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 – личностные особенности (уровень самооценки) ребенка слабо связан с про-
явлениями конформности. Лишь показатели по самооценочной шкале «счас-
тье» коррелируют с изучаемым феноменом, что свидетельствует о том, 
что дети, имеющие высокие показатели по этой шкале, скорее всего, будут 
демонстрировать более высокий уровень конформного поведения;

 – в дошкольном возрасте конформное поведение не сопряжено с полоролевы-
ми особенностями субъекта: статистически значимых различий в степени 
конформности между мальчиками и девочками не обнаружено;

 – наибольшее влияние на степень конформности в этом возрасте оказывают 
ситуационные факторы. Старшие дошкольники склонны проявлять более 
высокую степень конформности по отношению к авторитетной группе 
взрослых, работая с геометрическими фигурами, так как подобная ситуация 
имитирует процесс школьного обучения, который является для старшего 
дошкольника ценностно-значимым;

 – максимальную степень конформности дошкольники проявляют в ситуации 
морального выбора, требующей самостоятельного решения относительно 
суровости наказания другого человека. Это объясняется тем, что в дошколь-
ном возрасте дети не готовы полностью принимать на себя ответственность 
в ситуации конфликта мотивов.
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Стэнли Милгрэм (1933–1984) за 24 года своей выдающейся творческой деятельности оказал 
огромное влияние на психологию. Один из его учеников отмечает разные стороны бле-
стящей карьеры своего наставника: исследователь, учитель, ролевая модель для будущих 
социальных психологов.

Ключевые слова: Стэнли Милгрэм, повинуемость легитимным авторитетам, этика, 
экспериментальная социальная психология, ситуационизм, бихевиоризм, эксперимент.

© Учреждждж ение Российской академии наук Институт психологии РАН, 2010 
© Московский городской психолого-педагогический университет, 2010

© PsyJournals.ru



821

С осени 1960 г. 27-летний ассистент профессора начал проводить свои знамени-
тые эксперименты в подвальной лаборатории Йельского университета (Linsly-

Chittenden Hall). Через 15 лет, в 1975 г., на конференции Американской Психоло-
гической Ассоциации (АПА) в Чикаго Дональд Кэмпбелл публично согласился 
с утверждением Музафера Шерифа: «По моему мнению, Йельские эксперименты 
Стэнли Милгрэма по изучению повинуемости власти – самый глубокий вклад в че-
ловеческое знание, сделанный когда-либо нашей наукой социальной психологией, 
если не вообще, всей психологией».

Почему XX-е столетие было, безусловно, самым смертоносным в истории челове-
чества (более чем 100 миллионов гражданских лиц, убитых в войне и при геноциде)? 
Ключ к ответу на этот вопрос, по мнению Милгрэма, возможно, кроется не столько 
в человеческой агрессии или даже эмоциях, сколько в нашей способности подчи-
нить свою волю лицам, наделенным официальной (законной) властью. Во многих 
лабораториях других стран, как и в лаборатории самого Милгрэма, было показано, 
что даже добрые люди проявляли жестокость в отношении других людей.

Теперь, 50 лет спустя, покойный Стэнли Милгрэм (1933–1984) во всем ми-
ре считается крупнейшим исследователем, автором классических obedience-
экспериментов, изучение которых сегодня обязательно для каждого начинающе-
го студента-психолога. Но те из нас, кому посчастливилось учиться или работать 
со Стэнли Милгрэмом в течение его короткого жизненного пути (он скончался 
в возрасте 51 года), хранят в памяти также и другие, менее известные ипостаси 
этого уникального человека и его глобального наследства (Takooshian et al., 2010). 
Им и посвящены 10 пунктов данного представления.

1 Студент. Юный Стэнли фактически стал ученым еще до поступления в сред-
нюю школу имени Дж. Монро (James Monroe High School, Bronx, New York). 
В то же время он не выбрал ни одного курса по психологии за 4 года своей учебы 
в Куинс-Колледже (Queens College) и только по окончании его получил специ-
альное разрешение от Гарвардского университета перейти на специализацию 
«бихевиористские исследования». В Гарварде его учителями стали выдающиеся 
бихевиористы того времени: Гордон Оллпорт, Соломон Эш, Джером Брунер 
(Takooshian, 1998).

2 Повинуемость. Получив в 1960 г. должность ассистента Йельского универси-
тета, Милгрэм немедленно приступил к пилотным obedience-экспериментам, 
преодолевая критику со стороны профессорско-преподавательского состава 
Йельского университета, финансовые проблемы и отклонение редакцией жур-
нала первой версии его классической статьи (Milgram, 1963). Его эксперимен-
тальная парадигма «Деструктивная повинуемость легитимным авторитетам» 
(Milgram, 1974/2009) позволила ему сделать несколько важнейших открытий 
в этой области.

3 Другие исследования. Экспериментальная парадигма «Деструктивная повинуе-
мость легитимным авторитетам» была одной из более чем дюжины важнейших 
тем, разработанных его инновационными методологическими подходами: 
«Мир тесен», Потерянное письмо, Психология толпы, Сираноиды и Психология 
городской жизни (тогда еще недавно сформировавшееся направление) (Milgram, 
2010).

4 Уникальная творческая одаренность Милгрэма проявилась, помимо психологии, 
и в других, менее известных сферах его деятельности. Он был киносценаристом, 
кинорежиссером, переводчиком.
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5 Этика. Несмотря на десятилетия вводящей в заблуждение критики, Милгрэм 
был высоконравственным исследователем, который никогда не толковал непра-
вильно существующие этические принципы и ввел новые методы дебрифинга 
участников его экспериментов и измерения их этичности. После того как АПА 
удостоверилась в необоснованности одного анонимного обвинения, предъявлен-
ного против Милгрэма (когда он впервые подал заявление о членстве), он вскоре
был избран ее Действительным Членом за «выдающийся вклад в психологию».

6 Борец. Личный опыт сделал Милгрэма отважным борцом, защищавшим от кри-
тиков значение экспериментальных методов для изучения актуальных со-
циальных проблем (Blass, 2004). Противоречия в его исследованиях оказали 
заметное влияние на то, как сегодня психологи разрабатывают и проводят свои 
эксперименты, а также анализируют их результаты.

7 Непонимание. Работы Милгрэма очень часто активно освещались СМИ. 
Столь же часто СМИ искажали или неправильно толковали результаты его ис-
следований. Например, Милгрэм направил в телевизионный журнал статью 
с исправлениями ошибок в некорректном биографическом фильме (NBC-TV) 
«Десятый Уровень», основанном на его obedience-экспериментах.

8 Ситуационизм. Музафер Шериф, Дональд Кэмпбелл и многие их коллеги счита-
ли исследования Милгрэма в области деструктивной повинуемости легитимным 
авторитетам символическим примером принципа «ситуационизма» в социаль-
ной психологии: в объяснении причин и механизмов различных феноменов на-
шего поведения и межличностного взаимодействия роль внешних социальных 
факторов перекрывает влияние внутренних (личностных) диспозиций.

9 Учитель. Хотя Милгрэм преподавал всю свою творческую жизнь, с 1960 
по 1984 г., у него было немного студентов, поскольку он вел обычно лишь не-
большие семинары для магистров (вплоть до своей безвременной кончины 
20 декабря 1984 г.). Те, кому посчастливилось оказаться в числе его учеников, 
знали его как уникального преподавателя и увлеченного наставника, блеск 
которого в аудитории конкурировал с его блеском в лаборатории и вдохновлял 
его студентов. Как преподавателю Милгрэму просто не было равных.

10 Наследие. Милгрэм продолжает и сегодня вдохновлять психологов на незави-
симые исследования в русле бихевиоризма. В 2010 г. продюсеры французского 
телешоу «Игра Смерти» повторили исследование Милгрэма и зарегистрировали 
80-процентную норму повинуемости у участников, согласившихся на возмож-
ное убийство незнакомца для того, чтобы участвовать в реалити-шоу (Beardsley, 
2010).
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В предлагаемой работе рассматриваются результаты экспериментального исследования со-
циально-психологических факторов, оказывающих влияние на успешность индивидуальной 
учебной деятельности в подростковом возрасте. Особое внимание уделяется таким фено-
менам, как совместимость, сработанность, направленность личности учащихся, структура 
взаимодействия в коллективе.

Ключевые слова: совместная деятельность, совокупный субъект деятельности, совме-
стимость, сработанность.

Всем нам известно, что человек – существо социальное по своей природе. Человек 
не может жить сам по себе, в отдельности от окружающих. На протяжении всей 

своей жизни человек является членом общества, различных коллективов и малых 
групп. И отношения, складывающиеся в этих группах, во многом влияют на эмо-
циональное состояние их членов, успешность их деятельности.

В коллективе могут развиваться как положительные, интегративные, так и от-
рицательные, дезинтегративные процессы. К интегративным относятся совмести-
мость, сработанность, сотрудничество, кооперация и др., а к дезинтегративным – 
конфликты, ссоры и др. Конечно, не бывает «абсолютно хороших» или «абсолютно 
плохих» коллективов, однако соотношение этих процессов определяет атмосферу 
группы, ее психологический климат. Хорошие отношения в группе, будь то семья, 
группа детского сада, учебный и трудовой коллектив, способствуют спокойствию, 
положительному настрою и продуктивной деятельности ее членов.

Благополучные взаимоотношения играют важную роль в эмоциональном со-
стоянии человека в любом возрасте, однако периодом, когда теплые отношения 
со сверстниками имеют особую важность, является подростковый возраст. Именно 
в это время характер отношений с окружающими оказывает наибольшее влияние 
на самооценку, мотивацию и успешность деятельности.

Предметом настоящей работы является экспериментальное исследование со-
циально-психологических детерминант успешности учебной де6ятельности под-
ростков.

Объектом исследования выступили учащиеся 7–8-х классов (в возрасте 13–
14 лет) общей численностью 198 человек.
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