасте, тем лучше дифференциация 
эмоций радости и гнева, что подтвержда-
ется исследованием М. Найта [19]. Не-
которые исследования показывают, что 
изменения памяти, снижение скорости 
обработки информации наблюдаются 
в период старения. Происходят замет-
ные морфофункциональные изменения 
в отделах мозга, наиболее связанных с 
ТоМ: медиальной префронтальной коре, 
височной доле и зоне перекрытия. Есть 
также значимые корреляции между аф-
фективным и когнитивным компонента-
ми TоМ и нарушениями белого вещества 
головного мозга при старении. Однако 
помимо этих изменений стоит учиты-
вать эффект пластичности, или резерва, 

Примечание: р — уровень значимости.

Параметры оценки
55—60/ 
61—74

р
55—60/ 
75—90

р
61—74/ 
75—90

р

Радость 0,51/0,49 0,711 0,51/0,44 0,072 0,49/0,44 0,788

Печаль 0,40/0,42 0,712 0,40/0,44 0,618 0,42/0,44 0,791

Степень дифферен-
циации эмоций

0,44/0,46 0,749 0,44/0,41 0,753 0,46/0,41 0,659

Таблица 4
Степень дифференциации эмоций в пожилом и старческом возрасте
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головного мозга, который предполагает, 
что высокий уровень интеллекта, учеб-
но-профессиональные навыки, актив-
ный образ жизни могут замедлять нега-
тивные последствия старения [28].

В старческом возрасте (75—90 лет) 
показатели гериатрической шкалы де-
прессии (GDS-30) связаны с распозна-
ванием нейтральных эмоций. Пожилые 
люди с депрессий не воспринимают не-
которые части изображений, они кажут-
ся им тусклыми, лишенными красок, 
либо вовсе отсутствующими [9]. У них 
снижено понимание социальных усло-
вий и наблюдаются трудности интер-
претации межличностной информации 
(эмоций и их выражения).

Когнитивный компонент модели 
психического в пожилом и старче-
ском возрасте. Обнаружена значитель-
ная связь хронологического возраста 
(F(1,23) 7,12; p<0,05) с выполнением 
теста оценки способности прагматиче-
ской интерпретации событий. Пожилые 
респонденты (55—60 лет) более точно, 
чем другие группы респондентов, по-

нимают вопросы и распознают обман и 
иронию. Также анализ показал значи-
тельный эффект типа вопросов (F(4,72) 
18,04; р<0,0001); ответы на одни во-
просы лучше, чем на другие у респон-
дентов пожилого и старческого возрас-
та. Выявлено значимое двустороннее 
взаимодействие с типами вопросов 
(F(4,68) 2,54; р<0,05) и типом истории 
(F(5,72) 6,19; р<0,0001). Наблюдаются 
три линии значимых взаимодействий 
хронологического возраста группы с 
типом историй (нарративов) и типом 
вопросов в этих историях (F(4,18) 3,52; 
р <0,01). Для изучения трехстороннего 
взаимодействия была проанализиро-
вана средняя точность понимания от-
дельно для каждого типа вопросов, при 
этом использовалась схема 3 × 2 диспер-
сионного анализа между фактором воз-
раста группы (55—60 лет; 61—74 года; 
75—90 лет) и типом истории (обман, 
ирония). Анализ показал, что для всех 
типов вопросов существуют различия 
между группами респондентов пожило-
го и старческого возраста (рис. 3).

Рис. 3. Средняя точность (% правильных ответов) понимания вопросов в тесте оценки 
способности прагматической интерпретации событий в позднем возрасте
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При ответе на фактический вопрос не 
было обнаружено трудностей, отмеча-
лась высокая степень понимания данно-
го вопроса в историях обмана и историях 
иронии во всех группах респондентов 
(табл. 5, 6). Полученные данные указы-
вают на то, что все участники исследо-
вания показали высокий уровень кон-
центрации внимания и понимания, пока 
слушали рассказ (нарратив). Понимание 
вопроса первого порядка. Ошибки в этом 
вопросе будут влиять на интерпретацию 
типа истории (обман или ирония). 92% 
респондентов пожилого возраста (55—
74 года) и 89% старческого возраста от-
ветили верно на вопрос первого порядка, 
который позволяет построить простое 
представление о психическом состоянии 
другого человека. Дисперсионный ана-
лиз обнаружил эффект возраста груп-
пы (F(1,32) 6,43; p<0,05), респонденты 

старческого возраста (75—90 лет) допу-
скали больше ошибок в данном вопросе. 
Существуют статистически значимые 
различия между точностью понимания 
вопроса первого порядка в историях 
обмана (р<0,006) и историях иронии 
(р<0,006) в пожилом и старческом воз-
расте. Проведенный анализ связи типа 
истории, возраста группы с точностью 
ответа на вопрос первого порядка пока-
зал, что в историях иронии респонденты 
(74—90 лет) допускали больше ошибок 
(F(3,12) 4,42; p< 0,05).

Понимание вопросов второго поряд-
ка. Верное понимание вопроса второго 
порядка, по Е. Виннер, оценивалось в 
зависимости от того, как респонденты 
отвечали по одному из следующих ва-
риантов: 1) они правильно ответили на 
вопрос второго порядка, а на последу-
ющий вопрос заявили, что герой-нару-

Примечание: р — уровень значимости.

Параметры оценки
55—60/ 
61—74

р
55—60/ 
75–90

р
61—74/ 
75—90

р

Фактический вопрос
7,3±0,41/
7,3±0,52

0,811 7,3±0,41/
7,1±0,73

0,617 7,3±0,52/
7,1±0,73

0,619

Вопрос первого порядка
7,2±0,44/
7,1±0,67

0,751 7,2±0,44/
6,8±0,45

0,417 7,1±0,67/
6,8±0,45

0,421

Вопрос второго порядка
5,3±1,56/
5,4±1,62

0,759 5,3±1,56/
4,1±1,28

0,092 5,4±1,62/
4,6±1,28

0,038

Вопрос ожидания
6,1±1,47/
5,8±1,41

0,711 6,1±1,47/
5,1±1,38

0,081 5,8±1,41/
5,1±1,38

0,311

Интерпретация
6,2±1,5/
5,9±1,49

0,719 6,2±1,5/
4,8±2,3

0,035 5,9±1,49/
4,8±2,3

0,034

Общий показатель по-
нимания обмана

32,1±1,7/
31,5±2,3

0,843 32,1±1,7/
28,4±0,9

0,417 31,5±2,3/
28,4±0,9

0,414

Таблица 5
Точность распознавания обмана в тесте оценки способности прагматической 

интерпретации событий в позднем возрасте и значимость групповых различий
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шитель думал, что сказанное им правда; 
2) они неправильно ответили на вопрос 
второго порядка, но потом верно ответи-
ли, что герой-нарушитель не думал, что 
сказанное им правда [32]. Когда оценка 
происходила таким образом, результа-
ты показали, что респонденты пожи-
лого возраста (55—74 года) были более 
точными, чем респонденты старческого 
возраста (75—90 лет). Дисперсионный 
анализ обнаружил влияние эффекта воз-
раста группы на точность понимания 
вопросов второго порядка (F(1,36) 7,48; 
р<0,01). Наблюдался эффект взаимодей-
ствия типа истории (ирония, обман) с 
точностью понимания вопросов второго 
порядка (F(2,19) 3,34; р <0,05). Респон-
денты пожилого и старческого возраста 
совершали больше ошибок в историях 
иронии, чем обмана.

Понимание вопроса ожидания. Напом-
ним, что этот вопрос оценивает способ-

ность респондента учитывать ожидания 
героя-нарушителя о сказанном. На рис. 3 
показано, что у респондентов пожилого и 
старческого возраста этот вопрос вызы-
вал трудности. Дисперсионный анализ 
показал влияние эффекта возраста груп-
пы на способность понимать ожидания 
от совершенного действия (F(4,58) 2,17; 
р <0,05). Участники пожилого возраста 
(55—74 года) совершали 30% ошибок, а 
старческого возраста (75—90 лет) — до 
50%. Эти ошибки равномерно распреде-
лены по разным историям.

Интерпретация. В конце рассказа ре-
спондентов спрашивали о том, как они 
поняли, говорил ли герой-правонаруши-
тель неправду или сделал иронический 
комментарий; 65% пожилых респонден-
тов (55—74 года) ответили более точно, 
чем 40% респондентов старческого воз-
раста (75—90 лет), что отражено на рис. 4. 
Дисперсионный анализ показал значи-

Примечание: р — уровень значимости.

Параметры оценки
55—60/ 
61—74

р
55—60/ 
75—90

р
61—74/ 
75—90

р

Фактический вопрос
1,9±0,27/
1,9±0,24

0,719 1,9±0,27/
1,8±0,31

0,721 1,9±0,24/
1,8±0,31

0,720

Вопрос первого порядка
1,9±0,36/
1,8±0,42

0,711 1,9±0,36/
1,7±0,62

0,612 1,8±0,42/
1,7±0,62

0,719

Вопрос второго порядка
1,2±0,87/
1,1±0,82

0,722 1,2±0,87/
0,9±0,86

0,712 1,1±0,82/
0,9±0,86

0,711

Вопрос ожидания
1,7±0,64/
1,52±0,71

0,519 1,7±0,64/
1,43±0,76

0,659 1,52±0,71/
1,43±0,76

0,642

Интерпретация
1,2±0,93/
1,2±0,94

0,724 1,2±0,93/
0,85±0,89

0,614 1,2±0,94/
0,85±0,89

0,632

Общий показатель по-
нимания иронии

7,8±0,32/
7,6±0,9

0,719 7,8±0,32/
6,6±0,86

0,138 7,6±0,9/
6,6±0,86

0,079

Таблица 6
Точность распознавания иронии в тесте оценки способности прагматической 

интерпретации событий в позднем возрасте и значимость групповых различий
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мый эффект возраста группы (F(2,11) 
3,29; р<0,05); респонденты старческого 
возраста допускают больше ошибок при 
интерпретационном вопросе. Анализ об-
наружил эффект типа рассказа (обман, 
ирония) F(1,23)17,04; р<0,0001, а также 
значимое взаимодействие возраста груп-
пы и типа истории (F(1,37) 8,72; р<0,01). 
Использование апостериорного крите-
рия Тьюки парных сравнений показало, 
что респонденты пожилого и старческо-
го возраста лучше распознают обман, 
чем иронию.

Респонденты старческого возраста 
(75—90 лет) в значительно меньшей сте-
пени могут распознавать обман и иро-
нию, что отражено на рис. 4. Дополни-
тельный анализ показал, что существует 
связь между пониманием вопроса второ-
го порядка и интерпретацией (r=0,412, 
при р<0,05). Этот факт позволяет пред-
положить, что все участники исследо-
вания использовали свое понимание 
репрезентаций второго порядка через 

призму опыта, чтобы построить соответ-
ствующую прагматическую интерпрета-
цию проступка героя-нарушителя.

В пожилом (55—74 года) и старче-
ском (75—90 лет) возрасте обнаружена 
связь между показателями психического 
статуса (MMSE) и пониманием факти-
ческого вопроса (r=0,259, при р<0,05), 
вопроса второго порядка (r=0,362, при 
р<0,05), интерпретации (r=0,219, при 
р<0,05). В старческом возрасте (75—
90 лет) существует связь показателей 
MMSE c пониманием вопроса ожидания 
(r=0,5, при 0,05). Исследования Л. Мо-
нетты показали, что понимание вопроса 
второго порядка требует значительных 
ресурсов исполнительных функций [5]. 
К тому же с возрастом происходят из-
менения фронто-стриальной системы, 
которая вносит свой вклад в способ-
ность прагматически интерпретировать 
события, понимать иронию и обман. 
Трудности понимания иронии в позднем 
возрасте можно объяснить с помощью 

Рис. 4. Средняя точность понимания (% правильных ответов) иронии и обмана 
в пожилом и старческом возрасте
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психолингвистической модели М. Шам-
пань-Лавау и И. Жонетт, предполага-
ющей, что обработка буквального и ме-
тафорического (non-literal) значения 
слова/фразы происходит одновременно. 
При иронии процессы ингибирования 
должны способствовать тому, чтобы 
метафорическое значение преобладало 
над буквальным для адекватного пони-
мания ситуации. Эти процессы требуют 
больших ресурсов со стороны скорости 
обработки информации, когнитивной 
гибкости, чтобы активировать метафо-
рическую интерпретацию [5].

Заключение

В контексте нормального старения 
происходят качественные изменения в 
когнитивном и аффективном компонен-
тах модели психического, связанные, по-
видимому, с когнитивными изменениями 
(исполнительных функций, рабочей па-
мяти, скорости обработки информации), 
со снижением социального участия, чув-
ством одиночества, субдепрессией и раз-
витием соматических недугов. Снижение 
аффективного и когнитивного компо-
нентов модели психического можно объ-
яснить также изменением когнитивных 
функций (снижение с возрастом скоро-

сти обработки эмоциональной инфор-
мации), активационными изменениями 
структур головного мозга, сосудистыми 
изменениями, нарушениями восприя-
тия, обусловленного снижением зрения 
и слуха. К позднему возрасту способ-
ность распознавать эмоции по лицам 
людей снижается. Больше страдает рас-
познавание негативных эмоций (печаль, 
страх, злость), нежели нейтральных и 
положительных (радость). Когнитивный 
и аффективный статус (субдепрессия, де-
прессия) в позднем возрасте вносит вклад 
в интерпретацию межличностной инфор-
мации (эмоций и их выражения).

Пожилые респонденты (55—60 лет) 
более точно, чем другие, более возраст-
ные группы респондентов, распознают 
обман и иронию. В пожилом и старче-
ском возрасте лучше распознается об-
ман, чем ирония, что можно объяснить 
изменениями процессов ингибирования. 
Пожилой человек использует свое по-
нимание репрезентаций второго порядка 
через призму опыта, чтобы построить со-
ответствующую прагматическую интер-
претацию события. В позднем возрасте 
фактическое понимание события, его 
интерпретация, оценка психического со-
стояния другого человека связаны с по-
вышенным требованием к когнитивным 
ресурсам пожилых людей.
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aging, in advanced adulthood (55—74 years) as well as in old age (75—90 years) there 
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Компоненты внешнего облика в структуре восприятия 
визуальных презентаций возраста

Т.А. ШКУРКО*,
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, 

shkurko@sfedu.ru

Е.Г. НИКОЛАЕВА**,
ООО «ДонМатрас», Ростов-на-Дону, Россия, 

katy_nikolaeva@mail.ru

В статье обсуждается проблема восприятия возраста (своего и другого че-
ловека), которая рассматривается как частный случай социальной перцепции. 
Целью проведенного исследования является анализ компонентов внешнего об-
лика другого человека в структуре восприятия визуальных презентаций воз-
раста. В основу исследования легла специально сконструированная методика 
«Идентификация возраста личности с использованием фотовизуализации» 
(Т.А. Шкурко, Е.Г. Николаева). Эмпирическим объектом исследования высту-
пили: в качестве «моделей» (объектов восприятия) — 20 человек (10 мужчин, 
10 женщин в возрасте от 18 до 58 лет); в качестве субъектов восприятия — 
60 человек (47 женщин, 13 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет). В работе пока-
зано, что центральное место в структуре восприятия визуальных презентаций 
возраста занимают устойчивые, среднеустойчивые и динамические компонен-
ты внешнего облика, среди которых доминирующее положение принадлежит 
устойчивым параметрам внешнего облика. Лицо, как средоточие устойчивых, 
среднеустойчивых и динамических компонентов внешнего облика, выступает 
наиболее значимым элементом внешнего облика при восприятии возраста дру-
гого человека.

Ключевые слова: возраст, восприятие возраста, воспринимаемый возраст, 
внешний облик, социальная перцепция, структура восприятия возраста.
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Введение

В последние десятилетия исследова-
телями фиксируется значительный инте-
рес общества и науки к проблемам омоло-
жения внешнего облика [1—3; 5; 7, 8; 10]. 
В современных социально-экономиче-
ских, социокультурных условиях наблю-
дается все более углубляющийся разрыв 
между хронологическим, биологическим, 
психологическим и лицевым возрастом, 
что приводит к появлению у современно-
го человека переживаний и комплексов 
в условиях общения с другими людьми. 
Также возраст становится одним из ве-
дущих факторов дискриминации (эйд-
жизм), что ставит перед исследователями 
проблемы изучения социально-психоло-
гических факторов, критериев, структу-
ры восприятия возраста.

В настоящее время в психологии, ге-
ронтологии, медицине имеется значи-
тельный интерес к данной тематике. Все 
работы можно разделить на два основ-
ных направления:

1) изучение оценки возраста («age 
estimation») [19; 21; 22; 24], в рамках ко-
торого исследуются оценка возраста 
по лицу, параметры, факторы точности 
оценки, разрабатываются программы тре-
нингов точности оценки возраста и т. п.;

2) изучение восприятия возраста не-
знакомого человека другими людьми 
(«perceived age») [18; 20; 23] — анализиру-
ются отдельные компоненты внешнего об-
лика, участвующие в процессе восприятия 
возраста другого, изучается их «вклад» в 
восприятие возраста другого, проводится 
поиск психофизиологических коррелятов 
воспринимаемого возраста.

На сегодняшний день обозначена 
группа факторов, влияющих на точность 
оценки и специфику восприятия возрас-
та другого человека: пол, возраст объ-

екта и субъекта восприятия [19; 20; 24]; 
принадлежность их к одной возрастной 
группе, и, в более широком контексте, 
принадлежность их к одной социальной 
группе [19; 21]; наличие специальных 
обучающих программ, включающих в 
себя технологию обратной связи [22]; 
выражение лица объекта восприятия 
[24]. В исследованиях было обнаруже-
но, что: 1) способность к оценке возрас-
та другого человека снижается в связи с 
возрастом субъекта восприятия; 2) моло-
дые и пожилые определяют возраст чле-
нов своих групп более точно, чем возраст 
представителей других групп; 3) экс-
перты женского пола в определении воз-
раста светлокожих женщин демонстри-
руют большую точность, чем мужчины; 
4) оценка возраста пожилого человека, в 
целом, является более сложной задачей, 
чем оценка молодого; 5) возраст лиц с 
нейтральным выражением определяется 
наиболее точно, возраст лиц со счастли-
вым выражением занижается.

Проанализированы наиболее важные 
с точки зрения восприятия возраста ком-
поненты лица (область глаз, губ, одно-
родность цвета кожи) [20]. Также в ряде 
работ доказано [18; 23], что восприни-
маемый возраст (результат социального 
восприятия одного человека другим) яв-
ляется маркером психофизиологических 
и биологических характеристик челове-
ка (показателей физического и когни-
тивного функционирования, длины те-
ломер лейкоцитов, риска смерти и т. п.).

Несмотря на очевидную научную ак-
туальность и существенное прикладное 
значение данной проблематики, в отече-
ственной социальной психологии еще не-
достаточно работ, посвященных данной 
тематике. Исследователи в большей сте-
пени ориентированы на изучение оценок 
своего возраста субъектом восприятия 
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(психологического возраста) [14; 15], 
рассматривают различные личностные 
переменные, влияющие на соотношение 
хронологического и психологическо-
го возраста. В работах В.А. Лабунской 
[5—8] и ее учеников Е.В. Белугиной [3], 
Д.В. Погонцевой [12], Я.Б. Наровской [8; 
10] убедительно показаны роль и место 
отношения к своему внешнему облику 
(в том числе оценки его соответствия 
возрасту) в системе отношений лично-
сти, в удовлетворенности жизнью на раз-
личных этапах жизненного пути, в вы-
боре практик преобразования внешнего 
облика. В работах Н.Л. Белопольской [1; 
2], Е.М. Шафировой [1; 2], В.В. Висса-
рионовой [2], В.А. Виссарионова [1], по-
священных определению хронологиче-
ского возраста по лицу человека, особое 
внимание уделяется лицевому возрасту 
человека, выделены параметры «немо-
лодого» лица, типы старения в соответ-
ствии с визуально воспринимаемыми 
признаками, проведена оценка лицевого 
возраста женщин после проведения омо-
лаживающих операций.

В целом, если рассматривать вос-
приятие возраста (своего и другого че-
ловека) как частный случай социальной 
перцепции, то можно утверждать, что в 
отечественной социальной психологии, 
в школе А.А. Бодалева [4; 13], накоплен 
огромный объем теоретико-эмпириче-
ских исследований, раскрыты социаль-
но-психологические закономерности 
восприятия человека человеком, кото-
рые распространяются и на восприятие 
возраста другого человека. В психологии 
социального познания, в частности, по-
казано, что в качестве главных факторов 
восприятия другого выступают психоло-
гические и социально-психологические 
характеристики субъекта восприятия, 
объекта восприятия, особенности от-

ношений между субъектом и объектом 
восприятия, социальная ситуация вза-
имодействия. Также в известной работе 
А.А. Бодалева [4] показано, что возраст 
другого представлен воспринимающему 
его субъекту в различных компонентах 
внешнего облика: в физическом внеш-
нем облике; в выразительном поведении 
(А.А. Бодалев говорит о «старческой» 
походке); во внешнем оформлении об-
лика, который, по словам А.А. Бодалева, 
«… служит дополнительным признаком 
возраста» [4, с. 28]. При этом на сегод-
няшний день нет данных о соотношении 
различных компонентов внешнего обли-
ка при восприятии возраста другого че-
ловека, о «вкладе» каждого из компонен-
тов в восприятие возраста другого, что 
и стало основной целью проведенного 
нами исследования. Методологически-
ми и теоретическими предпосылками 
работы явились представления о вос-
приятии человека человеком (А.А. Бо-
далев [4; 13], В.Н. Панферов [11], 
В.А. Лабунская [5—8]); представления о 
внешнем облике человека, его структуре 
и социально-психологических функциях 
(В.А. Лабунская [5—8]); представление о 
возрасте как совокупности психологи-
ческого, биологического, хронологиче-
ского, социального и лицевого возрастов 
(А.В. Микляева [9], Е.В. Белугина [3], 
Н.Л. Белопольская, В.В. Виссарионова, 
Е.М. Шафирова [2]).

Целью работы явился анализ ком-
понентов внешнего облика другого 
человека в структуре восприятия ви-
зуальных презентаций возраста. В каче-
стве гипотезы исследования выступило 
предположение о том, что компоненты 
внешнего облика неравномерно пред-
ставлены в структуре восприятия визу-
альных презентаций возраста другого 
человека.
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Методы исследования

В качестве основной методики иссле-
дования выступила специально сконстру-
ированная методика «Идентификация 
возраста личности с использованием фо-
товизуализации» (Т.А. Шкурко, Е.Г. Ни-
колаева). Были сфотографированы люди 
различных возрастов, профессий и ти-
пажей (профессиональная фотосъемка, 
с правильно подобранным светом, еди-
нообразным фоном, но без применения 
технологий «фотошоп»). Моделей не 
просили принять какие-либо позы или 
выражения лица, от них требовалось их 
обычное повседневное поведение. Далее 
из всего массива фотографий были вы-
браны 40 фотографий, которые отвечали 
следующим требованиям: по две женские 
и мужские портретные и ростовых фото-
графии из каждого десятилетия, начиная 
с 1950 г. рождения и заканчивая 1999 
(т. е. на одно десятилетие приходится 
4 человека и 8 фото). Фотографии были 
помещены в альбом таким образом, что-
бы испытуемый мог видеть только одно 
фото, и не переходил к следующему, не 
оценив предыдущего, при этом сначала 
показывалась карточка с ростовым изо-
бражением человека, затем с портрет-
ным. Порядок фотографий был опреде-
лен так, чтобы чередовались мужские и 
женские образы, при этом рожденные в 
одном десятилетии люди повторялись 
через четыре на пятую картинку. К дан-
ной процедуре прилагалась специально 
разработанная анкета, которая содержа-
ла, помимо сведений о субъекте воспри-
ятия, следующие вопросы относительно 
каждой из 40 фотографий: 1) «Сколько 
лет человеку на данном фото?»; 2) «Что в 
этом человеке позволяет Вам сделать этот 
вывод?». В качестве субъектов воспри-
ятия выступили 60 человек: 47 женщин 

и 13 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет. 
Каждый из них оценивал возраст челове-
ка, представленного на 40 фотографиях.

В результате проведенной работы 
нами было получено 3268 высказыва-
ний (единичных реплик, законченных 
по смыслу), к которым был применен 
контент-анализ. При разработке единиц 
контент-анализа мы опирались на пред-
ставления о структуре внешнего облика 
человека, предложенные В.А. Лабун-
ской: «…внешний облик рассматривает-
ся как сложное образование, состоящее 
из ряда компонентов, отличающихся 
степенью изменчивости под влиянием 
естественных и искусственных факто-
ров: 1) устойчивый компонент внеш-
него облика (индивидно-конституци-
ональные характеристики человека); 
2) среднеустойчивый (оформление 
внешности: прическа, косметика, укра-
шения, одежда) и динамический ком-
понент (экспрессивное, невербальное 
поведение, сопряженное с состояниями 
и отношениями личности), взаимодей-
ствие между которыми образует про-
странственно — временную целостность 
(внешность человека), которая, в первую 
очередь, презентирует гендерно-возраст-
ную и статусно-ролевую идентичность 
личности и ее отношения с миром» [5].

В качестве единиц контент-анали-
за выступили следующие 32 категории: 
внешний облик в целом (ВО), оценоч-
ные бессодержательные высказывания 
(ОБ), профессионально-ролевые сте-
реотипы (ПРС), гендерно-возрастные 
стереотипы (ГВС), этнокультурные сте-
реотипы (ЭКС), шея (УШ), руки (УР), 
фигура (УФ), ноги (УН), лицо в целом 
(УЛ), губы (УГГ), морщины (УМ), лы-
сина (УЛЛ), пигментация (УП), кожа 
лица (УК), брови (УБ), щеки, подборо-
док (УЩ), прыщи (УПП), грудь (УГ), 
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полнота (УЖ), худоба (УХ), прическа 
(СП), одежда и обувь (СО), борода и усы 
(СБ), украшения (СУ), макияж (СМ), 
очки (СОО), поза (ДП), взгляд (ДВ), 
осанка (ДО), улыбка (ДУ), выражение 
лица (ДВВ).

Значительная часть вышеназванных 
категорий представляет собой едини-
цы контент-анализа первого уровня, 
которые затем группировались в более 
общие блоки (единицы контент-анали-
за второго и третьего уровней). Напри-
мер, устойчивые компоненты внешнего 
облика (У — единица контент-анализа 
третьего уровня) состоят из лица (УЛ), 
шеи (УШ), рук (УР), фигуры (УФ), ног 
(УН), которые, в свою очередь, груп-
пируются из единиц контент-анализа 
первого уровня. Так, восприятие лица 
как источника информации о возрасте 
другого состоит из восприятия элемен-
тов лица, которые в нашем исследовании 
представлены единицами контент-ана-
лиза первого уровня: губы (УГГ), мор-
щины (УМ), лысина (УЛЛ), пигмен-
тация (УП), оценка лица в целом, без 
выделения каких либо частных призна-
ках (УЛ), кожа лица (УК), брови (УБ), 
щеки, подбородок (УЩ), прыщи (УПП).

Итак, 32 единицы контент-анализа 
были сгруппированы в более общие бло-
ки (единицы контент-анализа третьего 
уровня), а именно: 1) устойчивые ком-
поненты внешнего облика (У); 2) сред-
неустойчивые компоненты внешнего 
облика (С); 3) динамические компонен-
ты внешнего облика (Д); 4) оценочные 
бессодержательные суждения (ОБ); 
5) внешний облик в целом (ВО) (оцен-
ка возраста с опорой на внешний облик, 
не дифференцированный по каким-либо 
критериям); 6) восприятие возраста че-
рез соответствие внешнего облика сте-
реотипам (гендерно-возрастным (ГВС), 

этно-культурным (ЭКС); профессио-
нально-ролевым (ПРС)).

Результаты исследования

В соответствии с классической про-
цедурой проведения контент-анализа, 
нами была подсчитана абсолютная и от-
носительная частота встречаемости вы-
деленных категорий в общем количестве 
высказываний. Проведенный анализ по-
зволил обозначить место компонентов 
внешнего облика (долю устойчивых (У), 
среднеустойчивых (С) и динамических 
(Д) параметров) в структуре восприятия 
визуальных презентаций возраста друго-
го человека. Результаты анализа приве-
дены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, при восприятии 
возраста другого человека субъекты вос-
приятия опираются, в первую очередь, 
на устойчивые параметры внешнего 
облика (высказывания типа: «дряблая 
шея», «молодые кисти рук», «поношен-
ное лицо», «глубокие морщины в области 
глаз» и т. п.). Среднеустойчивые пара-
метры внешнего облика упоминались 
в два раза реже (высказывания типа: 
«отсутствие седины», «стрижка, ха-
рактерная для взрослых людей», «не со-
временная одежда», «еще не бреется», 
«детские побрякушки», «возрастной ма-
кияж» и т. п.), динамические компонен-
ты внешнего облика составили десятую 
часть всех высказываний относительно 
возраста воспринимаемых «моделей» 
(высказывания типа: «глубокий взрослый 
взгляд», «нет молодецкой осанки», «моло-
дая улыбка», «забитое выражение лица» 
и т. п.). Внешний облик в целом, без уточ-
нения конкретных характеристик, яв-
лялся отправной точкой для восприятия 
возраста в 14,08% всех случаев, оценоч-
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ные бессодержательные высказывания 
составляют почти десятую часть всех от-
ветов респондентов. На периферии вос-
приятия возраста другого человека нахо-
дится фиксация субъектом восприятия 
соответствия/несоответствия внешнего 
облика объекта восприятия гендерно-
возрастным («баба ягодка опять», «вы-
глядит, как подросток», «поджарый му-
жичок», «похожа на бабушку», «тетка», 
«тинэйджер»), этнокультурным («ков-
бой среднего возраста», «похожая на цы-
ганку бабуля», «северянин», «татарка») 
и профессионально-ролевым стереоти-
пам («выглядит, как доярка», «выглядит, 
как коллега», «выглядит, как програм-
мист», «замученный студент»). Таким 
образом, центральное место (69,58%) в 

структуре восприятия визуальных пре-
зентаций возраста занимают устойчи-
вые, среднеустойчивые и динамические 
компоненты внешнего облика, среди 
которых доминирующее положение 
принадлежит устойчивым параметрам 
внешнего облика (41,55%).

Нами был проделан более детальный 
анализ устойчивого компонента внеш-
него облика в структуре восприятия 
визуальных презентаций возраста. В ка-
честве параметров данного компонента 
внешнего облика в нашем исследова-
нии рассматривались: лицо (УЛ), шея 
(УШ), руки (УР), фигура (УФ), ноги 
(УН) (единицы контент-анализа второ-
го уровня). Ниже в тексте будет приве-
дена относительная частота встречаемо-

Примечание: У — устойчивые компоненты внешнего облика; С — среднеустойчивые; Д — ди-
намические; ВО — внешний облик в целом; ОБ — оценочные бессодержательные высказы-
вания; ПРС — восприятие возраста через соответствие внешнего облика профессионально-
ролевым стереотипам; ГВС — гендерно-возрастным стереотипам; ЭКС — этнокультурным 
стереотипам.

Категория
Абсолютная частота 

встречаемости категорий в массиве 
высказываний

Относительная частота 
встречаемости категорий в массиве 

высказываний (%)

У 1358 41,55 %

С 576 17,63 %

Д 340 10,4 %

ВО 460 14,08%

ОБ 278 8,51 %

ГВС 196 6 %

ПРС 33 1,01 %

ЭКС 27 0,83 %

Итого 3268 100 %

Таблица 1
Компоненты внешнего облика (устойчивые, среднеустойчивые и динамические) 

в структуре восприятия визуальных презентаций возраста другого человека
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сти категорий второго уровня в общем 
массиве высказываний (для того, чтобы 
можно было сравнить частоту катего-
рий разного уровня между собой). Как 
показали полученные данные, ведущую 
роль среди устойчивых параметров кон-
струирования взрослыми испытуемыми 
возраста другого человека играет лицо 
(30,7% при общей доле устойчивого ком-
понента внешнего облика в структуре 
восприятия возраста 41,55%). Вторым 
по выраженности параметром устойчи-
вого компонента внешнего облика, влия-
ющим на восприятие возраста, является 
фигура (7,37%). Остальные три пара-
метра занимают всего 3,5 % в структуре 
восприятия: руки — 1,8%, шея — 1,56%, 
ноги — 0,12%.

Детальный анализ среднеустойчивого 
компонента внешнего облика в структу-
ре восприятия возраста другого человека 
показал, что особенности одежды и обуви 
более других среднеустойчивых показа-
телей оказывают влияние на восприятие 
возраста испытуемыми (8,96 %). Следу-
ющим по значимости показателем явля-
ется прическа — 4,47%. Далее — макияж 
у женщин (1,35%) и любые манипуляции 
с бородой (щетина, бородка и т. п.) — у 
мужчин (1,69%). Украшения были отме-
чены в 25 высказываниях из 3268 (всего 
0,76 %), хотя присутствовали на 9 моде-
лях из 20, что составляет почти 50%.

Детальный анализ динамического 
компонента внешнего облика в структу-
ре восприятия возраста другого человека 
показал, что, решая задачу определения 
возраста другого человека, субъект вос-
приятия, которому представлены раз-
нообразные выразительные движения 
другого (поза, жесты, мимика, взгляд), 
опирается, прежде всего, на взгляд и ми-
мику объекта восприятия (8,21%). В це-
лом, использованная в исследовании 

процедура, а именно, то, что субъектам 
восприятия были представлены фото-
графии, а не сам человек, может объяс-
нять относительно невысокую долю 
динамического компонента внешнего 
облика в структуре восприятия возрас-
та. Выявление специфики восприятия 
возраста с опорой на динамический ком-
понент внешнего облика нуждается в 
особой процедуре исследования, вклю-
чающей непосредственный контакт вос-
принимающего человека с «моделью».

Из выделенных 32 единиц контент-
анализа были выбраны 16 категорий, 
касающихся конструирования возраста 
другого человека на основании лицевых 
признаков (которые относились и к устой-
чивым, и к среднеустойчивым, и к динами-
ческим компонентам внешнего облика). 
Абсолютная частота встречаемости этих 
16 категорий в массиве высказываний 
участников исследования относительно 
возраста «моделей» составила 1527 выска-
зываний, относительная частота — 46,7%. 
Полученные данные позволяют сделать 
следующий вывод: центральное место в 
структуре восприятия возраста принадле-
жит лицу, которое является средоточием 
устойчивых, среднеустойчивых и динами-
ческих компонентов внешнего облика.

Выводы исследования

Обобщение полученных в исследова-
нии результатов позволяет сделать ряд 
выводов.

1. Центральное место в структуре 
восприятия визуальных презентаций 
возраста занимают устойчивые, средне-
устойчивые и динамические компоненты 
внешнего облика, среди которых домини-
рующее положение принадлежит устой-
чивым параметрам внешнего облика.
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2. Среди устойчивых параметров 
внешнего облика на восприятие возрас-
та влияют (по мере убывания): лицо, 
фигура, руки, шея, ноги; среди средне-
устойчивых параметров — особенно-
сти одежды и обуви, прическа; макияж 
(у женщин) / поросль на лице (у муж-
чин), украшения; среди динамических 
параметров внешнего облика — взгляд, 
мимика, поза, осанка.

3. Также в структуре восприятия воз-
раста другого человека выделены такие 
элементы, как: опора на внешний облик в 
целом, без уточнения конкретных харак-
теристик; оценочные бессодержатель-
ные высказывания; восприятие возраста 
с опорой на соответствие внешнего об-
лика объекта восприятия гендерно-воз-
растным, этнокультурным и профессио-
нально-ролевым стереотипам.

4. Лицо как средоточие устойчивых, 
среднеустойчивых и динамических ком-
понентов внешнего облика выступает 
наиболее значимым элементом внешне-
го облика при восприятии возраста дру-
гого человека.

Заключение

Проведенное исследование позво-
лило описать «вклад» различных ком-
понентов внешнего облика в структуру 
восприятия возраста, понять, на что в 
первую очередь опирается субъект вос-
приятия при анализе возраста другого 
человека, еще раз подтвердить исключи-
тельное место лица человека в процес-
сах социального восприятия и познания 
другого человека (в частности, в процес-
се восприятия возраста другого). Полу-
ченные в нашем исследовании резуль-
таты подтверждают выводы, сделанные 
в ряде исследований [2; 20; 24], которые 

показали влияние на оценку возраста 
другого различных лицевых параметров, 
а также выражения лица объекта вос-
приятия.

Сделанные выводы позволяют вы-
строить иерархию способов и средств 
омоложения с точки зрения того, на-
сколько они влияют на восприятие че-
ловека как более молодого, чем он есть, 
с точки зрения его хронологического 
возраста. На первом месте находится 
пластическая хирургия и различные не-
хирургические средства омоложения, 
способные изменить устойчивые компо-
ненты внешнего облика: изменить овал 
лица, убрать глубокие морщины, под-
тянуть фигуру и т. д. На втором месте 
находится индустрия моды и красоты — 
разнообразные стилисты и визажисты, 
способные оформить внешний облик 
человека, чтобы он выглядел как более 
молодой или более зрелый (в зависи-
мости от целей и задач самого человека, 
ситуации общения или какой-либо иной 
причины). И на третьем месте нахо-
дятся разнообразные психологические 
тренинги и психологические практики 
омоложения (к примеру, танцевально-
экспрессивные технологии [17]), на-
правленные на «психологическое омоло-
жение» (по аналогии с психологическим 
возрастом). Это так называемое «психо-
логическое омоложение» достигается, 
на наш взгляд, преимущественно двумя 
способами: 1) прямым способом, а имен-
но — участники тренингов учатся вести 
себя как более молодые — двигаться рас-
кованно, улыбаться, вести себя более 
непосредственно и т. д.; 2) опосредован-
ным способом, через появление за счет 
эффектов тренинговой работы новых 
планов и жизненных целей, что субъек-
тивно удлиняет жизненную перспекти-
ву, и, соответственно, влияет на пережи-
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вание собственного возраста человеком 
(уменьшает его субъективный возраст). 
В.А. Лабунская справедливо подчерки-
вает, что «…омоложение — это не только 
преобразование внешнего облика (не-
смотря на то, что в символическом пла-
не именно он указывает на соответствие 
человека конструкту «молодость»), но и 
переструктурирование всего жизненно-
го опыта» [6, с. 32].

В качестве развития данной пробле-
матики, опираясь на модель восприятия 
и понимания человека человеком, разра-
ботанную в школе А.А. Бодалева [4; 13], 
можно наметить следующие перспекти-
вы исследования восприятия возраста 

другого человека. Это, в первую очередь, 
анализ влияния ряда социально-пси-
хологических факторов (гендерно-воз-
растные особенности, отношение к свое-
му внешнему облику субъекта и объекта 
восприятия и т. д.) на восприятие воз-
раста другого человека; выявление роли 
социальных потребностей человека 
(в частности, в контроле себя и других 
людей) [16] в управлении впечатлени-
ем о собственном возрасте; выявление 
характеристик динамического компо-
нента внешнего облика объекта воспри-
ятия, участвующих в конструировании 
возраста, в процессе непосредственного 
общения.
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The article discusses the problem of perception of age (one’s own and that of other 
people), which is regarded as a special case of social perception. The aim of this study 
was to analyze the components of another person’s appearance in the structure of 
perception of visual representations of age. For these purposes the authors created 
a special technique, “Identifying Age through Photo Visualization” (Shkurko T.A., 
Nikolaeva E. G.). The study enrolled 20 individuals (10 men, 10 women aged 18 to 
58 years) as “models” (i.e. objects of perception) and 60 individuals (47 women and 
13 men aged 18 to 77 years) as subjects of perception. The paper shows that in the 
structure of perception of visual representations of age the most important are stable, 
moderately stable and dynamic components of appearance, among which the stable 
parameters prevail. The face as the focus of the stable, moderately stable and dynamic 
components of appearance is the key element of appearance in one’s perception of 
other people’s age.

Keywords: age, perceived age, perception of age, appearance, social perception, 
structure of perception of age.
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Статья посвящена проблеме точности межличностного восприятия в ус-
ловиях компьютерно-опосредованного общения. Продемонстрированы возмож-
ности применения модели социальной точности восприятия Дж. Биесанза 
для изучения межличностного восприятия в ситуации опосредованного зна-
комства — через персональные страницы в социальных сетях. Незнакомые с 
оцениваемыми оценщики (15 человек) на основе ограниченного по времени про-
смотра персональных страниц оцениваемых в сети «ВКонтакте» (30 стра-
ниц) оценивали их по шкалам Краткого личностного опросника (сокращенная 
версия «Большой Пятерки»). Результаты исследования показывают, за счет 
каких именно объективных параметров персональных страниц оцениваемых в 
социальных сетях повышается точность восприятия оценщиков, а также до-
казано, что точность межличностного восприятия при этом формируется за 
счет своей нормативной, а не различительной составляющей. Последний факт 
позволяет выдвинуть предположение о большей стереотипизации восприятия 
партнера по виртуальной коммуникации по сравнению с реальным общением, 
которое требует дальнейшей эмпирической проверки.

Ключевые слова: социальная перцепция, межличностное восприятие, точ-
ность межличностного восприятия, социальные сети, опосредованное знакомство.
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К постановке проблемы

Изучение процессов социальной пер-
цепции и, в частности, межличностного 
восприятия традиционно мыслится как 
одна из «основ» психологии социального 
познания в целом. Задача понимания всей 
совокупности механизмов, которые задей-
ствованы в процессе конструирования че-
ловеком образа социального мира и себя в 
нем, неразрывно связана с изучением про-
цессов социального взаимодействия, в ко-
торых, собственно, это конструирование и 
происходит. С 50-х гг. двадцатого столетия 
в исследованиях процессов социальной 
перцепции, начавшихся в рамках когнити-
вистского направления в социальной пси-
хологии, накоплен убедительный матери-
ал, свидетельствующий об их качественной 
специфике, принципиально не сводимой к 
общепсихологическим особенностям вос-
приятия. Более того, изучение последнего 
во многом «подпитывалось» открываемой 
социальными психологами феноменологи-
ей (как, например, это произошло с изуче-
нием стереотипизаций и атрибуций).

Демонстрация сложной природы со-
циальной перцепции (как межличност-
ной, так и межгрупповой) закономерно 
ставила вопрос о возможных процеду-
рах ее измерения, что, в свою очередь, 
привело к изучению проблемы ее точ-
ности [6]. Подчеркнем, что на протя-
жении всего «классического» периода 
изучения точности межличностного 
восприятия многие вопросы данной про-
блематики «упирались» в две основные 
методологические проблемы: во-первых, 
необходимость соотносительного ана-
лиза характеристик субъекта и объекта 
восприятия, а во-вторых — необходи-
мость реконструкции самого механиз-
ма межличностного восприятия [1]. На 
уровне эмпирических работ и первая, и 

вторая проблемы фактически сводились 
к анализу различных «помех» межлич-
ностного восприятия, затрудняющих 
его точность: влиянию тех или иных со-
циально-перцептивных способностей 
субъекта межличностного восприятия; 
развитию последних либо в ходе специ-
ально организованных процедур (на-
пример, в процессе тренинга), либо в 
ситуации активизации обратной связи; 
исследованиям различных эффектов 
межличностного восприятия, атрибу-
тивных ошибок и т. п. Очевидно, однако, 
что понимание «затруднений» межлич-
ностного восприятия не всегда отвеча-
ло на вопрос о причинах его возможной 
точности, хотя и проясняло принципи-
альные отличия социальной перцепции 
от процессов восприятия в обще-психо-
логическом смысле.

Современное возрождение интере-
са исследователей к проблеме точности 
межличностного восприятия во многом 
связано с более широким пониманием 
контекста социального взаимодействия 
и его роли в процессах общения. Обра-
щение к изучению «средовых» факторов 
коммуникации (в том числе к ее пред-
метно-пространственным характеристи-
кам), интерес к языковым особенностям 
коммуникаторов и специфике складыва-
ющегося дискурса, анализ возможностей 
построения образа партнера по взаи-
модействию на основе исключительно 
его невербальных проявлений или же 
статичных изображений сочетался при 
этом с утверждением конструкционист-
ского понимания идентичности человека 
как множественной и ситуационно обу-
словленной [16; 19]. Подобное сочетание 
привело к возникновению ряда новых 
теоретических моделей точности меж-
личностного восприятия и стратегий ее 
эмпирического исследования, в центре 
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которых встало понимание задачи оцен-
ки точности как процессуальной [см. об 
этом подробнее: 3]

С этой точки зрения, точность суж-
дения о другом проявляется инструмен-
тально, это своего рода суждение ad hoc: 
важно, насколько хорошо данное суж-
дение «работает» в данной конкретной 
ситуации, а не насколько восприятие 
коммуникативного партнера точно per 
se. Соответствующие эмпирические дан-
ные свидетельствуют, что большинство 
людей озабочены только точностью сво-
его впечатления в конкретной ситуации 
общения и взаимодействия с определен-
ным человеком, когда именно динамика 
социальной интеракции, контекст позво-
ляют дать корректное, но локально зна-
чимое суждение о другом [19; 20].

Изучение точности межличностного 
восприятия в условиях опосредованной 
и ситуативно обусловленной коммуни-
кации «подпитывалось» и объективными 
современными изменениями процессов 
общения и взаимодействия в целом, ко-
торые все более и более разворачиваются 
в полистилистической (с точки зрения 
культуры) среде. Как справедливо отме-
чает Г.М. Андреева, поликультурность 
все более и более становится неотъемле-
мым свойством социальной реальности, 
и доказательством тому является бур-
ное развитие Интернет-коммуникации 
[2]. Последняя все более превращается в 
особую среду сосуществования культур, 
демонстрирующую «множественность 
культур в действии» [там же] и задаю-
щую, тем самым, новые специфики со-
циальной перцепции, разворачивающей-
ся в условиях все более умножающихся 
самопрезентаций. Отметим, однако, что 
сегодня исследования собственно законо-
мерностей межличностного восприятия в 
условиях такого опосредствования, како-

вым являются коммуникации в социаль-
ных сетях, все еще не так уж многочис-
ленны — преимущественная часть работ 
сосредоточена на изучении соотношения 
личностных особенностей пользователей 
и их «виртуальных субличностей» [см. об 
этом подробнее: 5].

В целом, результаты исследований 
опосредованного знакомства позволили за-
фиксировать два важных факта. Во-первых, 
согласно опубликованным данным, чело-
век способен сформировать относительно 
точное впечатление о другом, даже не буду-
чи знакомым с ним, но познакомившись ис-
ключительно с некоторой средой, автором 
которой является оцениваемый [10; 17]. 
Во-вторых, эти исследования показали, что 
различные объективные параметры среды 
вносят различный вклад в формирование 
относительно точного впечатления о незна-
комом человеке [8; 15].

Подчеркнем, что, однако, авторы ис-
следований межличностного восприятия 
в условиях опосредованного знакомства, 
как правило, по-прежнему оперируют 
классическими метриками его точности: 
такими, как «согласованность “я—дру-
гой”» (корреляция между впечатлением 
оценщика и самовосприятием оценивае-
мого) и/или «согласованность оценщи-
ков» (коэффициент внутриклассовой 
корреляции). Между тем, в рамках своей 
модели социальной точности восприятия 
Дж. Биесанз обращает внимание на то, что 
точность межличностного восприятия не 
однородна: следует выделять ее различи-
тельную и нормативную составляющие 
[13; 14]. Под различительной точностью 
межличностного восприятия понимается 
ситуация, когда оценщику удается «уло-
вить» ту выраженность личностной харак-
теристики оцениваемого, которая свой-
ственна именно ему и которая отличает 
его от «средней» для культуры личности. 
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Под нормативной точностью понимается 
ситуация, когда оценщик оказывается то-
чен в восприятии оцениваемого, но только 
за счет того, что личность оцениваемого, 
в целом, оказывается близка к «средней» 
для данной культуры. Основным преиму-
ществом данной модели является — среди 
прочих — возможность ответить на вопрос 
о причинах точности межличностного 
восприятия: связана ли она лишь с тем, 
что личностные характеристики оценива-
емого очень близки к «средним» для дан-
ной культуры, или же с тем, что оценщику 
действительно удалось «уловить» спец-
ифичные личностные характеристики 
оцениваемого. Представляется, что прило-
жение этой модели к изучению точности 
межличностного восприятия в условиях 
опосредованного знакомства в социаль-
ных сетях открывает новые перспективы 
для решения вопроса о том, какие именно 
«помехи» социальной перцепции имеют 
наибольшее ситуативное значение для 
Интернет-коммуникации.

Программа эмпирического 
исследования

Задачи исследования.
Пилотажный характер исследования 

ставил перед нами две основных задачи:
1) показать, что условия ситуации 

«нулевого» и опосредованного знаком-
ства достаточны для формирования точ-
ного межличностного восприятия;

2) определить, какие именно объек-
тивные параметры такой ситуации влия-
ют на степень точности межличностного 
восприятия.

В качестве модели использовалась 
ситуация восприятия оценщиками пер-
сональных страниц оцениваемых в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Участники исследования.
В исследовании приняли участие 

15 оценщиков (Мвозраст = 19, SD = 0,96) и 
30 оцениваемых (Mвозраст = 19,2, SD= 1,29), 
ранее незнакомых друг с другом. Оцени-
ваемые добровольно обеспечили доступ к 
своим персональным страницам.

Процедура исследования.
Сначала оценщики и оцениваемые ин-

дивидуально заполняли Краткий личност-
ный опросник (адаптированная версия Ten 
Item Personality Inventory). Далее оценщи-
ки просматривали персональные страницы 
социальных сетей оцениваемых, получая 
доступ к ним непосредственно перед про-
цедурой оценки с целью контроля условий 
«нулевого знакомства». На знакомство с 
каждой персональной страницей социаль-
ной сети оценщику отводилось две минуты. 
С целью контроля эффекта порядка каж-
дый оценщик получал список персональ-
ных страниц, оцениваемых в случайном 
порядке. После каждой просмотренной 
страницы оценщик сообщал свои впечатле-
ния о личности автора страницы, заполняя 
тот же личностный опросник. Заключи-
тельным этапом являлось постэксперимен-
тальное интервью с оценщиком о том, что 
на страницах оцениваемых помогало ему 
определить степень выраженности той или 
иной черты личности.

Методы исследования.
Измерение личностных характеристик 

производилось с помощью Краткого лич-
ностного опросника, в оригинале — Ten 
Item Personality Inventory или TIPI [16], 
валидизированного на российской выборке 
[4], который является модифицированной 
версией опросника пятифакторной модели 
личности. Опросник состоит из 10 вопро-
сов; на каждую из шкал Большой пятерки 
приходится по два пункта (один из них — 
прямой, второй — обратный). Пункты яв-
ляются вопросами лайкертовского типа 
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(7-балльная шкала). С помощью опросника 
измерялось самовосприятие оцениваемых, 
самовосприятие оценщиков и впечатление 
оценщиков об оцениваемых.

Отдельно экспериментатором оце-
нивались такие объективные характери-
стики страниц персональной сети, как: 
количество строк в разделах «Общая 
информация», «Контакты», «Образова-
ние», «Жизненная позиция» (в данном 
разделе пользователь может указать свои 
политические и религиозные предпочте-
ния, «главное в жизни», например, семья 
и дети, карьера и деньги и др., «главное в 
людях», например, ум и креативность); 
количество любимых цитат, указанных 
автором страницы; количество интересов 
автора страницы, обозначенных в раз-
деле «Личная информация»; количество 
групп (сообществ), в которые вступил ав-
тор страницы; количество друзей; коли-
чество фотографий и видеозаписей и др.

В инструкции, которую получали 
оценщики, не содержалось требования 
специально обращать внимание на каж-
дый из этих параметров. Так как встре-
чи с оценщиками проводились в течение 
достаточно длительного времени, а для 
оценки использовались реальные стра-
ницы социальной сети, то они могли 
изменяться их авторами естественным 
образом. Это приводило к тому, что раз-
ные оценщики фактически сталкивались 
с разными страницами одного и того же 
автора. Поэтому мы посчитали необхо-
димым оценить, происходят ли в ходе 
исследования какие-либо существенные 
изменения страниц с количественной 
точки зрения. Для этого измерялись их 
объективные характеристики четыре 
раза в течение 4-х месяцев; далее с помо-
щью критерия Колмогорова–Смирнова 
было проанализировано, существуют ли 
различия между каждым из распределе-

ний, а также между средним арифмети-
ческим по четырем измерениям и каж-
дым из распределений в отдельности. 
Все различия оказались статистически 
незначимыми. В итоге в качестве выра-
женности объективных параметров каж-
дой страницы использовалось среднее 
арифметическое четырех измерений.

Метрики точности межличност-
ного восприятия.

1. Согласованность «оценщик–оцени-
ваемый» (согласованность «я–другой»). 
Эта метрика показывает, в какой степени 
представление оцениваемого о себе со-
впадает с впечатлением о нем оценщика, 
и является коэффициентом корреляции 
между впечатлением оцениваемого о себе 
и впечатлением оценщика об оценивае-
мом. Она рассчитывалась как для каждой 
из шкал Краткого личностного опросни-
ка, так и в целом для личностного про-
филя. Вариацией ее являлась метрика 
общей согласованности (overall observer 
accuracy), когда в качестве оценок впечат-
лений оценщиков использовались агре-
гированные по оценщикам данные (т. е. 
средние арифметические оценок оценщи-
ков по каждому из оцениваемых).

2. Согласованность оценщиков. Вос-
приятие оценщиков можно считать точ-
ным, если оценщики согласны в том, 
какими личностными характеристика-
ми обладает оцениваемый. Технически, 
согласованность оценщиков является 
коэффициентом внутригрупповой кор-
реляции (intra-class correlation, ICC). Из 
шести возможных видов ICC была ис-
пользована степень абсолютного согла-
сия (two-way random single measure).

3. Метрики модели социальной точ-
ности восприятия. Как уже отмечалось, в 
модели Дж. Биесанза выделяются такие 
метрики точности восприятия, как разли-
чительная и нормативная точность, а также 
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точность впечатления оценщика, точность 
выразительности оцениваемого и точность 
диады «оценщик—оцениваемый». Первые 
две метрики являются фиксированными 
нестандартизированными регрессионны-
ми коэффициентами. Оставшиеся метрики 
являются показателями дисперсии нестан-
дартизованных регрессионных коэффици-
ентов первых двух метрик по оценщикам, 
оцениваемым и диадам «оценщик–оцени-
ваемый». Технически, все эти параметры 
закладываются в регрессионную модель со 
случайными предикторами (mixed random 
effect regression model) [13; 14]. Расчеты ре-
грессионной модели производились с помо-
щью статистического пакета R Statistics [11].

Результаты исследования

Первая задача, которая требовала ре-
шения в рамках данного исследования, 
это способны ли оценщики сформиро-
вать относительно точное впечатление о 
другом, основываясь исключительно на 
впечатлении от персональной страницы 
социальной сети оцениваемого. В целом, 
наше исследование позволяет ответить 
на этот вопрос утвердительно. Резуль-
таты по всем использованным в данной 
работе метрикам точности восприятия 
показаны в табл. 1.

Можно видеть, что точность воспри-
ятия как согласованность «я—другой» 

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; . p < 0,1; ns p ≥ 0,1.

Переменная

Согласованность «я—
другой» отдельного 
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Экстраверсия .27*** .26* .25*** .56*** .38** .23*** .32** .31***

Доброжела-
тельность

.12** .31** .1** .34*** .28** .082** .28** .13***

Сознательность .05, ns .35** .17*** .18, ns .43** .084, ns .27** .27***

Эмоциональная 
стабильность

.08 . .21* .06, ns .27, ns .31** .055** .18* .09***

Открытость 
опыту

.14*** .42** .24*** .29, ns .63** .14*** .32** .23***

Профайловая 
точность

.21*** - - - - .16*** - -

Таблица 1
Сравнение данных по точности межличностного восприятия текущего 

исследования с аналогичными данными других авторов
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не одинакова для разных шкал. Оцен-
щики оказываются относительно точны 
при оценке Экстраверсии, Доброжела-
тельности, Открытости опыту и Лич-
ностного профиля в целом, а по шкалам 
Сознательности и Эмоциональной ста-
бильности формируют неточное впечат-
ление об авторе странице. Эти данные 
лишь отчасти согласуются с результата-
ми, полученными в сходных исследова-
ниях других авторов [10; 17].

Из табл. 1 также можно видеть, что 
метрика общей точности восприятия 
имеет меньшие значения, нежели метри-
ка точности отдельного оценщика: общая 
точность восприятия фиксируется для 
Экстраверсии и Доброжелательности, но 
не для Сознательности, Эмоциональной 
стабильности и Открытости опыту. Как и 
в предыдущем случае, наши данные лишь 
отчасти совпадают с данными, получен-
ными в сходном исследовании [17].

Далее отметим, что при декомпозиции 
точности межличностного восприятия 
на различительную и нормативную точ-
ность восприятия, согласно Дж. Биесанзу 
[13; 14], нам не удалось зафиксировать 
различительную точность восприятия. 
Нормативная точность восприятия ока-
залась, напротив, значимой. Иными 
словами, оказалось, что при знакомстве 
с персональной страницей социальной 
сети оценщику практически невозможно 
составить относительно точное впечатле-
ние о том, в чем отличие данного оцени-
ваемого от «средней» личности. Отметим, 
что эти данные следует рассматривать с 
определенной осторожностью, так как 
в других исследованиях не проверялась 
возможность в схожих условиях форми-
ровать высокую различительную точ-
ность межличностного восприятия.

Для решения второй задачи иссле-
дования необходимо было определить, 

какие именно параметры персональных 
страниц оцениваемых значимо опосреду-
ют точность их восприятия оценщиками.

Для достижения этой цели мы вос-
пользовались регрессионным анализом 
и тестом Собеля [18]. Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Можно видеть, что удалось зафикси-
ровать лишь частичное опосредование 
точности межличностного восприятия 
объективными параметрами страниц со-
циальных сетей, причем точность вос-
приятия по разным шкалам Краткого 
личностного опросника опосредуется 
различными объективными параметра-
ми. В целом полученные результаты ока-
зались достаточно ожидаемыми. Так, 
точность восприятия по шкале Экстра-
версии опосредуется теми объективны-
ми параметрами страниц социальной 
сети, которые связаны с общительно-
стью (количество друзей, публикаций за 
последний месяц, указанных контактов). 
В свою очередь, точность восприятия по 
шкале Открытости опыту опосредует-
ся такими объективными параметрами 
страницы, как количество строк в разде-
ле «Контакты», групп, в которых состоит 
оцениваемый, выложенных на странице 
фотографий. Точность же восприятия по 
шкале Доброжелательности определяет-
ся преимущественно количеством запол-
ненных строк в разделе «О себе».

Обсуждение результатов 
и перспективы исследования

В целом можно говорить о том, что 
результаты нашего исследования более 
близки к результатам работы М. Бека 
[10], нежели С. Гослинга и коллег [17]. 
Полное совпадение обнаруживается 
только для шкалы Экстраверсии. Одна 
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Объективный параметр 
страницы социальной сети 
оценщика, средне (стан-

дартное отклонение)
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Объективный параметр 
страницы социальной сети 
оценщика, средне (стан-
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Объективный параметр 
страницы социальной сети 
оценщика, средне (стан-

дартное отклонение)

Э
кс

тр
ав

ер
си

я
Ш

аг
 1

: b
1 

=
 .2

17
**

*
Д

об
ро

ж
ел

ат
ел

ьн
ос

ть
Ш

аг
 1

: b
1 

=
 .1

73
**

*
О

тк
ры

то
ст

ь 
оп

ы
ту

Ш
аг

 1
: b

1 
=

 .1
60

**
П

ро
ф

ай
ло

ва
я 

то
чн

ос
ть

Ш
аг

 1
: b

1 
=

 .1
74

**
*

Ш
аг

 2

b1
b2

Опосредующее 
влияние

b1
b2

Опосредующее 
влияние

b1
b2

Опосредующее 
влияние

b1
b2

Опосредующее 
влияние

Количество «тэгов» 
в разделе «О себе» 
M = 1,10 
(SD = 2,58)

.2
17

**
*

.0
20

, n
s

-.
00

1,
 

ns
.2

00
**

.0
51

*
.0

10
*

.1
72

**
.0

31
, n

s
-.

00
6,

 
ns

.1
77

**
*

.0
32

**
*

-.
00

6*

Количество строк 
в разделе «Личная 
информация», 
M = 6,24 (SD = 10,14)

.2
09

**
*

-.
01

7*
*

.0
04

, n
s

.1
67

**
.0

04
, n

s
.0

06
, 

ns
.1

58
**

-.
00

1,
 n

s
.0

10
, n

s
.1

74
**

*
-.

00
0,

 
ns

.0
02

, n
s

Количество групп, 
в которых состоит оце-
ниваемый, 
M = 20,01 (SD = 41,82)

.2
09

**
*

.0
01

, n
s

.0
39

, n
s

.1
60

*
.0

01
, n

s
.0

21
, 

ns
.2

08
**

*
-.

00
5*

**
-.

03
4*

*
.1

81
**

*
-.

00
1*

-.
00

1*



101

Экспериментальные исследования

Объективный параметр 
страницы социальной сети 
оценщика, средне (стан-

дартное отклонение)
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Объективный параметр 
страницы социальной сети 
оценщика, средне (стан-

дартное отклонение)
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из возможных причин расхождения 
может быть связана с разницей в про-
цедурах исследования. Так, С. Гослинг 
и его коллеги использовали не вполне 
полноценные страницы персональных 
сетей: ими оценщикам предъявлялись 
скриншоты страниц оцениваемых. Это 
позволило повысить эксперименталь-
ный контроль, равно как и предъявлять 
всем оценщикам совершенно одинако-
вые стимулы, но это же снизило эколо-
гичность условий. В нашем же иссле-
довании оценщики работали с реально 
существующими и функционирующими 
персональными страницами социаль-
ных сетей оцениваемых. Это повышало 
экологичность условий исследования, 
но побочным эффектом явилось то, что, 
фактически, два оценщика, просматри-
вая страницу одного и того же оценивае-
мого, работали с отличными друг от дру-
га стимулами (хотя в количественном 
плане отличия и были, как отмечалось, 
статистически незначимы).

Кроме того, тот факт, что в исследо-
вании С. Гослинга и С. Вазир оценщики 
работали со «срезами» страниц социаль-
ных сетей, не позволяло, как представля-
ется, оценщикам полноценно использо-
вать свои собственные стили и способы 
познания другого через страницы соци-
альных сетей. В нашем же исследовании 
уникальные для каждого стили и спосо-
бы познания другого могут быть рассмо-
трены как переменные, повлиявшие на 
согласованность оценщиков. Любопыт-
но, что содержания постэксперименталь-
ных интервью действительно свидетель-
ствуют о том, что разные оценщики не 
только различно интерпретируют одну 
и ту же информацию на странице соци-
альной сети, но и в принципе обращают 
внимание на различные элементы стра-
ниц социальных сетей оцениваемых.

Вторым важным результатом ис-
следования можно считать то, что были 
получены результаты по метрикам точ-
ности межличностного восприятия, 
предложенные Дж.Биесанзом: нам не 
удалось зафиксировать различительную 
точность восприятия, но лишь норма-
тивную. Это значит, что природа зафик-
сированной точности межличностного 
восприятия связана с тем, что личности 
оцениваемых оказываются близкими к 
средней для культуры личности, а не с 
тем, что оценщикам удается «уловить» 
ту особенную выраженность личностной 
характеристики конкретного оценива-
емого, которая характерна именно для 
него. До сих пор не было опубликовано 
ни одного исследования по точности 
межличностного восприятия в условиях 
опосредованного знакомства, в котором 
бы были представлены данные по метри-
кам Дж. Биесанз или по метрикам дру-
гого компонентного подхода. Поэтому 
мы имеем возможность предложить — с 
известной долей осторожности — не-
которую общую гипотезу, а именно: в 
условиях опосредованного знакомства 
фиксирование различительной точности 
межличностного восприятия невозмож-
но. Обоснование этой гипотезы может 
быть связано с тем, что те объективные 
параметры, на которые обращают внима-
ние оценщики и которые позволяют им 
сформировать относительно точное впе-
чатление о другом, позволяют вывести 
лишь некоторую стереотипную инфор-
мацию о другом, но не позволяют «уло-
вить» те особенности черт личности, 
которые отличают данного конкретного 
оцениваемого от других.

Наконец, третьим важным резуль-
татом исследования можно считать то, 
что нам удалось выяснить, какие именно 
объективные параметры страницы соци-
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альных сетей позволяют или, напротив, 
затрудняют формирование относитель-
но точного впечатления о другом. Отча-
сти, наши результаты повторяют те, что 
описаны в других работах [8; 9].

Таким образом, в рамках исследова-
ния были получены как новые данные, 
так и подтверждающие результаты дру-
гих исследований. При этом, хотя тема 
точности межличностного восприятия 
является достаточно традиционной для 
социальной психологии, можно гово-
рить и о больших перспективах ее раз-
вития, особенно в условиях такой новой 
и одновременно ставшей уже повсед-
невностью реальности как восприятие 
людьми друг друга в социальных сетях. 
Одним из наиболее перспективных на-

правлений нам представляется даль-
нейшее исследование различительной и 
нормативной точности межличностного 
восприятия в ситуации опосредованного 
знакомства. Полученный результат от-
носительно возможности фиксирования 
лишь нормативной точности позволяет 
предположить в качестве отличительной 
особенности межличностного воспри-
ятия в социальных сетях по сравнению 
с реальным взаимодействием высокую 
степень стереотипизации партнера по 
коммуникации. Заметим, что подобное 
предположение противоречит данным 
других исследований специфики меж-
личностного восприятия в социальных 
сетях [7], а потому его проверка требует 
дальнейшей эмпирической работы.
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The paper focuses on the issue of accuracy of interpersonal perception in 
computer-mediated communication. It shows how J.Biesanz’s social accuracy model of 
interpersonal perception may be used in explorations of interpersonal perception in 
mediated contacts — via personal webpages in social media. In the study the subjects 
(15 people) were asked to assess individuals with whom they were unacquainted 
basing on their webpages in VKontakte (30 web pages) using a brief version of the 
Big Five Inventory. The outcomes reveal which objective parameters of the assessed 
webpages contribute most to the accuracy of interpersonal perception in the subjects, 
and also prove that the accuracy of interpersonal perception in this case is shaped 
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Базовые убеждения и культурные установки
как предикторы эмоционального и психологического 

благополучия горожан и сельчан
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В статье изложены и обсуждены результаты исследования культурных 
установок и базовых убеждений как предикторов психологического и эмоцио-
нального благополучия жителей города и села. Показано, что убеждения вно-
сят вклад в эмоциональное и психологическое благополучие как сельчан, так и 
горожан. Показатели регрессии, объясняющей вариации психологического бла-
гополучия убеждениями, у сельчан выше, чем у горожан, а эмоционального бла-
гополучия — напротив, выше у горожан. Наиболее важным предиктором субъ-
ективного благополучия выступает убеждение в ценности собственного Я и в 
доброте людей. Большое прогностическое значение для благополучия горожан 
(в отличие от сельчан) имеет убеждение в удаче. Влияние культурного контек-
ста на психологическое благополучие больше у сельчан, чем у жителей города, 
а влияние на эмоциональное благополучие не определено. Однако если в городе 
выражено влияние вертикального индивидуализма, то в селе значимыми пре-
дикторами являются горизонтальный индивидуализм и коллективизм. Таким 
образом, убеждения и культурный контекст в большей степени объясняют ва-
риации психологического благополучия жителей села, чем города. Включенность 
в социально-территориальную общность также предопределяет различия в 
предикции эмоционального и психологического благополучия.

Ключевые слова: личность, эмоциональное благополучие, психологическое 
благополучие, культура, базовые убеждения, предикция.
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Сравнительные исследования пре-
дикторов субъективного благополучия 
личности активно ведутся в последнее 
десятилетие. Основанием для сравне-
ний, как правило, являются националь-
ные или цивилизационные признаки [2; 
15; 18; 24], либо этнические [1; 5; 6; 11; 
15] различия, за которыми закрепляют-
ся определенные культурные характе-
ристики. Сегодня сложилось несколько 
теоретических подходов, на основе ко-
торых они реализуются (гедонистиче-
ский, эвдемонистический, комплексный, 
субъектно-бытийный и т. д.), а также 
осуществляются попытки теоретически 
обобщить проведенные исследования, 
благодаря чему постепенно складывает-
ся интегральная теория субъективного 
благополучия.

Анализ психологических механизмов 
формирования субъективного благо-
получия, удовлетворенности жизнью у 
представителей разных социально-тер-
риториальных общностей (большой и 
малый город, село) является важной 
задачей современной социальной пси-
хологии. В рамках данной проблемы 
предполагается как изучение различий 
структур субъективного благополучия, 
так и анализ множественных социо-
культурных и личностных детерминант 
благополучия/неблагополучия, а также 
влияния последних на планируемое (и в 
некоторых случаях реализуемое) соци-
альное поведение личности.

Научные основания, актуализирую-
щие данные исследования связаны с не-
достаточностью знания о качественных 
различиях субъективного благополучия 
или неблагополучия жителей города и 
деревни (а также мигрантов из деревни 
в город) и социокультурных и личност-
ных предикторах этих явлений. От-
метим, что подавляющее большинство 

исследований субъективного благопо-
лучия выполнены на эмпирическом ма-
териале без социально-территориальной 
дифференциации участников. Вероятно 
считается, что это единая социокультур-
ная общность.

Результаты множества исследований 
субъективного благополучия, удовлет-
воренности жизнью, счастья позволили 
накопить определенный эмпирический 
материал о факторах и предикторах этих 
явлений. Однако за редким исключени-
ем они не затрагивают вопросов о ка-
чественных различиях субъективного 
благополучия личности в зависимости 
от принадлежности к социально-тер-
риториальным общностям. По сути, от-
сутствуют исследования субъективного 
благополучия и его факторов у жителей 
больших и малых поселений, определя-
емых как социальные общности, облада-
ющие культурными характеристиками.

Однако в ряде исследований россий-
ских психологов анализируюся параме-
тры субъективного благополучия в соот-
несении с социально-территориальными 
характеристиками. В частности, раскры-
ваются показатели удовлетворенностьи 
жизнью жителей мегаполиса и малых го-
родов [4], жителей экологически небла-
гополучных регионов [14] культурные и 
региональные особенности источников 
счастья [7] и др. Определенные шаги в 
решении данной проблемы предприня-
ты в социологии [9; 10; 20]. Однако здесь 
речь идет в большей степени о соотноше-
нии удовлетворенности жизнью и соци-
ально-экономических параметров.

Сравнительные исследования субъек-
тивного благополучия личности горожан 
и сельчан проведены китайскими психо-
логами. Прежде всего в них затрагивают-
ся вопросы влияния социальных изме-
нений, характера социальной поддержки 
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на субъективное благополучие горожан 
и сельчан [22], изменения субъективного 
благополучия в связи с миграцией сель-
чан в город [19], эффекта влияния соци-
ального неравенства сельчан и горожан 
на благополучие [17]; показано также, что 
при отсутствии значимых различий уров-
ня благополучия жителей города и села в 
большей степени оказывают влияние на 
благополучие отсутствие образования, 
занятости и степень социального обе-
спечения [21] и др. Корейские психологи 
установили, что семейные и социальные 
отношения сильнее влияют на субъектив-
ное благополучие в сельской местности, 
чем в городской [20]. Американские пси-
хологи [16] на основе соотнесения данных 
Gallup World Poll установили прямую за-
висимость удовлетворенности жизнью 
горожан и сельчан от объективных показа-
телей социального развития стран. Выяс-
нилось, что в менее развитых странах уро-
вень субъективного благополучия сельчан 
существенно ниже, однако в более разви-
тых странах он может выравниваться и 
даже становиться значимо выше.

Между тем город и село различаются 
не только уровнем дохода жителей или 
доступностью услуг, но прежде всего 
характеристиками социальных связей 
людей и определенными культурными 
характеристиками. Территориальное 
сообщество выступает транслятором со-
ответствующих норм и установок, что 
обусловливает качественное своеобра-
зие переживания субъективного благо-
получия в разных условиях. Поэтому 
анализ социокультурно обусловленных 
особенностей переживания субъектив-
ного благополучия (общей удовлетво-
ренности жизнью, психологического и 
эмоционального благополучия) явля-
ется весьма значимым для выяснения 
универсальных и специфичных его 

факторов и оснований. В условиях со-
циального расслоения общества эта про-
блема приобретает не только научное, 
но и социальное значение. Ее решение 
позволит реализовать практические за-
дачи, связанные с выравниванием усло-
вий самореализации личности в разных 
территориальных образованиях, а также 
будет способствовать укреплению пози-
тивного социального настроения и, как 
следствие, социальной стабильности и 
согласию в обществе.

Цель данного исследования заключа-
ется в сравнительном анализе культурных 
и личностных предикторов психологи-
ческого и эмоционального благополучия 
жителей города и села.

Программа эмпирического 
исследования

Эмпирическое исследование пред-
полагало сравнительный анализ обоб-
щенных показателей эмоционального 
и психологического благополучия и их 
предикторов у горожан и сельчан. В каче-
стве независимых переменных в процессе 
регрессионного анализа последовательно 
были введены социально-демографиче-
ские показатели, показатели культурно-
го контекста и базовых убеждений лич-
ности. В исследовании приняли участие 
205 жителей Саратова и Саратовской 
области (107 жителей города и 93 жите-
ля села, в возрасте 20—52 года; М=28,2; 
СД=11,8; 40% мужчин). Выборки состав-
лены пропорционально в соответствии с 
социально-демографической структурой 
Саратова и Саратовской области.

Методика. В ходе исследования при-
менялись различные шкалы.

Шкала субъективного благополучия 
(ESB), рассчитанная на измерение эмо-
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ционального компонента психологическо-
го благополучия (Perrudet-Badoux, Mendel-
sohn, Chiche) в адаптации Г.Н. Соколовой.

Шкала психологического благо-
получия (PSB) К. Рифф в адаптации 
Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной 
(полный вариант).

Для определения доминирующих 
культурных измерений использова-
лась Шкала воспринимаемого куль-
турного контекста (горизонтальный 
коллективизм (SHC)/горизонтальный 
индивидуализм (SHI) и вертикальный 
коллективизм (SVC)/вертикальный ин-
дивидуализм (SVI) В.И. Чиркова.

Для выявления степени выраженно-
сти убеждений применили Шкалу базо-
вых убеждений (SFB) R. Janoff-Bulman в 
адаптации О. Кравцовой. В соответствии 
с методикой выделены следующие изме-
рения убеждений: BW — благосклонность 
мира; BP — доброта людей; J — справед-
ливость мира; C — контролируемость 
мира; R — случайность событий; SW — 
ценность собственного Я; SC — степень 
самоконтроля; L — степень удачи.

Методы обработки данных. Для 
обработки первичных данных как нель-
зя лучше подошла статистическая про-
грамма Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS 20.0). Для определения 
внутренней согласованности психологи-
ческих шкал вычислялся коэффициент 
α Кронбаха. В ходе исследования были 
использованы параметрический метод 
сравнения выборок (t-критерий Стью-
дента), а также корреляционный и ре-
грессионный анализы.

Результаты и их обсуждение

Данные, представленные в табл. 1, по-
казывают, что обобщенные абсолютные 

значения параметров эмоционального и 
психологического благополучия в двух 
выборках достаточно близки (показате-
ли t-критерия Стьюдента свидетельству-
ют о сходстве средних величин). Однако 
анализ компонентов позволяет выделить 
два параметра психологического благо-
получия, более высокий уровень кото-
рых отмечается у горожан — личностный 
рост и автономность (на уровне p<0,06). 
Отметим, что при близости средних по-
казателей существуют значимые раз-
личия вертикального коллективизма 
(t=3,2; p<0,001) и горизонтального ин-
дивидуализма (t=2,26; p<0,05) у сельчан 
и горожан. Более высокие показатели 
вертикального коллективизма и гори-
зонтального индивидуализма y сельчан 
свидетельствуют об их восприятии куль-
туры одновременно и как более иерархи-
ческой, и как более равноправной. Разли-
чия между этими параметрами у сельчан 
кажутся противоречивыми, поскольку 
отражают разные (противоположные) 
феномены. Это может свидетельствовать 
о более длительном процессе социальных 
изменений в условиях села, подтвержде-
нием чему служит и положительная кор-
реляционная связь между вертикальным 
коллективизмом и возрастом (r=0,196 
p<0,01) в сельской выборке, а также о со-
пряженности возраста и восприятия от-
ношений как иерархических. Вместе с тем 
полученные данные согласуются с теоре-
тическими воззрениями Г. Триандиса [7; 
22], который считает, что к горизонталь-
ному и вертикальному индивидуализму 
и коллективизму следует относиться как 
к «инструментам», которые индивид мо-
жет применять в различных комбинациях 
в зависимости от ситуации. То есть инди-
вид, скорее всего, будет использовать все 
эти инструменты, но в конкретных ситу-
ациях может вести себя как горизонталь-
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ный или вертикальный идиоцентрик или 
аллоцентрик. Тем не менее, в городских и 
сельских условиях могут доминировать 
разные культурные модели в соответ-
ствии с характером социальных отноше-
ний и жизнедеятельности.

Данные, представленные в табл. 2, 
позволяют сделать вывод, что горизон-
тальные и вертикальные стратегии (ин-
дивидуализма и коллективизма) горожан 
внутренне не противоречивы при более 
высоком значении горизонтальных стра-
тегий (ГК-ВК: t=2,24, p<0,01; ГИ-ВИ: 
t=3,78 p<0,001). Это свидетельствует о 
более явном принятии горожанами идеи 
принципиального равенства людей, что 
согласуется с исследованиями ряда ав-
торов [7] о превалировании горизонталь-
ных характеристик в средних слоях обще-
ственной пирамиды. Различий средних 
показателей убеждений не выявлено.

Данные корреляционного анализа 
между показателями психологического 
благополучия и другими параметрами 
достаточно высоки, что позволяет про-
гнозировать перспективность регрес-
сионного анализа с включением психо-
логического благополучия в качестве 
зависимой переменной. Перспективы 
регрессионного анализа с включением 
эмоционального благополучия в каче-
стве зависимой переменной сомнитель-
ны из-за слабой связи с изучаемыми па-
раметрами.

Обратимся к данным регрессион-
ного анализа (табл. 2), выполненного 
методом принудительного включения. 
Данный методы был выбран специально 
для выяснения общего вклада отдельной 
функции в вариации переменной психо-
логического благополучия.

Из результатов регрессионного ана-
лиза следует, что 14% дисперсии психо-
логического благополучия объясняются 

социально-демографическими показате-
лями и горожан, и сельчан. Однако если 
у горожан основными предикторами яв-
ляются доход и возраст, то у сельчан — 
только доход. Эти данные согласуются 
с результатами исследований Л.В. Жу-
ковской и Е.Г. Трошихиной, в которых 
указывается, что по ряду параметров 
благополучия у испытуемых до 40 лет 
выявлены более высокие показатели, 
чем у испытуемых старше 40 лет [3], 
что в нашем случае проявилось толь-
ко у горожан. Фактор дохода в обоих 
случаях говорит об общей тенденции и 
согласуется с результатами исследова-
ния В.А. Хащенко, в котором показано 
достаточно сильное влияние дохода на 
общую удовлетворенность жизнью и са-
мореализацией в странах с трансформа-
ционной экономикой [12]. В наших ис-
следованиях данный эффект был также 
обнаружен ранее при изучении этниче-
ских групп [14].

Весьма интересная картина сло-
жилась в результате регрессионного 
анализа при включении параметров 
культурного контекста. 19% вариаций 
психологического благополучия объ-
ясняются показателями культурного 
контекста: положительно — в случае 
горизонтальных индивидуализма и кол-
лективизма, и отрицательно — в случае 
вертикального индивидуализма. Таким 
образом, психологическое благополучие 
сельчан обеспечивается убежденностью 
в равных правах, а признание иерархиче-
ских и статусных отношений подрывают 
его. Совершенно противоположная кар-
тина наблюдается в случае предикции 
субъективного благополучия горожан. 
Здесь основным предиктором выступа-
ет вертикальный индивидуализм, хотя 
вклад культурного контекста не велик 
(9%). Очевидно, условия городской сре-



115

Прикладные исследования и практика

Предикторы
Горожане Сельчане

β t р β t р

Пол 0,105 1,270 0,206 -0,002 -0,019 0,985

Доход 0,233 2,816 0,006 0,366 2,893 0,005

Возраст -0,320 -3,938 0,000 -0,102 -0,893 0,375

R2=0,14; F=7,13; p<0,001 R2=0,14; F=3,55; p<0,01

Горизонтальный кол-
лективизм

0,013 0,146 0,885 0,316 2,549 0,01

Горизонтальный ин-
дивидуализм

0,108 1,188 0,237 0,333 2,585 0,01

Вертикальный кол-
лективизм

-0,103 -1,157 0,249 -0,122 -0,908 0,367

Вертикальный инди-
видуализм

0,239 2,601 0,010 -0,235 -1,992 0,051

R2=0,09; F=3,36 p<0,01 R2=0,19; F=3,81; p<0,01

BW благосклонность 
мира

0,292 3,125 0,002 0,179 1,565 0,123

BP доброта людей -0,201 -2,273 0,025 0,188 1,777 0,081

J справедливость мира -0,139 -0,308 0,759 0,241 0,647 0,520

C контролируемость 
мира

0,111 1,302 0,195 0,173 1,726 0,089

R случайность со-
бытий

-0,018 -0,230 0,819 0,019 0,206 0,837

SW ценность соб-
ственного Я

0,288 3,651 0,000 0,428 4,180 0,000

SC степень самокон-
троля

0,065 ,145 0,885 -0,242 -0,675 0,502

L степень удачи 0,245 2,986 0,003 0,145 1,443 0,154

R2=0,32; F=7,67; p<0,001 R2=0,55; F=9,33; p<0,001

Таблица 2
Предикторы психологического благополучия
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ды таковы, что способность считаться с 
тем, что люди вокруг автономны и не рав-
ны, является значимым фактором пси-
хологического благополучия горожан. 
Результаты исследования отчасти со-
гласуются с результатами исследования 
Н.М. Лебедевой и Е.В. Осиповой, в кото-
ром было показано, что горизонтальный 
коллективизм и индивидуализм, а также 
вертикальный индивидуализм связаны с 
психологическим благополучием (в вы-
борке русских) [6]. Однако в нашем слу-
чае выявлено принципиальное различие 
относительно предикции психологиче-
ского благополучия, заключающееся в 
положительном эффекте влияния вер-
тикального индивидуализма в городских 
условиях и отрицательного — в сельских.

Обратимся к данным, полученным 
в результате регрессионного анализа с 
введением характеристик убеждений. 
Следует отметить весьма высокие по-
казатели R2 в обеих выборках, что сви-
детельствует о достаточно высокой об-
условленности вариаций благополучия 
убеждениями.

Принципиальным различием явля-
ется то, что в городе значимую роль для 
психологического благополучия лич-
ности играют убеждения в благосклон-
ности мира и оценка удачного стече-
ния обстоятельств. Вместе с тем вера в 
доброту людей снижает благополучие. 
Психологическое благополучие сельчан 
в большей степени детерминировано 
ценностью собственного Я и как тен-
денцией — убеждением в доброте людей 
и контролируемости мира. Кажущееся 
сходство выражается в том, что в обоих 
случаях убеждение в ценности собствен-
ного Я занимает первую позицию в урав-
нении регрессии, однако в случае с сель-
чанами — это ведущая и самая главная 
детерминанта.

В результате реализации метода ша-
гового отбора нам удалось уточнить пре-
дикцию психологического благополучия 
убеждениями. Так, в сельской выборке 
выделены три предиктора: ценность соб-
ственного Я (β=0,542; t=6,15; p<0,001)), 
доброта людей (β=0,293; t=3,39; p<0,001) 
и контролируемость мира (β=0,199; 
t=2,29; p<0,25) (R2=0,51 F=22,9 p<0,001). 
В городской выборке — немногим отли-
чается от процедуры принудительного 
включения ценность собственного Я 
(β=0,296; t=3,81; p<0,001), степень удачи 
(β=0,259; t=3,43; p<0,001), благосклон-
ность мира (β=0,290; t=3,23; p<0,01) и 
доброта людей (β= -0,217; t=2,52; p<0,01) 
[R2=0,31; F=14,97; p<0,001]. Данная про-
цедура позволила представить пере-
менные более контрастно и рассмотреть 
явное отличие, заключающееся в проти-
воположном вкладе убеждения в доброте 
людей — положительном в случае сель-
чан и отрицательном в случае горожан.

Общий вклад отдельной функции в 
вариации эмоционального благополучия 
определяется лишь в условиях прожива-
ния в городе. Поэтому ограничимся ис-
пользованием метода шагового отбора для 
выяснения того, какие убеждения и в какой 
степени оказывают влияние на вариации 
эмоционального благополучия. Шаговый 
отбор позволил установить, что в сельской 
выборке наиболее важным убеждением 
для переживания эмоционального благо-
получия является убеждение в доброте 
людей (β=0,301, t=2,61; p<0,01 (R2=0,09; 
F=6,80; p<0,01), в городской выборке — 
степень удачи (β=0,317, t=3,99; p<0,001) и 
ценность собственного Я (β=0,253 t=3,18; 
p<0,001) (R2=0,20; F=17,66; p<0,001). Как 
показывают эти данные, вариации эмоци-
онального благополучия в меньшей сте-
пени, чем психологическое благополучие, 
обусловлены базовыми убеждениями. 
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Между тем, из полученных результатов 
следует, что наиболее важными детерми-
нантами эмоционального благополучия 
сельчан и горожан являются убеждения, 
которые максимально соответствуют 
представлениям о коллективистских и 
индивидуалистических установках. Од-
нако культурные измерения не оказывают 
особого влияния на эту переменную (по 
выборке горожан всего 3% вариаций де-
терминированы культурной установкой 
«горизонтальный индивидуализм»), из 
чего можно сделать вывод о слабой детер-
минации данными культурными характе-
ристиками переживания эмоционального 
благополучия.

Можно сделать несколько выводов 
из результатов, полученных в нашем ис-
следовании.

При отсутствии явных различий 
уровневых показателей общего пси-
хологического благополучия имеются 
различия его характеристик: более вы-
раженный личностный рост и автоном-
ность (на уровне тенденции) горожан в 
сравнении с сельчанами.

Доход и возраст в условиях города и 
доход в условиях села вносят значимый 
вклад в переживание психологического 
благополучия личности.

Культурные характеристики обуслов-
ливают принципиальное различие в де-
терминации психологического благопо-
лучия в условиях городской и сельской 
жизни. В городе и селе востребованы раз-
ные стратегии адаптации — основанные 
на горизонтальных индивидуализме и 
коллективизме у сельчан и вертикальном 
индивидуализме — у горожан.

Весомый вклад в переживание психо-
логического благополучия вносят убеж-
дения. Наиболее сильным предиктором 
в обоих случаях выступает убежденность 
в ценности собственного Я. Отличитель-
ной особенностью является противопо-
ложная в разных условиях предикция 
убеждения в доброте людей: отрицатель-
ная у горожан и положительная у сель-
чан, что, очевидно, связано с адекватным 
(реализуемым) ожиданием помощи и 
поддержки со стороны других (в услови-
ях общины) у деревенских жителей и не-
адекватным (нереализуемым) — в случае 
с горожанами.

Эмоциональное благополучие в мень-
шей степени обусловлено культурными 
характеристиками и не очень чувстви-
тельно к выраженности тех или иных 
убеждений. Наиболее важным преди-
ктором эмоционального благополучия 
сельчан является убеждение в доброте 
людей, у горожан — степень удачи и цен-
ность собственного Я.

Таким образом, убеждения и куль-
турный контекст в большей степени 
объясняют вариации психологического 
благополучия жителей села, чем города. 
Включенность в социально-территори-
альную общность также предопределяет 
различия в предикции эмоционального и 
психологического благополучия. Вместе 
с тем остаются невыясненными вопросы 
о ценностных источниках субъективного 
благополучия сельчан и горожан, а так-
же требуется конкретизация содержания 
социально- или индивидуально-ориен-
тированного благополучия личности.
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Basic Beliefs and Cultural Attitudes as Predictors of Emotional 
and Psychological Well-Being in Urban and Rural Populations

R.M. SHAMIONOV*,
Pedagogical Institute of N.G. Chernyshevsky Saratov State University, Saratov, Russia, 

shamionov@mail.ru 

The paper presents and discusses outcomes of a research on cultural attitudes and 
basic beliefs as predictors of psychological and emotional well-being in urban and rural 
populations. As it was revealed, beliefs contribute to the emotional and psychological 
well-being of both people living in urban and in rural areas. The rates of regression 
explaining the variations in psychological well-being by beliefs are higher in those living 
in rural areas, whereas the rates explaining emotional well-being are higher in urban 
population. The most significant predictor of the subjective well-being is one’s belief 
in the worth of his/her Self and in other people’s kindness. Also, of much importance 
for the well-being of those living in the cities (in contrast to the rural population) is 
their belief in luck. The impact of cultural context on the psychological well-being is 
higher in the rural population, while its impact on their emotional well-being remains 
unclear. However, if the city represents the impact of vertical individualism, in the 
rural areas it is horizontal individualism and collectivism that play an important role 
in the prediction. Thus beliefs and cultural context to a greater extent account for the 
variations in the psychological well-being in the rural population than in the urban one. 
Inclusion in a social territorial community also predetermines the differences in the 
prediction of the emotional and psychological well-being.

Keywords: personality, emotional well-being, psychological well-being, culture, 
basic beliefs, prediction.
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В статье анализируется взаимосвязь идентичности потребителя и ин-
дивидуальности бренда как фактор приверженности потребителя к бренду. 
Гипотезы исследования: а) существует связь между идентичностью потреби-
теля и индивидуальностью предпочитаемого им бренда; б) чем выше сходство 
между идентичностью потребителя и индивидуальностью предпочитаемого 
бренда, тем выше приверженность потребителя данному бренду. Выборка со-
ставила 150 человек в возрасте 18—25 лет. Методы исследования: методика 
Дж. Аакер для исследования индивидуальности бренда и ее модификация — для 
исследования идентичности, а также методика Ю.Ю. Бровкиной для выявле-
ния уровня приверженности бренду. Результаты исследования: получены высо-
кие корреляции между образом себя и образом бренда по шкалам Мужествен-
ность, Утонченность, Эмоциональная яркость, а также высокие корреляции 
между приверженностью и модулем разницы между значениями образа себя и 
индивидуальности бренда по этим же шкалам. По шкалам Компетентность и 
Искренность корреляции оказались ниже, хотя также значимы. Таким обра-
зом, гипотезы были подтверждены: а) показано, что существует связь между 
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За последние десятилетия возрос 
интерес к психологическим аспектам 
маркетинговых коммуникаций, в част-
ности, к психологии воздействия бренд-
коммуникации. Начиная с 1998 г., ког-
да С. Фурньер [22] написала статью с 
теоретическим и эмпирическим обо-
снованием области Consumer-Brand 
Relationship, исследователи начали изу-
чать различные аспекты этих отношений 
[21]. Особенности такого взаимодей-
ствия объяснялись с точки зрения самых 
разных подходов. В фокусе внимания 
исследователей оказались: взаимосвязь 
Я-концепции и бренда; преданность 
бренду; страсть и влюбленность по отно-
шению к бренду [21]. В результате име-
ется огромное количество раздроблен-
ных исследований, которые содержат 
действительно интересные результаты, 
но не дают целостной картины взаимо-
отношений «Бренд–Потребитель».

С. Фурньер [22] сравнивает бренд с 
живым человеком, отмечая, что бренд не 
просто является участником межличност-
ного общения, имеющим определенные 
характеристики, но выступает во взаимо-
действии с потребителем в качестве «пар-
тнера», наделенного человеческими чер-
тами. С. Фурньер выделяет пятнадцать 
видов взаимоотношений между потреби-
телем и брендом. Она построила иерар-
хию таких отношений, которая состоит 
из шести основных факторов: 1) взаимо-
зависимость; 2) духовная связь; 3) благо-
склонность; 4) любовь; 5) близкие отно-
шения; 6) качество отношений. Фурньер 
утверждает, что упомянутые факторы 

служат главными показателями при при-
менении любых методов измерения силы 
бренда, поэтому их понимание способно 
повысить результативность управленче-
ских решений.

Последующие исследования в обла-
сти взаимоотношений «Бренд–Потреби-
тель» позволили установить следующие 
закономерности:

1. Потребитель идентифицирует себя с 
брендом, который выбирает [11; 12; 17; 21].

2. Индивидуальность бренда обеспе-
чивает ему приверженных потребителей; 
чем ярче индивидуальность бренда, тем 
больше вероятность успешной конку-
ренции с сильными брендами [11; 12].

3. Личностные особенности потреби-
телей опосредуют их отношение к брен-
дам [27].

4. При взаимодействии бренда и лич-
ности происходит коммуникация, при-
чем двусторонне направленная [2].

Приверженность потребителя кон-
кретному бренду рассматривается ис-
следователями как обязательное условие 
долгосрочных отношений «Бренд–По-
требитель» [24; 11]. Термин «лояльность 
к бренду» (brand loyalty), в переводе с 
английского означает «верность бренду». 
Исследователи потребительской лояль-
ности часто апеллируют к пониманию ло-
яльности в организационной психологии, 
где данное понятие проработано значи-
тельно лучше. Однако если в организаци-
онной психологии объектом лояльности 
однозначно рассматривается организа-
ция, то в психологии потребительского 
поведения вопрос об объекте лояльности 

идентичностью потребителя и индивидуальностью бренда; б) чем выше данная 
связь, тем выше приверженность предпочитаемому бренду.

Ключевые слова: бренд, бренд-коммуникация, отношения бренд–потре-
битель, приверженность бренду , индивидуальность бренда, идентичность по-
требителя.
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не так однозначен [3]. В отечественной 
психологии потребительского поведения 
лояльность к бренду рассматривают как 
аттитюд положительной валентности, на-
правленный на потребление бренда [8]. 
Бренд рассматривается как основание 
для категоризации товаров и услуг, так 
как запускает определенный поток ассо-
циаций по отношению к продукту [7].

Как в английском языке, так и в рус-
ском, у слова «лояльность» есть несколь-
ко синонимов: «приверженность», «при-
вязанность», «преданность». В научной 
литературе термины «лояльность» и 
«приверженность» к бренду часто ис-
пользуют как синонимичные, эти слова 
указывают на тесную связь между объек-
тами. В нашем случае такая связь возни-
кает у потребителя с брендом, который 
он предпочитает чаще остальных.

Начиная с 1930 г., когда исследова-
тели занялись изучением бренда, стало 
понятно, что бренд вызывает у потре-
бителя сильную эмоциональную при-
вязанность [4]. Практика показывает, 
что у потребителя складываются опре-
деленные «отношения» с предпочитае-
мым брендом. Удовлетворение потреб-
ностей при покупке брендовых вещей 
заключается в том, что бренд приоб-
ретает больший смысл, чем просто на-
бор определенных характеристик. На-
пример, многие потребители покупают 
исключительно товары «Apple», оста-
ваясь приверженными бренду на про-
тяжении многих лет. В маркетинге ло-
яльность к бренду рассматривается как 
постоянство покупки товаров той или 
иной марки/бренда. Американская ас-
социация маркетинга определяет при-
верженность (лояльность) бренду как: 
«…ситуацию, в которой потребитель 
обычно покупает товары одного и того 
же производителя при возникновении 

потребности в продукте или услуге на 
протяжении долго времени» [6]. Од-
нако в силу внешних причин покуп-
ка предпочитаемых брендов не всегда 
возможна, поэтому о приверженности 
бренду также говорят, когда потре-
битель стремится к покупке товаров 
бренда и находится в определенных 
(позитивно эмоционально окрашен-
ных) отношениях с брендом [2]. Долгое 
время считалось, что приверженные 
бренду потребители будут рекомендо-
вать товары своим знакомым, однако 
исследования показали, что высокий 
уровень приверженности не всегда 
способствует распространению инфор-
мации о бренде [28].

Факторы приверженности бренду

Приверженность бренду рассматри-
вается как многомерный конструкт, 
определяемый несколькими различны-
ми психологическими процессами, таки-
ми как воспринимаемая ценность брен-
да, доверие к бренду, удовлетворенность 
брендом, покупательское поведение.

Исследования лояльности (привер-
женности) к бренду получили широкое 
распространение в США и Европе. Не 
так давно они начали активно прово-
диться и в России. Так, А. Цысарь [9] 
определяет приверженность (лояль-
ность) бренду как положительное от-
ношение покупателя к бренду, торго-
вой марке или услуге, либо в целом к 
компании, которое является не только 
следствием рациональных, но и психо-
логических бессознательно восприни-
маемых факторов. Таким образом, при 
изучении лояльности следует учиты-
вать различные факторы, в том числе 
неосознаваемые.
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Среди факторов приверженности 
бренду выделяют внешние и внутренние 
факторы.

К внешним факторам лояльности к 
бренду можно отнести, в первую оче-
редь, социальные нормы и ситуативные 
факторы [19]. В частности, теория запла-
нированного поведения [13] предпола-
гает, что субъективные нормы являются 
одним из элементов аттитюда. Под субъ-
ективными нормами в данном случае 
понимаются представления индивида о 
том, какое поведение значимые другие 
считают приемлемым и неприемлемым, 
и мотивация индивида подчиняться 
этим представлениям.

К внутренним факторам лояльности 
к бренду относят особенности личности 
потребителя. Наиболее популярны ис-
следования связи личностных особен-
ностей потребителя и его лояльности к 
бренду. В исследованиях последних лет 
используется пятифакторная модель 
личности «Большая пятерка», вклю-
чающая в себя следующие черты: экс-
траверсия, доброжелательность, добро-
совестность, нейротизм и открытость 
опыту [18]. Так, была обнаружена связь 
лояльности потребителей с двумя из 
пяти личностных черт — с экстраверсией 
и открытостью опыту [26].

Интерес к личностным факторам по-
требительского поведения вырос в связи 
с появлением работ Р. Белка [15], кото-
рый показал, что, потребляя различные 
товары и услуги, люди конструируют 
свою идентичность, а также поддержи-
вают ее целостность. При этом потребле-
ние может влиять как на личностный, 
так и на социальный аспекты идентично-
сти. Однако есть свидетельства и обрат-
ной связи: особенности идентичности 
потребителя связаны с предпочтением 
того или иного бренда [23].

Идентичность потребителя 
как фактор лояльности к бренду

Идентичность личности — это си-
стема представлений о себе, убеждений, 
ценностей, жизненных целей человека, 
переживаемая субъективно как ощуще-
ние тождественности и постоянства сво-
ей личности [1, 20]. Традиционным для 
психологии является выделение в струк-
туре идентичности двух подструктур: 
личностной и социальной. Дискуссия 
о соотношении этих двух подструктур 
продолжается и сегодня [1; 16], однако 
мы придерживаемся мнения о тесной 
взаимосвязи этих подструктур.

Опираясь на модели идентичности, 
описанные в работах Г. Брейкуэлл [16] и 
Дж. Марсиа [25], мы выделили следующие 
структурные компоненты идентичности

1. Содержательное измерение — вклю-
чает в себя все характеристики, которыми 
человек пользуется, описывая себя (Об-
раз Я). В содержательном измерении вы-
деляют социальный и личностный ком-
поненты. Личностная идентичность — это 
самоопределение в терминах физических 
и личностных черт; социальная идентич-
ность — это самоопределение в терминах 
групповой принадлежности.

2. Оценочное измерение: каждый эле-
мент содержания идентичности получа-
ет оценку, которая приписывается ему 
индивидом на основе интериоризиро-
ванных им норм и ценностей.

3. Временно′е измерение идентично-
сти подразумевает, что развитие иден-
тичности идет в плане субъективного 
времени. Отдельные Я-концепции — вер-
тикальные срезы этой структуры в раз-
личные временные периоды. То есть, 
в отличие от Х. Тэжфела, мы считаем 
Я-концепцию составляющей идентич-
ности; последняя объединяет отдель-
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ные срезы Я-концепции (Я-прошлое, 
Я-настоящее, Я-будущее) в единое це-
лостное образование, дающее человеку 
чувство самотождественности.

По мнению С. А. Ильиных, в обще-
стве потребления идентичность лично-
сти базируется на такой потребности, 
как потребность принадлежности и при-
знания, и сосредоточивается в плоскости 
принадлежности к определенному «по-
требительскому» слою, страте потре-
бителей и признании представителями 
именно этой страты [5]. При этом по-
требляются не определенные товары, а 
«стиль жизни», принадлежность к опре-
деленной группе, статус. Таким образом, 
в современном обществе потребление 
превращается в доступный механизм, 
позволяющий человеку соотнести себя с 
конкретными социальными общностями 
и понять свою тождественность самому 
себе, т. е. становится механизмом форми-
рования идентичности. Конструируемая 
в обществе потребления идентичность 
базируется на потребности принадлеж-
ности и признания. Ее особенность про-
явления в обществе потребления состоит 
в том, что потребность в принадлежно-
сти начинает сосредоточиваться в пло-
скости принадлежности к конкретному 
«потребительскому» слою и признании 
представителями именно этого слоя.

Таким образом, мы рассматриваем 
идентичность потребителя как целост-
ную систему, включающую социальную 
и личностную подструктуры и три из-
мерения (содержательное, оценочное, 
временное). В данном исследовании мы 
делаем акцент именно на содержатель-
ном измерении идентичности, так как 
именно оно соотносимо с содержанием 
феномена индивидуальности бренда.

Необходимость изучения идентич-
ности потребителя и восприятия бренда 

отмечается А.Л. Шараповой как одно из 
перспективный направлений активно 
развивающейся в последние годы отрас-
ли психологии — «социальной психоло-
гии потребительского поведения» [10].

Модель индивидуальности бренда 
Дженнифер Аакер

Дженнифер Аакер [11; 12] раз-
работала модель индивидуальности 
бренда (brand personality) для описа-
ния специфики восприятия бренда по-
требителем. Под индивидуальностью 
бренда Дж.Аакер подразумевает на-
бор личностных черт, ассоциируемых с 
брендом [12]. Дж. Аакер предположила, 
что измерения бренда аналогичны из-
мерениям личности, и действительно, 
в своем исследовании она обнаружила 
пять шкал измерения бренда, которые 
близки шкалам «Большой пятерки», 
описывающим личность: искренность 
(sincerity), возбуждение, эмоциональная 
яркость (excitement), компетентность 
(competence), утонченность, изыскан-
ность (sophistication), мужественность, 
прочность (ruggedness) (рис.).

Преобладание того или иного компо-
нента в индивидуальности бренда опре-
деляет характер отношений «бренд–по-
требитель».

1. Искренность (Sincerity). В эту 
шкалу входят следующие измерения: 
приземленный, ориентированный на 
семью, настоящий, старомодный. От-
ношения c таким брендом подобны тем, 
которые существуют между любящими 
и уважаемыми членами семьи.

2. Возбуждение, эмоциональная 
яркость (Excitement) — включает из-
мерения: энергичный, молодой, экстра-
вагантный, современный, необычный. 
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Такие отношения похожи на встречу на 
вечеринке с другом, имеющим такую же 
индивидуальность.

3. Компетентность (Competence): ис-
полнительный, влиятельный, консерватив-
ный. Отношения «бренд–потребитель» в 
этом случае похожи на признание достиже-
ний человека, например, руководителя.

4. Изысканность (Sophistication) — 
бренд отличается претенциозностью, 
богатством, пафосом. В этом случае от-
ношения, часто конкурентные, напоми-
нают связь между влиятельными или 
богатыми людьми.

5. Мужественность, прочность (Rug-
gedness)  — спортивный, динамичный. 
В этом случае отношения подобны кон-
тактам на пикнике с друзьями, с которы-
ми общие интересы. 

Дж. Аакер считает, что потребитель вос-
принимает бренд так, как если бы тот был 
знаменитостью, или известной историче-
ской фигурой, и соотносит его «личность» 

с собственной личностью. В результате 
процесса персонификации (наделения 
личностными чертами) бренд приобретает 
набор ассоциаций в терминах личностных 
черт. В результате появилась гипотеза о 
том, что чем выше соответствие между чер-
тами личности потребителя и «личностью» 
(индивидуальностью) бренда, тем вероят-
нее, что потребитель будет предпочитать 
этот бренд. Однако исследователи, изучав-
шие данную проблему, получали противо-
речивые данные. В частности, взаимосвязь 
личности потребителя и индивидуальности 
бренда подтверждена в отношении продук-
тов «высокой вовлеченности» (автомоби-
ли, одежда), но остается открытым вопрос, 
действуют ли эти механизмы в отношении 
других товарных категорий, например, про-
дуктов повседневного спроса [23].

Однако мы предполагаем, что взаимо-
отношения потребителя с брендом опре-
деляются не столько его личностными 
особенностями, сколько представления-

Рис. Модель индивидуальности бренда Дженнифер Аакер [12]
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ми о себе, особенностями идентичности. 
Идентичность формируется в процессе 
общения, и бренд-коммуникация как 
разновидность общения несомненно 
будет воздействовать на нее. С другой 
стороны, потребитель регулирует и кон-
струирует собственную идентичность с 
помощью потребления (подход «Я есть 
то, что я потребляю») [23]. Таким обра-
зом, основываясь на модели Дженнифер 
Аакер и результатах последующих ис-
следований, мы предположили, что бли-
зость идентичности потребителя и инди-
видуальности бренда может определять 
лояльность к бренду; иными словами, 
чем ближе индивидуальность бренда 
идентичности потребителя, тем привле-
кательнее бренд и выше приверженность 
к нему.

Эмпирическое исследование: 
результаты и интерпретация

Цель исследования: установить на-
личие взаимосвязи между идентично-
стью потребителя и индивидуальностью 
бренда, а также характер связи этих пе-
ременных с лояльностью к бренду.

Гипотезы.
Существует связь между идентично-

стью потребителя и индивидуальностью 
предпочитаемого им бренда.

Чем выше сходство между содержа-
тельным измерением идентичности (обра-
зом себя) и индивидуальностью предпочи-
таемого бренда, тем выше приверженность 
потребителя к данному бренду.

Выборка: 150 человек в возрасте от 
18 до 25 лет. Такой возрастной диапазон 
выбран в связи с тем, что в этом возрас-
те идет активное становление идентич-
ности, а также активное потребление 
брендовых товаров. В пилотажном ис-

следовании приняли участие 50 человек, 
в основном исследовании — 100 человек.

Методы.
В основном исследовании были ис-

пользованы следующие методики:
1. Методика «Измерение индивиду-

альности бренда» Дж. Аакер [12] в нашем 
переводе. Методика Дж. Аакер включает 
ряд определений , таких как: Приземлен-
ный, Честный, Благотворный, Приветли-
вый, Смелый, Энергичный, Одаренный 
богатым воображением, Современный, 
Надежный, Интеллигентный, Успеш-
ный, Высший класс, Очаровательный, 
Вольнолюбивый, Стойкий. Предпочита-
емый бренд оценивался по этим параме-
трам с использованием шкалы Лайкерта 
(от 1 до 5), где 5 — это максимальная 
оценка бренда по данной характеристи-
ке, 1 — минимальная. В основе методики 
лежит механизм персонификации, по-
скольку бренд оценивался по тем харак-
теристикам, по которым люди обычно 
оценивают другого человека. Аналогич-
ным образом по таким же параметрам ре-
спондент оценивал себя. При обработке 
характеристики объединялись в шкалы 
(в соответствии с моделью Дж. Аакер): 
Искренний (Приземленный, Честный, 
Благотворный, Приветливый), Эмоци-
онально яркий (Смелый, Энергичный, 
Одаренный богатым воображением, Со-
временный), Компетентный (Надежный, 
Интеллигентный, Успешный), Утончен-
ный, изысканный (Высший класс, Оча-
ровательный) и Мужественный, Проч-
ный (Вольнолюбивый, Стойкий).

2. Методика «Измерение идентично-
сти потребителя» (авторская модифика-
ция методики Дж. Аакер, направленная на 
оценку идентичности потребителя: по тем 
же шкалам респонденты оценивали себя).

3. Методика «Выявление уровня при-
верженности к бренду» Ю.Ю. Бровкиной 
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[2]. Методика включает в себя 40 вопро-
сов, которые разделены на 8 блоков. Бло-
ки характеризуют отдельные стороны 
отношений «бренд–личность»: воспри-
ятие других субъектов, самовосприятие, 
поведение в торговом центре, восприятие 
бренд-коммуникации, восприятие себя со 
стороны, восприятие качества брендиро-
ванного товара, влияние бренда на стиль 
поведения индивида, восприятие образов 
брендированных и небрендированных 
товаров. Таким образом, методика содер-
жит в себе одну общую шкалу лояльности 
(приверженности) к бренду.

Минимальное значение уровня ло-
яльности — 0 баллов (противники брен-
да), максимальное — 40 баллов (привер-
женные бренду ).

В начале общего опросника респон-
дентам предлагалось назвать наибо-
лее предпочитаемый ими бренд, и за-
тем следовали вопросы относительно 
этого бренда. Таким образом, каждый 
респондент оценивал свой предпочита-
емый бренд, ограничивалась лишь кате-
гория — предлагалось назвать наиболее 
предпочитаемый бренд одежды. Мы 
выбрали данную категорию брендов по-
тому, что одежда в наибольшей степени 
связана с «Образом Я» и является сред-
ством самовыражения и самопрезента-

ции, и таким образом, изучаемые законо-
мерности могли бы проявиться наиболее 
ярко именно в данной категории.

Пилотажное исследование проводи-
лось с помощью первых двух методик 
для того, чтобы оценить возможность их 
использования для целей основного ис-
следования и надежность получаемых с 
их помощью результатов.

Результаты

1. Результаты пилотажного иссле-
дования.

Пилотажное исследование позволи-
ло оценить возможность использования 
шкал методики Дж. Аакер для целей 
нашего исследования, разработать ин-
струкцию для второго авторского вари-
анта использования данных шкал (для 
изучения идентичности), а также прове-
рить шкалы методики Дж. Аакер на на-
дежность. Шкалы методики Дж. Аакер 
подвергались прямому и обратному пе-
реводу, затем проводился опрос на пило-
тажной выборке (50 человек) по двум ва-
риантам (оценка бренда и оценка себя). 
Подсчитывался коэффициент Альфа 
Кронбаха отдельно для каждой шкалы 
каждого варианта методики (табл. 1, 2).

Шкала Значение

Искренность 0,73

Эмоциональная яркость 0,87

Компетентность 0,76

Изысканность 0, 93

Мужественность 0, 94

Таблица 1
Коэффициент Альфа Кронбаха по шкалам на определение 

индивидуальности бренда
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Таким образом, получаемые данные 
достаточно надежны (коэффициент Аль-
фа Кронбаха выше 0,6 по всем шкалам).

Возможность использования шкал 
методики Дж. Аакер мы обосновываем 
тем, что данная методика изначально раз-
рабатывалась по аналогии с личностным 
опросником «Большая пятерка» и ориен-
тирована на восприятие бренда как лич-
ности, на основе механизма персонифи-
кации. Таким образом, данные шкалы, по 
мнению Дж. Аакер, универсальны как для 
оценки человека (как другого, так и себя), 
так и для оценки бренда «как личности». 
Мы осознаем, что в данном варианте ис-
следование охватывает скорее когнитив-
ный аспект идентичности («Образ Я»), но 
именно это измерение идентичности, на 
наш взгляд, релевантно цели нашего ис-
следования — исследования взаимосвязи 
восприятия себя и восприятия бренда.

2. Результаты основного исследо-
вания.

Для проверки первой гипотезы о на-
личии значимой связи между идентич-
ностью потребителя и индивидуально-

стью бренда был использован критерий 
Спирмена (табл. 3). По всем шкалам 
получились значимые (p ≤ 0,001) значе-
ния корреляции. Наиболее высокая кор-
реляция получилась по шкалам Муже-
ственность (0,78), Изысканность (0,64) и 
Эмоциональная яркость (0,54), несколь-
ко ниже — по шкалам Компетентность 
(0,33) и Искренность (0,26, p ≤ 0,01).

Для проверки второй гипотезы высчи-
тывалась дельта1 по каждой из шкал мето-
дики Аакер (Искренность, Эмоциональная 
яркость, Мужественность, Изысканность, 
Компетентность). Затем эти значения бра-
лись по модулю, и с помощью критерия 
Спирмена проверялась связь со шкалой 
приверженности с пятью шкалами на из-
мерение связи бренда и личности (табл. 4).

Выявлена обратная корреляция (p ≤ 
≤ 0,001) между значением приверженно-
сти и разницей между восприятием себя 
и восприятием бренда по шкалам: Эмоци-
ональная яркость (-0,71), Утонченность 
(-0,69), Мужественность (-0,83), Компе-
тентность (-0,47), Искренность (-0,33). 
Таким образом, мы можем заключить, что 
чем больше различия между восприяти-

Таблица 2
Коэффициент Альфа Кронбаха по шкалам методики Дж. Аакер, 

направленным на изучение идентичности потребителя

Шкала Значение

Искренность 0,67

Эмоциональная яркость 0,84

Компетентность 0,7

Изысканность 0, 88

Мужественность 0, 93

1 Разница между значением по отдельной шкале по методикам Индивидуальности бренда 
и Идентичности потребителя.
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ем себя и бренда, тем меньше привержен-
ность к бренду, и наоборот.

Интересно, что наиболее высокие кор-
реляции в обоих случаях получились по 
шкалам Возбуждение, Утонченность и 
Прочность. Возможно, это связано с тем, 
что отношение к бренду затрагивает дан-
ные сферы личности в большей степени. 

Менее сильные корреляции оказались по 
шкалам Компетентность и Искренность.

По всей видимости, уровень привержен-
ности связан больше с теми параметрами 
индивидуальности бренда, которые игра-
ют значимую роль в отражении желаемого 
образа. Измерение Искренность включало 
в себя такие определения как: Приземлен-

Примечание: «*» –p ≤ 0,001; «**» — p≤0,01.

Бренд
Я

Искрен-
ность

Эмоциональная 
яркость

Компетент-
ность 

Изыскан-
ность

Мужествен-
ность

Искрен-
ность

0,26**

Эмоцио-
нальная 
яркость

0,54*

Компетент-
ность

0,33*

Изыскан-
ность

0,64*

Мужествен-
ность

0,78*

Таблица 3
Корреляция между значениями по соответствующим шкалам методики 
Дж. Аакер «Индивидуальность бренда» и модификации для измерения 

идентичности

Примечание: p ≤ 0,001.

Шкала методики Дж. Аакер Приверженность к бренду

Искренность -0,33

Эмоциональная яркость -0,71

Компетентность -0,47

Изысканность -0,69

Мужественность -0,83

Таблица 4
Корреляция между приверженностью к бренду и степенью различий между 

индивидуальностью бренда и идентичность потребителя
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ный, Честный, и т. д. Эти характеристики 
описывают ту сферу идентичности, ко-
торая скрыта от внешних оценок. Очень 
сложно представить, как бы бренд мог по-
мочь в реализации желания стать честным 
человеком, хотя интуитивно мы понима-
ем, что для нас значит «честный бренд», т. 
е. такой, который не скрывает намерений, 
не лицемерит. Респонденты, отвечая на 
данные характеристики, руководствова-
лись, по-видимому, скорее репутацией 
бренда, нежели какими-то собственными 
ощущениями при использовании товаров. 
Таким образом, важно еще учитывать воз-
можность индивидуальности бренда соот-
ветствовать представлениям потребителя. 
Некоторые аспекты личности потребителя, 
по всей видимости, в меньшей степени со-
относимы с внешними атрибутами бренда. 
Компетентность относится также к разным 
областям представления о себе и о бренде 
у респондента. Компетентный человек оли-
цетворяет успешность в работе и жизни, 
поскольку знает, как использовать свои 
знания, превращая их в навыки. Компе-
тентный бренд — это марка товаров, кото-
рая гарантирует качество, долговечность, 
надежность товара. И несмотря на то, что 
обе шкалы измеряются одними и теми же 
характеристиками, они относятся к разным 
сферам, и в сознании у потребителя мало 
влияют друг на друга. Однако данные пока-
затели, хотя и в меньшей степени, но все же 
связаны с уровнем приверженности, пото-
му что некоторые бренды позиционируют 
воспринимаемое качество и «интеллигент-
ность» товаров, обеспечивая идентифика-
цию данных качеств потребителем. Вот как 
один из респондентов оценил выбранный 
им бренд: «Мой бренд — волевой, надеж-
ный, придающий уверенность в завтраш-
нем дне…». Таким образом, идентифика-
ция с брендом может усиливать те аспекты 
идентичности, которые, возможно, слабее 

выражены у индивида, но которые он хотел 
бы демонстрировать другим людям.

Выводы

Гипотезы подтвердились.
Существует связь между аспектами 

идентичности потребителя и индивиду-
альностью предпочитаемого им бренда.

Чем сильнее связь идентичности по-
требителя с индивидуальностью предпо-
читаемого им бренда, тем сильнее при-
верженность к данному бренду.

Заключение

Полученные результаты могут быть 
использованы как при разработке стра-
тегии построения бренд-коммуникации, 
так и для различных целей при планиро-
вании работы с молодежью (педагогиче-
ских, развивающих, консультативных).

При разработке стратегии бренд-
коммуникации не всегда учитывают-
ся личностные механизмы восприятия 
бренда потребителем, в частности, стрем-
ление молодого человека соотнести соб-
ственную личность с индивидуально-
стью выбранного бренда. Более глубокое 
исследование личностных особенностей 
целевой группы поможет более эффек-
тивно простроить бренд-коммуникацию.

С другой стороны, психологам-консуль-
тантам и педагогам будет полезно лучше 
понимать некоторые механизмы развития 
личности и становления индивидуально-
сти, связанные с влиянием современных 
коммуникационных технологий, в част-
ности, бренд-коммуникации. Ведь именно 
среди молодых людей растет число случаев 
брендозависимости, они в большей степени 
подвержены влиянию СМИ и рекламы.
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Анализ полученных результатов так-
же поставил новые вопросы в области 
взаимоотношений «бренд–потреби-
тель»: какие функции способен осуще-
ствить бренд в плане конструирования 
идентичности потребителя, а какие нет? 
По-видимому, некоторые аспекты иден-
тичности потребителя подвержены 
бренд-коммуникации в большей степени, 
чем другие, и мы предполагаем, что это 
те аспекты, которые связаны с самопре-
зентацией другим людям. Так, в нашем 

исследовании наиболее высокие корреля-
ции между восприятием бренда и себя по-
лучились по шкалам Возбуждение, Утон-
ченность и Прочность, менее сильные 
корреляции оказались по шкалам Компе-
тентность и Искренность. Возможно, это 
связано с тем, что шкалы Компетентность 
и Искренность раскрывают внутренние 
характеристики личности, которые не 
всегда заметны другим людям. На эти 
вопросы мы предполагаем найти ответ в 
дальнейших исследованиях.
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The article analyzes the relationship between consumer identity and brand personality 
as a factor of consumer commitment to the brand. We hypothesized that: a) there is a link 
between consumer identity and preferred brand’s personality; b) the higher the similarity 
between the consumer identity and preferred brand’s personality, the higher the brand 
commitment. The sample included 150 subjects aged 18—25. Methods: the method of 
J. Aaker was used to study brand personality, and its modification was used to study 
consumer identity. The questionnaire of J. Brovkina was used to study brand loyalty. 
Results: high correlations between consumer identity and brand personality were obtained 
on the scales Ruggedness, Sophistication, Excitement, and high correlations between brand 
loyalty and deltas of the values of consumer identity and brand personality on the same 
scales were also discovered. On the scales of Competence and Sincerity the correlations 
were lower, although important as well.  Thus, the hypotheses were confirmed: a) it is 
shown that there is a correlation between consumer identity and brand personality; b) the 
higher this correlation is, the higher is the commitment to the preferred brand.
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В последние два десятилетия безра-
ботица приобрела стабильный характер, 
тем самым перейдя в ранг глобальных 
проблем человечества. В настоящее вре-
мя, пожалуй, ни одно правительство в 
мире не способно обеспечить населению 
гарантий полной занятости. Как след-
ствие увеличения масштабов безработи-
цы, в мире возник феномен негаранти-
рованной работы, который охватывает 
существенно больший процент населе-
ния, чем реальная безработица, и стано-
вится наряду с ней не менее серьезной 
проблемой. По выражению француз-

ского социолога и философа Пьера Бур-
дье, «негарантированность вездесуща», 
и далее автор поясняет: «Объективная 
ненадежность положения способствует 
всеобщей субъективной неуверенности, 
поражающей сегодня в условиях высо-
коразвитого народного хозяйства всех 
наемных работников, включая тех, кто 
вообще не затронут ею или затронут кос-
венно» [1].

В недавнем прошлом, в условиях 
классической, полной занятости чело-
век осуществлял трудовую деятельность 
в рамках единственной профессии, яв-
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лявшейся источником доходов и само-
идентификации, характеризовавшейся 
непрерывностью и поступательностью 
вплоть до выхода на пенсию. В настоя-
щее время все большее распространение 
получают новые формы занятости: на 
условиях неполного рабочего дня, не-
полной недели, работы по совместитель-
ству, временной работы, самозанятости 
и др. Все чаще человек вынужден менять 
сферы своей деятельности или совме-
щать их в определенные периоды вре-
мени, сочетая разные источники зара-
ботка, не имея гарантий их сохранения. 
Отчетливая разница между занятостью 
и безработицей стирается, уступая место 
переходным формам, так называемым 
комбинированным формам занятости, 
совмещающим в себе элементы занято-
сти и безработицы, представленным в 
итоге гибкой неполной изобилующей 
рисками занятостью [5, с. 107].

Люди, проживающие в разных стра-
нах, характеризующихся различным со-
циально-экономическим контекстом, все 
чаще испытывают схожие чувства страха 
лишиться работы. Так, В. Гимпельсон и 
Г. Монусовой в 2010 г. было проведено 
широкомасштабное исследование, на-
правленное на выявление уровня стра-
ха безработицы в различных странах, а 
также выяснение факторов, обусловли-
вающих этот страх. Выборку исследо-
вания составили люди трудоспособного 
возраста, проживающие в 30 странах. 
Авторы зафиксировали значительную 
межстрановую вариацию в значениях 
индекса страха безработицы. В наимень-
шей степени, по их данным, безработицы 
боятся жители англосаксонских и скан-
динавских стран, в наибольшей — пост-
социалистических стран Центральной 
и Восточной Европы, включая Россию. 
Такие различия носят, по мнению авто-

ров, достаточно устойчивый характер. 
На основе анализа данных авторы также 
отмечают, что фактический уровень без-
работицы повышает страновой индекс 
страха. Для постсоциалистических стран 
эта зависимость слабее, поскольку здесь 
высокий уровень опасений возможен 
и при умеренной безработице. Это, по 
предположению авторов, отражает как 
более рациональное отношение населе-
ния стран с развитой капиталистической 
экономикой к реальным рискам на рын-
ке труда, так и наличие в этих странах 
эффективных механизмов социальной 
поддержки безработных. Страх безра-
ботицы варьирует по отдельным соци-
альным группам между странами и вну-
три стран. Например, «боящихся», при 
прочих равных условиях, меньше среди 
мужчин, обладателей высшего образова-
ния, работников в младших и старших 
возрастных группах, имеющих семью. 
Занятость в государственном секторе 
ослабляет опасения потерять работу [2].

В настоящее время в самых разных 
странах мира все более активно прово-
дятся исследования, посвященные про-
блематике негарантированной работы. 
Изучение феномена негарантированной 
работы (job insecurity) датируется на-
чалом 80-х годов прошлого столетия. 
Одно из первых определений этому фе-
номену дали Л. Гринхалт и З. Розенблат 
(Greenhalgh, Rosenblatt), описывая его 
как «… беспомощность человека в со-
хранении работы в неблагоприятной 
ситуации» [цит. по: 11, с. 365]. T.В. Элст 
(Elst) с соавторами приводят и другие 
определения, все они появились в де-
вяностые годы. Перечислим их вслед за 
авторами:

• «… разница между уровнем гаран-
тированности, которую человек пере-
живает, и тем уровнем, который бы он 
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или она предпочли» (Jacobson, Hartley, 
1991);

• «… ожидания человека в отноше-
нии сохранения работы в сложившейся 
ситуации» (Davy, Kinicki, Scheck, 1997);

• «… общее беспокойство по по-
воду сохранения работы в будущем» 
(Rosenblatt, Ruvio, 1996);

• «… восприятие работником потен-
циальной угрозы сохранению настоящей 
работы» (Heany, Isreal, House, 1994).

Авторы приведенного здесь обзора 
определений негарантированной рабо-
ты отмечают общие черты, сближающие 
эти определения и, по нашему мнению, 
представляющие наиболее существен-
ные характеристики рассматриваемого 
феномена:

— во-первых, негарантированность 
работы представляет собой субъектив-
ное переживание, являющееся резуль-
татом восприятия и интерпретации 
актуальной ситуации на работе. Это оз-
начает, что одна и та же ситуация на ра-
боте может вызвать разные переживания 
у работников;

— во-вторых, негарантированность 
работы рассматривается как нежела-
тельный феномен. Поэтому он не касает-
ся тех людей, которые предпочитают не-
определенный статус работы, выбирая, 
в силу разных обстоятельств, работу на 
временной основе;

— в-третьих, негарантированность в 
отношении будущего, которая рассма-
тривается в качестве основного ядра в 
переживании негарантированности ра-
боты [11, с. 365; см. также: 9; 20].

Придерживаясь выделенных харак-
теристик, авторы дают свое определение 
негарантированной работе: «… субъек-
тивно воспринимаемая и нежелательная 
вероятность потерять работу в будущем, 
а также страх и беспокойство, связанные 

с этой возможностью потери работы» 
[11, с. 365].

По своей структуре рассматриваемый 
феномен включает в себя когнитивный 
компонент (восприятие вероятности по-
тери работы), а также эмоциональный 
компонент (беспокойство, сопровождаю-
щее восприятие такой возможности). Эти 
два компонента выделяются на теорети-
ческом уровне, в реальном переживании 
они представлены в неразрывной взаи-
мосвязи [11]. Основываясь на идее, что 
ожидание или антиципация угрозы мо-
жет иметь более серьезные последствия, 
чем реализованная угроза, негарантиро-
ванность работы рассматривается как 
один из значимых профессиональных 
стрессоров, нарушающих нормальное 
функционирование работников [8; 20].

А.Н. Демин использует для обозначе-
ния данного феномена термин «ненадеж-
ная работа» и трактует его более широко, 
включая в него помимо высокой веро-
ятности увольнения, уменьшение объ-
емов занятости, изменение оплаты тру-
да, смены должностной позиции [3; 4]. 
Следует отметить, что автор не одинок 
в своей трактовке феномена: в литерату-
ре, посвященной данной проблематике, 
называют два подхода: количественный 
и качественный [15]. В рамках количе-
ственного подхода негарантированная 
работа понимается как восприятие угро-
зы лишиться работы в настоящем или 
будущем. В соответствии с качествен-
ным подходом рассматриваются потен-
циальные потери конкретных аспектов, 
характеризующих занятость, в частно-
сти и тех, о которых пишет А.Н. Демин. 
Другие авторы называют дополнитель-
ные аспекты, такие как возможность 
продвижения в должности и свобода в 
планировании рабочего расписания, ко-
торые также могут подвергаться угрозе и 
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вносить весомый вклад в восприятие ра-
боты как негарантированной, особенно 
когда эти аспекты обладают выраженной 
ценностью для человека [6, c. 804].

Появление и широкое распростране-
ние негарантированной работы увязы-
вается с кардинальными изменениями, 
происходящими в настоящее время в 
экономиках большинства стран: процес-
сами глобализации и информатизации, 
затронувшими все страны, возросшей 
конкуренцией между компаниями на 
мировом рынке, быстрым ростом тех-
нологических инноваций, ослаблени-
ем процессов регуляции занятости со 
стороны государств (часто речь идет о 
дерегуляции), усилением требований к 
гибкости поведения компаний и работ-
ников на рынке труда во всем мире и др. 
Следствиями этих процессов явились 
реструктуризация производств и ком-
паний (применение, например, аутсор-
синга), интенсификация загруженности 
персонала, резко возросшее число уволь-
нений и сокращений работников [17].

В качестве основных следствий пере-
живания негарантированности работы 
называют снижение удовлетворенности 
работой, ослабление приверженности 
(лояльности) по отношению к организа-
ции, увеличение текучести кадров. Эти 
и другие последствия негарантирован-
ной работы зафиксированы в несколь-
ких мета-исследованиях, проведенных 
в ряде стран. Так, в недавнем исследо-
вании, проведенном на 172 выборках 
с общим охватом 132927 работников, 
были получены корреляционные связи 
между негарантированностью работы и 
ухудшением производительности труда 
(r=-0,21), снижением доверия к органи-
зации (r=-0,49), ухудшением психологи-
ческого (r=-0,28) и физического здоро-
вья (r=-0,23) [8].

Вследствие таких серьезных послед-
ствий проблема негарантированной ра-
боты привлекает растущее внимание 
исследователей многих стран. Весомым 
подтверждением возросшей актуаль-
ности данной проблематики являются 
библиометрические данные последних 
лет. Так сообщается, что поиск научных 
статей, индексируемых в международной 
базе PsycInfo, по ключевому слову «job 
insecurity», выявил более 500 статей, опу-
бликованных в реферируемых научных 
журналах за последние 25 лет авторами, 
проживающими в Европе, Азии, Австра-
лии, странах Ближнего Востока, Африки, 
Северной и Южной Америки [17].

Проблема негарантированной работы 
активно обсуждалась на XYI Конгрес-
се Европейской ассоциации психологов 
труда и организационных психологов, 
главном научном мероприятии ассоциа-
ции, проводимом каждые два года. Кон-
гресс проходил в июне 2013 г. в Мюн-
стере (Германия), под красноречивым 
девизом: «Представляя будущее: как 
мы хотим работать завтра». Два симпо-
зиума Конгресса были посвящены теме 
негарантированной работы, на них об-
суждались такие аспекты, как следствия 
негарантированной работы для индиви-
да и его семьи; факторы, обусловливаю-
щие переживание негарантированности 
работы; психологические механизмы 
воздействия ситуации негарантирован-
ной работы на личность человека; роль 
социально-психологического климата и 
основных составляющих психологиче-
ского капитала в переживании и совла-
дании в ситуации негарантированной 
работы, а также ряд других аспектов 
[16, c. 15—22]. Большинство докладов 
и сообщений имели ярко выраженную 
прикладную направленность и сопро-
вождались рекомендациями для руко-
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водителей организаций, а также для по-
литиков в выстраивании экономической 
стратегии развития своих стран.

Можно говорить о последствиях не-
гарантированной работы для индивида, 
организации и общества в целом. На 
уровне индивида негарантированная 
работа проявляется увеличением забо-
леваемости, выявляемой на основе са-
моотчетов, а также по объективным по-
казателям, ростом депрессии и тревоги. 
Часто отмечаются психосоматические 
нарушения: расстройства сна, голо-
вокружение, потеря аппетита [6]. Как 
правило, условия негарантированной 
работы сопровождаются высоким рабо-
чим напряжением, которое порождается 
увеличением требований к результатам 
и объему выполненной работы в сочета-
нии со снижением участия работника в 
выборе способов выполнения работы и 
принятия решений. Оба эти фактора, по 
результатам исследований, порождают 
вышеописанные негативные следствия, 
поэтому работники, находясь в ситуации 
негарантированной работы, часто испы-
тывают двойной стресс и нуждаются в 
особой помощи и поддержке [10].

Негативные последствия для органи-
зации определяются увеличением случа-
ев отсутствия сотрудников на рабочем 
месте, ослаблением вовлеченности их 
в работу и лояльности по отношению к 
организации, общим снижением продук-
тивности работы. Суммарный эффект 
всех перечисленных потерь определяет 
негативные последствия для общества в 
целом. Психологический механизм, за-
пускающий цепочку негативных след-
ствий, может быть описан следующим 
образом: восприятие ситуации негаран-
тированной работы как стрессовой че-
рез негативные эмоциональные реакции 
(эмоциональное опустошение и сниже-

ние общего уровня энергии) приводит к 
формированию отстраненного отноше-
ния к работе, которое проявляется в сни-
жении мотивации и удовлетворенности 
работой, ослаблении приверженности 
организации и появлении или укрепле-
нии намерения уволиться или перейти 
на другую работу. Корреляционные свя-
зи, отражающие подобные следствия, за-
фиксированы в ряде исследований. Так, 
в упомянутом ранее исследовании [8] 
сообщаются следующие значения кор-
реляционных связей негарантированной 
работы: с удовлетворенностью рабо-
той — r=-0,43; с уровнем приверженно-
сти организации — r=-0,35; с намерением 
уволиться — r=0,32. Указывается, что 
эти значения соответствуют данным, по-
лученным в более раннем исследовании, 
также проведенном на основе мета-ана-
лиза [19].

Даниэль и Джейсон Фриман (Daniel 
Freeman, Jason Freeman) [12, c. 56—57] 
в своем исследовании паранойи рассма-
тривают условия негарантированной ра-
боты в качестве одного из влиятельных 
социальных факторов ее развития, наря-
ду с урбанизацией и изоляцией. В этой 
связи они отмечают все более усилива-
ющееся вытеснение постоянной, ста-
бильной занятости различными форма-
ми работы на условиях краткосрочных 
контрактов и неполной занятости. Такие 
условия, по мнению авторов, неизбежно 
порождают чувство неопределенности, 
стресс, а также конкуренцию на рабочем 
месте, побуждая работника восприни-
мать своих коллег в качестве потенци-
альных конкурентов, следовательно, как 
угрозу собственной занятости.

В исследованиях выявлены гендер-
ные различия в воздействии условий не-
гарантированной занятости на человека. 
Так, результаты исследования, прове-
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денного А. Рихтер (Richter), показали, 
что наиболее подвержены негативным 
эффектам негарантированной работы 
мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, так 
как на них лежит ответственность за обе-
спечение семьи. Так же было установле-
но ухудшение семейного климата, если 
супруг находится в условиях ненадеж-
ного труда. В то же время на женщинах 
этот эффект проявлялся значительно 
меньше [18, c. 4].

Ряд авторов указывают на негатив-
ный эффект негарантированной работы, 
соотносимый по своей выраженности с 
безработицей. Так, в исследовании ав-
стралийских ученых [7] было выявле-
но, что работа, сопровождаемая разного 
рода стрессорами, среди которых на одно 
из первых мест авторы помещают отсут-
ствие гарантий ее сохранения, негативно 
влияет на здоровье работников, и этот 
эффект может быть не менее выражен-
ным, чем в ситуации отсутствия рабо-
ты. Авторы делают следующий вывод 
в отношении стратегии менеджмента, 
которая в настоящее время доминирует 
в организациях, следствиями которой 
является сокращение гарантий стабиль-
ной трудовой занятости для работников: 
решая текущие задачи, в долгосрочной 
перспективе такая стратегия оказывает 
негативный эффект на физическое и пси-
хическое здоровье трудового населения 
и существенно увеличивает бремя фи-
нансовых затрат на его восстановление 
и поддержание. Сходную точку зрения 
высказывает Б. Граетц (Graetz) [14], от-
мечая, что неудовлетворенность работой 
(а мы знаем, что это одно из распростра-
ненных следствий ситуации негаранти-
рованной работы) может оказывать не 
менее сильное негативное влияние на 
здоровье, физическое и психическое, чем 
отсутствие работы.

Зададимся вопросами: какими ресур-
сами обладает личность, чтобы противо-
стоять ситуации негарантированной 
работы, чтобы выйти из нее окрепшей, 
обозначившей для себя новые перспек-
тивы и реальные пути последующей про-
фессиональной самореализации? Какой 
вклад в этот позитивный процесс может 
внести, в свою очередь, организация, ко-
торая также несет потери в ситуациях 
реорганизаций, сопровождающихся ка-
дровыми перестановками и увольнением 
персонала? И какие механизмы в обе-
спечении защиты трудоспособного насе-
ления от безработицы и необеспеченной 
занятости должно предусмотреть и вне-
дрить в практику государство? Ответы на 
сформулированные здесь вопросы требу-
ют специального исследования и глубо-
кого анализа соответствующей литерату-
ры. Мы обозначим лишь некоторые идеи, 
продвигающие нас на этом пути и требу-
ющие последующей разработки.

Большим потенциалом в определении 
оптимального поведения человека в со-
временных постоянно меняющихся усло-
виях рынка труда обладает, с нашей точки 
зрения, направление исследований, свя-
занных с разработкой понятия «способ-
ность к занятости» (employability) [13]. 
Авторы рассматривают это понятие как 
комбинацию трех компонентов: 1) лич-
ностной адаптивности, 2) профессио-
нальной идентичности, 3) социального 
и человеческого капитала. Адаптивность 
характеризует готовность и способность 
индивида менять свои поведение, чув-
ства и мысли в соответствии с меняю-
щимися требованиями среды. Второй 
компонент — профессиональная идентич-
ность — представляет собой способ, по-
средством которого индивид определяет 
себя в контексте профессии, своего рода 
«когнитивный компас», используемый 
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для управления возможностями, которые 
предоставляет профессия. Сюда отно-
сят мотивационные установки, личност-
ный смысл и индивидуальные ценности, 
связанные с профессией. Подчеркнем — 
именно с профессией, а не конкретной 
должностью, и сошлемся в этой связи 
на точку зрения Дж.М. Кэррол (Carrol) 
[16, c. 9], который отмечает, что люди 
в формировании своей идентичности 
становятся более автономными от про-
изводственной организации, в которой 
они работают. Автор предсказывает так-
же усиление этой тенденции в будущем: 
все больше разнообразных сообществ, не 
только связанных с работой, будут опре-
делять идентичность человека, соответ-
ственно человек, в силу множественности 
и разнообразия таких сообществ и ин-
ститутов, становится более автономным 
и ответственным членом общества. Воз-
росшие автономность и ответственность 
индивида являются, по нашему мнению, 
охранительным фактором для личности в 
условиях современных организаций, ха-
рактеризующихся все менее стабильным 
обеспечением работы и сохранением ее 
основных параметров и характеристик.

Третий компонент способности к за-
нятости образуют человеческий и соци-
альный капитал. Под человеческим ка-
питалом понимаются образование, опыт 
работы, навыки, уровень квалификации, 
профессиональные умения и знания. 
Вкладывая в свое последующее образо-
вание, индивид увеличивает свой чело-

веческий капитал, тем самым развивая 
способность к занятости и повышая шан-
сы сохранить за собой рабочее место или 
получить другое, с более перспективны-
ми возможностями [13]. Некоторые ав-
торы указывают, как на обозначившуюся 
в настоящее время тенденцию, на более 
тесную интеграцию профессиональной 
активности и обучения в течение всей 
профессиональной жизни человека, а 
также на усиление ответственности са-
мого человека за свое обучение и разви-
тие в течение жизни [16, c. 9].

Социальный капитал отражает ин-
терперсональный аспект в рассматрива-
емом конструкте, охватывает социаль-
ные сети формального и неформального 
характера, имеющиеся у индивида, и 
прямо или косвенно относящиеся к его 
профессиональной деятельности [13]. 
В комплексе все эти компоненты мо-
гут обеспечить человеку конкурентные 
преимущества на рынке труда, помочь 
ему поступательно выстраивать свою 
профессиональную карьеру, своевре-
менно и адекватно реагируя на изменя-
ющиеся условия. Соответственно в ор-
ганизациях и обществе в целом должны 
быть созданы необходимые условия для 
формирования и поддержания у чело-
века профессиональной идентичности, 
для укрепления социального и психо-
логического капитала, формирования 
соответствующих знаний и умений, по-
вышения образовательного уровня в те-
чение всей жизни.
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Образовательная политика государ-
ства направлена на расширение возмож-
ностей людей с проблемами в развитии, 
создание условий для преодоления их 

изоляции, на формирование успешной 
социализации всех членов общества. 
Первым важным шагом стала организа-
ция «доступной среды» для подрастаю-

Восприятие отношений в группе как фактор адаптации 
к вузу студентов с ограниченными возможностями здоровья

Ю.Ю. ТЕРЮШКОВА*,
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 

Петрозаводск, Россия, 
t7i@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы адаптации первокурсников с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к обучению в вузе. Представлены 
результаты изучения различными исследователями факторов адаптации и 
дезадаптации на первом этапе обучения в университете студентов с разным 
состоянием здоровья. Основное место занимает характеристика и оценка ре-
зультатов исследования по изучению основных социально-психологических фак-
торов адаптации студентов с ОВЗ в университете. Определен уровень адап-
тации, выделены две группы факторов: личностные и социальная перцепция. 
Представлены результаты исследования личностных особенностей, способ-
ствующих успешной адаптации к обучению студентов с ОВЗ. Показано значе-
ние особенностей восприятия внутригрупповых отношений в процессе адапта-
ции. Полученные результаты в группах студентов с высоким и низким уровнем 
адаптации к обучению в ВУЗе показывают целесообразность изменения и до-
полнения системы сопровождения студенческой молодежи в период вхождения 
в образовательную среду вуза.

Ключевые слова: адаптация первокурсников, первокурсники с ОВЗ, соци-
ально-психологические факторы адаптации, личностные особенности студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья, восприятие системы взаимоот-
ношений в студенческом коллективе.
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щего поколения — детей и подростков; 
вторым шагом, на наш взгляд, является, 
расширение возможностей получения 
профессионального образования для 
людей с проблемами здоровья, следую-
щий шаг — создание рабочих мест для 
таких людей. Если программа обучения 
и сопровождения детей и школьников с 
разными заболеваниями в России актив-
но реализуется, то включение в профес-
сиональное образование требует внима-
ния специалистов разных уровней [1; 2].

Адаптация вчерашнего школьника к 
обучению в высшем учебном заведении 
зависит от многих факторов, но наи-
более важными являются личностные 
качества самого студента и особенности 
организации социального пространства 
в вузе. Успешное преодоление первого 
этапа способствует повышению эффек-
тивности образования и становлению 
профессионала.

Разработкой проблем адаптации че-
ловека занимались зарубежные исследо-
ватели, такие, как Г. Айзенк, А. Маслоу, 
Ж. Пиаже и другие [2; 12]. Базисные 
положения по исследованию проблем 
социально-психологической адаптации 
есть в работах отечественных психоло-
гов — Л.С. Выготского, Г.М. Андреевой, 
А.В. Петровского, Ф.Б. Березина и дру-
гих [1; 2; 10; 12].

Изучению проблем адаптации студен-
тов посвятили свои труды Р.Р. Бибрих, 
Т.М. Буякас, М.В. Буланова-Топорко-
ва, И.А. Васильева, В.П. Кондрашева, 
Л.Д. Столяренко [2; 7; 8; 12; 16; 17]. Н.А. Бе-
резовин предложил разделить процесс 
адаптации на составляющие части, что по-
зволит более точно определить процедуру 
исследования [3]. Были выделены следу-
ющие виды адаптации: профессиональ-
ная, дидактическая, социально-психоло-
гическая. Профессиональная адаптация 

касается привыкания к процессу обучения 
в высшей школе, понимания своей буду-
щей профессии; дидактическая — это спо-
собность к принятию новых форм подачи 
информации, развитие самостоятельности 
в процессе обучения в вузе; социально-
психологическая — отражает особенности 
личности, способствующие адаптации, а 
также уровень удовлетворенности отно-
шениями с педагогами и однокурсниками, 
восприятие отношений в новой группе [3].

Изучением особенностей восприя-
тия внутригрупповых отношений за-
нимались А.А. Бодалев, Г.М. Андреева, 
А.И. Донцов, А.В. Петровский, Д. Май-
ерс. Были установлены связи между 
внутригрупповой перцепцией и работо-
способностью, удовлетворенностью от-
ношениями в коллективе, уровнем кон-
фликтности и др. [15].

Имеются работы, посвященные из-
учению адаптации студентов с разными 
особенностями заболевания. Так, факторы 
адаптации и роль личностных особенностей 
у людей с нарушениями зрения исследова-
ли И.П. Волкова, В. Гудонис, В.3. Кантор, 
А.Г. Литвак [5; 6; 9]; проблемы адаптации 
глухих подняты в работах Э.Л. Бурменко, 
А.П. Гозова, В.В, Засенко, [10; 11]; фак-
торы адаптации и дезадаптации людей с 
ДЦП рассмотрены в трудах М.О. Лянного, 
В.Г. Пануш, C.B. Петруниной, Г.А. Хомуто-
ва, JI.H. Шелковой, [1; 4; 11; 16].

В большинстве работ исследователи 
настаивают на том, что для успешной 
адаптации студента с ОВЗ нужна не про-
сто помощь в приспособлении его к со-
циальной ситуации конкретного вуза, 
а создание условий для эффективного 
обучения [5; 6]. К условиям относится 
уровень подготовки педагогов, индиви-
дуальный подход в подаче образователь-
ных услуг, организация информацион-
ного пространства, готовность студентов 
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к взаимодействию и общению с одно-
курсниками, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. На наш взгляд, 
эти условия, конечно, будут создавать-
ся, но это требует определенного вре-
мени, а вот изучение социально-психо-
логических факторов, способствующих 
успешной адаптации студентов с ОВЗ, 
может дать быстрые результаты для 
организации социально-психологиче-
ской помощи. Имеется большое число 
исследований, посвященных изучению 
проблем адаптации студентов без выра-
женных проблем в здоровье, есть работы, 
касающиеся изучения отдельных групп 
студентов с проблемами в здоровье, ко-
торые планируют продолжить свое обра-
зование, а целостного взгляда на процесс 
адаптации инвалидов не представлено.

Необходимо пояснить, почему в на-
шем исследовании на первое место по-
ставлено восприятие внутригрупповых 
отношений в качестве составляющей 
именно социально-психологической 
адаптации. Профессиональная адапта-
ция у людей с ОВЗ напрямую зависит 
от таких факторов, как профориентаци-
онная работа в школе, установки роди-
телей в отношении своих детей, а также 
особенности заболевания, которое мо-
жет ограничивать выбор будущей про-
фессии. Дидактическая адаптация тре-
бует подготовленности педагогического 
состава, добавления часов на индивиду-
альную работу, использования иннова-
ционных методик обучения студентов с 
ОВЗ. Адаптация таких студентов шла бы 
успешнее, если бы не столь высокий про-
цент отчислений или ухода из вуза сту-
дентов с ОВЗ на первом году обучения. 
В связи с этим следует искать новые под-
ходы к изучению процесса адаптации. 
Рассматривая адаптацию как процесс 
вхождения личности в малую группу, ус-

воения сложившихся норм и отношений, 
принятия правил, мы считаем, что кроме 
личностных особенностей, отношений 
в коллективе, стиля взаимодействия с 
педагогами, еще и восприятие внутри-
групповых отношений будет определять 
успешность данного процесса. Наши ис-
следования адаптации старшеклассни-
ков в процессе инклюзивного обучения 
показали, что именно восприятие кол-
лектива учащимися с ОВЗ определяет 
успешность совместного обучения.

В нашей работе мы не дифференци-
ровали студентов первых курсов по осо-
бенностям заболевания, а постарались 
изучить, какие личностные особенно-
сти способствуют их легкой и быстрой 
адаптации, выявить связь между вос-
приятием внутригрупповых отношений 
и готовностью к получению высшего об-
разования.

Процедура исследования

Цель исследования. В своем исследо-
вании мы предприняли попытку выя-
вить значение личностных особенностей 
и внутригрупповой перцепции в процес-
се адаптации студентов первых курсов 
с ОВЗ.

В исследовании принимали участие 
38 студентов первых курсов: 10 студен-
тов (2 девушки, 8 юношей) имеют диа-
гноз ДЦП (легкой и средней тяжести); 
8 студентов (4 девушки, 4 юноши) — с 
нарушением зрения; 5 студентов (юно-
ши) — с нарушением слуха; 15 студентов 
(10 девушек, 5 юноршей) — с общими 
заболеваниям (диабет, речевые нару-
шения, заболевания пищеварительной 
системы). Все респонденты с нормой 
интеллекта, имеют третью группу инва-
лидности.
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Гипотезы исследования. 1. Способ-
ность студентов первых курсов с ОВЗ 
адаптироваться к обучению в вузе свя-
зана с их личностными особенностями 
и социально-психологическим факто-
ром — восприятием внутригрупповых 
отношений. 2. Внутригрупповая перцеп-
ция более тесно связана с адаптацией, 
чем личностные особенности.

Чтобы изучить уровень адаптации 
студентов с ОВЗ, мы использовали мето-
дику диагностики социально-психологи-
ческой адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда [15]. Для исследования процесса 
адаптации и выявления группы студен-
тов с успешной приспособляемостью к 
процессу обучения в вузе диагностиче-
ские срезы были проведены на первом и 
четвертом месяцах обучения.

Таким образом, независимыми пере-
менными нашего исследования были 
личностные характеристики и особен-
ности восприятия внутригрупповых 
отношений, зависимой переменной — 
уровень адаптации студентов к перво-
му курсу. К личностным факторам, спо-
собствующим успешному прохождению 
процесса адаптации, мы отнесли показа-
тели самооценки, образ Я, высокий уро-
вень мотивации успеха и коммуникатив-
ную компетентность, внутригрупповую 
перцепцию — психологический климат 
в группе, умение испытывать эмпатию 
и сопереживать окружающим, а также 
сплоченность коллектива. Для иссле-
дования личностных особенностей мы 
использовали методику изучения само-
оценки Дембо-Рубинштейн в модифика-
ции А.М. Прихожан, методику «Мои до-
стоинства и недостатки» (С. Васильева, 
Р. Ахаян), методику диагностики лич-
ности на мотивацию к успеху Т. Элерса, 
методику оценки уровня общительности 
В.Ф. Ряховского [13; 16]. Для исследо-

вания восприятия отношений в группе 
выбраны следующие методики: методи-
ка определения психологического кли-
мата в группе Л.Н. Лутошкина, методика 
исследования эмпатийных тенденций 
(с измененной инструкцией), опреде-
ление индекса групповой сплоченности 
Сишора [13; 16].

Результаты исследования

Первым этапом исследования было 
определение уровня адаптации студентов 
первых курсов с ОВЗ на первом и чет-
вертом месяцах обучения. При анализе 
данных, полученных при исследовании 
социально-психологической адаптации 
в экспериментальной группе, получены 
следующие результаты (табл. 1).

Данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что идет процесс 
адаптации у студентов с ОВЗ. Так, на на-
чало обучения в университете высокий 
уровень адаптации наблюдался только 
у четырех респондентов, в то время как 
низкая адаптация — у 24 человек. Эти 
же данные подтверждаются шкалой «Де-
задаптация». Высокий уровень дезадап-
тации в сентябре показали 16 студентов 
первых курсов. Большинство студентов 
испытывают сложности в первые дни 
обучения в университете, переживают 
трудности вступления в новую социаль-
ную роль, обнаруживают высокий уро-
вень тревоги в условиях новой социаль-
ной ситуации развития.

На четвертом месяце обучения про-
изошли значительные изменения в по-
казателях «Адаптация–дезадаптация». 
Так, увеличилось число студентов, кото-
рые оценили свой уровень приспособля-
емости к обучению в новом социальном 
институте как более высокий (12 респон-
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дентов), но студентов с низким уровнем 
адаптации стало незначительно меньше 
(18 респондентов).

Данные изучения личностных осо-
бенностей студентов с ограничениями в 
здоровье в целом свидетельствуют о том, 
что характеристики личностных особен-
ностей первокурсников не имеют значи-
тельных различий в зависимости от за-
болеваний и в основном соответствуют 
средним нормативным значениям заме-
ряемых показателей.

Так, тридцать первокурсников имеют 
средний уровень самооценки, понимают 
свои плюсы и минусы, имеют адекват-
ный уровень притязаний. Всего четы-
ре респондента демонстрируют низкий 
уровень оценки своих качеств.

По результатам методики «Мои до-
стоинства и недостатки» (С. Васильева, 
Р. Ахаян) было выявлено, что студенты 
первых курсов с ОВЗ выделяют поло-
жительные и отрицательные стороны 
своего поведения и личности. Анализ 
отрицательных характеристик показал, 
что выделены качества, которые свя-

заны с заболеванием (например, « зам-
кнутость», «переживание заболевания», 
«неумение первым вступать в контакт», 
«недоверие», «стеснительность»), а так-
же качества, которые характеризуют 
личность («капризность», «лень», «не-
уверенность в себе»). Данные качества 
не имеют значительных отличий от ка-
честв, выделяемых студентами первых 
курсов без ОВЗ [17]. К положительным 
качествам были отнесены «позитивное 
мышление», «чувство юмора», «общи-
тельность» и др.

При изучении мотивации к успеху 
получилось, что одна треть респонден-
тов имеют низкий уровень мотивации 
к успеху, им проще выбирать более лег-
кие задания и задачи, ждать помощи от 
окружающих, стремиться к избеганию 
неудачи. Еще одна треть респондентов 
ориентированы на достижения, уверены 
в своих силах, готовы к новому и инте-
ресному. Остальные респонденты не 
имеют выраженного полиса ориентации 
на успех или избегание неудачи. Данные 
результаты также не показывают значи-

Таблица 1
Динамика уровней социально-психологической адаптации 

студентов-первокурсников с ОВЗ

Сроки

Уровни адаптации–дезадаптации

высокий средний низкий

Количество студентов 

Адаптивность

Сентябрь 4 10 24

Декабрь 12 8 18

Дезадаптивность

Сентябрь 16 14 8

Декабрь 12 10 16
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тельных отличий от результатов в груп-
пе студентов без ограничений в здоровье.

При изучении уровня общительно-
сти по методике В.Ф. Ряховского полу-
чены следующие данные: 12 студентов 
имеют средний уровень общительности, 
следовательно, не испытывают сложно-
стей в установлении контактов, умеют 
поддержать общение, ориентированы на 
взаимодействие; 21 респондент — имеют 
низкий уровень общительности. Таким 
студентам сложно устанавливать первый 
контакт, они часто избегают общения, у 
них высокий уровень стеснительности и 
застенчивости; 5 студентов отличаются 
высоким уровнем общительности, они 
любопытны, разговорчивы, охотно выска-
зываются по разным вопросам, что ино-
гда вызывает раздражение окружающих. 
Эти студенты охотно знакомятся с новы-
ми людьми, любят бывать в центре вни-
мания, никому не отказывают в просьбах, 
хотя не всегда могут их выполнить.

Анализ результатов исследования лич-
ностных характеристик, важных для адап-
тации в новых социальных ситуациях, по-
казал отсутствие однотипных результатов, 
которые значительно отличают студентов 
с ОВЗ от их «относительно здоровых» 
сверстников. Поэтому важным является 
исследование восприятия внутригруппо-
вых отношений студентов с ОВЗ.

Для подтверждения нашей гипотезы 
мы провели исследования особенностей 

восприятия внутригруппового климата, 
системы отношений, уровня эмпатии в 
группах студентов с проблемами в раз-
витии, имеющих полярные показатели 
адаптации. К первой экспериментальной 
группе (ЭГ1 — 20 студентов) были от-
несены студенты с высоким и средним 
уровнем адаптации на четвертом месяце 
обучения. Ко второй эксперименталь-
ной группе (ЭГ2 — 18 студентов) были 
отнесены студенты с низким уровнем 
адаптации. Им всем предлагалось оце-
нить особенности отношений, климат, 
уровень эмпатии и уровень сплочения в 
их учебных группах.

При изучении восприятия психоло-
гического климата по методике Л.Н. Лу-
тошкина в двух группах получились сле-
дующие результаты (табл. 2).

Так, сравнительный анализ двух экс-
периментальных групп показал, что 
имеются различия в восприятии пси-
хологического климата в студенческих 
коллективах. Студенты первой экспери-
ментальной группы в преобладающем 
большинстве (12 респондентов) говорят о 
комфортном психологическом климате в 
группе. По их мнению, коллектив настро-
ен на общение, обладает способностью к 
взаимопомощи, ориентирован на приня-
тие и взаимодействие, в то время как во 
второй группе 12 студентов воспринима-
ют психологический климат в студенче-
ском коллективе как неблагоприятный 

№ группы
Уровень психологического климата

высокий средний низкий

ЭГ1 12 8 0

ЭГ2 3 3 12

Таблица 2
Результаты исследования психологического климата
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и всего 3 респондента считают климат в 
своем коллективе положительным.

Похожая картина наблюдалась при 
исследовании эмпатийных тенденций в 
коллективе студентов (табл. 3). Резуль-
таты исследования позволили узнать, 
насколько испытуемые считают свое 
близкое окружение эмпатичным, на-
сколько окружающие готовы помогать и 
демонстрировать заинтересованность в 
жизни других.

Результаты исследования показы-
вают, что в первой группе большинство 
испытуемых считают свою группу эм-
патичной. Они понимают, что их одно-
курсники чувствительны к нуждам и 
проблемам окружающих, великодушны, 
склонны многое им прощать, с непод-
дельным интересом относятся к людям. 
Они эмоционально отзывчивы, общи-
тельны, быстро устанавливают контакты 
с окружающими и находят с ними общий 
язык. На наш взгляд, это способствует 
взаимодействию с людьми, имеющими 

проблемы в развитии, и демонстрирует 
высокий уровень толерантного, прини-
мающего поведения.

В второй группе 8 испытуемых счи-
тают низким уровень эмпатии в студен-
ческом коллективе. Это показывает, что 
студенты с ОВЗ отмечают, что их одно-
курсники испытывают затруднения в 
установлении контактов с ними, неуют-
но чувствуют себя в большой компании, 
отдают предпочтение уединенным за-
нятиям конкретным делом, а не работе с 
людьми. Это может «тормозить» процесс 
социализации студентов с ОВЗ.

Исследование групповой сплоченно-
сти выявляет уровень принадлежности к 
своей группе, ощущение единства всех ее 
членов. (табл. 4).

При сравнении двух групп (ЭГ1 и 
ЭГ2) видны значительные различия в 
восприятии групповой сплоченности в 
студенческих коллективах. Так, в ЭГ1 11 
испытуемых определяют уровень спло-
ченности в своих коллективах как высо-

№ группы
Уровень эмпатичных тенденций

высокий средний низкий

ЭГ1 10 8 2

ЭГ2 6 4 8

Таблица 3
Результаты исследования эмпатийных тенденций в студенческих коллективах

№ группы
Уровень групповой сплоченности

высокий средний низкий

ЭГ1 11 6 1

ЭГ2 4 4 10

Таблица 4
Результаты исследования уровня групповой сплоченности 

в студенческих коллективах
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кий. Это означает, что члены коллектива 
ориентированы на взаимопомощь, от-
крытое общение, низкий уровень кон-
фликтности. Однако 10 респондентов 
ЭГ2 отмечают низкий уровень группо-
вой сплоченности. Это говорит о том, что 
они не чувствуют себя частью коллекти-
ва, испытывают трудности в общении, 
готовы покинуть данную группу.

Заключение

Итак, результаты нашего исследо-
вания показали, что студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья по-
разному проходят период адаптации к 
обучению в вузе. Можно констатировать, 

что выдвинутые нами гипотезы нашли 
свое подтверждение. Данные исследова-
ния свидетельствуют о том, что важным 
в процессе адаптации студентов с ОВЗ 
является восприятие системы взаимо-
отношений в студенческом коллективе, 
а личностные качества могут играть вто-
ростепенную роль. Все это подтверждает 
необходимость создания системы сопро-
вождения студентов с ОВЗ в процессе 
адаптации к обучению в вузе, увеличе-
ния внимания к проведению тренингов 
общения, взаимодействия, сплочения 
студенческих коллективов.

По результатам работы была пересмо-
трена и доработана программа сопрово-
ждения студенческой молодежи в период 
адаптации к обучению в университете.
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Perception of Group Relationships as a Factor of Adaptation 
to University in Students with Disabilities
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The paper addresses the issue of adaptation to university life in first-year students with 
disabilities. It reviews various research data on the factors contributing to adaptation and 
maladaptation in students with various health conditions and analyses the outcomes of a 
research on basic social psychological factors of adaptation in the disabled students. The 
research defines the level of adaptation and two groups of factors: personality factors and 
social perception. The paper describes the personality traits that promote successful adaptation 
to university life in the students with disabilities and shows how their perception of intragroup 
relationships may affect the process of adaptation. The research data obtained in the student 
groups with high and low levels of adaptation suggests that certain changes in the system of 
student support during the initial period of their university life would be appropriate.

Keywords: freshman adaptation, first-year students with disabilities, social 
psychological factors of adaptation, personality traits in students with disabilities, 
perception of relationships in student groups.
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В статье рассматривается проблема сохранения психологического благо-
получия личности в кризисной ситуации. Представленное в статье исследова-
ние построено в рамках парадигмы «салютогенеза», согласно которой услови-
ями сохранения физического и психологического здоровья личности являются 
реализация внутреннего потенциала, познавательная и физическая актив-
ность, направленность на здоровые жизненные цели, самоактуализация, а не 
просто отсутствие болезней и физических недостатков. Авторами описана 
процедура методологической триангуляции количественных и качественных 
данных, в результате применения которой были выделены социально-психо-
логические условия позитивного функционирования личности, пережившей 
кризисное событие.

Ключевые слова: личность в кризисной ситуации, кризисное событие, пси-
хологическое благополучие, позитивное функционирование, методологическая 
триангуляция, качественные методы исследования.
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Как известно, одной из основных 
проблем социальной психологии явля-
ется поиск ответа на вопрос о том, поче-
му примерно в одних и тех же условиях 
люди ведут себя в разной степени эф-
фективно. Причем более значимое место 
при решении данного вопроса отводится 
самой личности, нежели ситуации.

Цель данной статьи — описание воз-
можности применения процедуры мето-
дологической триангуляции данных при 
исследовании социально-психологиче-
ских условий, определяющих способ-
ность к позитивному функционирова-
нию личности, пережившей кризисное 
событие.

При достижении поставленной цели 
мы столкнулись с методологической ди-
леммой относительно того, каким диа-
гностическим методам — количествен-
ным или качественным — следует отдать 
предпочтение. Как известно, и те и дру-
гие обладают рядом достоинств, однако 
применение любого из них на практике 
сопряжено и с определенными ограни-
чениями. В современной психологии в 
качестве компромиссного варианта при 
организации ряда социально-психоло-
гических исследований рассматривается 
сочетание количественных и качествен-
ных методов. Зарубежные ученые от-
мечают, что большим интегративным 
потенциалом, возрастающим при цикли-
ческом перемежении количественных и 
качественных методов, обладает мето-
дологическая триангуляция. Ее приме-
нение приводит к углублению понима-
ния предмета исследования на каждом 
последующем витке спирали (Caracelli, 
Greene, 1993). Она также может приво-
дить к открытию парадоксов и противо-
речий, как в плане теоретических по-
строений, так и эмпирических выводов, 
полученных в рамках традиционного ко-

личественного подхода. Именно поэтому 
A.A. Bryman (1988) называет методоло-
гическую триангуляцию технической 
версией количественно-качественных 
дискуссий, указывая, что количество 
и качество не представляют несоизме-
римых парадигм вообще, а всего лишь 
методы, избираемые по принципу наи-
большей пригодности к изучению опре-
деленного класса проблем [4].

В широком смысле под методологиче-
ской триангуляцией понимается привле-
чение количественных и качественных 
методов с целью построения на основе 
их результатов третьего способа пони-
мания, сочетающего достоинства этих 
двух. Методологический смысл триан-
гуляции в психологических исследова-
ниях — служить средством интеграции 
позитивистского и герменевтического 
знания, преодолевать односторонность 
и фрагментарность психологических те-
орий и методов. Такого рода комбиниро-
вание качественных и количественных 
методов (получившее название «тре-
тьего пути») приводит к соединению 
преимуществ обеих методологий, и как 
следствие — получению более надежных 
данных и более глубокого понимания из-
учаемого феномена.

Следует также подчеркнуть, что сам 
термин «методологическая триангу-
ляция» применяется для обозначения 
процедуры сопоставления результатов, 
полученных как несколькими качествен-
ными методами в рамках одного исследо-
вания (триангуляция методов), так и для 
обозначения сочетания количественных 
и качественных данных (триангуляция 
по типу данных) [5]. Последний вари-
ант соответствует стратегии представ-
ленного в данной работе исследования. 
Вслед за Kopinak (1999) мы определяем 
методологическую триангуляцию как 
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метод, представляющий собой сбор ин-
формации относительно одного и того 
же явления путем применения более чем 
одного метода в первую очередь для того, 
чтобы определить, насколько схожи со-
поставляемые данные, и таким образом 
повысить надежность и обоснованность 
результатов исследования. Как отмечает 
автор данного определения, использова-
ние нескольких инструментов обеспечи-
вает более полную, подробную, много-
слойную информацию об изучаемом 
явлении [5]. При реализации такого типа 
триангуляции особое значение имеет по-
рядок (способ) анализа данных.

В работе Smaling (1987) описаны под-
ходы к анализу данных в случае необхо-
димости их триангуляции.

1. Интуитивный подход: отдельный 
исследователь интуитивно соотносит 
друг с другом данные, полученные при 
помощи разного инструментария. В та-
ком случае качество работы зависит от 
уровня развития интуиции исследовате-
ля, а сам анализ «повторить» практиче-
ски невозможно.

2. Процедурный подход: акцент де-
лается на процедуре триангуляции с де-
тальным и последовательным описанием 
каждого шага анализа с той целью, чтобы 
сделать саму процедуру максимально 
прозрачной и «тиражируемой».

3. Интерсубъективный подход: пред-
полагает работу одновременно несколь-
ких исследователей, предварительно 
договорившихся о конкретных шагах, ко-
торые должны быть осуществлены в ходе 
методологической триангуляции [7].

В своем исследовании мы использу-
ем второй вариант и далее предлагаем 
подробное описание процедуры триан-
гуляции данных с целью обеспечения 
прозрачности осуществляемой нами 
стратегии.

Согласно Flick (2009), процедура три-
ангуляции требует освещения и обосно-
вания, как минимум, четырех аспектов.

Планирование триангулятивного ис-
следования. Включение стратегии триан-
гуляции в различные дизайны качествен-
ного исследования: анализ единичного 
случая, сравнительный анализ несколь-
ких случаев, ретроспективный анализ, 
моментальный снимок (snapshot), лон-
гитюд. Выбор стратегии зависит от стоя-
щих перед исследователем целей и задач: 
«Какой метод сбора и анализа данных 
будет считаться основным, а какой — 
вспомогательным, дополнительным?», 
«Какого рода информацию и что мы 
хотим получить, обращаясь к дополни-
тельным методам работы с данными?». 
Отдельный момент, требующий внима-
ния, — учет временных затрат, связан-
ных с проведением триангуляции (если 
мы в ходе анализа решили обратиться к 
новым случаям и респондентам, т. е. гиб-
ко изменить стратегию формирования 
выборки, то еще не факт, что нам удастся 
найти нужных людей).

Специфика сбора данных. Обычно 
триангуляция данных предполагает об-
ращение к двум и более источникам ин-
формации, а после того — проведение их 
комплексного анализа.

Специфика анализа данных. В отличие 
от предыдущего уровня исследования, 
здесь триангулируются различные ме-
тоды анализа и интерпретации данных. 
Обычно эти данные собраны из одно-
го источника (например, стенограммы 
фокус-групп обрабатываются двумя ме-
тодами — качественным контент-анали-
зом и дискурс-анализом). Более сложные 
дизайны триангуляции предполагают пе-
рекрестный анализ (каждая из несколь-
ких категорий данных анализируется 
сразу же двумя или более методами).
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Специфика обобщения. Методологи-
ческий вопрос о мере обобщаемости есть 
вопрос, возможен ли перенос получен-
ных данных из исходной исследователь-
ской ситуации в новые гипотетические 
контексты и условия. Критерий пере-
носимости (transferability), введенный 
И. Линкольн и Э. Губой и условно соот-
ветствующий внешней валидности, рас-
сматривается современными авторами 
с точки зрения насыщенного описания 
одного контекста и поиска, так сказать, 
«сходных условий» в другом контексте 
[5]. Триангуляция становится страте-
гией экспликации этих гипотетических 
исследовательских измерений, реализу-
емой через обращение к различным дан-
ным и методам [3; 4].

Представленная в работе процедура 
триангуляции представляет собой реа-
лизацию следующих этапов:

1. Планирование триангулятивно-
го исследования.

Прежде чем перейти непосредствен-
но к изучению проблемы, исследователю 
необходимо определить теоретические 
основания рассматриваемого вопроса. 
В частности, основная цель нашего иссле-
дования заключается в изучении взаимос-
вязи опыта переживания кризисного со-
бытия и психологического благополучия 
личности. В своей работе мы исходим из 
предположения о том, что при определен-
ных условиях итогом переживания кри-
зисного события может стать посттрав-
матический рост личности, показателем 
которого являются особенности социаль-
но-психологического функционирования 
личности на последующих этапах жизни, 
т. е. ее психологическое благополучие 
(эвдемонистический подход).

Для достижения поставленной цели 
нами был использован разработанный 

К. Рифф опросник «Шкалы психологи-
ческого благополучия» (далее — ШПБ) 
в адаптации Н.Н. Лепешинского [2]. 
С целью изучения опыта, приобретенно-
го юношами и девушками при пережи-
вании кризисного события, нами было 
разработано полуструктурированное 
интервью. Интервью позволило изучить 
представления респондентов о кризис-
ной ситуации, проанализировать их 
жизненный путь и особенности функци-
онирования «до» и «после» пережитого 
кризисного события.

На первом этапе исследования были 
получены данные относительно уровня 
психологического благополучия юно-
шей и девушек, переживших кризисное 
событие (415 студентов), а также выра-
женность его структурных компонентов: 
личностный рост, самопринятие, управ-
ление средой, автономия, цели в жизни, 
позитивные отношения с окружающими. 
Как оказалось, респондентов с уровнем 
психологического благополучия «выше 
нормы» больше среди юношей и девушек, 
имеющих опыт переживания кризисного 
события (21,8 %), по сравнению с юно-
шами и девушками, не имеющими такого 
рода опыта (13,6 %) (φ*эмп =2.17; р ≥ 0,05). 
Юноши, пережившие кризисное событие, 
по сравнению с юношами, не имеющими 
такого рода опыта, чаще имеют высокий 
(φ*эмп= 1.983; р ≥ 0,05) и реже низкий 
(φ*эмп = 1.87; р ≥ 0,05) уровень психологи-
ческого благополучия. С увеличением ко-
личества кризисных событий возрастает 
показатель психологического благополу-
чия относительно шкалы «Личностный 
рост» (М1 = 5,38; М2 = 6,11; tэмп = 2.1 при 
tкр = 1.97; p = 0.04). Следовательно, пере-
живание кризисного события не ограни-
чивает возможности человека, а и при 
определенных условиях — становится 
источником конструктивной активности, 
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направленной на саморазвитие и саморе-
ализацию личности.

В связи с этим основная проблема 
дальнейшего исследования заключалась 
в поиске условий, способствующих до-
стижению психологического благопо-
лучия личности, пережившей кризисное 
событие. Решить данную проблему по-
зволяет применение методологической 
триангуляции полученных данных. 
В работе применялась одновременная, 
параллельная методологическая триан-
гуляция (т. е. применение качественных 
и количественных методов независимо 
друг от друга). Дизайн исследования 
представлял собой сравнительный ана-
лиз 120 случаев.

2. Этап сбора данных.
Шаг 2.1. Изучение представлений ре-

спондентов относительно собственного 
функционирования: выявление пред-
ставлений каждого респондента, отра-
женных в вопросах интервью; выявление 
обобщенных представлений (по всей вы-
борке) на основе сравнительного анали-
за индивидуальных данных.

Шаг 2.2. Оценка психологического 
благополучия респондентов (опросник 
ШПБ): получение индивидуальных по-
казателей психологического благопо-
лучия каждого респондента; получение 
обобщенной характеристики психологи-
ческого благополучия респондентов на 
основе индивидуальных данных.

3. Этап анализа данных.
Анализ данных является наиболее 

трудоемким этапом описываемой проце-
дуры методологической триангуляции. 
Условно можно выделить следующие 
шаги по его реализации.

Шаг 3.1. Выделение и описание кате-
горий, отражающих характер функцио-

нирования респондентов (метод катего-
ризации значений, С. Квале [1]).

Шаг 3.2. Характеристика психоло-
гического благополучия респондентов, 
переживших кризисное событие.

Шаг 3.3. Сопоставление выделенных 
категорий с показателями психологи-
ческого благополучия. Сначала сопо-
ставляются результаты в каждом кон-
кретном случае, а затем сравниваются 
все полученные данные, выделяются 
существенные общие признаки сравни-
ваемых параметров, а также различия 
между ними.

4. Обобщение и интерпретация 
данных.

На завершающем этапе осуществля-
ется обобщение полученных данных и 
формулирование выводов, соответству-
ющих задачам, поставленным на этапе 
планирования.

Более подробно процедура триангу-
ляции описана в работе С. Paulien [6]. 
Разработанная нами схема анализа пред-
ставлена в таблице.

Применение методологической три-
ангуляции позволило нам сопоставить 
результаты стандартизированной ме-
тодики (уровень и структура психоло-
гического благополучия) с данными, 
полученными в ходе полуструктуриро-
ванного интервьюм (структура и содер-
жание опыта переживания кризисного 
события). В процессе сопоставления 
данных были выделены социально-пси-
хологические условия, определяющие 
психологическое благополучие лично-
сти, пережившей кризисное событие:

1) социальные условия: структура 
родительской семьи (наличие замещаю-
щего родителя в случае ухода или смер-
ти биологического, наличие сиблингов), 
характер взаимоотношений в родитель-
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ской семье (конфликты между членами 
семьи, подверженность психологическо-
му и/или физическому насилию в се-
мье), причина смерти члена семьи, алко-
голизм родителя;

2) психологические условия: отноше-
ние к себе и собственной жизни (оценка 
себя как личности, оценка себя как субъ-

екта межличностного взаимодействия, 
оценка своего физического облика, оцен-
ка качества внутрисемейного взаимодей-
ствия; оценка степени самореализации в 
значимых сферах деятельности, оценка 
прожитого этапа жизни), оценка семей-
ной системы, локус вины в случившемся 
кризисном событии, наличие цели в жиз-

Таблица
Процедура анализа данных в процессе методологической триангуляции

Метод Элемент анализа Содержание анализа Результаты анализа

И
нт

ер
вь

ю Мнение респон-
дентов относи-
тельно своего 
функциониро-
вания

Анализ особенностей 
функционирования каж-
дого респондента

Категории, отража-
ющие особенности 
функционирования 
каждого респондента

Сравнительный анализ 
особенностей функциони-
рования респондентов

Описание содержания 
категории и интерпре-
тация особенностей 
функционирования 
респондентов

О
пр

ос
ни

к 
Ш

П
Б

Показатели пси-
хологического 
благополучия

Оценка индивидуальных 
показателей психологиче-
ского благополучия

Характеристика 
психологического 
благополучия каждого 
респондента

Оценка общих показате-
лей психологического бла-
гополучия респондентов

Характеристика пси-
хологического благо-
получия юношей и 
девушек, переживших 
кризисное событие

С
оп

ос
та

вл
ен

ие
 

ре
зу

ль
та

то
в

Детерминанты 
психологическо-
го благополучия

Сопоставление особенно-
стей функционирования 
и показателей психоло-
гического благополучия 
каждого респондента

Описание детерми-
нант психологического 
благополучия для каж-
дого респондента

Сопоставление особенно-
стей функционирования и 
показателей психологиче-
ского благополучия всех 
респондентов

Типология условий 
позитивного функци-
онирования респон-
дентов, переживших 
кризисное событие
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dissertation. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger, 1987.

ни, способ преодоления жизненных труд-
ностей, ощущение счастья.

Таким образом, в результате про-
веденного исследования мы пришли 
к выводу, что показатели психологи-
ческого благополучия личности могут 
изменяться в процессе жизни под воз-
действием социально-психологических 
условий. Приоритетным направлением 
психологического сопровождения лич-
ности, пережившей кризисное событие, 
является обеспечение условий для по-
вышения показателей по шкалам «Цель 
жизни» и «Управление средой». Это по-
зволит восстановить утраченное чувство 
направленности, осмысленности жизни, 
сформировать/укрепить убеждения, 
способствующие осознанию цели жизни 
в настоящем, а также повысит уровень 
компетенции в управлении окружени-
ем, позволит в большей мере контроли-
ровать внешнюю деятельность, эффек-
тивно использовать представляющиеся 

возможности, улавливать или создавать 
условия и обстоятельства, подходящие 
для удовлетворения личных потребно-
стей и достижения целей. Основными 
мишенями психологического вмеша-
тельства являются система отношений 
личности, чувство осмысленности жиз-
ни, умение планировать собственную 
жизнь (временна′я перспектива), а также 
способы преодоления жизненных труд-
ностей.

Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют о возможности по-
вышения продуктивности процесса пере-
живания личностью кризисного события 
и раскрывают направления посткризис-
ной психологической помощи. Получен-
ные результаты имеют важное значение 
для психологической науки и позволяют 
существенно продвинуться в решении 
практических задач по организации охра-
ны психологического благополучия лич-
ности в кризисной ситуации.
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The paper addresses the issue of maintaining psychological well-being in indi-
viduals who have experienced critical events. The research presented in this paper 
was carried out within the paradigm of salutogenesis, according to which the most 
crucial factors in preserving one’s mental and physical health are the realization of 
the inner potential, cognitive and physical activity, orientation towards healthy life 
goals, and self-actualization, and not only the absence of illness and disabilities. 
The authors describe a procedure of methodological triangulation of quantitative 
and qualitative data that enabled them to outline the social psychological condi-
tions necessary for the positive functioning of individuals who have experienced 
critical events.
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В настоящее время проблема дове-
рия как формы межличностных отно-
шений заняла достойное место в соци-
ально-психологических исследованиях. 
Рассмотрение феномена доверия к себе, 
проявляющегося в форме самоотноше-
ния и определяющего отношение к дру-
гому, практически находится вне поля 
исследований социальной психологии. 
Однако, как показали исследования [1; 3; 
11; 18], доверие к себе является важным 
предиктором успешности человека в со-
циономических профессиях.

Анализ проблемы доверия с позиции 
трех основных направлений показал осо-
бенности понимания феномена:

• с позиции этико-философского под-
хода, представлено описание морально-
нравственной сущности доверия [11; 14; 
19], выраженной в избирательности взаи-
моотношений между людьми и определя-
ющейся культурными нормами;

• социолого-политологический под-
ход акцентирует внимание на пробле-
ме доверия как регуляторе социаль-
ного взаимодействия [15; 20; 22; 24], 
выраженного в качестве взаимообмена, 
взаимовыгодного сотрудничества [21], 
и «…ожиданием того, что другие члены 
общества будут вести себя предсказуе-
мо, честно, в согласии с общими норма-
ми» [20];

Апробация личностного опросника Н.Б. Астаниной 
«Методика изучения доверия к себе»

О.В. РУНЕЦ*,
Институт психологии РАН, Россия, 

orunez@gmail.com

В данной статье анализируется представление об одной из базовых харак-
теристик личности «доверие к себе», предлагается методический инструмент 
для ее диагностики — опросник Н.Б. Астаниной «Методика изучения доверия 
к себе». Представлены результаты апробации опросника на взрослой выборке. 
Проанализированы валидность и надежность опросника. Результаты психо-
метрического анализа показали удовлетворительные характеристики, доста-
точные для использования в исследовательских целях.
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• психологический подход к исследо-
ванию проблемы доверия [8; 13; 15; 23; 
25] позволил рассмотреть доверие в раз-
ных ракурсах:

• установка или системы устано-
вок (аттитюдов) по отношению к миру и 
к самому себе [25];

• ценностного отношения к себе и 
к другому [8; 13; 23];

• двухполюсной установки-отно-
шения, сущность которой представлена 
соотношением меры доверия к миру и 
меры доверия к себе [16].

Данные подходы позволили обо-
сновать феномен доверия в качестве са-
мостоятельного конструкта, описать и 
построить теоретическую модель, выде-
лить функции доверия и его виды.

Особого внимания заслуживает про-
блема изучения доверия к себе и его про-
явления в профессиональной деятельно-
сти. Показано, что сбалансированность 
меры доверия к себе и другим является 
одной из важнейших детерминант, спо-
собствующих успешной адаптации спе-
циалистов [18] и надежности в профес-
сиональной деятельности [1], влияющих 
на профессиональное становление [12]. 
В работах А.Б. Купрейченко большое 
внимание уделяется значимости фено-
мена доверия себе в управленческой де-
ятельности [8], в исследовании М.В. Ал-
лахвердова изучалась роль доверия к себе 
при принятии решений в межличностном 
взаимодействии [3]. Согласно исследова-
ниям Ю.С Уколовой, доверие к себе свя-
зано с ситуативной, актуальной значимо-
стью и априорной надежностью другого, 
способствует адекватной оценке своих 
партнеров по общению и продуктивному 
взаимодействию с ними [17].

В рамках нашего исследования мы, 
также как и автор опросника «Методи-
ка изучения доверия к себе» [4], опира-

емся на понимание феномена доверия, 
основанное на концепции Т.П. Скрип-
киной, где доверие к себе рассматрива-
ется как ценностное отношение к своему 
внутреннему миру, проявляющееся в 
переживании значимости собственной 
личности [16]. Согласно данному опре-
делению, Т.П. Скрипкина описала трех-
компонентную структуру доверия к 
себе, состоящую из конативного, когни-
тивного и эмоционального компонен-
тов. Сущность конативного компонента 
заключается в осуществлении выбора 
стратегий и тактик поведения личности. 
Когнитивный компонент базируется на 
представлении о себе и своих возможно-
стях, основанных на прошлом опыте. Со-
держанием эмоционального компонен-
та является эмоциональное отношение 
личности к себе [4].

Е.П. Ильин, обобщая работы, посвя-
щенные исследованию феномена до-
верия, пишет об отсутствии четкого и 
обобщенного определения понятия [6], 
что объясняет определенные трудности 
в выборе адекватных психодиагностиче-
ских методов исследования разнообраз-
ных проявлений доверия, в том числе и 
доверия к себе.

Теоретический анализ исследований, 
посвященных проблеме доверия к себе, 
позволил выделить опросник Н.Б. Аста-
ниной «Методика изучения доверия к 
себе» [4]. В работах автора приведена до-
казательная база о валидности и надеж-
ности предложенного опросника, обо-
снованы внутриличностные корреляты 
доверия к себе, такие как: самоотноше-
ние, локус контроль, уровень самореали-
зации личности, которые удовлетворяют 
требованиям к диагностическому ин-
струментарию необходимому для целей 
нашего исследования. Однако предло-
женный опросник был создан для из-
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учения доверия к себе у подростков и 
респондентов юношеского возраста.

Цель статьи — описание этапов 
апробации опросника «Методика изуче-
ния доверия к себе» Н.Б. Астаниной на 
взрослом контингенте.

Описание методики

При разработке опросника Н.Б. Аста-
нина использовала метод семантиче-
ского дифференциала. Каждый пункт 
представлен двумя противоположными 
утверждениями, одно из которых пред-
лагается выбрать и оценить с помощью 
биполярной градуированной оценочной 
семибалльной шкалы. Опросник состоит 
из 15 пунктов. Каждый пункт содержит 
утверждения, представленные в различ-
ных вариантах: в виде умозаключений, 
выводов, которые составляют содержа-
ние когнитивного компонента доверия 
к себе; в виде описания эмоциональных 
переживаний поведения человека в зна-
чимых ситуациях и ситуациях неопре-
деленности. Общий показатель доверия 
к себе высчитывается путем суммирова-
ния баллов по всем пунктам.

Математический анализ проведен с 
помощью пакета IBM SPSS 19.

Исследование психометрических 
свойств опросника «Методика 

изучения доверия к себе»

Этапы проведения исследования. 
Исследование состояло из нескольких 
этапов и проводилось в Москве, Крас-
нодаре. Испытуемыми были студенты, 
медицинские работники, инженеры, во-
енные, преподаватели вузов, служащие, 
в количестве 239 человек. Из них в ос-

новном исследовании приняли участие 
197 человек (41 мужчина и 156 женщин, 
средний возраст 33 года), и 42 человека 
(12 мужчин, 30 женщин, средний возраст 
28 лет) для проведения тест-ретеста.

Надежность методики. Для про-
верки надежности опросника «Методика 
изучения доверия к себе» изучалась вну-
тренняя согласованность пунктов с по-
мощью коэффициента альфа - Кронбаха. 
Коэффициент α=0,704, что указывает на 
достаточную внутреннюю согласован-
ность опросника.

Для проверки ретестовой надежности 
опросника он был предложен 42 респон-
дентам (12 мужчин, 30 женщин, средний 
возраст 28 лет) дважды с интервалом из-
мерения в один месяц. Показатель rs=0, 
706 при уровне значимости p<0,01 сви-
детельствует об удовлетворительной ре-
тестовой надежности.

Следующим этапом было осуще-
ствить проверку на соответствие за-
кону нормального распределения. Для 
этого применялись следующие крите-
рии: критерий асимметрии и эксцесса, 
статистический критерий Колмогоро-
ва–Смирнова. Описательные статисти-
ки суммарного показателя опросника 
«Методика изучения доверия к себе» 
Н.Б. Астаниной приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, эксцесс показате-
ля опросника «Методика изучения дове-
рия к себе» Н.Б. Астаниной равен -0,073, 
следовательно, кривая распределения 
плосковершинна. Критерий асимметрии 
равен -0,241, что указывает на левосторон-
нюю асимметрию. По величине критериев 
эксцесса и асимметрии можно сделать до-
пущение о нормальности распределения 
показателя опросника «Методика изуче-
ния доверия к себе» Н.Б. Астаниной.

Для проверки гипотезы о нормаль-
ности распределения применялся кри-
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терий Колмогорова–Смирнова. Коэф-
фициент Z составил 0,815 при p>0,1 
(p=0,519), указывает на соответствие эм-
пирического распределения закону нор-
мального распределения. Полученные 
результаты совпадают с данными, ука-
занными автором опросника «Методика 
изучения доверия к себе» при апробации 
на подростковой выборке [4].

Гендерные различия. Для выявления 
гендерных различий выборка была раз-
делена по полу. Было выделено 2 группы: 
первая — 43 мужчины, вторая — 154 жен-
щины. Характеристики гендерных групп 
представлены в табл. 2.

Возрастные различия. Для выявле-
ния возрастных различий выборка была 
разделена, согласно медианному значе-

нию, по возрасту — 33 года. Было выде-
лено 2 группы: первая группа — 99 ре-
спондентов в возрасте от 20 до 33 лет и 
вторая группа более зрелого возраста — 
от 34 до 53 лет. Характеристики возраст-
ных групп представлены в табл. 2.

Результаты оценки гендерных и 
возрастных различий по опроснику 
«Методика изучения доверия к себе» 
Н.Б. Астаниной представлены в табл. 3.

Анализ показал, что группы, раз-
деленные по гендерному признаку, не 
различаются по суммарному показа-
телю опросника «Методика изучения 
доверия к себе» Н.Б. Астаниной. Об-
ращает на себя внимание наличие тен-
денции к появлению различий между 
двумя совокупностями разделенных по 

Таблица 1
Описательные статистики суммарного показателя опросника 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной

Показатели Значение

Среднее 69,365

Стандартная ошибка среднего 0,819

Медиана 70

Мода 67

Стандартное отклонение 11,501

Дисперсия 132,264

Асимметрия -0,241

Стандартная ошибка асимметрии 0,173

Эксцесс -0,073

Стандартная ошибка эксцесса 0,345

Размах 62

Минимум 36

Максимум 98
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возрасту, что объясняется возрастными 
периодами. Так, первую группу можно 
охарактеризовать как стремящуюся 
к профессиональному становлению. 
В этот период деятельность протекает 
в условиях роста ситуаций неопреде-
ленности из-за отсутствия достаточно-
го профессионального опыта [7]. По-
этому профессиональное становление 
характеризуется обращением к дове-
рию к себе как обеспечивающему раз-
решение ситуации неопределенности. 
Вторая группа характеризуется высо-
кой работоспособностью и продуктив-
ностью, наличием авторитетности, что 
указывает на накопление достаточно-
го профессионального опыта, чтобы 
не только самим его использовать, но 
и передавать другим [7], что проявля-

ется в снижении количества ситуаций 
неопределенности, а, следовательно, к 
снижению необходимости обращения 
к доверию к себе.

Для изучения конструктной валид-
ности теста использовался метод пере-
крестной валидизации, путем расчета 
коэффициентов корреляции между по-
казателями опросника «Методика из-
учения доверия к себе» и показателями 
МИС [10]. Наличие связей между пара-
метрами определялось с помощью коэф-
фициентов ранговой корреляции Спир-
мена.

С целью проверки возможности опи-
сания доверия профессионала себе по-
средством апробируемого опросника 
следующим шагом было разделение всей 
генеральной совокупности на четыре не-

Таблица 2
Характеристики возрастных и гендерных групп по показателю опросника 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной

Показатель Группы N Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка среднего

Доверие к себе

>= 33,00 99 70,80 10,67 1,07

< 33,00 98 67,86 12,18 1,23

м 43 69,74 10,96 1,67

ж 154 69,22 11,69 ,94

Таблица 3
Оценка гендерных и возрастных различий по опроснику 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной

Группы

Критерий 
равенства 

дисперсий Ливиня
t-критерий равенства средних

F Значимость t
Степени 
свободы

p
Разность 
средних

Стандартная 
ошибка 

разности

По возрасту 1,23 ,27 1,80 195 ,07 2,94 1,63

По полу ,28 ,59 ,26 195 ,79 ,52 1,99
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зависимых группы, согласно возрастной 
периодизации, предложенной В.Ф. Мор-
гуном [9]. Специфика анализируемых 
групп описывалась на основе ведущей 
деятельности — этапов профессионали-
зации специалистов. Характеристика 
групп приведена в табл. 4.

В первую группу вошли люди 20—
23 лет, социально-психологический ста-
тус, которых можно описать как: молодой 
специалист, студент, работник с неболь-
шим стажем. Для данной группы харак-
терно поиск своего места в обществе. 
Личностное и профессиональное само-
определение.

Вторая группа 24—29 лет — специ-
алисты со стажем работы 5—7 лет. Для 
данной категории работников свой-
ственна мотивационная ориентация на 
конкретные профессиональные цели, на 
профессиональный рост и специализа-
цию в выбранной профессии, они харак-
теризуются сформированностью пред-
ставлений о своем будущем.

Специалистам в возрасте от 30 до 
40 лет (группа 3) свойственна высокая 
работоспособность и продуктивность. 

Данная возрастная группа включает 
в основном людей, обладающих бога-
тым жизненным и профессиональным 
опытом.

Четвертая группа специалистов — 
40—53 года — вершина жизненного пути 
личности. Этот период характеризуется 
профессиональным мастерством, до-
стижением определенного положения 
в обществе, стремлением передать свой 
жизненный и профессиональный опыт.

Полученные данные, приведенные в 
табл. 5, свидетельствуют, что показатели 
доверия к себе во всех четырех группах 
значимо положительно коррелируют 
с показателем по шкале МИС «Само-
увернность», при этом теснота связей 
усиливается с ростом профессионализа-
ции и сохраняется на всех последующих 
этапах профессионального пути. Данные 
результаты показывают, что в процессе 
профессионализации усиливается ощу-
щение силы профессионального Я, у до-
веряющего себе доминирует мотив успе-
ха, он ощущает свою компетентность и 
способность решать жизненные пробле-
мы. Препятствия на пути к достижению 

Таблица 4
Описательная характеристика возрастных групп по показателю опросника 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной

Группы N Среднее
Стандартное 
отклонение

Стандартная 
ошибка

95% доверительный 
интервал для среднего

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

1 34 66,82 12,49 2,14 62,46 71,18

2 57 68,74 11,88 1,57 65,58 71,89

3 59 72,08 10,46 1,36 69,36 74,81

4 47 68,42 11,27 1,64 65,11 71,73

Итого 197 69,33 11,51 ,82 67,71 70,95
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цели воспринимаются как преодолимые. 
Таким образом, можно предположить, 
что в процессе профессионализации до-
верие к себе проявляется в самоотноше-
нии к себе как к компетентному специ-
алисту.

В группах 2 и 3 доверие к себе поло-
жительно коррелирует с показателем по 
шкале МИС «Саморуководство». Так, 
наличие достоверной связи между пока-
зателями позволяет предположить, что 
доверяющие себе профессионалы имеют 
представление об источниках собствен-
ной активности, результатах, достиже-
ниях и развитии профессионального Я. 
Наличие подобной взаимосвязи логич-
но объясняется тем, что именно в этих 
группах наиболее ярко проявляется 

стремление к профессиональной само-
реализации, выражающееся в работо-
способности и продуктивности; важным 
является накопление жизненного и про-
фессионального опыта, всего того, что 
позволяет ощущать себя компетентным 
специалистом.

Шкалы «Самоуверенность» и «Са-
моруководство» являются компонента-
ми фактора самоуважение в процедуре 
факторизации матриц интеркорреляций 
значений шкал МИС [2], что позволяет 
нам говорить о том, что доверие профес-
сионала к себе во многом определяется 
отношением личности к самой себе как 
профессионалу. Так, в условиях моде-
лируемого эксперимента показано, что 
люди, склонные доверять себе, работают 

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа показателя опросника 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной и шкал МИС

Шкалы МИС

Корреляции по Спирману.
Доверие к себе

1-я группа 
(20—23 года)

2-я группа 
(24—29 лет)

3-я группа 
(30—39 лет)

4-я группа 
(40—53 года)

Открытость 0.55 0.154 0.285 0.169

Самоуверенность 0.402* 0.477* 0.385** 0.456**

Саморуководство 0.275 0.321* 0.303* 0.186

Зеркальное Я -0.05 0.269 0.362* 0.006

Самоценность 0.474* 0.232 0.128 0.030

Самопринятие -0.136 0.175 0.197 0.204

Самопривязанность 0.253 0.140 0.184 0.254

Конфликтность -0.278 -0.382** -0.87 -0.154

Самообвинение -0.345* -0.489** -0.063 -0.443**

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя); «*» — корреляция зна-
чима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
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более эффективно в ситуации неопре-
деленности, в частности, в условиях вы-
игрыша/проигрыша [3].

В 1-й, 2-й и 4-й группах показатель 
доверия к себе имеет отрицательные 
корреляции со шкалой «Самообви-
нение». Наличие данной связи может 
свидетельствовать о том, что доверие к 
себе как личностный феномен берет на 
себя функцию защиты Я и способствует 
устранению барьеров на пути к достиже-
нию цели. Наличие самообвинения как 
личностного свойства часто свидетель-
ствует о внутренней неустойчивости [2]. 
Наличие отрицательной связи между 
доверием к себе и самообвинением по-
казывает, что личность, доверяющая 
себе, характеризуется устойчивостью к 
неопределенности, в том числе и в про-
фессиональной сфере, усиление отрица-
тельной взаимосвязи с ростом професси-
онализации подтверждает высказанное 
предположение.

Полученные данные различаются 
от результатов на подростковой и юно-
шеской выборке, где доверие к себе 
значимо положительно коррелирует с 
показателем «Саморуководство», «Са-
моценность» и отрицательно коррели-
рует с показателем «Самообвинение» 
и «Внутренняя конфликтность» [4]. 
Анализируя связи, автор указывает на 
возрастные особенности респондентов 
и связывает полученные результаты 
с проявлением юношеского возраста, 
характеризующегося формировани-
ем мировоззрения, самостоятельности 

суждений, повышением требования к 
моральному облику человека, форми-
рованием самооценки, стремлением к 
саморуководству [5].

Таким образом, в соответствии с зада-
чей исследования нами был апробирован 
на взрослой выборке опросник «Методи-
ка изучения доверия к себе». Получены 
показатели содержательной валидности, 
ретестовой надежности, внутренней со-
гласованности, позволяющие говорить 
о том, что данный метод успешно может 
быть применен на взрослой выборке при 
исследовании доверия к себе как самоот-
ношения.

Выводы

• Результаты проведенного теоре-
тического и эмпирического исследова-
ния позволяют рекомендовать опрос-
ник «Методика изучения доверия себе» 
Н.Б. Астаниной к использованию в ис-
следовательской практике на взрослой 
выборке как удовлетворяющий основ-
ным требованиям к конструированию 
диагностического инструмента.

• Результаты анализа связей показа-
телей опросника «Методика изучения 
доверия себе» и опросника МИС позво-
ляют рассматривать доверие профессио-
нала к себе как самоотношение.

С целью дальнейшей апробации 
опросника в настоящее время прово-
дится проверка опросника на различных 
профессиональных группах.
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This paper reviews the concept of one of the basic personality traits, ‘self-trust’, 
and describes a tool for measuring it — a questionnaire “A Technique for Exploring 
Self-Trust” developed by N.B. Astanina. The questionnaire was tested on a sample of 
adults. Analysis of validity and reliability showed satisfactory outcomes proving that 
the questionnaire can be applied in research.
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Бурный рост миграционных процес-
сов, конфликты на национальной по-
чве — действительно реальный вызов со-
временному человечеству. Как говорил 
Умберто Эко еще в 1997 г.: «…в следую-
щем тысячелетии Европа превратится в 
многорасовый, или, если предпочитаете, 
в многоцветный континент». Современ-
ная социальная ситуация подтверждает 
правоту итальянского мыслителя. Поэто-
му на первый план выходит вопрос: «как 
нам понять других?». Понять так, чтобы 
сделать правильный и ответственный вы-

бор, не только и не столько в политике, 
сколько в повседневной коммуникации.

Этим вопросам была посвящена Пя-
тая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Практическая этнопсихология: актуаль-
ные проблемы и перспективы развития» 
на тему «Понять другого: Межкультур-
ное взаимопонимание в современном гло-
бальном мире». Конференция состоялась 
в МГППУ 20–21 ноября 2015 г. и была 
проведена при поддержке Евразийской 
ассоциации университетов. Основным 

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Практическая этнопсихология: 

актуальные проблемы и перспективы развития» 
(Москва, МГППУ, 20–21 ноября 2015 г.)

О.Е. ХУХЛАЕВ*,
ГБУ ВПО МГППУ, Россия, 

huhlaev@mail.ru

В настоящем материале представлен краткий содержательный отчет о ра-
боте Пятой Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы 
развития» на тему «Понять другого: Межкультурное взаимопонимание в совре-
менном глобальном мире». При этом в содержательно-структурном плане кон-
ференция состояла из пленарного заседания, шести секционных заседаний, а так-
же шести мастер-классов и ряда дискуссионных площадок, посвященных анализу 
наиболее актуальных проблем современной этнопсихологии.
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организатором конференции выступала 
кафедра этнопсихологии и психологиче-
ских проблем поликультурного образова-
ния МГППУ.

Среди участников были профессионалы 
из различных регионов РФ: от Улан-Удэ до 
Смоленска, от Грозного до Архангельска, а 
также гости из ближнего зарубежья: Мол-
довы, Украины, Финляндии.

Конференция продолжалась два дня: 
пятницу и субботу. Пленарное заседа-
ние было посвящено теме «Ценности. 
Религия. Образование. Взаимопонима-
ние в современном глобальном мире». 
О проблемах религиозного образования 
и формировании идентичности в школе 
рассказала доктор педагогических наук, 
доцент Т.В. Склярова. кандидат психо-
логических наук, профессор М.Р. Би-
тянова в своем выступлении подняла 
вопросы формирования личности на ос-
нове христианских ценностей в аспекте 
возможностей педагогического влияния.

На секции «Практическая этнопси-
хология: исследовательские модели» в 
докладе «Теории межкультурной ком-
муникации: в поисках выхода из кри-
зиса» доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО 
Г.У. Солдатова обозначила основные 
ограничения современных теорий меж-
культурной коммуникации, преодоле-
ние которых является важной задачей на 
пути разработки перспективной теории, 
соответствующей современному этапу 
развития науки.

Доктор психологических наук, про-
фессор Т.В. Корнилова рассказала об 
исследовании, посвященном кросскуль-
турному сравнению имплицитных те-
орий ума и личности (у российских и 
азербайджанских студентов). В частно-
сти, было обнаружено, что больше верят 
в то, что интеллект развивается в обуче-

нии, именно азербайджанские студенты. 
Хотя они и считают себя менее успешны-
ми, чем российские (по самооценке обу-
чения). Российские студенты в большей 
степени считают, что личность может 
развиваться, но чаще придерживаются 
теории константного интеллекта.

Конкурентоспособность управлен-
ческих культур в век информационной 
экономики была рассмотрена в докладе 
доктора психологических наук, профес-
сора В.Ю. Хотинец. По мнению ученого, 
в сложной эволюционирующей эконо-
мической системе управленческая куль-
тура представлена в единстве с органи-
зационной и национальной культурами. 
В своем новом состоянии в мире разно-
стилья и алеаторики культур управлен-
ческая культура обнаруживает себя че-
рез синтагму (сопорядок устойчивости) 
составляющих многоуровневой органи-
зационной культуры и культурных цен-
ностей, от которых исходят их подлин-
ные значения и смыслы.

На секции «Межгрупповые отноше-
ния в практической этнопсихологии» 
доктор психологических наук, профес-
сор Т.Г. Стефаненко представила ре-
зультаты сравнительного исследования 
студентов США и РФ, связанного с ви-
ной и стыдом. Особое внимание было 
уделено рассмотрению подходов к пси-
хологическому изучению коллективных 
переживаний.

Роль несовместимости идентичностей 
во взаимосвязи дискриминации и аккуль-
турации на примере русских подростков 
Северного Кавказ была показана в высту-
плении кандидата психологических наук 
З.Х. Лепшоковой и доктора психологиче-
ских наук, профессора Н.М. Лебедевой. 
В результате авторы доказали, что вос-
принимаемая несовместимость идентич-
ностей является не просто медиатором во 
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взаимосвязи дискриминации и стратегий 
аккультурации, но и в определенной мере 
обусловливает выбор той или иной ак-
культурационной стратегии.

Доклад кандидата психологических 
наук, доцента О.Е. Хухлаева (в соав-
торстве с кандидатом социологических 
наук, доцентом И.М. Кузнецовым) был 
посвящен психологическому взгляду на 
формирование гражданского патриотиз-
ма у современной молодежи.

На параллельной секции «Этнопси-
хология в образовательном простран-
стве» доктор педагогических наук, до-
цент М.И. Алдошина в своем докладе 
обосновала необходимость сочетания 
культурологической и компетентност-
ной констант в университетском обра-
зовании. А кандидат психологических 
наук, доцент Г.С. Степанова обозначила 
роль диалогического мышления в поли-
культурном образовании. В заключение 
кандидат исторических наук, доцент 
И.И. Гринько в выступлении на тему 
«Создавая этномузей», подготовленном 
в соавторстве с доктором исторических 
наук, профессором А.А. Шевцовой, рас-
сказал о потенциале непрофильных му-
зеев в этнокультурном образовании.

Стендовые доклады также отличались 
своим разнообразием. На секции «При-
кладные этнопсихологические исследова-
ния: от идентичности до межкультурной 
компетентности» участники конферен-
ции, в частности, могли узнать о влиянии 
семьи на психологическое благополучие 
детей этнических меньшинств (младший 
научный сотрудник Т.А. Рябиченко, док-
тор психологических наук, профессор 
Н.М. Лебедева) и познакомиться с особен-
ностями стратегий совладания с чувства-
ми вины и стыда у представителей разных 
этнических групп (кандидат психологиче-
ских наук, доцент Т.Н. Смотрова).

Вечером участники конференции 
могли предпочесть для посещения один 
из трех мастер-классов: «Интеграция 
мигрантов в образовательной системе 
ФРГ», «Форсайт-технологии как кон-
структором поликультурных образова-
тельных систем», «Психодраматическое 
исследование этнокультурного прототи-
па религиозного движения, культа и тай-
ного общества». Выбор оказался для мно-
гих сложен, но довольными остались все.

Второй день конференции, суббота, 
оказался не менее насыщенным разно-
образными мероприятиями. Продол-
жилась работа секций по следующим 
направлениям «Кросс-культурные иссле-
дования: прикладные аспекты», «Мигра-
ционные исследования для практической 
этнопсихологии» и «Культурное разноо-
бразие современного мира: прикладные 
этнопсихологические исследования».

Один из докладов представляли сту-
денты из Улан-Удэ (М.В. Алагуев, Б. Эр-
дэнэбат), которые рассказали о проблеме 
перевода и адаптации методики изуче-
ния ценностей личности Ш. Шварца на 
монгольский язык.

Доктор психологических наук, до-
цент А.Н. Татарко с коллегами из НИУ 
ВШЭ в докладе «Влияние этнической 
гетерогенности на социально-психоло-
гический капитал личности» на осно-
вании результатов масштабного иссле-
дования опроверг страхи, связанные с 
культурными различиями, по сути дела 
обозначив их мифическую и/или про-
пагандистскую природу. Так, по его дан-
ным, в российском контексте этническое 
многообразие не оказывает отрицатель-
ного влияния на социально-психологи-
ческий капитал личности. В то же время 
этническое многообразие положительно 
влияет на этническую толерантность 
личности.
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Доктор медицинских наук, профес-
сор М.Г. Чухрова и доктор медицинских 
наук, профессор В.И. Хаснулин обозна-
чили стратегию этнокультуральных ис-
следований в восточном регионе России 
а также отметили значение националь-
ного языка в адаптации к климато-гео-
физическим условиям среды.

Содержательной также оказалась 
секция, посвященная проблемам мигра-
ции где доктор психологических наук, 
профессор В.В. Гриценко обозначила 
Основные подходы к изучению соци-
ально-психологической адаптации со-
отечественников в России», а доктор 
психологических наук, доцент А.А. Не-
стерова и кандидат психологических 
наук, доцент Т.Ф. Суслова рассказали о 
масштабном исследовании мигрантов и 
принимающего населения в столичном 
регионе. На секции, обсуждающей куль-
турное разнообразие современного мира, 
в фокусе внимания оказалась ситуация в 
Молдове (доктор психологических наук, 
доцент И.И. Кауненко, кандидат психо-
логических наук Н.Г. Каунова) и Чечне 
(кандидат педагогических наук, доцент 
О.С. Павлова).

Стендовая секция была направлена 
на демонстрацию решений, связанных с 
практической этнопсихологией для об-
разования. К.Ю Агилар Онья. и канди-
дат психологических наук, доцент О.В 
Маслова обозначали вопросы, связан-
ные с межкультурной адаптацией Лати-
но-Американских студентов в России, а 
кандидат психологических наук, доцент 
И.А. Новикова представила основные 
направления исследований толерант-
ности студентов многонационального 
вуза (на примере РУДН). Психолого-
педагогическое сопровождение процесса 
адаптации студентов-мигрантов к соци-
альным практикам принимающей сторо-

ны было продемонстрировано в докладе 
кандидата психологических наук, доцен-
та О.Я Емельяновой, а кандидат психо-
логических наук, доцент Е.П. Непочатых 
рассмотрела компетентность студентов 
в контексте практики межкультурного 
взаимодействия.

В рамках дискуссионных площадок 
был показан антропологический фильм 
«Перерождение», снятый в улусе Мыла 
Закаменского района Бурятии летом 
текущего года. После просмотра мож-
но было обсудить увиденное с автором 
фильма кандидатом психологических 
наук, доцентом А.С. Обуховым.

Группа учителей из нескольких 
школ Калининского района Санкт-
Петербурга, возглавляемая коллегой из 
Финляндии кандидатом педагогических 
наук, доцентом Э.Р. Хакимовым, вжи-
вую продемонстрировала авторскую тех-
нологию создания «памяток для родите-
лей-мигрантов» как метода повышения 
межкультурного взаимопонимания.

На мастер-классах участники полу-
чили возможность узнать особенности 
планирования тренинга формирования 
толерантности и межкультурной компе-
тентности (кандидат психологических 
наук, доцент И.Я. Лейбман), познако-
миться с основами конструирования 
программ профилактики латентного 
экстремизма в молодежной среде (кан-
дидат психологических наук, доцент 
М.А. Одинцова), а также обучиться ис-
пользованию общекультурных символов 
в групповой работе в поликультурной 
среде (доктор педагогических наук, до-
цент О.В. Хухлаева).

В приветствии к участникам конфе-
ренции генеральный секретарь Евразий-
ской ассоциации университетов, про-
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Н.В. Семин выразил уверенность в том, 
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что обсуждение важнейших вопросов — 
интеркультурного взаимодействия на 
Евразийском образовательном простран-
стве, направления развития практической 
этнопсихологии, выработки конкретных 
предложений по повышению межкуль-

турного взаимопонимания послужат ре-
шению проблем дальнейшего развития 
интеграционного сотрудничества. По 
ощущениям участников и словам, сказан-
ным на закрытии конференции, эта цель 
была достигнута на 100 %.

All-Russian Scientific Conference Practical Ethnopsychology: 
Current Issues and Perspectives of Development 

(Moscow, MSUPE, November 20—21, 2015)

O.E. KHUKHLAEV*,
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, 

huhlaev@mail.ru

This paper provides a brief overview of the 5th All-Russian Scientific Conference 
with international participants Practical Ethnopsychology: Current Issues and 
Perspectives of Development on the topic “Understanding One Another: Intercultural 
Communication in Modern Global World”. The conference consisted of the plenary 
session and six section meetings, as well as six workshops and several discussion groups 
focused on analyzing most relevant issues in modern ethnopsychology.

* Khukhlaev O.E. — PhD in Psychology, assistant professor, head of the Chair of Ethnopsychology 
and Psychological Problems in Multicultural Education, Moscow State University of Psychology 
and Education, Moscow, Russia, huhlaev@mail.ru

For citation:
Khukhlaev O.E. All-Russian Scientific Conference Practical Ethnopsychology: Current Issues and Perspectives 
of Development (Moscow, MSUPE, November 20-21, 2015). Sotsial'naia psikhologiia i obshchestvo = Social Psy-
chology and Society, 2015. Vol 6, no. 4, pp. 183—187.(In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/sps. 2015060414



188

Social psychology and society 
2015. Vol. 6, no. 4, рр. 188—191

doi: 10.17759/sps.2015060415 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2015 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2015. Т. 6. № 4. С. 188—191 
doi: 10.17759/sps.2015060415 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2015 ГБОУ ВПО МГППУ

Для цитаты:
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ОБЩЕСТВО» В 2015 ГОДУ // Социальная психология и общество. 2015. Т. 6. № 4. С. 188—191. 
doi:10.17759/sps.2015060415

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО» В 2015 ГОДУ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Толстых Н.Н.
Журналу «Социальная психология и общество» — 5 лет!  ...................................... № 4. С. 5—8

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Горбатов Д.С. Феномен толпы в отечественной психологии:
концепция В.К. Случевского  ............................................................................................. № 3. С. 21—29
Ильин В.А. К вопросу о религиозной идентичности: опыт 
культурно-исторического анализа с позиций психосоциальной 
теории развития  ...................................................................................................................... .№ 2. С. 33—50
Клёцина И.С. Ситуация развода как предмет отечественных 
социологических и социально-психологических исследований 
семейных отношений  ............................................................................................................ .№ 3. С. 30—45
Колпакова А.С. Гендерный анализ причин развода в 
социально-психологических отечественных исследованиях .................................. № 2. С. 22—31
Мешкова Н.В. Современные зарубежные исследования 
креативности: социально-психологический аспект  ................................................... № 2. С. 8—21
Филинкова Е.Б. К проблеме перехода от исполнительской 
(педагогической) деятельности к управленческой: концептуальное 
понимание и теоретическая модель  ................................................................................. № 3. С. 5—20

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авдулова Т.П., Мотылева Л.А. Социальные представления 
подростков, склонных к риску  .......................................................................................... № 2. С. 105—116
Бабанин П.А. Социально-психологическая специфика отношений
авторитетности в учебных группах современных вузовских студентов
Сообщение 1. Отношения авторитетности в учебных студенческих 
группах первого курса  .......................................................................................................... № 1. С. 14—24
Сообщение 2. Отношения авторитетности в учебных студенческих 
группах третьего курса .......................................................................................................... № 1. С. 25—32
Сообщение 3. Отношения авторитетности в учебных студенческих 
группах пятого курса  ............................................................................................................ № 1 . С. 33—44
Баканов А.С., Зеленова М.Е. Когнитивно-стилевые детерминанты 
успешности профессиональной деятельности  ............................................................ № 2. С. 61—75



189

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

Белинская Е.П., Бронин И.Д. Точность межличностного восприятия.
в условиях опосредованного знакомства в социальных сетях  ............................... № 4. С 91—108
Денисенкова Н.С., Выроцкова В.В. Специфика взаимосвязи 
умственных способностей и конфликтной компетентности 
дошкольников в различных образовательных средах ............................................... № 1. С. 60—67
Дробышева Т.В., Романовская М.А. Типы профессионального 
взаимодействия современных российских нянь: социально-
психологический анализ  ..................................................................................................... № 3. С. 81—97
Климчук В.А. Мотивационный дискурс личности: количественные
характеристики и сравнительный анализ  ..................................................................... № 1. С. 68—83
Лукьянченко Н.В. Семейная идентичность мужчин, состоящих 
в однополых союзах  .............................................................................................................. № 1. С. 84—92
Мелёхин А.И., Сергиенко Е.А. Специфика социального познания 
в пожилом и старческом возрасте  .................................................................................... № 4. С. 60—77
Нартова-Бочавер С.К., Резниченко С.И., Брагинец Е.И., Подлипняк М.Б.
Образ реального и идеального дома как модератор позитивного
функционирования личности  ............................................................................................ № 4. С. 9—22
Радина Н.К. Власть, аттракция и референтность в социальных 
отношениях макроуровня: закрытая группа и закрытое общество  ...................... № 1. С. 45—59
Рягузова Е.В. Гость как особый статус «Другого»  ...................................................... № 1. С. 5—13 
Собкин В.С., Мнацаканян М.А. Особенности восприятия 
студенческой молодежью современных политических лидеров 
России (по материалам психосемантического исследования)  .............................. № 3. С. 46—63
Собкин В.С., Мнацаканян М.А. Oтношение к политическим 
лидерам современных старшеклассников (по материалам 
психосемантического исследования  ............................................................................... № 4. С. 41—59
Толстых Н.Н., Кондратьев М.Д. Особенности интенциональности 
личности разностатусных подростков  ............................................................................ № 2. С. 90—104
Федотова В.А., Комова Е.Д. Уверенность в общении и 
самоотношение как факторы удовлетворенности личности
отношениями с другими  ...................................................................................................... № 2. С. 76—89
Фёдоров В.В., Милеев И.Д. О мотивации подростков —
пользователей социальных сетей  ..................................................................................... № 3. С. 98—108
Харламенкова Н.Е. Половые и гендерные различия в представлениях 
о психологической безопасности  ..................................................................................... № 2. С. 51—60
Хухлаев О.Е., Миназова В.М., Павлова О.С., Зыков Е.В.
Социальная идентичность и этнонациональные установки студенческой 
молодежи Чечни  ..................................................................................................................... № 4. С. 23—40
Хухлаев О.Е., Тарасов К.О. Факторы выбора этнической 
категоризации в ситуации информационного воздействия на 
подростков и юношей  ........................................................................................................... № 3. С. 64—80
Шкурко Т.А., Николаева Е.Г. Компоненты внешнего облика
в структуре восприятия визуальных презентаций возраста  ................................... № 4. С. 78—90

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
Антонова Н.В., Морозова В.Д. Взаимосвязь идентичности 
потребителя и индивидуальности бренда как фактор приверженности
бренду  ......................................................................................................................................... № 4. С. 123—138



190

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

Бочавер А.А., Жилинская А.В., Хломов К.Д. Школьная травля
и позиция учителей  ............................................................................................................... № 1. С. 103—116
Грошев И.В., Давыдова Ю.А., Краснослободцева И.А. Эмоции в структуре
составляющих психологической «ткани» организационной культуры  ............. № 3. С. 120—133
Желябин А.В. Проблема диалогической личности в контексте 
современной психотехники  ................................................................................................ № 3. С. 134—149
Ильин В.А., Бонкало С.В. Феномен бродяжничества с точки зрения
психосоциальной теории развития: природа, сущность,
ориентиры профилактики  .................................................................................................. №. 3. С. 150—156
Кочетова Т.В. Traffic Psychology в системе подготовки преподавателей
автошкол и водителей автотранспортных средств: программа 
дополнительного профессионального образования  .................................................. № 1. С. 93—102
Лукьянченко Н.В. Возможности прикладной социальной психологии
в оптимизации работы служб сопровождения (на примере взаимодействия
с родителями детей, имеющих особенности развития)  ............................................ № 2. С. 117—131
Маринова Т.Ю., Зарецкая О.В. Социально-психологические
аспекты зависимости от компьютерных многопользовательских
ролевых онлайн-игр  .............................................................................................................. № 3. С. 109—119
Мелёхин А.И. Модель психического (theory of mind)
при нормальном старении  ................................................................................................... № 1. С. 139—150
Сухова Е.В. Поведенческий ответ больных на «клеймо» туберкулеза  ................ № 1. С. 127—138
Терюшкова Ю.Ю. Восприятие отношений в группе как фактор адаптации
к вузу студентов с ограниченными возможностями здоровья  ............................... № 4. С. 150—160
Чуйкова Т.С. Негарантированная работа как социально-психологический
феномен  ..................................................................................................................................... № 4. С. 139—149
Чулкова В.А., Пестерева Е.В. Социально-психологические аспекты
онкологических заболеваний в современном обществе . .......................................... № 1. С. 117—126
Шамионов Р.М. Базовые убеждения и культурные установки 
как предикторы эмоционального и психологического благополучия 
горожан и сельчан  .................................................................................................................. № 4. С. 109—122

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Григорьев Д.С. Адаптация и валидизация шкалы веры
в паранормальное Дж.Тобасика  ........................................................................................ № 2. С. 132—145 
Пергаменщик Л.А., Новак Н.Г. Социально-психологические 
условия психологического благополучия личности, пережившей 
кризисное событие  ................................................................................................................. № 4. С. 161—169
Рунец О.В. Апробация личностного опросника Н.Б. Астаниной
«Методика изучения доверия к себе»  ............................................................................. № 4. С. 170—182

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Лабунская В.А. К 100-летию Южного федерального университета. 
Социальная психология в Южном федеральном университете (РГУ): 
этапы становления и научные направления  ................................................................. № 3. С. 157—166
Хухлаев О.Е. Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Практическая этнопсихология: актуальные
проблемы и перспективы развития»
(Москва, МГППУ, 20—21 ноября 2015 г.)  .................................................................... № 4. С. 183—187



Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Баумгартнер Ф.Р. Рецензия на книгу С. Вествервельт и К. Кук
«Жизнь после камеры смертников: поиск сообщества и самоопределение
после оправдательного приговора»
(New Brunswick; NJ: Rutgers University Press, 2012)  ................................................. № 1. С. 151—155
Билс К. Рецензия на книгу Дианы Равич «Жизнь и смерть великой
американской школьной системы», New York: Basic Books, 2010  ........................ № 3. С. 167—173
Вонг А.Д. Рецензия на книгу Наташи Бахт «Принадлежность и изгнание:
жизнь мусульманина в Канаде». Торонто: TSAR Publications, 2008.  ..................№ 2. С. 146—149

АРХИВ. ВОСПОМИНАНИЯ
Кондратьев М.Ю. К портрету отечественного профессионального
психологического сообщества: блестки реальности
на официальном фраке ......................................................................................................... № 3. С. 174—188 
Кондратьев М.Ю. Профессиональное психологическое сообщество:
чего только не бывает  ........................................................................................................... № 1. С. 156—164 
Кондратьев М.Ю. Психология и педагогика: несовпадение задач
и пример плодотворного союза в советской образовательной практике  ........... № 2. С. 150—159

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧ КОНДРАТЬЕВА  ................................................................ № 2. С. 5—7
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АННЫ МИХАЙЛОВНЫ ПРИХОЖАН  .................................................................... № 2. С. 160—163

For citation:
INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY 
IN 2015. Sotsial'naia psikhologiia i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2015. Vol 6, no. 4, pp. 188—191. 
(In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/sps. 2015060415

INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL 
OF SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY IN 2015



АДРЕС РЕДАКЦИИ
Бюро в России

127051, г. Москва, Сретенка, д. 29, комн. 207
Тел.: +7(495) 608�16�27

+7(495) 632�95�44
Факс: +7(495) 632�95�44

e�mail: spas2010@mgppu.ru

Редакционно�издательский отдел МГППУ
123390, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 2А, комн. 409

Тел.: +7(499) 244�07�06 (доб. 233)
e�mail: k�409rio@list.ru
Корректор Р.К. Лопина

Переводчик Е. Виноградова
Компьютерная верстка: М.А. Баскакова

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
Russian office:

Sretenka st., 29, office 207
Moscow, Russia, 127051

Phone: +7(495) 608�16�27
+7(495) 632�95�44

fax: +7(495) 632�95�44
e�mail: spas2010@mgppu.ru

MSUPE Editorial and publishing department
123390, Moscow, Shelepikhinskaya nab., 2А, office 409

Tel.: +7(499) 244�07�06 (ext. 233)
E�mail: k�409rio@list.ru

Technical editor R.K. Lopina
Translator E. Vinogradova
Maker�up M.A. Baskakova


