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Настоящий сборник научных трудов посвящен актуальным пси-
хологическим проблемам российского общества, которые стали 

предметом научных исследований большинства лабораторий Ин-
ститута психологии РАН (ИП РАН). Он включает итоги выполнения 
специально организованного научно-исследовательского и научно-
издательского проекта, продолжавшегося в ИП РАН в течение двух 
лет и имевшего межлабораторный статус.

Дегуманизация социального сообщества сегодня достигла опас-
ного уровня, что красноречиво свидетельствует о недопустимости 
одностороннего экономического развития страны, без учета реаль-
ного нравственно-психологического климата, социальной психо-
логии людей, реализующих цели и задачи экономического и госу-
дарственного развития нашей страны.

Фундаментальная психологическая наука, основная цель кото-
рой – приращение научного знания, в русле собственной логики 
развития ставит и решает острые, насущные задачи современного 
российского общества. Свидетельством тому может служить хо-
тя бы перечисление тем, рассмотренных в настоящем сборнике. 
Это – нравственность и ее нарушения, проявляющиеся в поведе-
нии развязно-агрессивного типа личности, историческое сознание 
как основа консолидации общества, патриотизм, роль традиции 
праздника в формировании социального мировоззрения современ-
ников, реклама и дети, структура и динамика экономического созна-
ния различных социальных групп, роль социальных представлений 
в реальном поведении людей, психологические проблемы образова-
ния и интеллектуального потенциала общества, проблема детей-си-
рот и современных семей. Это простое перечисление тем указывает 
на то, что психологическую науку волнуют актуальные вопросы 

 Предисловие
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жизни российского общества, а приобретаемые в исследованиях 
фундаментальные знания служат разработке практических, жиз-
ненно важных проблем современности.

Сборник состоит из пяти разделов, объединяющих 24 научные 
статьи сотрудников и аспирантов ИП РАН, представляющие ре-
зультаты комплексных исследований психологических проблем 
современного российского общества. Фактически объединение 
состоялось вокруг общего объекта изучения – макросоциальных 
общественных явлений, исследования которых в современной пси-
хологии остаются относительно редкими. В настоящее время тако-
го рода исследования выполняются в 2/3 научных подразделений 
ИП РАН, однако ведутся они по-прежнему по разным темам НИР. 
Следует отметить также, что на постоянно действующем семинаре, 
организованном в рамках данного и некоторых других проектов, 
представленные в сборнике работы широко обсуждались, а также 
прошли тщательное рецензирование.

Раздел 1 «Исследования психосоциальных явлений современно-
го российского общества» состоит из 6 статей, посвященных науч-
ному анализу и разработке острейших проблем, волнующих наше 
сообщество. Проведен психологический анализ нравственного со-
стояния современного российского общества, показана роль исто-
рического сознания и культурного наследия в интеграции социума, 
предложен комплексный подход к его формированию; рассмотрен 
новейший процесс организации глобальных информационных со-
обществ и их ресурсов; впервые показана связь развития психи-
ческих ментальных механизмов с пониманием рекламы у детей 
дошкольного возраста.

В статье В. А. Кольцовой, Ю. Н. Олейника и В. А. Соснина «Фено-
мен исторического сознания как фактор консолидации современ-
ного российского общества» концептуализировано понятие «ис-
торическое сознание» и его составляющие: историческая память, 
историческое мышление, исторический опыт. Авторы показали, 
что историческое сознание – важное условие самоидентификации 
личности, интеграции и консолидации социума, обеспечения пре-
емственности в развитии культуры и сохранения продуктивных тра-
диций. Историческое сознание задает ценности, оказывает влияние 
на ценностные ориентации и служит путеводителем для каждого 
субъекта общественного процесса. Оценка исторических событий 
последнего столетия в историческом сознании многих людей в со-
временном обществе носит скорее негативный характер, что пре-
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пятствует становлению позитивной национальной идентичности 
и развитию как общества в целом, так и каждого индивида.

Статья А. Н. Воронина «Психологические ресурсы членов сооб-
ществ глобализации» раскрывает психологические аспекты глоба-
лизации и новых требований к индивидуально-психологическим 
особенностям человека: его познавательным способностям, умени-
ям и навыкам, обладанию ментальным релятивизмом и дискурсив-
ными способностями. Представленность и развитие этих и других 
интеллектуальных способностей обеспечивает вхождение в высо-
ко информатизированный глобализированный современный мир 
и успешность в нем.

Статья Е. А Сергиенко и Н. Н. Талановой «Модель психического 
как ментальная основа понимания телевизионной рекламы детьми 
3–6 лет» посвящена актуальной проблеме не только нашей страны, 
но и других стран. Несмотря на различие целей и средств, реклама 
и пропаганда воздействуют на убеждения людей, чтобы добиться 
желаемого поведения. Дети являются важнейшей целевой аудито-
рией для рекламы. На рекламу для детей затрачиваются огромные 
средства, поскольку ее эффект экономически чрезвычайно значите-
лен (250 млн долларов семейных расходов в 2000 г. и значительное 
их увеличение в настоящее время в США). Несмотря на культурные 
и семейные различия стран, проблема воздействия рекламы на де-
тей приобретает всеобщий характер, вызывая беспокойство и оза-
боченность последствиями социальных воздействий рекламы на со-
знание и поведение детей. Впервые проведено экспериментальное 
исследование понимания телевизионной рекламы детьми 3–6 лет 
на основе концептуализации их внутренних ментальных моделей, 
лежащих в основе понимания социальных воздействий. Сравни-
валось понимание коммерческой и социальной рекламы. Показа-
на динамика понимания рекламы у детей дошкольного возраста, 
тесно связанная с развитием внутренних ментальных механизмов. 
Понимание рекламы развивается от фрагментарного, недиффе-
ренцированного, ситуативно-зависимого в 3–4 года к дифферен-
цированному, ситуативно-независимому, каузальному пониманию 
в 5–6-летнем возрасте, а также от понимания коммерческой рекла-
мы к социальной.

А. М. Борисова и М. И. Воловикова подготовили работу «Пси-
холого-мировоззренческие функции праздника в российском об-
ществе» – теоретико-эмпирическое исследование, показавшее роль 
праздника в становлении мировоззрения человека и его отношений 
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с обществом. Психологический смысл праздников при этом носит 
прототипический характер, символизируя победу добра и надежды 
над злом и безнадежностью.

Завершает первый раздел сборника статья А. В. Юревича «Раз-
вязно-агрессивный тип личности как проявление нравственного 
состояния современного российского общества». Автор приводит 
убедительные критерии и аргументы безнравственности совре-
менного российского общества, доказывает, что нравственность 
определяет экономическое развитие страны и описывает развязно-
агрессивный тип поведения молодого человека как представителя 
общества, что является маркером общественного нравственного
состояния.

Раздел 2 «Экономическое сознание и поведение различных соци-
альных групп» включает 5 статей, посвященных изучению широкого 
спектра социально-экономических феноменов. В частности, прове-
ден теоретический анализ психологической категории социально-
го самоопределения; рассмотрены психологические компоненты 
экономического сознания и самосознания в процессе адаптации 
профессионала, деловом партнерстве, формировании субъектив-
ного качества жизни и др.

В статье Е. П. Ермолаевой «Возможности идентификационного 
подхода в решении актуальных проблем социальной реализации 
профессионала» предлагается рассматривать понятие профессиона-
ла в более широкой теоретико-методологической системе коорди-
нат. Это позволяет представить разные уровни отношений профес-
сионала и социума. Через явление идентификации профессионала 
открыты новые значения профессиональной пригодности, безопас-
ности, профессиогенеза, описаны феномен профессионального мар-
гинализма, идентификационные типы профессионалов. Выделены 
инварианты идентичности и инварианты маргинализма. Показана 
роль профессиональной идентичности в социальной адаптации 
профессионала к новым общественным запросам.

Работа А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко «Социальное само-
определение личности и группы: концептуальные основы и програм-
ма исследования» представляет психологический анализ концепта 
самоопределения. Авторами показана сложная многоуровневая ор-
ганизация системы самоопределения субъекта, создана теоретичес-
кая модель структуры самоопределения, включающая устойчивую 
(стержень) и динамическую (оболочка) составляющие. Показано 
место социального самоопределения субъекта в общей структуре. 
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Предложена апробированная в эмпирических исследованиях про-
грамма изучения социального самоопределения личности. Опера-
ционализация понятия социального самоопределения – важней-
ший и необходимый этап изучения психологических механизмов 
социального поведения субъекта.

В статье А. Б. Купрейченко и А. С. Моисеева «Социальное само-
определение представителей городского среднего класса» представ-
лены результаты исследования современного российского городско-
го среднего класса. Показана его явная неоднородность: наличие 
нескольких подгрупп, существенно отличающихся друг от друга, 
в том числе и по психологическим характеристикам, в частности 
особенностям социального самоопределения. Эта неоднородность 
приводит к богатому репертуару социальных стратегий, которые 
используются представителями разных подгрупп субъективного 
среднего класса в своем социальном самоопределении, закрепляя 
существующие результаты и намечая пути дальнейшего поиска 
своего места в социуме.

В теоретико-эмпирической работе В. П. Познякова и Т. С. Ваваки-
ной «Типы психологического отношения российских предпринима-
телей к деловому партнерству» рассматривается деловое партнерст-
во как соотношение трех типов направленности: экономической, 
социальной и субъектной. На основе теоретических представлений 
разработана программа исследования и получены эмпирические 
результаты системного изучения отношения предпринимателей 
к деловому партнерству. Выделены 5 типов соответствующего от-
ношения на основе выраженности трех видов направленности и по-
казаны присущие этим типам характеристики деловой активности 
и эффективности при взаимодействии предпринимателей с парт-
нерами.

Статья Т. Н. Савченко, Г. М. Головиной и Д. В. Сочивко «Модели-
рование субъективного качества жизни различных «замкнутых» 
социосистем» посвящена эмпирическому анализу субъективного 
качества жизни (СКЖ) у групп лиц, находящихся в системах раз-
ной степени социальной замкнутости (заключенные, сотрудники 
исправительных учреждений, курсанты 1-го и 4-го годов службы). 
Авторы ввели критерии замкнутости: интенсивность внешнего 
контроля и интенсивность внутреннего чувства социальной закры-
тости и принятия наложенных ею запретов. Исследование показа-
ло, что заключенные характеризуются самым низким показателем 
СКЖ и самым высоким показателем удовлетворенности жизнью. 
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Выделен показатель жизненной наполненности, который возрастает 
с ростом открытости системы. Следовательно, замкнутые системы 
порождают парадокс удовлетворенности жизнью при ее субъектив-
ном неприятии и низкой жизненной наполненности.

Раздел 3 «Интеллектуальный потенциал современного россий-
ского общества: психологические аспекты» состоит из 4 статей, в ко-
торых выполнен анализ социально-психологических основ управ-
ления знаниями, показаны механизмы эффективного управления 
в контексте корпоративных процессов, рассмотрена роль интеллекта 
в социально-экономическом прогрессе, предложены модели соот-
ношения интеллекта, способностей и компетентности, а также ин-
новационная методика развития способностей к опосредованному 
обучению.

Статья Д. В. Ушакова «Интеллектуальный потенциал нации и кон-
курентоспособность страны: психолого-экономическая модель» 
представляет собой теоретический анализ роли интеллекта в обес-
печении экономической эффективности. При этом автор рассматри-
вает экономику не как обмен, а как решение задач различной степе-
ни сложности. При таком понимании роль интеллекта становится 
ведущей, так как он позволяет эффективно решать задачи и, следо-
вательно, добиваться более высоких экономических результатов. 
Автор сравнивает содержание концепций человеческого капитала, 
компетентности, интеллектуальных способностей, интеллектуаль-
ного потенциала, показывая, что интеллектуальные способности 
и их развитие, благодаря специальным развивающим программам, 
способствуют достижению высокой экономической эффективности 
и конкурентоспособности страны.

В работе А. Л. Журавлева и Т. А. Нестика «Психология управления 
знаниями: состояние и перспективные направления исследований» 
обосновано новое направление психологических исследований. 
Авторы выделяют наиболее значимые аспекты исследований: ме-
ханизмы социально-психологического формирования интеллек-
туального капитала сообщества (коллективных знаний); характер 
влияния межгрупповых и межорганизационных структур на обмен 
знаниями; механизмы и особенности социального обмена, включа-
ющего разные ценности и нормы; групповая рефлексия как признак 
группового субъекта, позволяющего накопить опыт прошлых зна-
ний и наметить перспективы получения и распределение знаний 
в будущем. Авторы демонстрируют исследовательские возможности 
данного подхода и его перспективы.
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Статья Т. Н. Тихомировой «Психологические механизмы взаимо-
связи социальных факторов с развитием интеллекта и креативнос-
ти» – теоретико-эмпирический анализ взаимосвязи социальной 
среды и способностей. Показано, что интеллект и креативность за-
висят от сложного взаимодействия управляющих и исполнительных 
когнитивных процессов, которые формируются под воздействием 
различных компонентов социальной среды: предметно-информаци-
онного и межличностного взаимодействия. Полученные результаты 
могут служить концептуальной основой создания инновационных 
систем когнитивного развития – методов развития интеллекта у де-
тей, направленных на приобретение опыта опосредованного обуче-
ния и непосредственно не связанных с преподаванием какого-либо 
предметного содержания.

В работе С. С. Беловой, Е. А. Валуевой, Е. Ю. Коробкиной, Е. М. Лап-
тевой и Д. В. Ушакова «Формирование социально-личностной ком-
петентности в образовании» анализируется проблема формиро-
вания через образование социально-личностной компетентности. 
Предлагается теоретическая модель соотношения общих и специ-
альных способностей и компетентности, которая позволяет очер-
тить основные принципы диагностики социально-личностной ком-
петентности. Описывается опыт разработки технологий развития 
социально-личностной компетентности старших школьников: ви-
зуализация эмоций, постижение эмоционального словаря, тренинг 
полиэмоциональности и эмоционального восприятия знаний. Дан-
ные технологии направлены на развитие интегративных навыков 
использования знаний в ситуациях социально-личностной вклю-
ченности, поэтому они необходимы для повышения эффективности 
процесса образования.

Раздел 4 «Современные исследования социальных представле-
ний» составляют 4 статьи, отражающие представления о совести, 
бедности и богатстве, душевнобольном человеке, привлекатель-
ности человека, здоровье и личностных качествах в социальной 
перцепции.

В работе М. И. Воловиковой и Л. Ш. Мустафиной «Структура со-
циальных представлений российской молодежи о совести» описано 
эмпирическое исследование, проведенное на студентах и старше-
классниках Москвы и Казани с использованием нескольких методов: 
ассоциаций, определения понятия, понимания пословиц о совести. 
Результаты показали, что совесть является глубинной и независи-
мой инстанцией, связанной с нравственностью личности, регули-
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рующей ее поведение. Совесть в регуляции поведения может стать 
наказывающей инстанцией, приводящей к угрызениям совести, 
стыду. Совесть связана с честью и честностью, она становится цен-
тральной ценностью человека. В ядро структуры представлений со-
временной молодежи о совести включены только позитивные суж-
дения, сопряженные с нравственностью и совестью других людей. 
Полученные данные свидетельствуют о глубинном представлении 
о совести у молодежи и незначительном опыте обращения к таким 
представлениям.

Т. В. Дробышева в своей статье «Представления о бедном и бога-
том человеке: сравнительный анализ в разных возрастных группах» 
показывает теоретический контекст работы, в котором изучаемые 
представления являются включенными в экономическое сознание. 
Экономические представления детей, подростков и юношества наи-
более активно изучаются в рамках «экономической социализации» 
как одного из разделов экономической психологии. Конкретные ис-
следования младших школьников и подростков показали, что по-
зитивные представления о богатых связаны с их благотворитель-
ностью, а негативные – с суждениями родителей об их личностных 
характеристиках и отношении к бедным. Младшими школьниками 
бедность приписывается определенной ущемленной группе населе-
ния (бомжи, старые, больные), при этом статус бедного приобрета-
ется из-за внешних обстоятельств и не связан с личными усилиями. 
У подростков бедные люди – это неудачники, личная ответствен-
ность которых выходит на первый план. Позитивные психологи-
ческие характеристики у подростков адресованы только богатым, 
тогда как у младших – и бедным. Достижение богатства в представ-
лениях младших школьников связано с учебой, трудолюбием и т. п., 
а у подростков оно включает, кроме этого, и криминальные способы.

Работа Т. П. Емельяновой «Амбивалентность содержания соци-
альных представлений о душевнобольном в обществе» раскрывает 
исторические изменения представлений о причинах душевных бо-
лезней и изменения образа душевнобольного человека. Эксперимен-
тальная часть работы посвящена изучению социальных представ-
лений о душевнобольных в современном обществе. Использовался 
анализ ассоциаций, прилагательных, относящихся к душевноболь-
ному, представлений о причинах болезни и наборе вариантов по-
ведения по отношению к душевнобольному, а также сочинения 
об истории душевнобольного. Обобщение полученных данных по-
казало, что современные социальные представления отличаются 



15Предисловие

противоречивостью: с одной стороны – это жалость и сочувствие 
к душевнобольным людям, а с другой – отказ взаимодействовать 
с психически больным человеком. Респонденты, имеющие опыт 
воспитания детей и внуков демонстрировали большее милосердие 
и терпимость, чем респонденты, не имевшие детей.

Автор полагает, что амбивалентность и противоречивость со-
держания социальных представлений о душевнобольном указывает 
на толерантность как норму общественной жизни, которая сосу-
ществует одновременно со смутными опасениями, природа кото-
рых коренится в коллективной памяти (например, глубинный страх 
заражения психической болезнью). Подобная картина наблюдается 
и в социальных представлениях о ВИЧ-инфицированных, где опас-
ливость и неприятие сочетаются с социально желательной внешне 
сочувственной позицией. Обыденные страхи «заразности» любых 
пациентов, страдающих какими бы то ни было заболеваниями, 
по-видимому, имеют более глубинную природу, чем осознаваемые 
психические конструкции.

В статье Е. А. Никитиной «Представления о соматическом здо-
ровье, личностных качествах и привлекательности при восприя-
тии лиц» изучались представления о другом человеке на основе 
перцепции его лица. В качестве моделей выступали лица младен-
цев, младших школьников, молодых и пожилых людей. Респон-
дентами, оценивающими лица, были дети младшего школьного 
возраста и студенты. Оказалось, что с возрастом увеличивается 
число характеристик, приписываемых привлекательному лицу. При-
влекательность во всех группах связана с красотой и здоровьем, 
но дополняется в старшем возрасте такими характеристиками, как: 
умный, сильный, альтруистичный, смелый, открытый, честный. По-
видимому, механизм идеализации в оценке Другого (если хороший, 
то во всем) свойственен житейской психологии, хотя изменения 
шкал оценок могут происходить с возрастом.

Раздел 5 «Психологические исследования семьи» включает 5 ста-
тей, в которых представлены разработка концептуальной модели 
новой социономической профессии приемного родителя, изучение 
ресурсов, жизнеспособности семьи, анализ роли семейной среды 
в развитии и реализации регуляции поведения в разных возрас-
тах и связи семейной депривации с дефицитарностью понимания 
окружающего мира.

В статье А. В. Махнача и А. А. Алдашевой «Компоненты и при-
знаки новой социономической профессии «приемный родитель» 
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предпринята попытка теоретического описания и эмпирической 
проверки признаков данной профессии. Авторы приходят к выво-
дам, что концептуальная модель профессии «приемный родитель» 
позволяет описать компоненты этой профессии, ее особые способы 
воспитательного воздействия и определить основные направления 
профессионального развития. Одним из главных требований к про-
фессии является умение взрослого формировать «субъект-субъ-
ектное» взаимодействие, основанное на индивидуальном подходе 
и определяемое особенностями ребенка-сироты, его личной исто-
рии. Оно же выступает предиктором успешности профессиональ-
ной деятельности. Авторы выделяют нежелательные качества, не-
согласующиеся с профессией приемного родителя: агрессивность, 
безразличие, отрицательные коммуникативные свойства личности 
(замкнутость), бесцеремонность. Подчеркивается, что необходимы 
четкие социально-психологические нормативы и социальная под-
держка для становления новой профессии – приемный родитель.

Работа Г. А. Виленской «Семейные стратегии поведения и ста-
новление индивидуальности ребенка» посвящена анализу факто-
ров уникальности в развитии человека, включающих генетические, 
биологические и семейные. На основе лонгитюдного сравнения 
близнецов (моно- и дизиготных – МЗ и ДЗ) и одиночно рожденных 
(ОР) детей в течение трех лет автор показала, что, хотя дети с близ-
ким темпераментом в разных типах семей достаточно похожи, раз-
личия между ними существуют и каждый раз образуют уникаль-
ную конфигурацию. Близнецы, в особенности МЗ или генетически 
идентичные, в большей степени различаются по всем компонентам 
контроля поведения в зависимости от типа семьи, чем ОР. При на-
личии депривационных факторов в воспитательных стратегиях 
(например, недостаточная стимуляция) их воздействие проявляет-
ся по-разному. У ДЗ и ОР сглаживается индивидуальный профиль 
контроля поведения. Это означает, что дети с разным уровнем раз-
вития отдельных компонентов контроля поведения не различаются 
между собой как по «негативным» характеристикам регуляции, так 
и по «позитивным», адаптивным характеристикам. Чувствитель-
ность детей к семейным стратегиям воспитания зависит от типа 
темперамента и биологических характеристик, таких как близне-
цовость/единичность и зиготность.

В статье Ю. В. Ковалевой «Роль семейной среды в становлении 
регуляции поведения» экспериментально исследовались отноше-
ния между контролем поведения родителей и детей, связанные 
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с представлениями о типах родительского отношения. Было пока-
зано, что регуляторные способности членов семьи образуют ресурс 
возможностей, который организован по принципу согласования 
и компенсации. Стили родительского отношения, как реальные, 
так и существующие в представлениях, различным образом вза-
имосвязаны с уровнем контроля поведения. Более высокий уровень 
развития регуляции поведения юношей и девушек соответствует 
стилю отцовского отношения, обозначенному как «стимулирующее 
раздражение», и материнскому – «противоречивая поддержка». Со-
циальная актуальность работы состоит в том, что она подчеркивает 
значение повседневного взаимодействия между родителями и деть-
ми, что усиливает родительскую ответственность за собственное 
поведение, самоорганизацию, саморегуляцию, которые становятся 
основой для адаптации и жизненной уверенности их детей.

А. В. Махнач и Ю. В. Постылякова в статье «Жизнеспособность 
семьи: психологические ресурсы как защитный фактор семьи» про-
вели теоретический анализ, на основе которого показали значение 
исследования данного группового феномена, являющегося инте-
гральной характеристикой каждого члена семьи и семьи в целом. 
Он включает в себя способность выстоять, преодолеть или преоб-
разовать свое отношение к неблагоприятным жизненным ситуа-
циям, их оценку. Концепция жизнеспособности семьи расширяет 
понимание здоровой семьи, функционирующей в неблагоприятных 
условиях жизни, уточняет понимание ее возможностей, факторов 
риска и защиты, препятствующих или способствующих использо-
ванию семьей своих ресурсов (гибкости семейных границ, роле-
вой гибкости, возможностей пересмотра семейных правил, ясной 
коммуникации, умеренной сплоченности семьи, открытости в вос-
приятии окружающего мира). Авторы подчеркивают отсутствие 
надежного методического инструментария для оценки семейных 
ресурсов и жизнеспособности семьи, на поиски которого и направ-
лены их усилия.

В работе Е. И. Лебедевой и А. В. Найденовой «Модель психичес-
кого в условиях материнской депривации» представлены резуль-
таты экспериментального исследования понимания психическо-
го и физического мира детьми-сиротами. В данном исследовании 
изучалась роль семейной среды в развитии модели психического 
и модели физического. Сравнительные исследования детей-сирот 
и детей из семьи показали, что в условиях семейной депривации 
внутренние ментальные модели физического и особенно ментально-
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го мира локально нарушены и отражают дефицитарность развития 
понимания окружения, что становится психологической причиной 
их низкой социальной компетентности.

Таким образом, даже краткая характеристика статей, составля-
ющих настоящий сборник научных работ, показала, что при всем 
их разнообразии они концентрируются на важнейших темах, вос-
требованных в современном обществе. Обращение исследователей 
к разработке остро актуальных проблем российского общества поз-
воляет получить современный «срез» состояния проблем, сформи-
ровать научно обоснованные представления о психологических 
механизмах поведения как социальной группы, так и отдельного 
человека в системе социальных отношений, получить представле-
ние о психологической картине современного мира и о возможных 
способах и путях реализации соответствующих социальных про-
грамм и проектов.

А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко



РАЗДЕЛ I

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА





21

В последней четверти ХХ в. мировая цивилизация вступила в ин-
формационную эпоху; происходит формирование информаци-

онного общества. Интенсивно развивающиеся информационные 
технологии существенно расширяют личное пространство бытия 
человека, облегчают его доступ к ценностям мировой культуры. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что процессы глобализации и ин-
форматизации имеют и оборотную сторону. Противоречивость 
информационных воздействий, использование манипулятивных 
технологий для воздействия на сознание людей, не обладающих 
достаточной критичностью, социально-психологической и нравст-
венной зрелостью, могут приводить к возникновению у личности 
искаженной картины мира, формированию негативных социаль-
ных установок. В зоне риска в первую очередь оказываются моло-
дые люди, не имеющие четко сформированной системы ценностей 
и социально-культурных приоритетов. В этих условиях человек 
оказывается в том числе перед риском утраты своей национальной 
идентификации.

В этой связи особое теоретическое, практическое значение и ак-
туальность приобретает исследование особой формы общественного 
сознания – исторического сознания, охватывающего знание, понима-
ние и отношение людей к своему историческому прошлому в связи 
с реалиями сегодняшнего дня. Историческое сознание и историчес-
кая память являются «<…> весьма устойчивыми характеристиками 
образа жизни людей, которые во многом определяли их намерения 
и настроения, опосредованно оказывая весьма мощное влияние 
на характер и методы решения общественных проблем» (Тощен-
ко, 2000, с. 1). Историческое сознание – одна из основ осознания 
человеком своего «Я» в семейной родословной и в истории своего 

Феномен исторического сознания 

как фактор консолидации 

современного российского общества

В. А. Кольцова, В. А. Соснин, Ю. Н. Олейник
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народа, понимания коллективного «Мы» в национальной и куль-
турной общности страны, а также в рамках общечеловеческой циви-
лизации.

Его роль особенно актуальна в формировании патриотичес-
кого отношения граждан страны к своему Отечеству в настоящее 
время, когда в российском обществе происходит трансформация 
социальных институтов и нравственных регуляторов поведения, 
формируется новая политическая система и преобразуются отно-
шения между гражданами и государством. В памяти людей акку-
мулируются представления о героических событиях отечественной 
истории, о выдающихся деятелях и ярких достижениях страны. Эти 
представления играют роль ценностных ориентиров, способствуют 
укреплению гражданского самосознания и патриотизма. Но память 
хранит и картины бесславных войн, кровавых репрессий, соци-
альных невзгод, повлекших большие нравственные, человеческие 
и материальные утраты. Эти феномены, напротив, могут рождать 
у людей отрицательные эмоции, вызывать отчужденное отношение 
к стране и государству.

В этой связи важно восстановить связь духовного развития со-
временного общества с историческим бытием страны. Искусствен-
но созданный в сознании людей, прежде всего усилиями идеологии, 
разрыв между разными историческими эпохами в развитии страны – 
досоветской, советской, постсоветской – обуславливает частичную 
идентификацию себя лишь с одним из фрагментов истории страны, 
с тем или иным аспектом отечественной культуры. Такое положе-
ние ведет к возникновению конфликтности в сознании людей, фор-
мирует стойкие эмоциональные состояния неудовлетворенности 
и ущербности в восприятии своей истории, обедняет их истори-
ческое мировосприятие, уменьшает базис развития национального 
самосознания. Образно выражаясь, как нельзя любить свою мать 
осенью и зимой и ненавидеть ее весной и летом, так и невозможно 
быть патриотом своей Родины, любя лишь один период ее истории 
и ненавидя, отвергая или не зная другие.

В результате в настоящий период определенная часть граждан 
страны дезориентирована в духовно-ценностном аспекте. Имеет 
место размытость и неопределенность национального самосозна-
ния и национальной самоидентификации; существуют настроения 
и мнения о «ненормальности», «нецивилизованности» и «некультур-
ности» России, о необходимости «учиться и жить, и мыслить» у за-
падных стран. Внушается идея о связи исторических перспектив 
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развития России только с ее вступлением в «цивилизованный за-
падный мир». В этой связи важно помочь людям осознать единст-
во и одновременно многообразие исторического прошлого России, 
преемственность культурных традиций, их безусловную ценность 
как основания развития современной культурной и общественно-
государственной жизни страны (Кольцова, Соснин, 2005).

Этим определяется научная и практическая значимость иссле-
дования феномена исторического сознания.

Категория исторического сознания:
ее разработка в общественных науках

Феномен исторического сознания привлек внимание обществове-
дов, прежде всего социологов и философов, в 1980-е годы, когда они 
столкнулись с необходимостью его трактовки как формы общест-
венного сознания. Анализ литературы привел к выводу, что к на-
стоящему времени сложился концептуально-терминологический 
аппарат для описания феномена исторического сознания (Тощенко, 
2000; Бойков, 2002а, 2002б; Путятина, 2007; и др.).

Оно определяется как сложное, многофункциональное образова-
ние в духовной жизни коллективного и индивидуального субъектов. 
Это составная часть общественного сознания, характеризующаяся 
направленностью на отражение исторического прошлого в целях 
удовлетворения актуальных общественных потребностей. Это вос-
произведение в сознании людей исторических событий и логики 
исторического процесса, выступающее в качестве компонента их са-
мопознания и играющее роль регулятора социальных отношений.

В содержательном плане историческое сознание определяется 
как совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настрое-
ний, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его много-
образии. Его субъектами выступают общество в целом, различные 
социально-демографические, профессиональные и этносоциальные 
группы, а также отдельные индивиды.

В ходе исследований было установлено, что каждый отдельный 
объект научного изучения – человек, группа, слой, когорта – за-
ключает в себе специфическое сочетание научных и повседневных 
представлений об истории в целом, истории России, истории свое-
го народа, а также и истории своего города, села, своей семьи. Ис-
торическое сознание охватывает и важные, и случайные события, 
как систематизированную информацию (получаемую в основном 
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через систему образования), так и неупорядоченную (источником 
которой являются СМИ, художественная литература). Немалую роль 
в функционировании исторического сознания играет случайная 
информация, часто опосредованная культурой социальной среды, 
а также бытующими в ней традициями и обычаями.

Традиционно в исследованиях дифференцируются понятие «ис-
торическое сознание» и близкие ему семантически, но отличаю-
щиеся по объему понятия «историческая память», «историческая 
культура» и «историческое мышление».

Историческая память – это способность общественных субъ-
ектов сохранять и передавать из поколения в поколение знания 
о произошедших исторических событиях и деятелях ушедших эпох, 
о национальных героях и вероотступниках, о традициях и коллек-
тивном опыте освоения социального и природного мира, об этапах, 
которые прошел тот или иной этнос, нация, народ в своем развитии. 
Историческая память тесно с связана эмоциональной стороной жиз-
недеятельности людей. Ее неотъемлемыми элементами являются 
чувства, переживания, оценки, возникающие у общественных субъ-
ектов в процессе эмоционально-чувственного освоения социального 
и природного мира. Она является выражением процесса организа-
ции, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, стра-
ны, государства для возможного его использования в актуальной 
социальной практике.

При этом необходимо отметить, что историческая память носит 
избирательный характер – она нередко делает акценты на отдель-
ных исторических событиях, игнорируя другие. Это обусловлено 
значимостью исторического знания и исторического опыта для со-
временности, для происходящих в настоящее время событий и про-
цессов и оценкой характера их влияния на будущее. Историческая 
память нередко персонифицируется: через отношение к деятель-
ности конкретных исторических личностей формируются впечат-
ления, суждения и мнения о том, что же представляет особую цен-
ность для сознания и поведения человека в данный период времени. 
Для нее характерны как преувеличение отдельных моментов ис-
торического прошлого, так и недооценка других его сторон (Путя-
тина, 2007).

Историческая культура – это комплекс знаний, представлений 
и оценок, включающих в себя: концепции времени, модели его вос-
приятия, способы образной репрезентации и фиксации событий 
на временной шкале в различных культурах. Она включает модели 
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темпоральной картины мира как универсального способа построе-
ния идентичности и ориентации индивидов в практической жизни. 
Она включает комплекс аналоговых и контрастных характеристик 
«своего» и «чужого» прошлого, содержит мифы об этнической/на-
циональной исключительности, традиционное для каждой циви-
лизации понимание истории, представления об историческом про-
цессе и своем месте в нем. Она включает представления о предмете 
исторического знания как совокупности идей и образов, отражаю-
щих специфику восприятия, осмысления и оценки прошлого, связи 
прошлого, настоящего и будущего, существующие у конкретного 
общественного субъекта.

Историческое мышление – это процесс познавательной деятель-
ности общественных субъектов в историческом процессе, в ходе 
которого для выявления сути происходящих или уже произошед-
ших событий используются обобщенные исторические понятия 
(категории).

Систематизация данных показывает, что уровень историческо-
го сознания общественных субъектов, действующих в рамках той 
или иной формации, определяется: а) целями и задачами, которые 
социально-экономическая система ставит перед собой; б) степенью 
подобия данного общества той социально-экономической систе-
ме, которая существовала в недалеком прошлом; в) установками, 
сформулированными в сфере идеологии; г) уровнем образования 
в средней и высшей школе; д) наличием или отсутствием нигилисти-
ческого отношения к истории и исторической науке в целом; е) дея-
тельностью СМИ и другими факторами. В России специфика форми-
рования исторического сознания определяется многонациональным 
составом населения, каждая этническая общность которого имеет 
свои ценности, традиции, религиозные предпочтения и культуру, 
сложившиеся на основе личного опыта и изучения прошлого.

Историческое сознание выполняет ряд важных функций: функ-
цию получения знания о природе, обществе и человеке, отражатель-
ную функцию, творческую и оценочную функции. Главными среди 
них являются функция обретения национальной идентичности 
и функция консолидации представителей различных социальных 
слоев групп в единую социально-историческую общность, обла-
дающую одним и тем же типом восприятия и оценки своего исто-
рического прошлого. Историческое сознание может существовать 
в двух основных формах: как научно-теоретическое и обыденное
сознание.
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Состояние исторического сознания: отношение населения 
к историческим событиям, достижениям культуры 
и историческим личностям

В этой части статьи в обобщенном виде представлены данные ряда 
эмпирических социологических и психологических исследований, 
проведенных в период 1990–2000-х годов (Историческое сознание: 
состояние, тенденции развития в условиях перестройки, 1991; Афа-
насьев, 1995; Иванов, 1998; Бойков, 2002б; Брик, 2008; Дроздов, 2001; 
Семенов, 2004, 2007; Путятина, 2007).

Необходимо отметить, что данные исследований показывают 
устойчивость в оценке исторического прошлого, несмотря на то, 
что они базируются на различных исследованиях, осуществленных 
разными организациями с применением неодинаковых методик. 
Обычно вопросы, задаваемые респондентам, направлены на выяв-
ление двух аспектов: оценки значимости событий и лиц в истории 
России и отношения к ним (позитивного или негативного).

Так, в рамках всероссийского исследования «Историческое со-
знание: состояние, тенденции развития в условиях перестройки» 
под руководством В. И. Меркушина (1991) (количество опрошен-
ных – 2196 человек) наиболее значительными событиями для судеб 
народа были названы:

 • эпоха Петра I (мнение 72 % опрошенных);
 • Великая Отечественная война (57 %);
 • Великая Октябрьская социалистическая революция и Граждан-

ская война (50 %);
 • годы перестройки (38 %);
 • время борьбы с татаро-монгольским игом (29 %);
 • период Киевской Руси (22 %);
 • годы после отмены крепостного права (14 %);
 • период НЭПа (12 %), индустриализация, коллективизация и куль-

турная революция (12 %);
 • время царствования Ивана Грозного;
 • правление Екатерины II;
 • первая русская революция (последние – по 11 % опрошенных).

Этот порядок в значительной степени сохраняется в последующие 
годы, хотя и имеет свои особенности. Так, по данным Российско-
го независимого института социальных и национальных проблем 
(опрос 1996 г.), эпоху Петра Великого как предмет национальной 
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гордости назвали 54,3 % опрошенных. Что касается реформ Екатери-
ны II, то их высоко оценили 13,1 %; период освобождения крестьян 
в царствование Александра II – 9,2 %. В то же время период застоя 
был оценен положительно 17 % опрошенных, хрущевская оттепель – 
10,4 %. Самые последние экономические события – перестройка 
и либеральная реформа – отторгаются: их позитивно оценивают 
соответственно 4 и 3,2 % опрошенных.

Следовательно, несмотря на определенные колебания в офици-
альной политике российской власти в 1990-е годы и многочислен-
ные попытки пересмотреть историю России, в сознании и в исто-
рической памяти населения продолжают оставаться как наиболее 
значимые те периоды, когда Россия претерпевала серьезные и порой 
кардинальные изменения, – период реформ Петра I и Екатерины II, 
отмена крепостного права, русские революции XX в.

Представления населения о символах гордости и отрицатель-
ных событиях в отечественной истории дает таблица 1, в которой 
приведены данные исследования, проведенного под руководством 
В. Э. Бойкова (Бойков, 2002а)*.

Полученную картину дополняют следующие факты:

 • 77,7 % опрошенных полагают, что Россия оказала значительное 
влияние на мировое развитие в области науки;

 • 71 % отметили ее большой вклад в прогресс человечества в об-
ласти культуры (поэзии, музыки, живописи и др.);

 • 45,3 % считают, что видное место нашей страны в мире обуслов-
лено ее военной мощью, которая была достигнута в советский 
период истории.

Судя по этим данным, историческую гордость у многих граждан 
вызывают прежде всего достижения в сфере отечественной науки 
и техники, культуры и искусства, а также успехи в военной области, 

* Исследование проведено в июне 2001 г. Социологическим центром 
РАГС в 26 субъектах РФ. Выборочная совокупность опрошенных объ-
емом 2401 человек формировалась по многоступенчатой квотной вы-
борке с вероятностным отбором респондентов на завершающем этапе 
ее реализации. Она репрезентирует этнический состав российского 
населения, его территориальное размещение, соотношение жителей 
разных типов поселений, социально–профессиональные и демогра-
фические группы людей в возрасте 18 лет и старше. Некоторые данные 
указанного опроса сопоставлены с результатами исследований про-
шлых лет, осуществленных по аналогичной методике.
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определяющие высокий статус России в мире. Напротив, отрица-
тельные представления об историческом прошлом в основном свя-
заны с политическими событиями, которые, по оценкам населения, 
ослабили страну и государство. Эти опорные моменты исторической 
памяти населения, как представляется, недостаточно полно исполь-
зуются в формировании национального самосознания и, в частнос-
ти, слабо учтены в государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы», 
принятой федеральным правительством 16 февраля 2001 г.

История России, в отличие от многих других стран, изобилует 
социальными и политическими реформами. В этой связи опрошен-
ным было предложено оценить наиболее значимые из них с точки 
зрения влияния на развитие России. Полученные ответы изложены 
в таблице 2.

Необходимо обратить внимание на устойчивость некоторых оце-
нок. В аналогичном исследовании исторического сознания россий-
ского населения в мае 1990 г. (объем выборки – 2196 человек) про-
грессивное значение петровских реформ отметили 72 %, а периода 
Октябрьской революции – 50 % опрошенных.

Прогрессивность петровских реформ в памяти людей ассоцииру-
ется с развитием образования, науки, промышленности, градостро-
ительства, с укреплением российской государственности и т. д. Ана-

Таблица 1
Распределение представлений о символах гордости 

и об отрицательных событиях в отечественной истории
(в % от общего числа опрошенных)

Символы гордости

Развитие космонавтики 32,6

Победа над фашизмом 23,2

Научные достижения 15,7

Культура и искусство 13,6

Отрицательные события

Война в Чечне 21,0

Сталинские репрессии 13,6

Горбачевская перестройка 12,7

Война в Афганистане 9,2

Развал СССР 6,6

Создание военной техники 7,3
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логично относительно длительного периода истории нашей страны 
после 1917 г. в памяти людей фигурируют, наряду со сталинскими 
репрессиями, всеобщее образование, развитие науки и культуры, 
создание индустриальной мощи страны, победа над фашизмом, за-
рождение и развитие космонавтики и многие другие достижения 
подлинно исторического масштаба. Именно практические резуль-
таты радикальных социальных реформ и соответствие результатов 
коренным общенациональным интересам определяют их воспри-
ятие и сохранение в исторической памяти народа.

Игнорирование и тем более противодействие этому проявлению 
исторической памяти в информационной политике, в системе об-
разования и воспитания контрпродуктивно, так как противоречит 
доминирующим настроениям в обществе и их объективной исто-
рической основе. В пользу этого вывода говорит и тот факт, что 53 % 
опрошенного населения отрицательно оценили демонтаж памятни-
ков советского периода страны.

Необходимо иметь в виду, что при оценке людьми событий XX в. 
проявляется эффект краткосрочной исторической памяти: многие 
реальные участники этих событий еще живы, и история этого пе-
риода является частью их личной жизни. Отсюда – глубоко эмо-
циональное, личностное, субъективное ее восприятие, понимание 
и объяснение. Значительное влияние на характер оценочных суж-
дений в этом случае оказывают официальные и полуофициальные 
трактовки событий, литературные и бытовые описания деятель-
ности государственных и общественных деятелей, причем многие 
из них многократно пересматривались в связи с изменениями в по-

Таблица 2
Рейтинг реформ в исторической памяти людей

(в % от общего числа опрошенных, 2001)

Варианты ответов
Ускорили 
прогресс

Не имели 
значения

Задержали 
развитие

Трудно 
сказать

Реформы Петра 86,3 1,2 0,8 11,7

Отмена крепостного права 70,2 7,9 2,0 19,9

Октябрьская революция 33,8 6,7 29,9 29,6

Перестройка, начатая 
М. С. Горбачевым

21,1 10,1 40,7 28,1

Реформы 1990-х годов, 
начатые Б. Н. Ельциным

14,5 11,0 45,0 29,5



30 Исследования психосоциальных явлений российского общества

литической жизни страны. На этом фоне парадоксальным представ-
ляется выявленный в исследованиях факт относительной устой-
чивости основных параметров массовых установок по отношению 
к важнейшим событиям XX в. Иначе говоря, историческое сознание 
проявляет определенную инертность и последовательность – на не-
го мало повлияли колебания, порой резкие, происходящие в офи-
циальной пропаганде. Попытки воздействовать на историческую 
память в угоду политической и идеологической конъюнктуре, из-
менить историческое сознание оказались безуспешными.

Так, в исследованиях начала 90-х годов важнейшим событием 
XX в. признается Великая Отечественная война, занимающая первое 
место (57 % опрошенных) и опережающая по значимости Октябрь-
скую революцию 1917 г. (второе место, 50 %). Такой порядок не из-
менился в оценке этих событий и в последующие годы, несмотря 
на огромные общественные сдвиги в политическом и экономичес-
ком устройстве страны, что подтверждает отсутствие автоматизма 
во влиянии общественного бытия на общественное сознание. Ис-
следования Всероссийского центра исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ), охватившие по репрезентативной выборке все 
население России, показали, что в 1989 г. самым выдающимся со-
бытием XX в. Великую Отечественную войну (Вторую мировую 
войну) назвали 77 %, в 1994 г. – 73 % опрошенных. В других, в том 
числе региональных исследованиях, феномен Великой Отечествен-
ной войны также получил высокий рейтинг в исторической памяти.

О том, что это событие стало символом для всего народа, всех 
его слоев и групп, свидетельствует тот факт, что значимость войны 
для истории народа отметили 70 % юношей и девушек в возрасте 
до 25 лет и 82 % людей старше 50 лет. Это демонстрирует, что опыт 
старшего поколения трансформировался и приобрел символичес-
кую значимость и для последующих поколений.

Вес и значение этого показателя возрастает в связи с тем, что 
в условиях современной идеологической и политической невнятицы 
победа в Великой Отечественной войне стала фактически единст-
венной позитивной опорной точкой национального самосознания 
нынешнего российского общества. И хотя в 1990-е годы были пред-
приняты многочисленные попытки дезавуировать итоги и события 
войны, они были отвергнуты исторической памятью. Попытки пере-
смотра значения битвы под Москвой, Сталинградом, дегероизации 
подвигов Зои Космодемьянской, Александра Матросова и других 
были отвергнуты массовым историческим сознанием.
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Что касается Октябрьской революции, то она в историческом 
сознании предстает как знаменательная веха, точка отсчета, опре-
делившая коренной поворот в мировой истории. Однако ее оцен-
ка как знакового события по оси «положительно–отрицательно» 
серьезно изменилась в 1990-е годы: значительно выросло число 
людей, которые критически оценивают итоги и результаты рево-
люции.

По данным ВЦИОМ, в 1989 г. Октябрьскую революцию к важ-
нейшим событиям XX в. отнесли 63 %, в 1994 – 49 % опрошенных. 
Однако, признавая роль этого события, люди оценивают его неодно-
значно. В упомянутом исследовании, выполненном под руководст-
вом Меркушина (1991 г.), 41 % опрошенных оценили Октябрьскую 
революцию как первую в истории успешную социалистическую 
революцию, 15 % – как народное восстание, 26 % – как стихийное 
стечение обстоятельств, приведших к власти большевиков. Кроме 
того, 10 % оценили Октябрьскую революцию как переворот, совер-
шенный кучкой интеллигенции, а 7 % – как заговор большевиков. 
Эта неоднозначность оценок продолжает сохраняться и в настоящее 
время, ибо в обществе существуют политические силы, которые 
желают перечеркнуть многие страницы истории, связанные с су-
ществованием Советской власти, представить советскую историю 
как некий провал в развитии российского общества.

Что касается других значимых событий в жизни советского (рос-
сийского) общества в XX в., то под влиянием политической конъюн-
ктуры, общественного настроения их оценки существенно изменя-
лись, иногда коренным образом. Так, по данным ВЦИОМ, в качестве 
важнейших событий этого века назывались массовые репрессии 
(в 1989 г. – 23 % опрошенных, в 1994 г. – 16 %), война в Афганистане 
(12 % опрошенных в 1989 г. и 24 % в 1994 г.) и начало перестройки 
(23 % и 16 % респондентов, соответственно). После 1991 г. в качестве 
одного из важнейших событий многие люди стали называть распад 
СССР (в 1994 г. – 40 % опрошенных). В других исследованиях и в дру-
гом контексте об этом сожалели до 70 % респондентов, что сопоста-
вимо с цифрой 71 % граждан, голосовавших за сохранение Совет-
ского Союза на референдуме в марте 1991 г.

Иначе говоря, из событий XX в. нас объединяет и роднит в основ-
ном только оценка Великой Отечественной войны. Однако способ-
ность людей, их общественного сознания квалифицированно судить 
об историческом прошлом, правильно воспроизводить и давать 
оценку историческим событиям подвергается серьезному сомнению. 
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В исследовании Меркушина вместе с населением опрашивались 
и эксперты – 488 преподавателей исторических дисциплин в шко-
лах, техникумах и вузах, которые скептически охарактеризовали 
возможность многих людей критически мыслить и делать обосно-
ванные выводы (см. таблицу 3).

Эти издержки исторического мышления особенно наглядно про-
являются при исследовании отдельных народов, в ходе которого вы-
явлено удивительное переплетение рационального и эмоциональ-
ного восприятия, ревностная оценка поворотных событий в жизни 
своего народа и их последствий. Так, при изучении общественного 
мнения населения Северного Кавказа по ряду проблем социаль-
но-политического развития было установлено, что многие явле-
ния и события минувшего века до сих пор будоражат умы людей, 
приковывают к себе пристальное внимание деятелей культуры 
и науки. Наиболее глубокий след в памяти этих народов остави-
ла Кавказская война 1817–1864 гг. Оценка этого события опира-
ется не только на открытую и доступную для всех информацию, 
но и на латентные источники, такие как семейные предания и ле-
генды, рассказы, народные песни, официальная и неофициальная
топонимика.

Иначе выглядит картина исторических представлений о лиде-
рах государства, руководивших страной в советский и постсовет-
ский периоды. Из четырех бывших лидеров государства, результаты 

Таблица 3
Оценка уровня исторического мышления людей

(в % к общему числу опрошенных)

Высо-
кий

Сред-
ний

Низ-
кий

Затруд-
нились 

ответить

Умение воспроизводить историческое 
прошлое, чувствовать эпоху

2 28 61 9

Умение ориентироваться в историчес-
ком пространстве и времени

1 24 65 9

Умение вскрывать причинно-следст-
венные связи в истории

1 14 78 6

Умение свободно оперировать 
историческими фактами

1 21 70 7

Умение определить достоверность 
исторических фактов

1 16 67 15
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оценок которых представлены в диаграмме 1, только в отношении 
к Ленину количество положительных суждений о его роли в истории 
общества и государства преобладают над количеством отрицатель-
ных. Заметим также, что соотношение позитивных и негативных 
оценок его деятельности совпадает с распределением представле-
ний опрошенных об историческом значении Октябрьской револю-
ции в развитии страны.

Но, говоря об образе Ленина и его детища – революции, следует 
обратить внимание на два других обстоятельства. Во-первых, со-
поставление приведенных данных (Бойков, 2002а) с материалами 
опроса 1991 г. (В. И. Меркушин) показывает, что за последнее де-
сятилетие облик Ленина и значение Октябрьской революции в ка-
честве локомотива истории в историческом восприятии сущест-
венно померкли. Во-вторых, среди представителей ряда категорий 
населения (молодежи, людей с высшим образованием, занятых 
предпринимательской деятельностью и др.) преобладающим ста-
ло отрицательное отношение и к Ленину, и к революции (см. рису-
нок 1).

Констатация неоднозначного отношения населения к Ленину 
имеет смысл вовсе не с точки зрения ревизии исторического ранга 
его деятельности. Существенно то, соответствуют ли представле-
ния о нем доминирующим в обществе установкам социального про-
гресса? Едва ли. Ибо, по данным многочисленных социологических 
опросов, подавляющее большинство населения не желает возврата 
к советской модели общественного устройства.

Рис. 1. Соотношение положительных и отрицательных оценок роли 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина в судьбе 
страны (в % от общего числа опрошенных)
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В оценке исторической роли Сталина негативные тона преоб-
ладают над позитивными. Но сравнение материалов исследова-
ний разных лет показывает, что авторитет Сталина в памяти на-
рода возрастает: в 1990 г. высоко оценили его историческую роль 
6 % опрошенных, а в 2001 г. – 32,9 %. Это объясняется главным 
образом уважительным отношением населения, особенно стар-
ших возрастных групп, к героике периода Великой Отечественной
войны.

В отношении различных категорий населения к Сталину, Бреж-
неву, Горбачеву и Ельцину наблюдается отчетливая зависимость – 
чем ниже уровень образования опрошенных, тем больше доля по-
ложительных оценок заслуг перед Отечеством Сталина и Брежнева 
и, наоборот, отрицательных оценок исторического рейтинга Горба-
чева и Ельцина. Что касается восприятия результатов деятельнос-
ти указанных руководителей страны в разных возрастных группах 
и территориальных общностях, то представители старших поко-
лений и сельского населения чаще почитают Сталина и Брежнева, 
а молодежь и жители крупных городов более лояльны в оценках 
Горбачева и Ельцина.

Эти и другие данные дают веские основания для следующего 
вывода: события политической истории последнего столетия и их 
персонификация в лице руководителей государства запечатлелись 
в исторической памяти народа преимущественно в негативном 
изображении.

И все же оценки исторических личностей прошлого, несмотря 
на некоторую кажущуюся хаотичность, на уровне массового истори-
ческого сознания улавливают объективную роль и значение наибо-
лее выдающихся деятелей прошлого. Информация, циркулирующая 
в обществе на уровне этого сознания, в принципе соответствует то-
му, чего придерживаются и в исторической науке, и в процессе пре-
подавания в вузах, средних специальных и общеобразовательных 
учебных заведениях. Несколько особняком на поле исторического 
знания стоят усилия СМИ. В большинстве случаев они следуют сло-
жившимся концепциям, и если искажают в процессе изложения не-
которые исторические факты или события, то им все же не удается 
пока изменить общую оценку исторического прошлого. Отдельные 
случаи грубейшего искажения истории при всем кажущемся ин-
тересе читателей проходят практически бесследно, не затрагивая 
глубинные пласты памяти.
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Патриотические чувства в исторической памяти народа 
и формирование личности

Необходимо подчеркнуть, что формирование исторического со-
знания у населения страны, особенно у подрастающего поколения, 
как отмечалось, оказывает огромное влияние на формирование 
личности современного человека. Феномен исторического сознания 
непосредственно связан с формированием патриотизма как одной 
из важнейших подструктур личности. А главной функций патри-
отизма является функция объединения государства и сохранения 
нации как единого целого – культурного, территориального, госу-
дарственно-политического, экономического, духовного (Кольцова, 
Соснин, 2005).

Совокупность имеющихся материалов позволяет выделить две 
тенденции. Первая тенденция выражается в относительно большей 
приверженности традиционному российскому патриотизму пред-
ставителей старших возрастных групп населения. Вторая тенден-
ция состоит в относительно большей ориентации молодежи на за-
рубежные стандарты массовой культуры. Обе тенденции находят 
отражение в различиях оценок ментальных качеств русского народа, 
исторического прошлого страны, перспектив России, в эмиграци-
онных настроениях и т. д.

Особый интерес (Бойков, 2002б) представляет национальная 
и гражданская самоидентификация молодежи, проявляющаяся 
в суждениях о русском народе, статусе российского государства 
на международной арене и т. д. (см. таблицу 4).

Данные свидетельствуют о том, что возрастные группы от 25 
до 29 лет и от 30 до 39 лет занимают промежуточные позиции между 
более молодыми и старшими респондентами. Наиболее высока до-
ля позитивных оценок всех характеристик русского народа в группе 
респондентов, достигших 60 и более лет.

В принципе, расхождения в оценках ментальных качеств россий-
ского народа в разных возрастных группах невелики. Тем не менее 
среди молодых людей относительно меньше количество высоких 
оценок созидательного и нравственного потенциала русского народа. 
Главное же состоит в расхождении представлений, с одной стороны, 
о культурном наследии и, с другой – о нравственном потенциале 
народа. Скорее всего, культура ассоциируется в сознании людей 
с элитарным духовным производством, а уровень нравственности 
оценивается на основе практики повседневной жизни. И в этом, ви-
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димо, состоит одна из реальных проблем современного этапа раз-
вития нашего общества, суть которой состоит в том, что «большая» 
культура вытесняется из духовной жизни на периферию эрзацами 
массовой культуры.

Отмеченные тенденции динамики исторического сознания на-
селения России в перестроечные 1990–2000-е годы в целом не пре-
терпели особых изменений и к концу 2000-х годов. Об этом свиде-
тельствуют результаты пилотажного эмпирического исследования 
особенностей исторического сознания современной студенческой 
молодежи г. Москвы, проведенного под руководством Ю. А. Олейни-
ка в 2008 г., изложение которых выходит за рамки настоящей статьи. 
Заинтересованный читатель может обратиться к соответствующему 
источнику (Кольцова, Олейник, Соснин, 2008).

В качестве резюме уместно заметить, что радикальные измене-
ния, происходящие сейчас во всех областях жизни российского об-
щества, накладывают существенный отпечаток на массовое созна-
ние в целом и на восприятие людьми событий прошлого, достижений 
нашего народа, его истории, духовных ценностей и традиций. В этих 
условиях исключительно важное значение приобретает ориентация 
всей системы образования, книгоиздательства, кино, учреждений 
культуры, средств массовой информации на формирование пози-
тивного отношения населения к отечественной истории. Без этого 
невозможно решение задачи подлинно государственной важности –
консолидации российского общества на единой духовной основе.

Таблица 4
Доли положительных оценок исторически обоснованных 

характеристик русского народа в разных возрастных группах
(в % от общего числа опрошенных в каждой группе)

Характеристики русского 
народа

Возрастные группы
В целом среди 
опрошенных18–

24 года
40–

49 лет
50–

59 лет

Народ-освободитель 74,2 80,1 79,4 78,9

Созидатель великой культуры 78,4 77,7 80,6 78,2

Народ-строитель 63,8 70,0 71,6 69,1

Защитник народов 60,8 65,8 65,2 63,9

Технически передовой народ 46,8 54,9 54,8 51,3

Народ-коллективист 43,4 48,0 51,4 48,2

Высоконравственный народ 39,2 45,5 42,2 44,8
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Средства массовой коммуникации и формирование 
представлений об историческом прошлом своей страны

Среди каналов социализации молодежи наибольшее значение в усло-
виях кризиса институтов семьи и образования приобретают СМИ 
и Интернет. Значительные возможности средств массовой комму-
никации в воздействии на массовую аудиторию обуславливаются 
тем обстоятельством, что их содержанием охватывается весь спектр 
психологического воздействия в диапазоне от информирования, 
обучения, убеждения и до манипуляции. Молодое поколение, ми-
ровосприятие которого складывается в изменившейся информаци-
онной среде, часто оказывается неспособным приобрести верные 
ориентиры в потоке сильно искаженной информации, передаваемой 
разными каналами СМИ. При существующем идеологическом ва-
кууме чрезвычайная необъективность и противоречивость инфор-
мационных потоков приводит к тому, что мировоззрение простых 
людей становится все менее цельным, подверженным манипуляции, 
воздействию пропаганды ложных идеалов и ценностей жизни (Ка-
ра-Мурза, 2000).

В настоящее время СМИ выступают в качестве одного из основ-
ных социализирующих институтов, наиболее доступного и влия-
тельного механизма формирования личности. Телевизор для со-
временного человека стал практически основным источником 
информации, познания окружающей действительности. По данным 
ряда специалистов, в одной среднестатистической семье телевизор 
работает до 7 часов в сутки (Дроздов, 2001). Люди часто сами оцени-
вают свою погруженность в СМИ как чрезмерную, иногда вредную.

Проводимые исследования выявляют степень осознания моло-
дежью роли различных социализирующих воздействий: матери 
(58 % опрошенных) и отца (44 %), друзей (24 %), книг (19 %), филь-
мов (15 %), родственников (13 %) и на последнем месте – учителей. 
Очевидно, проявляется тот факт, что значение и влияние книг и осо-
бенно школьных учителей упало именно в последние годы. Книгу 
все чаще заменяет компьютер и телевизор. Вместе с тем влияние 
СМИ (прежде всего телевидения) осознается недостаточно адек-
ватно. Влияние СМИ признают только 7 % молодых людей (Семенов, 
2007). В то же время за нравственный контроль над содержанием 
телепрограмм выступают около 80 % опрошенных молодых лю-
дей (юноши – 72 %, девушки – 89 %). 59 % молодых людей считают, 
что современные российские СМИ не способствуют формированию 
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качеств гражданина и патриота. По их мнению, СМИ в первую оче-
редь пропагандируют деньги (59 %), а ценности семьи (22 %), спра-
ведливости (8 %) и веры (7 %) утверждают в последнюю очередь 
(Семенов, 2004). Достаточно вспомнить активно внедряемую в со-
знание людей на протяжении продолжительного времени идею 
о патриотизме как «последнем прибежище негодяев», постоянное 
акцентирование внимания на негативных сторонах советского пе-
риода в отечественной истории и односторонне критическое, порой 
карикатурное, изображение ее политических лидеров.

Среди других средств массовой информации необходимо отме-
тить Интернет. Как новое средство социальной коммуникации он 
объективно меняет образ жизни многих людей, вносит все больший 
вклад не только в расширение знаний, но и в процесс трансляции 
и воспроизводства определенных социальных норм и ценностей, мо-
делей социального поведения и правил взаимодействия. Глобальная 
компьютерная сеть раздвигает границы культурного пространства, 
предоставляя тем самым возможности культурной самоидентифи-
кации личности. Однако следует отметить, что легкость публика-
ции в глобальной компьютерной сети при возможности сохранения 
анонимности может привести и приводит к злоупотреблениям. Де-
зинформация и плагиат, экстремизм и порнография, мошенничество 
и воровство, непрошенная реклама – это также реалии Интернета.

Таким образом, о СМИ можно говорить как об институте, зани-
мающим главенствующее место в системе формирования много-
численных процессов и аспектов жизнедеятельности современного 
общества, в том числе и его ценностной структуры и историчес-
кого сознания. Давать однозначную интегральную оценку роли 
информационных технологий в процессе социализации личности, 
формирования исторического сознания и ценностных ориентаций 
достаточно трудно. Но можно констатировать, что любая функция 
средств массовой коммуникации несет в себе и позитивную, и де-
структивную составляющие, и, соответственно, может способство-
вать как интеграции социума, так и его дезорганизации.

В этой связи особый интерес представляет анализ и оценка влия-
ния системы образования на формирование исторического сознания 
в стране на современном этапе. Показательным в этом отношении 
является исследование Т. И. Путятиной (Путятина, 2007)*. Анализи-

* Т. П. Путятина. Формирование исторического сознания школьной мо-
лодежи в условиях трансформации российского общества: Дис. … канд. 
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руя исследовательскую литературу по теме, автор приходит к выво-
ду, что деструктивные процессы в социуме продолжают нарастать. 
В определенном смысле произошло частичное разрушение базовых 
оснований исторического сознания. А целенаправленная деформа-
ция его первооснов является элементом технологии «управляемой 
катастрофы», которая, как свидетельствует практика, использова-
лась (и используется) недружественными России силами для рас-
шатывания основ российского государства. Особняком стоит здесь 
деятельность СМИ, которые порой, следуя определенным концеп-
циям исторического процесса, искажают некоторые исторические 
факты или события.

Более того, сегодня ни школа, ни вуз не решают в полной мере 
проблемы формирования исторического мышления. Исторический 
процесс предстает перед школьниками нередко как набор дат, имен, 
событий. Это приводит к тому, что учащимся и студентам не уда-
ется проследить причинно-следственные связи в истории, понять 
закономерности исторического развития. Хотя самыми главны-
ми источниками исторических знаний остаются школьный учеб-
ник и школьный учитель, нельзя не признать, что их недостаточно 
для реализации системного подхода к формированию историческо-
го сознания молодежи. Эта задача должна решаться при активном 

социол. наук. М., 2007. Эмпирической базой работы явились данные со-
циологического исследования «Формирование исторического сознания 
молодежи в условиях социокультурной трансформации российского 
общества», проведенного автором в Белгородской области в мае–сен-
тябре 2005 г. В рамках исследования проводились: анкетный опрос
учащихся выпускных классов (N = 980); анкетирование студентов ис-
торического факультета БелГУ (N = 100); опрос учителей истории школ 
Белгородской области (N = 400); экспертный опрос (N = 35), контент-
анализ учебников истории, используемых учителями в процессе пре-
подавания курса истории в средней школе. Всего в ходе исследования 
опрошено 1515 респондентов. В диссертации использовались также 
и материалы исследований других авторов, в том числе исследования 
Института комплексных социальных исследований РАН «Массовое 
сознание россиян в период социальной трансформации: реальность 
против мифов», проведенного под руководством А. М. Горшкова, ис-
следования Социологического центра РАГС «Историческая память 
населения России: состояние, тенденции развития», выполненного 
под руководством В. Э. Бойкова, исследования ИСПИ РАН «Социаль-
ное развитие молодежи: показатели и тенденции», осуществленного 
под руководством В. И. Чупрова.
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участии государства и других социальных институтов, их активном 
взаимодействии и взаимосодействии. Опыт показывает, что недо-
оценка роли управления формированием исторического сознания 
молодежи привела к резкому снижению уровня патриотических 
чувств, гражданской ответственности и в целом к дестабилизации 
социального развития государства. Сегодня необходимо изменить 
подход к данной проблеме, превратив ее в объект внимания госу-
дарственных и общественных структур, реализующих единую стра-
тегию развития исторического сознания молодежи.

Наблюдается парадоксальность исторического сознания школь-
ной молодежи, отсутствие последовательности в оценке событий 
и конкретных исторических лиц, затрудненность в национально-
культурной самоидентификации. Это связано в первую очередь 
с невысоким качеством учебников истории и двойственной пози-
цией учителей истории, которые, зачастую не способны к крити-
ческой оценке происходящего, подвержены политической конъюнк-
туре.

Рассматривая вопрос о влиянии содержания учебников истории, 
которые используются сегодня в средней школе, на формирование 
исторического сознания школьников, автор, опираясь на данные 
контент-анализа 31 из 86 используемых в средней школе учебни-
ков истории, показывает, что большинство из них могут считаться 
учебниками только номинально. Часть учебников истории страдают 
алогичным изложением материала. Ряд из них содержит огромное 
количество фактических ошибок и недостоверных сведений. Абсо-
лютному большинству из них присуща идеологическая заданность, 
из-за чего события и факты подаются под определенным углом 
зрения. Только некоторые из них адекватно и объективно описы-
вают историю нашей страны и не содержат тенденциозных оценок 
исторических событий. Таким образом, существующие сегодня 
школьные учебники истории не отвечают задачам формирования 
исторического сознания молодежи.

Симптоматично, что сами учащиеся осознают недостатки школь-
ных учебников по истории. Так 64 % школьников и почти 80 % учи-
телей уверены, что школьные учебники дают искаженный образ 
истории России и не способствуют формированию действительно 
научного исторического сознания. Особенно большими недостат-
ками отличаются книги, изданные на деньги зарубежных фондов. 
Следствием обучения по учебникам, подготовленным в рамках 
соросовской программы «Обновление гуманитарного образова-
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ния в России», стало падение уровня исторического образования, 
формирование искаженного, ущербного исторического сознания 
у школьной молодежи.

Выводы

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

1. Анализ литературы и собственное эмпирическое исследова-
ние позволили концептуализировать понятие «историческое 
сознание». Оно определяется нами как форма общественного 
сознания, состоящая в способности человека осознавать себя 
как исторического субъекта, сопричастного к истории своего 
народа и мировой истории в целом, адекватно (объективно и не-
предвзято) оценивать прошлое, извлекать из него позитивный 
опыт с целью его использования в решении актуальных проблем 
современной жизни.

2. Историческое сознание – это системное образование, включа-
ющее в свою структуру следующие компоненты: историческое 
познание прошлого как процесс целенаправленного исследова-
ния исторического прошлого, накопления и осмысления истори-
ческого опыта; историческое знание как результат историческо-
го познания (его содержание, объем, систематизированность); 
исторические чувства, отражающиеся в отношении к разным 
сторонам истории своей страны, исследуемой в контексте миро-
вой истории, ее оценке и месте в системе ценностей субъекта; 
проявления исторического сознания в поведении и деятельнос-
ти человека (использование исторического опыта в решении 
актуальных проблем современности, собственные усилия по со-
хранению исторической памяти).

3. Актуализация роли и значения исторического сознания опре-
деляется усилением процесса глобализации мира, одним 
из следствий которого является унификация культур и как ре-
зультат – нивелирование их специфики, самобытности, сни-
жение уровня национального самосознания. В этих условиях 
апелляция к прошлому народа, его традициям и достижениям 
позволяет сгладить негативные аспекты указанного процесса.

4. Формирование исторического сознания определяется как внеш-
ними факторами (системой социализирующего воздействия 
на личность на всех уровнях развития личности, с использова-
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нием разных его средств), так и внутренними психологическими 
предпосылками (социальная позиция субъекта, его опыт вза-
имодействия с прошлым, осознание его ценности и активность 
в его освоении, познавательный интерес в области истории).

5. На формирование представлений об историческом прошлом 
влияют сложившиеся в обществе традиции, доминирующие 
идеологические установки, культивируемые формы и способы 
сохранения исторических культурных достижений.

6. Историческое сознание – важное условие самоидентификации 
личности, интеграции и консолидации социума, обеспечения 
преемственности в развитии культуры и сохранения продуктив-
ных традиций.

7. В переломные периоды истории, когда осуществляются па-
радигмальные изменения в социально-экономической и по-
литико-идеологических сферах общества, система ценностей 
претерпевает качественные преобразования, возрастает роль 
исторического сознания как фактора интеграции макросоци-
ума, сохранения духовного единства народа. В этих условиях 
формирование исторического сознания приобретает характер 
общегосударственной задачи, что предполагает осуществление 
целенаправленной работы в этой области и максимальное за-
действование и координирование всех ее источников и средств.

8. В современной России в связи с переживаемым обществом 
духовным кризисом основным вектором в воспитательной ра-
боте должно стать формирование у людей, в первую очередь 
у молодежи, чувства исторического единства со своим народом, 
уважения к истории и культуре своей страны. Целесообраз-
но осуществить переход от «критической истории» прошлого 
страны к акцентированию его позитивных сторон. Необходимо 
ориентировать систему образования и воспитания, средства 
массовой информации, пропагандистский аппарат государства 
на формирование у российских граждан знаний о героических 
страницах истории и богатейших культурных традициях России, 
о самоотверженной борьбе народа за сохранение суверенитета 
и государственной независимости страны, о подвигах наших 
патриотов-соотечественников как в прошлом, так и в настоящее 
время. При этом необходимо противодействовать формирова-
нию ненаучного, искаженного исторического сознания молоде-
жи. На законодательном уровне целесообразно закрепить право 
государства действенно влиять на обучение и воспитание уча-
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щихся, на качество учебников и другой литературы по истории 
России. Государство должно вернуть себе утраченные в ходе со-
циально-экономических реформ позиции в деле формирования 
исторического сознания молодежи.

9. Поскольку формирование исторического сознания непосредст-
венно связано с воспитанием патриотизма (фактически является 
его составной частью), программы формирования историчес-
кого сознания должны быть тесно увязаны с патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Основной целью пат-
риотического воспитания является организация системы це-
ленаправленного воздействия на формирование патриотизма 
как свойства личности и как духовного состояния общества, 
элемента национального самосознания, характеризующегося 
приоритетностью национальных ценностей.

10. Школы, вузы, техникумы, опираясь на соответствующие учеб-
ные пособия, на отечественную классическую литературу и ис-
кусство, призваны формировать у учащихся глубокие знания 
об истории и культуре России. В связи с этим необходимо ис-
пользование разнообразных методов воздействия (информиро-
вания, убеждения, внушения), применение наиболее эффектив-
ных психолого-педагогических воспитательно-образовательных 
технологий.

11. Серьезной переориентации требует деятельность ведущих 
средств массовой информации, призванных решать задачи кон-
солидации общества вокруг идеи развития и укрепления России, 
пропагандировать образцы высоконравственного, духовного 
поведения, внедрять в сознание людей высшие ценности, в том 
числе патриотизм как идею любви к Родине и служения ей. Это 
предполагает одновременно критическое отношение к тем сто-
ронам действительности, которые имеют деструктивный, раз-
рушительный для социума характер. Целесообразно пресекать 
откровенно «антироссийские» программы, унижающие чувства 
и достоинство народа.

12. В процессе работы по формированию исторического сознания 
необходимо реализовать принцип разнообразия и типологичес-
кого подхода. Воздействия должны быть адресными, учиты-
вающими интересы разных возрастных и социальных групп. 
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна 
с коллективистическим типом культуры, в отличие от развитых 
западных стран, характеризующихся индивидуалистическим 
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типом культуры. В силу объективно сложившихся особенностей 
исторического бытия нашей страны возрождение упрощенного, 
«унифицированного» патриотизма по типу социалистического 
по меньшей мере неэффективно со всеми вытекающими из этого 
отрицательными следствиями – как духовно-нравственного, так 
и социально-политического характера.
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Процесс глобализации обусловливает особую актуальность проб-
лемы объекта психологического исследования. Такие привыч-

ные категории, как «случайная выборка», «рандомизированная 
выборка», «презентирующая генеральную совокупность выборка» 
перестают «работать» в применении к исследованию глобальных 
сообществ. При этом метафора «выборка как часть целого» усту-
пает место метафоре «выборка как адекватная модель изучаемо-
го сообщества» (Воронин, 2009). Другими словами, определение 
объекта психологического исследования впервые становится за-
дачей отдельного исследования. Если объект психологического 
исследования определять через его принадлежность к сообществу 
глобализации, то предмет будет конструироваться каждый раз за-
ново при изучении нового сообщества. В самом общем виде можно 
противопоставить сообщество, включенное в процесс глобализации, 
и все другие сообщества. Таким образом, можно определить отли-
чия в требованиях, налагаемых этим сообществом глобализации
на своих членов, в том числе и на осуществляемую ими интеллек-
туальную деятельность.

Современный этап глобализации (третий) характеризуется це-
ленаправленным формированием глобального информационного 
общества (Колин, 2009). На этом этапе происходит осознание вза-
имной информационной связанности человечества, независимо 
от культуры, расы, религиозных и политических убеждений. Этот 
процесс сопровождается повышением уровня информационной 
коммуникабельности общества.

Если проанализировать основные факторы, содействующие гло-
бализации информационного пространства, то среди них можно 
выделить четыре наиболее важных:

Психологические ресурсы членов 

сообществ глобализации

А. Н. Воронин
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 • развитие глобальной системы телевидения и радиовещания 
на основе использования спутниковых систем связи, покрыва-
ющих поверхность земного шара, благодаря чему сегодня прак-
тически в любой точке нашей планеты обеспечивается прием 
нескольких телевизионных и радиопрограмм крупнейших ми-
ровых теле- и радиокомпаний, которые работают круглосуточно 
и передают важнейшие новости, а также сведения из области 
экономики, науки, образования и культуры;

 • развитие глобальных информационно-телекоммуникационных 
сетей и в первую очередь сети Интернет, которая охватывает се-
годня практически всю поверхность земного шара и непрерывно 
наращивает количество своих пользователей;

 • глобализация телефонной связи, в том числе мобильной, которая 
уже сегодня дает возможность связаться с абонентами во многих 
развитых странах мира, а через несколько лет будет охватывать 
всю нашу планету;

 • появление принципиально новых средств и технологий для ин-
формационных коммуникаций (персональные коммуникаторы, 
технологии интернет-телефонии и т. д.).

Гуманитарными последствиями дальнейшего совместного действия 
перечисленных выше факторов являются возникновение у людей 
чувства «постоянной включенности» в мировое информационное 
пространство и, как следствие этого, глобализация сознания. Суть 
этого нового гуманитарного феномена состоит в том, что человек 
больше не чувствует себя одиноким, оторванным от других лю-
дей при отсутствии непосредственных контактов с ними. Сегодня 
человек имеет возможность быстро узнавать обо всех происходя-
щих в мире событиях и таким образом становится сопричастным 
им, в какой бы точке Земли и в каких бы личных жизненных об-
стоятельствах он ни находился. Включенность в такое сообщество 
предоставляет реальную возможность «публично» выражать свое 
отношение к общественно значимым событиям и в отдельных слу-
чаях даже влиять на них.

В информационном обществе происходит существенное «уплот-
нение» социального времени, так как в одном и том же временном 
интервале происходит гораздо большее количество социально зна-
чимых событий.

Осуществляется формирование новой информационной куль-
туры и информационного образа жизни, предполагающих новые 
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информационные потребности, освоение навыков использования 
вычислительной техники и телекоммуникационных систем, готов-
ность людей воспринимать новую информацию. Развивающаяся 
информационная среда общества достаточно быстро формирует 
у людей новые привычки, стереотипы поведения, новые культурные 
запросы и новые ценности (Лаврентьев, Пак, 2000). Так студенты, 
характеризующиеся высокой степенью включенности в информаци-
онное сообщество, отличаются по следующим показателям (на вы-
борке студентов):

 • высокий уровень использования англоязычных заимствований 
в обыденной речи;

 • высокая социальная активность и активная жизненная позиция;
 • высокий уровень мотивации достижения;
 • осознание высокой ценности образования;
 • развитое стремление к творческой самореализации, самораз-

витию и самосовершенствованию;
 • «информационная грамотность»;
 • признание значимости языковой компетенции, как в плане из-

учения иностранных языков, так и в плане сохранения ценности 
родного языка.

Для глобальных сообществ, предполагающих интенсивную ин-
теллектуальную деятельность (студенческие сообщества, профес-
сиональные сообщества специалистов транснациональных корпо-
раций), характерна диглоссия – одновременное сосуществование 
двух языков или двух форм одного языка, применяемых в разных 
функциональных сферах (Виноградов, 1990, Крысин, 1976). При этом 
наблюдается избыточное употребление англоязычных заимствова-
ний – как в виде полных заимствований, так и варваризмов, экзо-
тизмов и вульгаризмов.

Информационное общество открывает принципиально новые 
возможности для интеллектуальной деятельности его участников. 
В первую очередь это повышение доступности качественного обра-
зования для все более широких слоев населения. Этому содействуют 
следующие основные факторы:

 • развитие системы дистанционного образования на основе ис-
пользования телекоммуникационных сетей и новых достиже-
ний информатики в сфере управления учебным процессом (Ан-
дреев, 1999);
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 • активное формирование системы «открытого образования» 
и «виртуальных университетов», что дает студентам возмож-
ность обучаться одновременно в нескольких учебных заведе-
ниях и в полной мере позволяет реализовывать принцип инди-
видуального обучения; появляется возможность выбрать свою 
собственную «образовательную траекторию» в получении новых 
знаний (Андреев, Меркулов, 1995).

Гуманитарными последствиями этих новых возможностей стано-
вится существенное повышение общего уровня образованности 
и качества профессиональной подготовки членов информационного 
общества. Следует также ожидать и беспрецедентного расширения 
системы высшего образования, столь необходимого для перехода 
на новый технологический уровень общественного производства. 
Таким образом, главным итогом повышения доступности качест-
венного образования станет общее повышение качества развития 
интеллектуального потенциала человека.

Образование является одной из важнейших основ, призванных 
помочь каждому человеку войти в мир, гармонично вписаться в сис-
тему взаимосвязей на культурном, социальном, экономическом 
и других уровнях современной жизни. Эта миссия образования 
конкретизируется в модели глобального образования (Алексашина, 
1995). Так, модель Хенви имеет следующие основные измерения:

 • формирование непредвзятого взгляда на мир, осознание неодно-
родности восприятия мира;

 • осознание состояния планеты;
 • кросс-культурная грамотность (понимание культуры других на-

родов);
 • знание глобальной динамики;
 • осознанный выбор направления совершенствования.

С моделью Хенви перекликается модель Боткина, главный тезис 
которой – необходимость перехода каждого индивидуума от бессо-
знательного приспособления к миру на позиции активной и осмыс-
ленной социализации, сознательного предвосхищения и личной 
сопричастности. При этом понятие «предвосхищение» выступает 
у Боткина в качестве своеобразного широкого требования успеш-
ного разрешения новых, ранее не встречавшихся в жизни человека 
ситуаций, предвидения и прогнозирования событий и их последст-
вий, соотнесения прошлого с настоящим и будущим, личной ини-



50 Исследования психосоциальных явлений российского общества

циативы в определении альтернатив и принятии ответственности 
за те или иные решения. Сопричастность означает способность 
к активному сотрудничеству, диалогу, взаимопониманию и сопере-
живанию.

Такое изменение в процессе образования жизненной позиции 
человека должно способствовать формированию активного, осо-
знанного отношения человека к своим правам, свободам и идеалам, 
пониманию условий существования и норм взаимодействия в со-
обществе. Особенное значение имеет трансляция этой идеологии 
глобального образования молодым поколениям, так как преодоле-
ние сохраняющегося у молодежи нигилизма, неверия, снижения 
интереса к образованию продолжает оставаться первостепенной 
гуманитарной задачей.

Ввиду изменения понимания миссии, целей и задач глобального 
образования, особую актуальность приобретает задача совершенст-
вования традиционных и разработки новых образовательных техно-
логий. В качестве приоритетных технологий, используемых в ходе 
реализации проектов глобального образования, в настоящее время 
выбираются следующие (Гершунский, 1998, Перспективы: вопросы 
образования, 1991):

1 Технологии, способствующие развитию критического мышле-
ния, предполагающие актуализацию и развитие любознатель-
ности, скептицизма, рефлексии, рационализма;

2 Технологии, направленные на обучение сотрудничеству, раз-
вивающие умение конструктивно общаться с «другими», непо-
хожими людьми;

3 Технология эпистем или обучение «через проблемно-познава-
тельные темы», сопровождающие человека на протяжении всей 
его жизни и помогающие понять себя и мир;

4 Сетевые технологии, приводящие к сокращению жизненного 
цикла знаний и навыков, способные обеспечивать отбор и транс-
ляцию знаний в условиях информационной революции, стреми-
тельного накопления, старения и обновления знаний, резкого 
сокращения сроков внедрения в образовательную практику но-
вейших достижений науки и техники.

Существенным следствием использования сетевых технологий яв-
ляется развитие дистантных форм образования.

Наиболее показательным примером реализации дистанционного 
образования является среда дистантного обучения Lotus Learning 
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Space (Lotus Learning Space Release 5.01, 2002). LLS – одна из несколь-
ких наиболее динамично развивающихся и широко используемых 
во всем мире систем, относящаяся к системам управления распре-
деленным учебным процессом и создания учебных курсов. Эта ин-
формационная система успешно используется для обучения как спе-
циалистов в транснациональных корпорациях, так и при обучении 
студентов, входящих в глобальное информационное пространство.

LLS разрабатывалась (с 1996 г.) и используется в качестве плат-
формы для связи и управления (с 1998 г.) в программе подготовки 
менеджеров со степенью MBA Государственным университетом 
Kиннесау, имеющем вторую по размерам программу подготовки 
MBA на юго-востоке Соединенных Штатов. В настоящее время Кин-
несау использует LLS для обучения 250 студентов из самых различ-
ных мест – от удаленных уголков штата Нью-Джерси до тропических 
Багамских островов. Университету Киннесау удалось занять новые, 
недоступные ранее географические ниши рынка в высококачествен-
ной подготовке руководителей по программе MBA. С использовани-
ем LLS программа подготовки MBA стала более привлекательной 
для менеджеров, проживающих далеко от университета; возникла 
возможность расширить количество студентов без пропорциональ-
ного увеличения преподавательского состава.

Собственное внутреннее корпоративное обучение в IBM служит 
еще одним подтверждением успешного использования LLS. С 1997 
по 1999 гг. около 290 000 служащих IBM по всему миру прошли об-
учение по более чем 1000 курсов дистанционного обучения. В 1999 г. 
не менее 30 % внутренних учебных программ корпорации IBM осу-
ществлялось в форме дистанционного обучения при сохранении 
его высокого качества.

Как и всякое техническое средство, новые информационные 
технологии амбивалентны и полифункциональны. С одной сторо-
ны, скорость и клиповая смешанность информационных потоков, 
снижая порог рефлексируемой чувствительности, превращает че-
ловека в «пользователя». С другой стороны, информационные тех-
нологии современной культуры не просто расширяют видение мира 
в его целостности и взаимосвязанности, своих возможностей в нем, 
но и позволяют вступать в диалог с представителями различных 
«цивилизаций» и культур.

Учитывая рассмотренные выше условия и требования, предъ-
являемые ходом процесса глобализации на этапе формирования 
информационного общества, можно систематизировать те инди-
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видуально-психологические характеристики, которые определя-
ют успешность вхождения в глобальные сообщества, основанные 
на интеллектуальной деятельности, и функционирования в них. 
Укажем некоторые из этих характеристик.

Личностные особенности:

 • высокий уровень активности;
 • адаптивность;
 • настойчивость в выполнении заданий;
 • дружелюбие;
 • соблюдение принятых социальных норм;
 • открытость опыту;
 • толерантность;
 • внутренний локус контроля;
 • постоянная творческая активность;
 • высокая социальная активность и активная жизненная позиция;
 • высокий уровень мотивации достижения;
 • высокая ценность образования;
 • смелость в ситуациях общения;
 • коммуникабельность.

Способности:

 • способность к поиску необходимой информации в плохо струк-
турированной информационной среде;

 • способность к сохранению аутотентичности в условиях социаль-
ного диктата;

 • способность к переструктурированию жизненного опыта и/или 
переструктурированию автобиографической памяти;

 • способность успешно коммуницировать с собеседником, пред-
ставленным исключительно его текстовой продукцией;

 • способность оперировать дискурсом в искусственно сконструи-
рованном коммуникативном поле;

 • способность к длительному восприятию визуальной информа-
ции;

 • диглоссия;
 • большой процент англоязычных заимствований в обыденной 

речи;
 • способность строить коммуникативно-полноценный дис-

курс с использованием ограниченного набора выразительных 
средств;
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 • большой объем семантической памяти и автобиграфической 
памяти.

Умения и навыки:

 • хорошо освоенные навыки и умения по использованию совре-
менной компьютерной техники и современных средств комму-
никации (в частности, свободное владение «интуитивно понят-
ными» интерфейсами);

 • навыки оперативного обмена информацией с несколькими 
«агентами по коммуникации» одновременно;

 • умение вести безоценочный диалог с коллегами;
 • умение определять степень взаимодополнения и взаимообога-

щения различных подходов к решению проблем;
 • умение формулировать проблемы в категориях целей и решений.

Вне сферы образования, где интеллектуальная деятельность играет 
решающую роль, существуют глобальные сообщества, организован-
ные на других основаниях (например, профессиональная деятель-
ность, организация досуга, выбор альтернативного образа жизни, 
выбор альтернативных идеологий и др.). В рамках исследований 
психологии участников глобальных сообществ отдельной задачей 
является выделение типов способностей, определяющих эффек-
тивность функционирования внутри такого сообщества (Воронин, 
Горюнова, 2009).

В рамках исследования психологии субъектов глобализации 
можно выделить группу способностей, определяющих эффектив-
ность деятельности участников глобальных сообществ.

Во-первых, это способности, определяющие эффективность пред-
метной деятельности человека как члена глобального сообщества: 
«традиционные» и «профессиональные». Традиционные конструкты 
психологии способностей (IQ, креативность, мнемические, аттен-
ционные способности и т. д.), появившиеся в ходе изучения выборок 
учащихся в условиях традиционной системы образования, условно 
можно назвать познавательными. Профессиональные способнос-
ти – конструкты, разработанные для изучения профессиональных 
выборок, которые конкретизировались и дополнялись с учетом ис-
торически ранее выявленных конструктов (например, интеллекта 
и креативности).

Второй тип способностей условно можно назвать «ментальным 
релятивизмом». Это способности к изменению душевной органи-
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зации человека, структурированию и трансформации его внутрен-
него мира, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.

И, наконец, дискурсивные способности – способности, обеспечи-
вающие эффективность коммуникации в глобальных сообществах 
на основе эмоциональной окрашенности, мотивации, интенций 
говорящих и ситуационной отнесенности актов коммуникации.

Используя наиболее общее определение способностей как инди-
видуально-психологических особенностей, проявляющихся в успеш-
ности выполнения одной или нескольких видов деятельности и об-
условливающих легкость и быстроту приобретения знаний, умений 
и навыков, приведем примеры некоторых умений и навыков участ-
ников глобальных сообществ, овладение которыми обусловлено 
перечисленными выше способностями.

Познавательные способности обеспечивают поиск необходимой 
информации в плохо структурированной информационной среде, 
ориентирование в неструктурированном пространстве в условиях 
сенсорной деривации и т. п. «Ментальный релятивизм» проявляется 
в умении быстро переструктурировать жизненный опыт и/или ав-
тобиографическую память, сохранять аутотентичность в условиях 
социального диктата, поддерживая постоянную «творческую актив-
ность». Дискурсивные способности обусловливают такие навыки 
как успешность коммуникаций с собеседником, представленным 
исключительно его текстовой продукцией, умение строить комму-
никативно-полноценный дискурс с использованием ограниченно-
го набора выразительных средств, умение оперировать дискурсом 
в искусственно сконструированном коммуникативном поле и т. д.

Рассмотрим более подробно данные группы способностей, ко-
торые, на наш взгляд, относятся к наиболее востребованным по-
знавательным ресурсам субъектов, включенных в те или иные гло-
бальные сообщества.

Начнем с познавательных способностей. Наиболее упорядочен-
ная система определений понятия «способности» сформулирована 
в концепции В. Д. Шадрикова (Шадриков, 1997). Автор предлагает 
рассматривать данный конструкт в трех измерениях: индивида, 
субъекта деятельности и личности. Способности индивида опреде-
ляются как свойства функциональных систем, реализующих отдель-
ные психические функции, имеющие индивидуальную меру выра-
женности и проявляющиеся в успешности познания окружающего 
мира и организации адаптивного поведения (общие способности). 
Способности субъекта деятельности рассматриваются как способ-
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ности индивида, адаптированные к требованиям деятельности 
и развитые в ней (профессиональные способности). Способнос-
ти личности есть свойства личности, определяющие социальную 
успешность и качественное своеобразие социального познания 
и поступков, в структуре которых функционируют способности 
индивида и субъекта деятельности.

В самом общем виде познавательные способности можно опера-
ционализировать через конструкты, включающие в себя качества, 
позволяющее человеку успешно адаптироваться в жизни:

 • предметный интеллект и креативность;
 • интеллект и креативность в вербальной сфере;
 • интеллект и креативность в области искусственных языков (чис-

ловой, математический интеллект);
 • интеллект и креативность в визуальной сфере и в сфере пред-

ставлений (пространственный интеллект);
 • социальный интеллект и социальная креативность;
 • эмоциональный интеллект;
 • когнитивный ресурс.

Существуют разные парадигмы в рамках, которых описывается вза-
имодействие человека со средой. Наиболее близкой к задачам на-
шего исследования является парадигма взаимодействия человека 
и среды как адаптации. Среда выступает как источник информации, 
как носитель физических особенностей и как сфера взаимодействия 
между людьми. Человек адаптируется к средовым изменениям, вы-
бирая поведение, адаптивное к событиям. Результатом адаптации 
или дезадаптации становится изменение личностных черт (Воро-
нин, 2004). В качестве измерений среды нами были выделены три 
параметра: неоднородность, изменчивость и информационная из-
быточность. В зависимости от степени выраженности состояний 
среды меняются требования к познавательным ресурсам индивида. 
В случае высокой неоднородности среды возрастают требования 
к интеллекту. В ситуации постоянной изменчивости среды повы-
шается необходимый уровень креативности. При высокой степени 
информационной избыточности возрастают требования к когни-
тивному ресурсу, необходимому для решения задачи, и интуиции.

Теоретически можно выделить разные варианты соотношения 
параметров среды и требований к познавательным ресурсам. Если 
среда характеризуется высокой степенью неоднородности и измен-
чивости, то заведомо повышается необходимый уровень интеллекта 
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и креативности. Гипотетически можно рассмотреть наиболее слож-
ную ситуацию, когда среда характеризуется высокой неоднороднос-
тью, изменчивостью и информационной избыточностью, при этом 
возрастают не только требования к разным познавательным ресур-
сам, но и их согласованности (такая среда характерна и для глобаль-
ных проектов, реализуемых участниками сообществ глобализации).

Креативность как способность изобретать новые идеи и вопло-
щать их в реальность, очевидно, является одной из отличитель-
ных особенностей человека, как вида Homo sapiens. С точки зрения 
В. Н. Дружинина, способность к творчеству (креативность) изна-
чально присуща человеку, хотя автор допускает, что творчество 
само по себе также является культуральным изобретением (Дру-
жинин, 2001).

Пытаясь обосновать это предположения, автор приводит ряд тео-
ретических соображений. Во-первых, человек отличается от других 
животных не просто уровнем интеллекта, а функциональной избы-
точностью когнитивного ресурса по отношении к задачам адапта-
ции, т. е. интеллектуальные способности нормального (среднего) че-
ловека превышают требования, предъявляемые к нему окружающей 
средой. Во-вторых, с развитием культуры и цивилизации возрастают 
требования, связанные с овладением культурой, при этом снижа-

Рис. 1. Востребованность познавательных ресурсов в зависимости от со-
стояний среды



57А. Н. Воронин

ются требования адаптации к природной среде. Иными словами, 
функциональная избыточность возрастает по отношению к природ-
ной адаптации и снижается по отношению к культурно-социальной. 
И наконец, в силу того, что множество моделей поведения, гипо-
тез оказываются невостребованными, так как большинство из них 
не могут быть использованы для регуляции адаптивного поведения, 
творчество стало наиболее эффективным способом социального по-
ведения для реализации фантазий, идей, планов (там же).

Согласно Дружинину, когнитивной функциональной избыточ-
ностью как свойством психики обладают в разной мере все нор-
мальные представители человеческой популяции, не имеющие ге-
нетических дефектов, ведущих к снижению интеллекта. Но уровень 
когнитивной функциональной избыточности, требуемый для про-
фессионального творчества в разных сферах человеческой культуры, 
достаточно высок, что оставляет за пределами профессионального 
сообщества большинство людей. Глобальные сообщества изобрета-
ются и развиваются с учетом психологических особенностей участ-
ников этих сообществ и поэтому становятся более привлекательны-
ми и доступными, нежели сугубо профессиональные сообщества.

Теперь перейдем к ментальному релятивизму. В самом общем ви-
де релятивизм определяется как методологический принцип, состо-
ящий в абсолютизации относительности и условности содержания 
познания (и, в частности, ментального опыта). В основе релятивиз-
ма лежит отказ от признания преемственности в развитии знания, 
преувеличение зависимости процесса познания от его условий (на-
пример, от биологических потребностей субъекта, его психического 
состояния или наличных логических форм и теоретических средств), 
подчеркивается постоянная изменчивость действительности и от-
рицание относительной устойчивости вещей и явлений.

Таким образом, «ментальный релятивизм» условно можно опре-
делить как совокупность способностей к изменению душевной ор-
ганизации человека, структурированию и трансформации его вну-
треннего мира в зависимости от сложившихся условий, способности 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Данные качества ста-
новятся особенно востребованными в условиях реализации гло-
бальных проектов.

Как отмечалось выше, атрибуты сообществ глобализации (уни-
фицированные программы обучения, кодексы этики, в том числе 
и деловой, тренинги повышения корпоративности и консолидации 
участников сообществ, специфические дискурсы и паттерны пове-



58 Исследования психосоциальных явлений российского общества

дения и т. п.) обусловливают формирование особого типа личности 
путем индоктринации субъекта в глобальное сообщество. «Мен-
тальный релятивизм» становится одним из значимых аспектов по-
знавательных ресурсов человека, обеспечивающих успешность его 
вхождения в сообщества глобализации.

Профессиональная деятельность в современных условиях про-
цессов глобализации характеризуется большой информационной 
насыщенностью, высокими требованиями к интеллектуальным спо-
собностям и творческому потенциалу персонала. Интеллект явля-
ется комплексным многомерным конструктом общих способностей 
человека, высокие значения IQ определяют успешность адаптации 
индивида к широкому классу задач. Как правило, профессиональная 
деятельность в сообществах глобализации – деятельность коллек-
тивная, предполагающая совместное принятие решений, ситуатив-
ное разделение обязанностей и согласованность действий на всех 
этапах ее выполнения. При этом успешность деятельности все боль-
ше зависит от группы людей (коллективного субъекта).

В одном из исследований, проведенном нами совместно с Н. А. Габ-
риелян, изучалось влияние интеллекта и креативности на про-
явление личностных особенностей в разных условиях группово-
го взаимодействия. Было показано, что для успешной адаптации 
в различных ситуациях от участников различных видов взаимо-
действия требуется актуализация и проявление личностных черт, 
соответствующих требованиям ситуации (Воронин, 2004). Одна-
ко вопрос, от чего зависит проявление тех или иных свойств лич-
ности у конкретного человека в той или иной ситуации остается
открытым.

В современных условиях человек имеет возможность выбора 
вхождения в различные глобальные сообщества. При этом «откры-
тые» глобальные сообщества допускают возможность выхода из них. 
Поэтому человек на протяжении непродолжительного времени 
оказывается членом различных глобальных сообществ, предпола-
гающих различные этосы, которые, в свою очередь, предъявляют 
различные, часто противоречивые требования к человеку. Некото-
рые из глобальных сообществ имеют хорошо структурированную, 
развернутую и эффективную систему индоктринации, что приво-
дит к существенным личностным сдвигам и изменению структуры 
ценностей и мотивации человека. Проблема усугубляется еще и тем, 
что человек может одновременно являться членом нескольких гло-
бальных сообществ, что делает «множественную личность» нормаль-
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ным явлением и предполагает раскрытие механизмов сохранения 
человеком своей идентичности и индивидуальности.

Мы считаем, что данная проблема напрямую связана с проб-
лемой способностей в глобальных сообществах и предполагаем, 
что уровень развития интеллекта непосредственно обусловливает 
проявление определенных личностных особенностей в различных 
ситуациях группового взаимодействия. Основная идея заключается 
в том, что интеллект предопределяет понимание человеком необхо-
димости определенным образом модифицировать свое поведение 
в той или иной ситуации, чтобы в большей степени ей соответство-
вать и вести себя в ней адекватно.

Мы допускаем, что фиксация некоторых паттернов поведения 
в ходе группового взаимодействия как проявление определенных 
личностных черт несет в себе информацию не только об этих чер-
тах, но и об их изменении в соответствии с требованиями ситуации. 
Причем степень расхождения черт личности должна соответствовать 
уровню развития интеллекта и свидетельствовать об адаптивных 
возможностях человека. В совместном с Габриелян исследовании 
были установлены взаимосвязи между уровнем развития интеллек-
та, креативности и проявлением личностных особенностей в раз-
личных ситуациях группового взаимодействия (Воронин, 2004).

Сообщества глобализации представляют особый интерес для из-
учения способностей в условиях глобализации потому, что в них 
явно или неявно происходит изменение личности участников этих 
сообществ. Феноменологически это проявляется как процесс отчуж-
дения участников глобальных сообществ от тех социальных групп, 
к которым они принадлежали. В социальных структурах альтерна-
тивного образа жизни это декларируется открыто. В экономических 
и образовательных глобальных сообществах этот процесс может 
быть как декларативным, так и скрытым. Именно процесс отчужде-
ния от традиционных социальных групп порождает «реактивные» 
протестные настроения, повышенную агрессивность, суицидаль-
ные тенденции и т. п. Однако именно наличие различных глобаль-
ных сообществ с разными социальными доктринами и различными 
системами индоктринации позволяет провести исследования мен-
тального релятивизма, минимизируя фактор влияния содержания 
самой доктрины сообщества и способов индоктринации.

И наконец, обратимся к дискурсивным способностям. Наряду 
с традиционно изучаемыми способностями, такими как вербаль-
ный интеллект, дискурсивные способности обеспечивают возмож-
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ность оперирования различными формами дискурса в соответствии 
с целями коммуникации, особенностями адресата, социокультур-
ным контекстом, условиями и видами общения (непосредственное/
опосредованное, с использованием технических средств коммуни-
каций и т. п.).

Междисциплинарный характер исследований дискурса позволя-
ет обращаться к изучению синтеза разноаспектных представлений 
об организации дискурса психологии способностей и разработке 
комплексных подходов к исследованию наиболее значимых фак-
торов, определяющих специфику разных типов дискурса. В совре-
менной психолингвистике понимание данного конструкта включа-
ет как динамический процесс языковой деятельности, вписанной 
в социальный контекст, так и ее результат (вербальный продукт). 
С одной стороны, ситуативный контекст задает правила вербаль-
ного поведения и адекватные формы выражения, с другой стороны, 
в дискурсе отражаются индивидуально-психологические характе-
ристики субъектов взаимодействия (в частности, проявляются дис-
курсивные способности). Немаловажное значение имеют также ко-
гнитивные факторы, обеспечивающие эффективное оперирование 
вербальным материалом.

Операционализация конструкта «дискурсивные способнос-
ти» предполагает рассмотрение семантически близких понятий, 
в структуре которых можно выделить дискурсивный аспект. Одним 
их таких конструктов являются языковые способности.

Языковые способности определяются как индивидуально-пси-
хологические особенности, характеризующие легкость и быстроту 
приобретения лингвистических знаний, правил анализа и синтеза 
единиц языка, позволяющие строить и анализировать предложения, 
пользоваться системой языка для коммуникативно-речевых целей. 
Они обеспечивают скорость овладения языком (родным и нерод-
ным), а также эффективность использования языка в процессе ком-
муникации. Данные способности являются производными от таких 
индивидуальных качеств, как уровень развития интеллекта, пред-
шествующий опыт, способность накапливать и систематизировать 
информацию, принадлежность к психологическому типу, физичес-
кое развитие, мотивация и т. п. (Кабардов, 2003). При этом в общей 
структуре языковых способностей можно выделить дискурсивный 
и лингвистический аспекты (Воронин, Кочкина, 2008).

Дискурсивные способности предварительно можно определить 
как способности к освоению и реализации дискурсивных практик. 
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По всей вероятности, они реализуются на двух уровнях: как мен-
тальная репрезентация данной социальной ситуации и как мен-
тальная репрезентация коллективного субъекта (коллективного 
бессознательного), усвоенного в процессе овладения культурно-
историческим опытом, языком. Наличие этого вида способностей 
позволяет добиваться эффективного взаимодействия и адекватно-
го взаимопонимания между людьми в процессе общения, ускоряет 
процесс выработки стратегии взаимодействия.

Определяя место дискурсивных способностей в общей систе-
ме способностей, необходимо обозначить наиболее семантически 
близкие понятия, определяющие успешность вербального функ-
ционирования личности в обществе: общий интеллект, вербальный 
интеллект, социальный интеллект (Социальный интеллект, 2004) 
и коммуникативная компетенция (Зимняя, 1989; Верещагин, Ко-
стомаров, 1982).

В ходе проведенных эмпирических исследований было установ-
лено, что по мере овладения иностранным языком и перехода к его 
свободному использованию происходит дифференциация дискур-
сивных и лингвистических способностей, а связь этих способностей 
с факторами интеллекта, в том числе и социального, определяется 
продолжительностью изучения иностранного языка и специфи-
кой его изучения. Дифференциация дискурсивных способностей 
происходит при изучении специальных курсов – аспектов языка, 
предполагающих ситуативность его использования (Воронин, Коч-
кина, 2008).

В условиях глобализации происходит модификация совместной 
интеллектуальной деятельности. Непосредственное взаимодействие 
участников совместной интеллектуальной деятельности становится 
опосредованным современными средствами коммуникации, среди 
которых следующие: теле- и аудиоконференции, е-mail интеракции, 
службы быстрых сообщений (QMS) ICQ, MSN Messenger, встроенные 
службы коммуникаций информационных систем, целевые интер-
нет-форумы. Такие условия деятельности являются прямым следст-
вием тотальной неопределенности глобальных интеллектуальных 
проектов, предполагающей:

 • неопределенность и обезличенность участников интеллектуаль-
ной деятельности;

 • неопределенность и непостоянство количества участников;
 • временная и пространственная неопределенность проекта;
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 • неопределенность виртуальной и реальной картины происходя-
щего;

 • особый дискурс субкультуры глобального сообщества;
 • отсутствие «традиционных» ролей участников интеллектуаль-

ной деятельности;
 • новые, непонятные социальные роли.

Тотальная неопределенность глобальных интеллектуальных про-
ектов предъявляет особые качества к участникам совместной ин-
теллектуальной деятельности: толерантность, внутренний локус 
контроля, открытость и т. д. Априорно можно указать и другие спо-
собности участников глобальных сообществ:

 • способность к поиску необходимой информации в плохо струк-
турированной информационной среде;

 • способность к сохранению аутотентичности в условиях социаль-
ного диктата;

 • способность к переструктурированию жизненного опыта и/или 
переструктурированию автобиографической памяти;

 • постоянная «творческая активность»;
 • способность строить коммуникативно полноценный дискурс 

с использованием ограниченного набора выразительных 
средств;

 • способность успешно коммуницировать с собеседником, пред-
ставленным исключительно его текстовой продукцией;

 • способность оперировать дискурсом в искусственно сконструи-
рованном коммуникативном поле.

Совокупность социально-психологических и индивидуально психо-
логических характеристик членов глобальных сообществ определяет 
психологические ресурсы того или иного глобального сообщества. 
Степень выраженности этих характеристик предопределяет успеш-
ность вхождения человека в конкретное сообщество глобализации 
и обеспечивает эффективность его деятельности. Выделение и эм-
пирическая проработка надежных маркеров, определяющих при-
надлежность к глобальному сообществу и влияющих на эффектив-
ность функционирования в нем, может осуществляться, по крайней 
мере, двумя способами.

Первый способ предполагает общее описание особенностей про-
цесса глобализации, особенностей глобальных сообществ, ситу-
аций, способов и характера действий в них; выделение на осно-
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ве экспертной оценки гипотетических психологических свойств, 
важных в сообществах глобализации; организацию и проведение 
индивидуально-психологических исследований по верификации 
исследуемых маркеров.

Приведем пример выделения индивидуально-психологических 
маркеров участников ролевого движения (одного из сообществ гло-
бализации). Ролевые игры – это вид интеллектуального развлечения 
для группы лиц, состоящий в моделировании различных жизненных 
ситуаций с участием ведущего (мастера), исполняющего функции 
сценариста и арбитра. Ролевая игра – это игра высокого уровня, ими-
тация какой-либо деятельности или поведения, по степени сложнос-
ти моделируемого мира сопоставимая с театральным спектаклем, 
но отличающаяся от него отсутствием заранее заданного сценария. 
(Куприянов, Подобин, 2003) Основу социокультурной практики 
игровых сообществ составляют ролевые игры, предполагающие:

 • соревновательность – индивидуальную или групповую;
 • наличие правил, которые регламентируют игровое взаимодейст-

вие и в то же время обеспечивают творчество участников в со-
здании собственного образа и выборе способов решения задач;

 • более или менее четко обозначенные роли, включающие роле-
вые предписания, описание целей взаимодействия и отношений 
к происходящему;

 • двуплановость ситуации, т. е. некоторую фантастичность, услов-
ность, с одной стороны, и реальность взаимодействия – с другой;

 • наделение различных предметов игровыми значениями.

Ролевые игры имеют немало разновидностей, которые значитель-
но отличаются друг от друга. Имеется множество оснований для их 
классификации: по масштабу (длительность, количество участников, 
игровая территория) выделяются малые и большие игры; по месту 
проведения – кабинетные, полигонные, полевые, городские; по ха-
рактеру взаимодействия – словесные, театрализованные, интер-
активные, боевые. Существуют также комплексные игры, которые 
при доминировании одного вида включают другие виды игр в ка-
честве элементов, эпизодов (Левикова, 2004).

Каждый участник ролевой игры выбирает свой образ. Выбор 
образа напрямую связан с идентификацией собственных качеств 
личности и предлагаемого персонажа. В процессе вживания в об-
раз участники стараются преобразовывать свои личностные данные 
и подстраиваются под выбранный им характер персонажа.
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Пилотажное исследование личностных особенностей участни-
ков ролевой игры (выборка московских «фанатов» Дж. Р. Толкиена 
на «тусовке» «Эгладор» в Москве) выявило следующие характерис-
тики, свойственные членам ролевого движения (Бибикова, Анти-
пова, 2009):

 • высокий уровень абстрактного мышления;
 • высокий уровень самостоятельности;
 • преобладание новаторства, а не подчинение правилам;
 • средний уровень экстравертированности;
 • коммуникабельность;
 • эгоцентричность;
 • подозрительность;
 • стабильность, реалистичность, уживчивость в группе;
 • уверенность в себе, ответственность;
 • повышенная эмоциональность.

Таким образом, ролевое движение привлекает людей творческих, 
нестандартно мыслящих, с развитым воображением, склонных до-
верять интуиции, придавать большое значение эмоциям; креатив-
ность позволяет участнику ролевого движения варьировать собст-
венные личностные черты характера в соответствии с поставленной 
задачей, что помогает лучше адаптироваться в ролевом сообществе.

Анализ функционирования некоторых других сообществ (орга-
низованных на основании выбора досуга, альтернативного образа 
жизни) выявил, что повышение уровня собственной значимости 
и возможность более полной самоидентификации в рамках сооб-
щества является важной причиной вхождения в эти сообщества 
на психологическом уровне.

Условно данный подход к определению индивидуально-психо-
логических маркеров можно назвать «описательно-эмпирическим».

Второй способ выделения маркеров основан на теоретическом 
анализе понятий, отражающих условия и требования, предъявляе-
мые к человеку в глобальных сообществах. Он предполагает последу-
ющую операционализацию понятий, разработку исследовательских 
и диагностических методик, исследование структур и механизмов, 
включающих искомый маркер. Условно такой подход можно назвать 
«аналитическим», и он был реализован в ходе исследований дискур-
сивных способностей (Воронин, Кочкина, 2009).

Общее определение языковых способностей как «совокупности 
психологических и физиологических условий, обеспечивающих 
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усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие 
языковых знаков членами языкового коллектива» (Леонтьев, 1965) 
получило свое развитие в трактовке способности к языкам в собст-
венно психологическом смысле. Психологически способность к язы-
кам понимается как индивидуально-психологическая особенность, 
объясняющая легкость и быстроту приобретения знаний о языке, 
усвоения правил анализа и синтеза его единиц, использования сис-
темы языка для коммуникативно-речевых целей. Такие способнос-
ти обеспечивают скорость овладения языком (родным и неродным), 
а также эффективность использования языка в процессе коммуни-
кации, зависящие от индивидуальных качеств (уровень развития 
интеллекта, предшествующий опыт, способность накапливать и сис-
тематизировать информацию, принадлежность к психологическо-
му типу, физическое развитие, мотивация и т. п.) (Кабардов, 2003). 
Важный вклад в степень выраженности способности к языкам вно-
сят также быстрота реакций, особенности памяти, фонетический 
слух, грамматическое чутье, общий уровень речевого развития и т. п.

Вторая линия теоретического анализа проблемы дискурсивных 
способностей исходит из понятия дискурсивного мышления (Жин-
кин, 1958). Дискурсивное мышление обслуживает дискурсивное по-
ведение, включающее в себя как осознанные и целенаправленные, 
так и непреднамеренные и не вполне контролируемые речевые по-
ступки. Дискурсивная деятельность, являющаяся разновидностью 
речевой деятельности, направлена на осознанное и целенаправлен-
ное порождение целостных речевых произведений. Соответственно, 
дискурсивные способности были определены как способности осво-
ения дискурсивных практик, которые реализуются на двух уров-
нях: как ментальная репрезентация данной социальной ситуации 
и как ментальная репрезентация коллективного субъекта, коллек-
тивного бессознательного, которое усваивается в процессе овладе-
ния культурно-историческим опытом, языком. Наличие этого вида 
способностей позволяет добиваться эффективного взаимодействия 
и адекватного взаимопонимания между людьми в процессе общения, 
ускоряет процесс выработки стратегии взаимодействия.

Понятие «дискурсивные способности» может обсуждаться в двух 
смыслах. Дискурсивные способности в узком смысле связаны со спо-
собностью коммуницировать в условиях конкретного дискурса, по-
нимать собеседника, презентировать свои смыслы и собственную 
идентичность в конкретном жизненном контексте. В данном случае 
их составляющими, возможно, являются когнитивное пространство 
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субъекта, конкретная жизненная ситуация общения, апперцепция 
намерений другого субъекта, интенциональность говорящего. Дис-
курсивные способности в широком смысле связаны с отражением 
в ментальной репрезентации коллективного субъекта, в качестве 
которого может выступать группа, сообщество и т. д. Цель комму-
никации в этом случае может быть связана с расшифровкой, коди-
рованием и трансляцией более глобальных смыслов в виде различ-
ных культурных кодов.

На этапе эмпирического исследования языковых способностей, 
задействованных в дискурсивной практике, необходимо решить 
задачу операционализации дискурсивных способностей, построить 
систему эмпирических индикаторов, свидетельствующих о наличии 
или отсутствии данного вида способностей у испытуемых, а также 
об изменении места и значимости данного вида способностей сре-
ди других способностей. На этом этапе дискурсивные способности 
определяются как способности, обеспечивающие эффективную 
коммуникацию на основе эмоциональной окрашенности, моти-
вации, интенции говорящих и ситуационной отнесенности актов 
коммуникации. Построенное таким образом исследование выяви-
ло, что в процессе освоения дискурсивной практики дискурсивные 
способности оказываются связанными с общим интеллектом, вер-
бальным интеллектом, социальным интеллектом, а также при этом 
являются частью коммуникативной компетенции.

На этапе операционализации дискурсивные способности были 
определены как часть коммуникативной компетенции, которая поз-
воляет человеку инициировать, поддерживать, развертывать и за-
вершать процесс общения, используя при этом языковые средства, 
соответствующие ситуации. Был разработан оригинальный тест 
для определения уровня развития дискурсивных способностей, ос-
нованный на существующих заданиях, включенных в лексические 
тесты, и ориентированных на формирование умения адекватно 
реагировать на высказывания собеседника или правильно ини-
циировать коммуникацию в предложенной ситуации общения. 
После экспертной оценки тест был сокращен, и отражал лишь не-
которые ситуации общения, а маркерами развития дискурсивных 
способностей стали адекватные вербальные реакции в следующих 
ситуациях общения: знакомство, ежедневное общение, общение 
в общественных местах и на транспорте, деловое общение (во вре-
мя работы/учебы), общение со старшими по статусу или возрасту, 
общение по телефону.
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Выводы

Современный этап глобализации характеризуется целенаправ-
ленным формированием глобального информационного общества, 
что приводит к появлению новой информационной культуры и ин-
формационного образа жизни. Высокая включенность в информа-
ционное сообщество предполагает наличие у его участников особых 
социально- и индивидуально-психологических характеристик. Со-
вокупность этих характеристик и степень их выраженности у участ-
ников глобальных сообществ определяет психологические ресурсы 
данных глобальных сообществ.

Информационное общество открывает принципиально новые 
возможности для интеллектуальной деятельности, особенно при пе-
реходе на позиции активной и осмысленной социализации, созна-
тельного предвосхищения и личной сопричастности. Глобальное 
образование предполагает широкое использование новых образова-
тельных технологий (технология использования эпистем, сетевые 
технологии дистантных форм образования и т. д.).

Глобализация на этапе формирования информационного об-
щества повышает востребованность особых индивидуально-пси-
хологических характеристик, определяющих успешность вхожде-
ния и функционирования в глобальных сообществах, основанных 
на интеллектуальной деятельности.

Определение и эмпирическая верификация надежных марке-
ров, определяющих принадлежность к глобальному сообществу 
и влияющих на эффективность функционирования в нем, может 
осуществляться по крайней мере двумя способами, условно назван-
ными «описательно-эмпирическим» и «аналитическим».
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Понимание ментальных состояний изучается как направление 
когнитивной психологии, обозначаемое в зарубежной психоло-

гии как Theory of Mind, или модель психического (Сергиенко, 2002; 
Сергиенко и др., 2009). Наш перевод Theory of Mind как «модель 
психического» наиболее точно передает суть данного подхода: мо-
дель понимается как некоторая система концептуализации знаний 
о своем психическом и психическом других людей. В когнитивной 
психологии, как отмечает В. В. Знаков, «<…> понимать факт, собы-
тие или явление – значит иметь его рабочую модель. В частности, 
П. Н. Джонсон-Лэйрд соотносит понимание с созданием мысленных 
моделей и полагает, что понять фрагменты каких-либо событий 
или ситуаций можно, только сформировав мысленное представле-
ние, являющееся моделью целого» (Знаков, 2008, с.72). Ранее по-
добную точку зрения высказывал А. А. Брудный, который полагал, 
что понимание субъектом объекта происходит во взаимодействии 
с ним, в «результате которого воссоздается работающая модель это-
го объекта. Понять – значит собрать работающую модель» (дается 
по: Знаков, 2008).

Все эти соображения и привели нас к представлению, что тер-
мин «модель психического» наиболее точно отражает суть подхода 
Theory of Mind.

Направление «модель психического» адресовано изучению жи-
тейской психологии, которая содержит атрибуты ментальных со-
стояний своих (что мы знаем, хотим, во что верим, о чем думаем 
и что чувствуем) и Другого. Термин Theory of Mind заимствован 
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из философии сознания (Fodor, 1978). Способность атрибутировать 
ментальные состояния себя и Других предполагает концептуализа-
цию знаний, так как ментальные состояния большей частью не на-
блюдаемы непосредственно и аналогичны теоретическим допуще-
ниям в науке. Представления о ментальных состояниях позволяют 
предсказывать и объяснять человеческое поведение, т. е. концеп-
туальная система, лежащая в основе таких представлений, имеет 
объяснительную силу, аналогичную теории. Это объясняет суть 
принятого термина – Theory of Mind. Данное направление в зару-
бежной психологии имеет уже более чем 20-летнюю историю изуче-
ния. Развитие модели психического исследовалось в более чем 700 
работах (Sodian, 2005).

К сожалению, это направление в отечественной психологии раз-
работано очень слабо и представлено лишь несколькими авторами, 
тогда как продуктивность и научная перспективность данного под-
хода уже доказана в мировой науке.

В предыдущих исследованиях понимания психического у детей 
дошкольного возраста с типичным развитием и с расстройствами 
аутистического спектра мы получили конвергирующие результа-
ты развития понимания разных феноменов модели психического 
(Сергиенко и др., 2009). Были выделены два уровня развития модели 
психического, которые определяют особенности понимания мен-
тальных состояний у детей дошкольного возраста. Первый уровень – 
уровень агента, характерный для детей 3–4 лет и второй – уровень 
наивного субъекта, характерный для детей 5–6 лет.

На уровне агента в 3–4 года начинает дифференцироваться пред-
ставление, что Собственное психическое отличается от психическо-
го Других. Предсказание поведения Других формируется на основе 
представлений о последствиях собственного поведения. Уровень 
наивного субъекта предполагает способность сопоставлять разные 
аспекты ситуаций и их значения для Себя и Других, позволяет детям 
на новом уровне анализировать человеческие контакты и их смысл.

Анализ развития понимания ментальных состояний позволил 
выделить тип моделей: единичные, разрозненные репрезентации – 
у детей 3 лет, ситуативные модели у детей 4 лет и внеситуатив-
ные – у детей 5–6 лет, что позволяет говорить о становлении базовой 
концептуальной основы модели психического. Анализ изменений 
во внутренних ментальных структурах в процессе развития позво-
ляет иначе понять процесс социализации. Процесс социализации, 
его механизмы в раннем дошкольном возрасте опираются в боль-
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шей степени на собственный внутренний опыт, возможность понять 
себя лежит в основе понимания другого. Исследования понимания 
ментальных состояний (эмоций и обмана) детьми 3–6 лет проводи-
лись на достаточно большой выборке: 230 детей приняли участие 
в изучении понимания эмоций и 136 детей – в изучении понима-
ния обмана, из них 92 ребенка с типичным развитием и 44 ребенка 
с расстройствами аутистического спектра, использовались матема-
тические методы статистической обработки результатов. Это дает 
основание полагать, что мы можем с высокой вероятностью говорить 
о верификации наших предположений эмпирическим материалом 
(Сергиенко и др., 2009).

С теоретическими подходами к развитию способности понимать 
ментальные состояния связан вопрос о роли модели психического 
для реальной социальной компетенции. Несколько лонгитюдных 
исследований установили важность развития модели психического 
для достижения социальной компетентности (Cutting, Dunn, 1999; 
Dunn, Hughes, 1998). Некоторые данные указывают, что лучшим 
предиктором социальной компетентности, независимо от общей 
оценки развития модели психического, является понимание эмо-
ций (Sodian, 2005).

Вопрос о социальной природе модели психического тесно связан 
с теми социальными воздействиями, которые дети воспринимают 
в процессе социализации. В нашей работе фокусом проблемы яв-
ляются возможности понимания социальных воздействий детьми, 
что определяет их эффективность в процессе социализации. С одной 
стороны, социальные воздействия являются важнейшим источни-
ком социализации, но, с другой стороны, особенности психичес-
кой организации детей, как универсальные (возрастные аспекты 
понимания), так и индивидуальные (особенности понимания, ин-
дивидуальные установки, стереотипы, особенности обработки ин-
формационных процессов) выступают своеобразным фильтром, 
ограничивающим понимание воздействий и их интерпретацию.

Одним из мощных и реально действующих социальных воздейст-
вий является реклама. Еще в ХIХ в. А. Веригин утверждал, что ре-
клама – лишь инструмент, орудие, механизм, с помощью которого 
общество, его субъекты достигают поставленных целей (дается по: 
Лебедев-Любимов, 2008). Цель рекламы – повлиять на мнение Дру-
гих, выявить их интерес и побудить купить товар. Аналогичную 
цель преследует и пропаганда – вид социальной рекламы. Пропа-
ганда выполняет следующие функции: просвещение (распростра-
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нение полезных знаний), информирование и коммуникация. Про-
паганда служит целям социализации, приобщая людей к культуре. 
Пропаганда всегда убеждает в пользу одного мнения, одной идеи, 
что редуцирует способности к анализу и критичному восприятию 
окружения (Мельник, 1996; Лебедев-Любимов, 2008). Однако пропа-
ганда как вид социальной рекламы, явно направлена на воздействие 
с целью убеждения в нормах, ценностях, правилах и стереотипах 
данного общества.

Реклама для детей

Несмотря на различие целей и средств, реклама и пропаганда воз-
действуют на убеждения людей, чтобы добиться желаемого пове-
дения. Детская аудитория очень притягательна для рекламы. Так, 
в 2000 г. в США именно дети в возрасте до 12 лет определяли расходы 
в 28 млн. долларов, а также оказали влияние на 250-миллионные 
семейные расходы. За десять лет с 1990 по 2000 гг. объем расходов 
на детей удвоился, что характерно не только для США, но и для Ев-
ропы (Lawlor, Prothero, 2002). Это определяет то значение, которое 
придается рекламе для детей, особенно телевизионной, поскольку 
большинство даже очень маленьких детей проводит у телевизоров 
значительную часть времени. Несмотря на культурные и семейные 
различия разных стран, проблема воздействия рекламы на детей 
приобретает всеобщий характер.

В данной работе нас в большей степени интересует возможность 
понимания рекламы (как коммерческой, так и социальной) как фе-
номен когнитивного развития детей. С этой точки зрения, пред-
ставляет интерес вопрос о том, что известно о возможностях детей 
понимать и воспринимать рекламу? Следует указать, что данной те-
ме посвящено незначительное число работ, в большинстве которых 
обсуждается возможность государственного контроля и управления 
рекламной деятельностью, направленной на детей. Более того, су-
ществует мнение, что дети до 12 лет не понимают рекламы, ее целей 
и намерений (Cohen, Cahill, 1999; Furnham, 2000). Но маленькие де-
ти, младше 2 лет, любят смотреть рекламу, даже если не проявляют 
внимания к самой телепрограмме. Подобная привлекательность 
рекламы объяснима легкостью восприятия рекламных роликов, ко-
торые отличаются перцептивными признаками, обеспечивающими 
непроизвольное внимание (более громкий и привлекательный звук, 
яркий цвет, соотношение фигур, динамика, лаконичные сюжеты).
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Но что кроме перцептивной привлекательности понимают де-
ти? В литературе по данному вопросу нет консенсуса. Большинст-
во исследователей согласны, что дети в 3 года могут выделить ре-
кламу из потока программ (Levin et al., 1982; Macklin, 1987). Факт 
понимания интенции рекламы – воздействовать на убеждения – 
разные исследования относят к возрасту от 3 (Donohue et al., 1980) 
до 12 лет (Bjurstrom, 1994). Причины таких существенных различий 
могут лежать в несогласованности термина «понимание» у разных 
авторов, в разных методах исследования и организации экспери-
ментов (Goldstein, 1999). Так, в исследованиях Донохью и коллег 
(Donohue et al., 1980) детям показывали рекламу мюслей. После 
просмотра дети должны были выбрать одну из двух картинок: жен-
щина с ребенком выбирают мюсли в магазине и ребенок смотрит 
ТВ, без присутствия продукта. Оказалось, что 75 % 2–3-летних, 70 % 
4-летних, 76 % 5-летних и 96 % 6-летних детей выбирают сюжет с по-
купкой рекламируемого продукта. Авторы сделали вывод, что да-
же самые маленькие дети понимают цели рекламы – продвижение
продукта.

Однако данные исследования были подвергнуты критике, со-
стоящей в существенном ограничении выбора вариантов решения 
(всего два). Маклин (Macklin, 1987) повторила эксперимент, но после 
рекламы предъявляла 10 картинок. Она нашла, что только 20 % детей 
5 лет выбирают сюжеты с покупками, однако и в данной ситуации 
вероятность случайного выбора была выше вероятности правиль-
ного решения. В дальнейших исследованиях Х. Харви и М. Блейдз 
(Gunter et al., 2009) предъявляли детям 4–6 лет рекламу неизвест-
ного зернового продукта, а затем на выбор давали 6 картинок, де-
монстрирующих варианты семейной активности, в которых везде 
присутствовал зерновой продукт (завтрак, готовка, покупка и т. д.). 
Они обнаружили, что только дети 6 лет делают выбор покупки, пре-
вышающий случайный.

Другие исследования, проведенные по аналогичной схеме, также 
указывают на возможность понимания целей рекламы – продви-
нуть покупку продукта – только детьми 5–6 лет (Bijmolt et al., 1998; 
Macklin, 1987; Robertson, Rossister, 1974). Помимо понимания целей 
рекламы, маленькие дети способны понять содержание рекламы. 
Так, А. Дамлер и А. Мидлман-Мац (Dammler, Middelmann-Motz, 2002) 
показали, что дети 3–4 лет могли описать продукт, видя только лого-
тип, – и не только товаров для детей (типа Kinder или Milka), но и ори-
ентированных на взрослых. Даже дети 2 лет распознают и выбира-
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ют брендовые продукты скорее, чем небрендовые (Hite, Hite, 1995). 
Но это может быть связано с частым повторением брендов по ТВ.

Понимание рекламы означает понимание, что существует ис-
точник создания рекламы и этот источник навязывает свое мнение 
аудитории. Это – базовый уровень, который позволяет в дальней-
шем оценивать рекламу как правдивую (несущую дополнитель-
ную информацию) или как сугубо намеренное манипулирование. 
Для достижения такого понимания необходимо осознавать, кто де-
лает рекламу, кто платит за нее, почему она идет в разное время 
и по разным каналам и т. д. Как показали кросс – культурные иссле-
дования больших выборок детей от 5- до 12-летнего возраста только 
8–9-летние дети в Дании, 11-летние – в Германии и дети старше 8 лет 
в Китае обладают знаниями о намерениях рекламной деятельнос-
ти, и не считают рекламу всегда правдивой. До этого возраста дети 
считают рекламу правдивой и развлекательной (Martensen, Hansen, 
2001; Bergler, 1999; Chan, 2000).

Для теоретической интерпретации понимания рекламы наи-
более часто используется теория Ж. Пиаже как наиболее распро-
страненная когнитивная теория развития. Детский эгоцентризм 
дооперациональной стадии когнитивного развития может быть 
важным аспектом понимания рекламы (Kunkel, 2001). Если дети 
этого возраста (2–7 лет) не могут представить иную точку зрения, 
чем их собственная, то им трудно понять природу убеждений в ре-
кламе. Для понимания им необходимо осознать цель рекламной дея-
тельности – продать продукт, т. е. цель, отличную от их собственной. 
Однако теория Пиаже существенно ограничена для интерпретации 
детского понимания рекламы. Эта теория, оперирующая логикой 
задачи и логикой детской мысли, не может охватить такие факторы 
как образ, репрезентация, убеждение, мнение, эмоциональное по-
нимание (Moore, Lutz, 2000).

Другой теоретической основой, используемой для интерпре-
тации детских способностей понимания рекламы, служит инфор-
мационно-процессуальный подход. Если в теории Пиаже детские 
способности обсуждаются в терминах причинности, логики суж-
дений, то при информационно-процессуальном подходе – в тер-
минах внимания, памяти, воспроизведения. Так, маленькие дети 
ограничены в запоминании информации и ее хранении в рабочей 
памяти, что объясняет их трудности в восприятии и воспроизведе-
нии рекламной продукции (Schneider, Pressley, 1997). Информаци-
онно-процессуальный подход анализирует когнитивные стратегии, 
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используемые детьми, при этом с возрастом стратегии запомина-
ния становятся более эффективными. Д. Редер (Roedder, 1981) вы-
делила 3 типа стратегий, которые имеют как возрастные особен-
ности развития, так и индивидуальные. «Стратеги» отличаются 
способностью вычленять центральную информацию из перифери-
ческой, что позволяет фокусироваться на центральных аспектах 
рекламы (продукте) и игнорировать периферическую информацию. 
Эта способность характерна для детей 13 лет и старше. «Стратегия 
подсказок» характерна для детей 8–12 лет, которые только при на-
личии подсказок могут отделить главное от второстепенного. И на-
конец, «ограниченные» – это дети до 8 лет, которые неспособны иг-
норировать периферические сообщения даже при наличии помощи
(подсказок).

Данная, очень популярная в области рекламы, концепция (Gunt-
er et al., 2009) указывает лишь на пути повышения эффективности 
рекламы: усиление содержания о центральном продукте рекламы 
и минимизация или устранение дистракторов периферической 
информации. К сожалению, данный подход к анализу понимания 
детской рекламы фокусируется только на задачах рекламной дея-
тельности, не уделяя внимания собственно изучению особеннос-
тей детских информационных процессов, что фактически лишает 
данную теорию оснований. Без понимания механизмов функцио-
нирования внимания, памяти, воспроизведения, процессов при-
нятия решений невозможно узнать, как эти компоненты участвуют 
в понимании. В быстрой ТВ-рекламе много образов, музыки, слов, 
звуков – все это лежит в основе ее привлекательности. Если ребенок 
не декодирует полностью рекламное сообщение, его детали, но вос-
производит образ, логотип, слоган, то реклама успешна.

В таком случае что считать центральными, а что периферичес-
кими компонентами? Если говорить о центральном компоненте 
как сообщении о продукте, возникает потребность в концептуали-
зации его понимания. Именно концептуализацию понимания дает 
доминирующая в когнитивной психологии парадигма «модель пси-
хического», или Theory of Mind. Понимание, что другие люди могут 
иметь отличные от их собственных убеждения, мнения – важный 
шаг к постижению иных аспектов человеческой психики. Несмотря 
на то, что маленькие дети, начиная с 4 лет, могут достигать пони-
мания психического Другого, это еще не полное понимание всех 
его аспектов. Например, некоторые аспекты убеждения зависят 
от возможности изменения мнений Других. Это потребует большей 
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ментализации, чем в случае с обманом, когда мнение внедряется. 
Изменение мнения означает не только понимание имеющегося 
мнения, но и замену его новым, в виде убеждения, когда прибега-
ют к контраргументам.

Одно из исследований было посвящено возможностям детей ма-
нипулировать мнением Другого. Детей 4–6 лет просили убедить 
родителей купить птицу. В одной истории мальчик очень хотел, 
чтобы ему купили птицу, но родители сопротивлялись. Отец считал, 
что от птиц много сора, мать – что птицы шумные. Задача детей со-
стояла в том, чтобы убедить родителей купить птицу. Исследования 
показали, что дети данного возраста неспособны влиять на мнение 
родителей, приводя контрагрументы, несмотря на использование 
разных историй и сценариев. Только после 6 лет дети находили та-
кие способы влияния на изменение мнения (Bartsch, London, 2000). 
Дети младшего возраста пытаются воздействовать на решение ро-
дителей о покупке, используя или стратегию торга, или стратегию 
эмоционального давления (негативного – крики, брыкание, нытье 
и т. п.) (Weiss, Sachs, 1991). Неудивительно, что маленькие дети огра-
ничены в понимании рекламы. Это скорее связано не с пониманием 
специфики рекламных сообщений, а с когнитивными ограничени-
ями понимания разных аспектов манипуляции мнением.

Представляется, что по мере прогрессивного развития модели 
психического, лежащего в основе понимания мнений и способов 
их изменений, будет происходить и рост понимания рекламных со-
общений как частного вида социальных воздействий. Поэтому по-
нимание рекламных сообщений в контексте современной теории 
модели психического, позволяющей концептуализировать пони-
мание, будет шагом вперед для изучения ментальных механизмов 
социальных воздействий, и, в частности, понимания рекламных 
сообщений. Важный вопрос, возникающий в данном контексте: 
является ли понимание рекламы параллельным становлению по-
нимания психического? Реклама – это продукт психической дея-
тельности и его понимание означает понимание психического 
и мнений, которые его составляют. Возможно – это более трудный 
процесс, чем понимание психического Другого, поскольку требует 
следующего шага в осмыслении, что реклама создается сознанием. 
В этом случае для постижения того, что реклама – аспект сознания, 
возможно, необходим более продолжительный период, даже когда 
уже достигнута ступень понимания психического Другого. Таким 
образом, возможно существование диссоциации между развитием 
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понимания психического себя и Другого и пониманием социальных 
воздействий, в частности, рекламы.

В последней книге Б. Гюнтера, К. Оутс и М. Блейдза «Телеви-
зионная реклама для детей» (Gunter et al., 2009) авторы признают, 
что наиболее адекватным для понимания когнитивных механиз-
мов понимания рекламы может стать подход «модель психичес-
кого», или Theory of Mind, но в настоящее время подобные работы 
отсутствуют. Более того, не ставя цели изучать эффективность воз-
действия рекламы на детей, мы используем рекламные сообщения 
как пример социальных влияний, понимание которых обусловлено 
внутренними когнитивными механизмами.

Экспериментальное исследование понимания рекламы 
детьми 3–6 лет в рамках подхода «модель психического»

Мы полагаем, что социальные воздействия опосредуются внутрен-
ними ментальными моделями, выступающими как когнитивные 
«фильтры» понимания социальных сообщений и воздействий. На ос-
новании данных предположений гипотеза нашей работы состоит 
в том, что понимание телевизионной рекламы детьми 3–6 лет тесно 
связано с уровнем развития модели психического. Цель нашего ис-
следования состоит в изучении детского понимания телевизионной 
рекламы на основе развития модели психического. Объектом ис-
следования выступает понимание детьми телевизионной рекламы, 
предметом исследования – ментальные механизмы (модель пси-
хического) развития понимания рекламы в дошкольном возрасте.

Для реализации поставленной цели были подобраны ориги-
нальные методы исследования, апробированные ранее в работах 
по изучению модели психического (Сергиенко и др., 2009).

Методы исследования

Для оценки развития модели психического мы остановились на 3 
задачах, которые являются ключевыми для модели психического 
и необходимыми для понимания социальных воздействий. Первая – 
это понимание обмана, что требует сопоставления своей модели 
ситуации с моделью ситуации Другого. Это, в свою очередь, позво-
ляет при сравнении ментальных моделей воздействовать на мнение 
Другого. По данным литературы, в модели психического данный 
феномен – обман – является ключевой характеристикой уровня 
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развития понимания своего психического и психического Другого. 
Только на уровне наивного субъекта (5–6 лет) большинство детей 
способны к пониманию обмана (неверных мнений) и собственно 
обманных манипуляций.

Нами использовалась разработанная Е. И. Лебедевой и Е. А. Сер-
гиенко задача, которая прошла апробацию в работах авторов (Сер-
гиенко, Лебедева, 2003; Сергиенко и др., 2009). В исследовании 
представлена ситуация, в которой участвуют три куклы: Мальчик, 
Девочка и Катя. Мальчик хотел обмануть Катю. У Мальчика был 
синий карандаш, а у Девочки – желтый. У Кати была шоколадка. 
Мальчик съел шоколадку, пока Девочки и Кати не было, но чтобы 
Катя, вернувшись, подумала, что это Девочка съела шоколадку, он 
оставил вместо шоколадки желтый карандаш Девочки. Ребенка спра-
шивали: «Что кукла Катя, когда вернется, подумает о том, кто съел 
шоколадку?»

Используя данную методику, мы оцениваем способности детей 
к пониманию обмана, которое связано с возможностью сопоставле-
ния модели психического (убеждений, намерений, желаний) одного 
персонажа с моделью другого персонажа.

Второй задачей для оценки развития модели психического послу-
жила задача на распознавание базовых эмоций, которые также раз-
виваются в дошкольном возрасте, демонстрируя рост дифференциа-
ции и более точного понимания эмоциональных состояний. Именно 
понимание эмоций теснее всех других составляющих модели пси-
хического связано с социальной компетентностью (Sodian, 2005).

Использовалась методика «Распознавание эмоций по лицевой 
экспрессии на фотографии и пиктографических картинках», на-
правленная на оценку понимания ребенком базовых эмоциональ-
ных состояний по мимике человека и необходимая для анализа 
развития базовых представлений о ментальном мире. Экспери-
ментатор предъявлял ребенку 4 фотографии девушки, апробиро-
ванные в диссертационном исследовании А. С. Герасимовой (2004), 
или 4 пиктографические картинки с изображением лицевой экс-
прессии по каждой из основных эмоций (радость, грусть, гнев, 
страх), разработанные П. Хаулин с коллегами (Howlin et al., 1999). 
Задача детей была определить эмоцию человека на фотографии 
или пиктографической картинке. Текст инструкции был следую-
щим: «Покажи, на какой фотографии (картинке) человек радост-
ный. На какой – грустный, на какой – испуганный, а на какой –
сердитый»
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Третьей задачей был «Тест на ошибочное мнение», или «Салли-
Энн-тест» (Wimmer, Perner, 1983), который широко применяется 
в исследованиях модели психического и обладает высокой валид-
ностью (Sodian, 2005).

Стандартные задачи на развитие модели психического допол-
нены нарративными заданиями, направленными на анализ пред-
ставлений о понимании детьми ментальных состояний и их причин 
в процессе социальных взаимодействий. Это задания на понимание 
морально-нравственных аспектов поведения Другого, причин дейст-
вия, эмоций, а также на понимание ментального состояния Другого 
с использованием нарративов (Bruner, 1986). Дж. Брунер выделяет 
два основных типа понимания окружающего мира: парадигматичес-
кий и нарративный (повествовательный). В нашем исследовании 
сравнивался уровень понимания психического, полученный в зада-
чах с нарративным типом понимания мира и себя в нем, с задачами 
на понимание обмана и эмоций как невербальных методов оценки 
модели психического. Нарратив предполагает, что человек спосо-
бен сказать о себе больше, чем осознает. Данный метод позволяет 
оценить способность распознавания эмоций и ментальных причин 
этих эмоций на основе рассказа (вербальное описание ситуаций) 
у детей. Как показали наши предыдущие исследования, понимание 
эмоций и их причин в контексте вербального ситуативного описа-
ния успешно даже у детей 3-летнего возраста (Прусакова, Сергиен-
ко, 2006). В данном случае рассказы связаны с пониманием обмана, 
намерений и ситуативно-обусловленных эмоций, т. е. компонентов 
понимания ментального мира других людей, что позволяет оценить 
уровень сформированности модели психического с помощью нар-
ративного понимания социальных взаимодействий.

Детям предлагались рассказы, а затем – вопросы, связанные с со-
держанием этих рассказов. Разработаны 3 нарратива, отражающие 
типичные социальные взаимодействия детей: ситуация взаимо-
действия ребенка с ребенком, ситуация взаимодействия ребенка 
с родителем, ситуация взаимодействия ребенка со взрослым (чужим).

Нарративы

Взаимодействие ребенка с ребенком
В детском саду все дети на прогулке, играют в разные игры. Де-

вочка Даша играла лопаткой, а мальчик Миша пытался эту лопатку 
отобрать у Даши.
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Она не захотела отдавать, тогда он ее очень сильно толкнул, и она 
упала. Когда это увидел Петя, он подошел к Мише и тоже его силь-
но толкнул.

Вопросы:

 • Как ты думаешь, что почувствовала Даша, когда ее толкнул
Миша?

 • Почему Петя толкнул Мишу?
 • Какое настроение стало у Пети, когда он защитил Дашу?
 • Хорошо ли поступил Петя? Почему?
 • Хорошо ли поступил Миша? Почему

Взаимодействие ребенка с родителем
Мальчик Никита очень любит рассматривать мамину посуду – 

разные красивые чашки, блюдца, тарелки. Однажды ему очень по-
нравилась новая чашка, которую мама очень берегла. Никита взял 
эту чашку без разрешения и случайно разбил ее. Мама не стала на-
казывать и сильно ругать Никиту (своего сына), тогда он сам неко-
торое время просидел в своей комнате без игрушек.

Вопросы:

 • Хорошо ли поступил Никита, взяв чашку без спроса?
 • Как ты думаешь, какое настроение стало у Никиты, когда он раз-

бил мамину чашку?
 • Что почувствовала мама, когда сын разбил ее любимую чашку?
 • Почему Никита остался в комнате один и без игрушек?

Взаимодействие ребенка со взрослым (но не родителем)
Маленькая девочка Таня однажды пошла вместе со своей мамой 

в магазин за тортом для гостей. Когда они стояли у кассы, рядом сто-
яла старенькая бабушка. Она доставала кошелек из своей сумочки 
и случайно уронила 10 рублей. Таня увидела это и предложила по-
мочь бабушке. Она подняла деньги и отдала их ей.

Вопросы:

 • Хорошо ли поступила Таня?
 • Как ты думаешь, как на это отреагировала бабушка?
 • Какое настроение стало у Тани, когда она помогла бабушке?

Данные вопросы затрагивали три основные темы:

1. Распознавание ситуативно-обусловленных эмоций. Полученные 
ответы детей делились на 4 группы и оценивались от 0 до 3 баллов.
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а) нет ответа – ребенок не ответил или ответил неверно – 0 баллов;
б) перечисление физических действий или чувств (боль, непри-

язнь) – 1 балл;
в) слабая дифференциация эмоций (плохое – хорошее) – 2 балла;
г) четкое распознавание эмоций (грусть, гнев, страх) – 3 балла.
2. Понимание причин действия другого. Ответы детей также были 

разделены на 4 типа и оценивались от 0 до 3 баллов.
а) нет ответа – 0 баллов;
б) констатация события (толкнул, отнял, забрал лопатку) – 1 балл;
в) неполное понимание причины – 2 балла;
г) полное понимание причины (потому что мальчик защищал де-

вочку) – 3 балла.
3. Понимание морально-нравственных аспектов поведения. Полу-

ченные ответы детей также оценивались по 3-балльной системе.
а) нет ответа или неверный ответ – 0 баллов;
б) простое оправдание случившегося, без объяснения причин – 1 

балл;
в) констатация причины вынужденного поступка – 2 балла;
г) полное понимание причины поступка (девочек нужно защи-

щать) – 3 балла.

Обязательным условием исследования является оценка уровня пси-
хометрического интеллекта. В исследованиях модели психического 
было показано, что для развития способности понимания психи-
ческого необходим хотя бы средний уровень психометрического 
интеллекта. Кроме того, последние работы в данном направлении 
обращают внимание на тесную связь модели психического с вер-
бальными способностями (Sodian, 2005). В этой связи мы останови-
лись на детском варианте теста Векслера как наиболее признанном 
инструменте измерения психометрического интеллекта и полном – 
для оценки вербальных и невербальных способностей (Филимонен-
ко, Тимофеев 1998).

Интеллектуальный тест Векслера для детей – WPPSI
(для детей от 3 лет до 7 лет 3 мес.)

Тест основан на иерархической модели интеллекта Векслера, ко-
торая включает в себя три уровня: 1) уровень общего интеллекта; 
2) уровень групповых факторов, а именно: интеллекта действий 
(невербального интеллекта) и вербального интеллекта; 3) уровень 
специальных факторов, соответствующих отдельным субтестам.
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Для изучения понимания социальных воздействий были подо-
браны три типа рекламных сообщений (по два примера на каждый 
тип): коммерческая реклама детских продуктов питания, адресо-
ванная взрослым; реклама игрушек, адресованная детям и взрос-
лым; социальная реклама широкой адресации, пропагандирующая 
семейные ценности.

Социальная реклама

1. Семья. В рекламном сюжете показываются отношения между 
родителями и детьми. Родители демонстрируют положительные 
стороны взаимодействия со своими детьми, рассказывают о том, 
как замечательно проводить время вместе, как они все вместе 
счастливы (цель данного социального сообщения – пропаганда 
ценностей семьи).

2. Дети-сироты. В данном сюжете показаны дети-сироты, которые 
задают разные вопросы. Голос за кадром объясняет, что такие во-
просы дети обычно задают своим родителям – и те им отвечают, 
но кто ответит детям-сиротам – неизвестно, так как их родители 
к ним не приходят (цель – привлечь внимание сообщества к не-
обходимости опеки и приемных семей для сирот).

Детская реклама

1. Беби Анабель. Данная реклама демонстрирует детский товар – 
куклу, которая может плакать, спать, есть и ходить в туалет. 
В сюжете показана ролевая игра – две девочки играют в мам 
и ухаживают за куклами. Цель – показать, насколько реально 
Беби Анабель копирует живого малыша и требует внимания 
и заботы (цель рекламы – показать детям привлекательность 
куклы как модели ребенка в игре, а родителям – необходимость 
такой игрушки в воспитании родительства).

2. Лего Сити. В ролике рекламируется новый набор – пожарная 
станция от Лего Сити. Из конструктора строится модель реаль-
ности – в данном случае пожарная часть, которая занимается ту-
шением пожара. Разыгрывается ситуация, как человечки из Лего 
едут на пожарных машинах на помощь (цель – продвижение 
нового продукта для развития у ребенка конструкторских воз-
можностей и ролевых социальных отношений).
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Коммерческая реклама

1. Киндер Делис. В рекламном ролике показан сюжет о маме и ее 
ребенке – они играют и борются между собой. Для быстрой по-
беды мама использует уловку и достает Киндер Делис, таким 
образом она отвлекает ребенка и побеждает. Дети очень любят 
это лакомство и голос за кадром указывает на то, что Киндер 
Делис очень полезный, с чем соглашаются и мама, и ребенок 
(цель – продвижение детского продукта – сладостей).

2. ФрутоНяня. В данной рекламе показан малыш, для которого все 
в жизни происходит впервые – первые шаги, окно в мир, первые 
пейзажи и натюрморты, а также первое яблоко, которое он про-
бует в виде фруктового пюре ФрутоНяня. Малыш остается очень 
доволен, и его заботливая мама тоже (цель – продвижение про-
дукта питания для детей).

В рекламе используются сюжеты, в которых четко прослеживается 
цель. В коммерческой рекламе – это продвижение товара, воздейст-
вие на потребителя для убеждения его в необходимости покупки. 
В социальной рекламе явно пропагандистская цель – убеждение 
в важности семейных ценностей, ценности ребенка, необходимости 
помощи и заботы о нем. Реклама, в которой используются детские 
персонажи, возможно, обладает более активным характером воз-
действия, как на взрослого, так и на ребенка. Процедура: каждому 
ребенку в индивидуальной форме предъявляется рекламный ролик, 
после просмотра которого задается ряд вопросов на понимание со-
держания рекламы, степень понимания увиденных социальных 
ситуаций, понимание причин действия, морально-нравственных 
аспектов поведения, ситуативно-обусловленных эмоций.

Вопросы по рекламе:

1. Что было показано в данной рекламе? (онимание сюжета рекла-
мы).

2. Можно ли поступать так, как наши герои? (понимание сути по-
ступков и цели поведения героев рекламы).

3. Какое у них настроение? (понимание эмоций персонажей ре-
кламы).

По всем трем пунктам оценки ответов детей варьировались от 0 
до 3 баллов (отражая диапазон ответов от полного непонимания 
к простому описанию, частичному пониманию и полному пони-
манию рекламы). Система оценок была тождественной градации 
оценок нарративов.
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Участники исследования. Всего в исследовании приняли участие 
70 детей четырех возрастных групп – 3, 4, 5, 6 лет, типично разви-
вающихся, посещавших детские сады Москвы. В группу 3-летних 
вошли 13 детей от 3-х лет и 2 месяцев до 3-х лет и 11 месяцев (10 
девочек и 3 мальчика), в группу 4-летних –14 детей от 4-х лет до 4-х 
лет и 11месяцев (6 девочек и 8 мальчиков). В группу детей 5 лет во-
шли 23 ребенка от 5 лет до 5 лет и 9 месяцев – из них 9 мальчиков 
и 14 девочек. И группу 6-летних составили 20 детей от 6 лет до 6 лет 
и 11 месяцев –12 мальчиков и 8 девочек.

Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью 
статистического пакета SPSS 18, анализ связей между пониманием 
рекламы и моделью психического проводился с помощью коэффи-
циента корреляции Спирмена. Значимость различий в понимании 
рекламы и модели психического между возрастными группами 
определялась по критерию углового преобразования Фишера.

Результаты и их обсуждение

Уровень интеллектуального развития детей

Анализ уровня интеллектуального развития детей, принимавших 
участие в нашем исследовании, показал, что уровень их развития – 
средний и выше среднего. Из группы детей 6 лет были выделены 2 
ребенка, чьи показатели вербального, невербального, а также обще-
го интеллекта в соответствии с нормами стандартизации психомет-
рического интеллекта Векслера были снижены (ниже 85 баллов). 
Показатели отдельных групп представлены в таблице 1.

Несмотря на то, что дети показали примерно одинаковый уровень 
интеллектуального развития, способности к пониманию эмоций, 
ментальных причин этих эмоций, морально-нравственных аспек-
тов поведения, а также пониманию обмана значительно отлича-
ются в группах младших дошкольников и старших. Таким образом, 
уровень интеллектуального развития не определяет развитие мо-
дели психического у ребенка, если показатели интеллекта средние 
или выше средних (Baron-Cohen, 2000).

Понимание телевизионной рекламы детьми 3–6 лет

При просмотре телевизионной рекламы наименьшие сложности 
дети испытывают в дифференциации эмоций героев (см. рисунок 1).
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В 3-летнем возрасте для детей характерно простое деление эмоций 
на положительные и отрицательные. Наиболее распространенные 
ответы детей: «хорошее», «веселое» либо ответ «не знаю». При объ-
яснении этих эмоций младшие дети испытывают большие труд-
ности, но к 5–6 годам многие из них уже могут назвать причину 
или объяснить ту или иную эмоцию. Для детей 5–6 лет характерны 
следующие ответы: «веселое настроение», «радостное», в качест-
ве объяснения эмоций: «у девочки было грустное настроение, так 
как мама за ней не пришла», «…грустное, так как она очень хотела 
к маме», «…хорошее, они улыбались и были веселые», «мама пошу-
тила над мальчиком, поэтому настроение веселое». Дети 3 лет ча-
ще делают ошибки в своих ответах, к 4 годам количество ошибок 

Таблица 1
Распределение детей по уровню интеллекта

Возраст
Общее кол-

во детей
Вербаль-

ный IQ
Невербаль-

ный IQ
Общий IQ

3-летние 13 115 112 116

4-летние 14 114 119 119

5-летние 23 107 115 113

6-летние 18 109 114 114

6-летние со снижен-
ным интеллектом

2 81 100 89

Рис. 1. Количество детей, правильно распознавших ситуативно-обуслов-
ленные эмоции героев в рекламном сюжете
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сокращается, дети лучше определяют и понимают эмоции героев 
в рекламе. К 5–6 годам дети правильно понимают основные эмоции 
героев просмотренной рекламы, такие как радость, грусть, печаль.

Также важно отметить, что понимание рекламы детьми зависит 
от ее типа. Как видно из рисунка 1, наиболее полное и верное пони-
мание наблюдается у детей при просмотре коммерческой рекламы – 
рекламы продуктов и рекламы игрушек. Социальную рекламу дети 
понимают хуже и затрудняются в ее объяснении.

Для полного понимания контекста телевизионной рекламы дети 
также должны видеть и понимать сюжет. На рисунке 2 представлено, 
как дети справляются с данной задачей.

В 3 года ребенку сложно понять сюжет рекламного ролика. Наи-
более распространенные ответы представляют собой констатацию 
событий без обобщенного понимания. Это такие ответы, как «мама 
дала яблоко ему» (ответ на понимание рекламы «ФрутоНяня»), «мама 
дала шоколадку мальчику». Часто дети вместо ответов на вопросы 
на понимание проявляли эмоциональные реакции такого плана: 
«Я тоже хочу такую игрушку, конструктор!». К 4 годам дети начи-
нают понимать смысл увиденных в рекламе ситуаций, но при этом 
полного их понимания еще нет. К 5 годам около 40 % детей (9 из 23) 
могут правильно понять содержание и смысл рекламы, а также 
описать и объяснить ее, а к 6 годам уже 60–70 % детей (14 из 20) 
успешно справляются с данной задачей. Ответы, которые дают дети 

Рис. 2. Количество детей, правильно понявших ситуации, увиденные в ре-
кламных сюжетах, получивших максимальный балл за ответы
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в этом возрасте, значительно отличаются от ответов младших де-
тей: «<…> реклама о малыше, который очень любит „ФрутоНяню“ 
и мама его кормит».

Так же как и при распознавании эмоций, понимание сюжетов 
связано с типом рекламы. Лучше всего дети воспринимают рассчи-
танную на них рекламу игрушек, контекст которой – описание игры 
и игрушки – наиболее приближен по содержанию к жизни ребенка.

Социальную рекламу «Семья» и «Дети-сироты» дети 3 лет не по-
нимают. Наиболее частыми ответами были: «Показаны тети, дя-
ди – они говорили», «Дети разговаривали». В 4 года менее 10 % детей 
(2 из 14) дают ответы с обобщенным пониманием, к 5–6 годам число 
детей, правильно понявших смысл социальной рекламы, возрастает 
до 50 % (12 из 23). Но все же важно отметить следующие варианты 
ответов детей данного возраста: «Дети, у которых нет родителей», 
«Была показана семья, что родители очень любят детей». Такие от-
веты свидетельствуют о понимании смысла данного социального 
сообщения, но оно еще не может быть интерпретировано и объяс-
нено с позиций общесоциальных значимых ценностей.

После показа каждого рекламного ролика детям также задавался 
вопрос на понимание смысла и цели поступков героев и их поведе-
ния в просмотренном сюжете (см. рисунок 3).

Как и в первых двух случаях, дети 3 лет фактически не могли 
дать оценок. Большинство ответов характеризуются как простая 
констатация без объяснения: «можно» или «нельзя». К 4 годам си-

Рис. 3. Количество детей, правильно понявших смысл и цели поступков 
героев в рекламе, правильно оценивших аспекты поведения
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туация несколько изменяется в лучшую сторону, но детям по-преж-
нему сложно ответить на данный вопрос. К 5–6 годам 50–60 % де-
тей (21–25 из 43) способны дать правильный и осмысленный ответ, 
аргументируя его.

Важно отметить, что наиболее полное и верное понимание смыс-
ла показываемого события и поступков героев в рекламном ролике 
наблюдается у детей при просмотре рекламы игрушек. Ответы детей, 
демонстрирующие понимание данной рекламы наиболее полные: 
дети 3–4 лет отвечают перечислением: «Кубики, пожарные машины, 
куклы», дети в 5–6 лет называют бренды: «Беби Анабель» и «Лего» 
и дают оценку увиденным поступкам: «Девочки хорошо поступили, 
так как ухаживают за ребенком и успокаивают его», «Пожарники 
правильно все сделали, так как они спасли город, тушили пожар».

Значимость различий в понимании рекламы детьми проводи-
лась по укрупненным группам для увеличения числа испытуемых 
и получения надежных результатов. Возможность объединения 
детей 3–4 и 5–6 лет обусловлена также близостью уровня понима-
ния ими как задач на понимание рекламы, так и задач на модель 
психического. Сравнивались между собой объединенная группа 
3–4 лет и группа 5–6 лет.

Результаты исследования показали (см. таблицу 2), что дети 
5–6 лет смогли понять и объяснить социальные ситуации, при-

Таблица 2
Значимые различия в понимании телевизионной рекламы между 

двумя возрастными группами: 3–4-летние дети и 5–6-летние 
дети, критерий углового преобразования Фишера (φ*)

№
Название 
рекламы

Степень 
понимания 
увиденных 

социальных 
ситуаций

Понимание причин 
действия героев, 

смысла и цели их по-
ведения в реклам-

ном сюжете

Понимание 
ситуативно 
обусловлен-
ных эмоций

1 «Семья» φ** =  3,950 φ** =  2,904 φ* =  1,64

2 «Дети-сироты» φ** =  3,560 φ** =  4,980 φ** =  4,26

3 «Киндер Делис» φ** =  5,107 φ** =  2,950 φ* =  1,85

4 «ФрутоНяня» φ** =  2,760 φ** =  4,890 –

5 «Беби Анабель» φ** =  2,490 φ** =  3,950 –

6 «Лего Сити» φ** =  45 φ** =  36 –

Примечание: * p≤0,05; **р≤0,01.
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чины действий и поступков героев рекламы, а также смысл и цель 
их поведения лучше, чем группа детей 3–4 лет. Наибольший пока-
затель различий был получен по рекламе «Киндер Делис» и «Лего 
Сити» в понимании и объяснении социальных ситуаций. В понима-
нии цели поступков и поведения персонажей рекламы наибольшие 
различия получены между детьми 3–4 и 5–6 лет при понимании 
социальной рекламы «Дети-сироты» и рекламы продукта «Фруто-
Няня». Ситуативно-обусловленные эмоции героев рекламы дети 
в возрасте 3–4 лет и дети 5–6 лет понимают с незначительной раз-
ницей, кроме значимых различий по результатам понимания эмо-
ций героев рекламы «Дети-сироты». Слабовыраженные различия 
между пониманием эмоций у детей 3–4 лет и детей 5–6 лет связаны 
с преобладанием позитивных эмоций у героев во всех типах рекла-
мы, за исключением рекламы «Дети-сироты». В 3 года дети уже рас-
познают эмоции по лицевой экспрессии и ситуативному контексту, 
при этом радость понимается лучше, чем негативные эмоции (Сер-
гиенко и др., 2009). Соответственно, дети всех четырех возрастных 
групп могут правильно определить эмоцию в рекламе, но объяс-
нить ее и назвать причины могут лишь дети, начиная с 5-летнего
возраста.

В ряде других исследований понимания эмоций (Harris et al., 
1989; Baron-Cohen, 1991) были получены похожие данные: начиная 
с 4 лет, дети могут понять, что причиной эмоции могут быть не толь-
ко ситуации, но также и ментальные состояния, желания.

Результаты того, как дети распознают эмоции по лицевой экс-
прессии на фотографиях и пиктографических картинках в нашем 
исследовании, дали похожую картину, как и результаты понимания 
эмоций у героев в рекламных сюжетах.

Дети 3 лет хорошо понимают позитивные эмоции, такие как ра-
дость и хуже справляются с пониманием негативных эмоций, таких 
как гнев и страх. К 5–6 годам дети успешно справляются с заданием 
на распознавание базовых эмоций: радость, гнев, печаль и страх.

Связь понимания рекламы и модели психического мира
у детей 3–6 лет

Для анализа связи понимания разного типа рекламы и модели пси-
хического был проведен корреляционный анализ. Результаты по-
казали, что понимание разного типа рекламы у детей и уровень 
развития модели психического связаны между собой (см. рисунки 
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4, 5). В схемы вошли только те рекламы, с которыми были получе-
ны значимые связи.

Как видно из рисунков 4 и 5, нами были получены связи между 
пониманием разного типа рекламы и моделью психического у де-
тей 3–4 лет и 5–6 лет. Понимание рекламы игрушек и понимание 
всех видов рекламы в обеих возрастных группах связано с уровнем 
развития модели психического.

В группе 5–6 лет получены корреляции между уровнем модели 
психического и пониманием всех видов рекламы, а также рекламы, 

Рис. 5. Понимание психического мира и телевизионной рекламы у детей 
5–6 лет
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Рис. 4. Понимание психического мира и телевизионной рекламы у детей 
3–4 лет
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более сложной по содержанию, нежели в группе 3–4 лет, а именно 
социальной рекламы, «Дети-сироты» и «ФрутоНяня».

Группа детей 3–4 лет испытывала сложности в понимании дан-
ного вида рекламы, наиболее понятной являлась реклама игрушек, 
контекст которой наиболее приближен по содержанию к жизни 
ребенка.

Для более детальной картины нами также был проведен корре-
ляционный анализ связей между общим пониманием всех видов 
рекламы у группы детей 3–4 лет и 5–6 лет с задачами на модель 
психического.

У детей 3–4 лет были получены отдельные значимые корреля-
ции понимания рекламы с распознаванием эмоций (одной задачей 
на модель психического) и пониманием нарративов (см. рисунок 6).

У детей 5–6 лет понимание рекламы значимо связано как с об-
щими показателями выполнения задач на модель психического, так 
и отдельными задачами (понимание эмоций и обмана).

Различия в полученных связях в двух группах свидетельствуют 
о том, что показатели развития модели психического в возрасте 
5–6 лет взаимосвязаны с пониманием рекламы, хотя значение кор-
реляций – умеренное. В младшей группе детей связи единичны. 
Фрагментарность и недифференцированность понимания рекламы 
детьми 3–4 лет (понимание лишь отдельных характеристик – эмоций 
персонажей рекламы) сопряжено только с одной задачей на модель 
психического – задачей на распознавание эмоций по фотографи-
ям и пиктограммам, что соответствует недифференцированности 

Рис. 6. Общее понимание телевизионной рекламы и психического мира 
у детей 3–4 лет



93Е. А. Сергиенко, Н. Н. Таланова

модели психического у детей 3–4 лет. Связь (при этом достаточно 
высокая) понимания рекламы у детей данной группы с общими по-
казателями понимания нарративов означает, что для понимания ре-
кламы, так же как и для понимания психического в данном возрасте 
необходим ситуативный контекст, что представлено в нарративном 
описании социальных ситуаций взаимодействий ребенка. Кроме 
того, данные ситуации знакомы детям из их опыта и более понят-
ны в развернутых историях. Такая интерпретация может быть под-
креплена также данными, полученными в исследовании О. А. Пру-
саковой, где было показано, что развернутый контекст ситуации 
значительно облегчает понимание и распознавание эмоций у детей 
3–4 лет (Прусакова, Сергиенко, 2006). Если у детей 3–4 лет модель 
психического развита на уровне агента (т. е. ситуативно-зависимых 
моделей внутренних состояний), то более сильные значимые связи 
показателей модели психического наблюдаются прежде всего с ре-
кламой игрушек, особенно «Бэби Анабель», «Лего», поскольку имен-
но эти типы рекламы содержат ситуативно знакомый для маленьких 
детей контекст (см. рисунок 4). Для детей 5–6 лет с задачами на мо-
дель психического (понимание обмана, понимание эмоций) зна-
чимо, но с более умеренным значением, связано понимание любой 
рекламы (и продукта, и игрушек, и социальной рекламы), что может 
свидетельствовать о том, что ситуативный контекст уже не являет-
ся жестко необходимым для общего понимания рекламы. Косвен-
ным доказательством этого предположения является способность 
детей 5–6 лет понимать рекламу «Дети-сироты», где сама ситуация 
не дает прямого ключа к пониманию того, что детям нужна семья. 
Такое понимание может быть построено только на внутреннем со-
вмещении тех фактов, что этим детям некому ответить на вопросы 
и что это могут сделать в семье, т. е. детям нужна семья. Другим 
аргументом в пользу такой интерпретации служит сопряженность 
ответов 5–6-летних детей в задачах на понимание психического 
(обмана и эмоций) с понимаем рекламы (см. рисунок 7).

Понимание обмана, успешность которого резко возрастает у де-
тей этого возраста (рисунок 8) предполагает способность сравнения 
моделей психического для понимания обмана с целью изменения 
представлений персонажа. Так, в задаче обмана надо сопоставить, 
как представляют ситуацию кукла Девочка, кукла Мальчик и кукла 
Катя. Для обмана кукле Мальчику надо понимать, что надо оставить 
желтый карандаш Девочки, чтобы кукла Катя подумала, что это она 
съела шоколадку. Следовательно, возможность понимания нарра-
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тивов у маленьких детей связана с пониманием рекламы именно 
в силу ситуативно-зависимых ментальных моделей у детей данного 
возраста. Тогда как у старших детей такой необходимой связи по-
нимания нарративов и рекламы уже не обнаружено, а понимание 
рекламы связано с развитием способности понимания обмана и эмо-
ций, что предполагает переход на ситуативно-независимые модели.

Рис. 7. Общее понимание телевизионной рекламы и психического мира 
у детей 5–6 лет

Рис. 8. Распределение правильных ответов детей в задачах на понимание 
обмана и неверных мнений
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Связь модели психического и понимания нарративов
у детей 3–6 лет

Важным вопросом данного исследования была связь модели пси-
хического и понимания различных аспектов нарративов у детей 
дошкольного возраста. Важность данного вопроса обусловлена тем, 
что и задачи на модель психического, и нарративы разным способом 
тестируют способности к пониманию социальных взаимодействий 
(понимание намерений, желаний, эмоций, последствий поведения 
и их оценки, основанной на понимании внутренних психических 
состояний, управляющих поведением людей). Для понимания со-
циальных воздействий, таких как реклама, в нашем случае эта спо-
собность приобретает первостепенное значение.

На рисунках 9 и 10 представлены корреляционные связи пока-
зателей выполнения задач на модель психического и их суммарное 
значение и показателей понимания нарративов у детей 3–4 и 5–6 лет.

Корреляционные связи, представленные на рисунке 9, показыва-
ют, что у детей 3–4 лет понимание всех видов нарративов сопряжено 
с развитием модели психического (с общими показателями модели 
психического и отдельными задачами: на понимание эмоций, об-
мана). Таким образом, можно говорить о тесной связи понимания 
социальных взаимодействий, оцениваемых как задачами на по-

Рис. 9. Общее понимание всех видов нарративов и модель психического 
у детей 3–4 лет (нарратив № 1 – история о взаимодействии ребенка с ре-
бенком; нарратив № 2 – ребенка с родителем; нарратив № 3 – ребенка 
с чужим взрослым)
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нимание ментальных состояний, так и пониманием нарративов 
в данном возрасте.

У детей 5–6 лет также наблюдаются значимые корреляции между 
пониманием нарративов и моделью психического, но данные корре-
ляции несколько слабее и не так множественны между отдельными 
задачами и нарративами, как у детей 3–4 лет. Представляется, что на-
ши интерпретации снижения силы связи между понимаем рекламы 
и моделью психического находят подтверждение и в этом случае. 
Ситуативно-зависимые ментальные модели, характерные для детей 
3–4 лет, объясняют необходимость тесных и высокозначимых кор-
реляций между показателями понимания нарративов и задачами 
на модель психического. Переход к ситуативно независимым моде-
лям в 5–6-летнем возрасте отражает некоторое ослабление и сужение 
корреляционной сети (подробнее о ситуативных и ситуативно-неза-
висимых моделях у детей-дошкольников см.: Сергиенко и др., 2009).

Аргументом для данного предположения может служить имен-
но нарратив 2 (взаимодействие с родителем), когда ребенку следует 
сравнить эмоциональное состояние сына и мамы и понять, почему 
тот сам наказал себя. Это требует выхода за пределы описанной 
в нарративе ситуации и сопоставления ментальных моделей ситу-
ации у разных персонажей, сравнения представлений о возможных 
последствиях и их социальной оценки (намеренность нанесения 
ущерба – лишения мамы ее любимой чашки). Иллюстрацией дан-
ной интерпретации может служить распределение ответов у детей 
разных возрастов при предъявлении нарратива 2.

2

Рис. 10. Общее понимание всех видов нарративов и модель психического 
у детей 5–6 лет
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Рисунок 11 ясно демонстрирует, что как понимание чувств, так и по-
нимание причин поступков в данной ситуации сильно изменяется 
у детей 5–6-летнего возраста по сравнению с 3- и 4-летними детьми, 
для которых подобное сравнение ментальных моделей персонажей, 
идентификация их чувств оказывается сложной.

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос на понимание причин действия 
другого

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос о понимании чувств персонажей 
в нарративе 2 (взаимодействие ребенка и родителя)
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Связь понимания нарративов и понимания рекламы

Тесная связь между пониманием нарративов и задач на модель пси-
хического, их уровневые изменения, предполагают и тесную взаимо-
связь между понимаем нарративов и пониманием рекламы.

На рисунках 13 и 14 представлены данные корреляционного 
анализа значимых связей показателей различного вида рекламы 
и нарративов у детей 3–4 и 5–6 лет.

Как видно из представленной схемы на рисунке 13, понимание 
рекламы у детей в возрасте 3–4 лет тесно связано с пониманием нар-
ративов, что подтверждает наши результаты о связи уровня модели 
психического и понимания рекламы. Тесная и множественная сеть 
корреляций с высокими значениями подтверждает необходимость 
для понимания рекламы развития понимания социальных взаимо-
действий, подразумевающих представление о скрытых внутренних 
состояниях агентов (намерениях, эмоциях, желаниях, последствиях 
действий и прогнозирования поведения Других).

В группе детей 5–6 лет нами были получены только три связи: 
между пониманием нарратива 2 (взаимодействие с родителем) и по-
ниманием различных видов рекламы (см. рисунок 14). При этом 
степень данных корреляций хотя и является значимой, но не такой 

Рис. 13. Общее понимание всех видов нарративов и понимание различных 
видов рекламы у детей 3–4 лет
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высокой, как в группе детей 3–4 лет. При анализе соотношения со-
ставляющих корреляционных связей понимания нарративов и задач 
на модель психического мы предположили, что изменение струк-
туры корреляционных отношений указывает скорее на изменение 
структуры ментальных моделей с ситуативно-зависимых на ситу-
ативно-независимые в возрасте 5–6 лет.

С этой точки зрения столь ограниченные связи понимания нар-
ративов и рекламы поддерживают высказанную нами версию, по-
скольку именно нарратив 2 (взаимодействие с родителем) стано-
вится показательным как пример внеситуативного понимания, 
сопряженный с пониманием социальной рекламы и рекламы игру-
шек, которая по числу понимания каузальности ситуации, мораль-
но-нравственных оценок существенно отличается у детей 5–6 лет 
по сравнению с младшими дошкольниками (см. рисунки 2 и 3). Кро-
ме того, дети 3–4 лет не понимают социальную рекламу и не дают 
развернутого понимания рекламы игрушек.

Приведенный анализ понимания телевизионной рекламы у детей 
3–6 лет позволяет полагать, что подтверждается гипотеза о тесной 
взаимосвязи возможностей этого понимания с развитием модели 
психического. Наши предположения, что модель психического мо-
жет рассматриваться как ментальная основа понимания социальных 
взаимодействий, в настоящей работе получила веские аргументы. 
Понимание рекламы в дошкольном возрасте развивается в соот-

Рис. 14. Понимание нарратива № 2 (ситуация взаимодействия ребенка 
с родителем) и понимание различных видов рекламы у детей 5–6 лет

" "
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ветствии с развитием модели психического, демонстрируя подобную 
уровневую организацию. Понимание рекламы у детей 3–4-летнего 
возраста ограничивается недифференцированным, ситуативно-за-
висимым пониманием сюжета, чувств и желаний персонажей, не-
дифференцированной оценкой их поведения. В 5–6-летнем возрасте 
возможности детей в понимании рекламы существенно возраста-
ют, как возрастает и их способность понимать и сравнивать модели 
психического свои и Другого. В нашей работе показано не только 
существование связей между пониманием рекламы и уровнем мо-
дели психического, но и возрастная особенность этих связей. Так, 
маленькие дети понимают рекламу в основном в привлекательном 
знакомом контексте, но их понимание недифференцированно, им 
не доступны причинное понимание сюжета и его оценка. Сюже-
ты социальной рекламы «Семья» и «Дети-сироты» становятся по-
нятными только с 5–6 летнего возраста, поскольку предполагают 
возможность сравнения различных ментальных моделей, ситуа-
тивно не представленных в воспринимаемом сюжете. Понимание 
коммерческой рекламы в данном возрасте существенно отлича-
ется от младших детей. Описанные нами ранее уровни развития 
модели психического: уровень агента (доминирование ситуатив-
но-зависимых моделей собственного психического при труднос-
тях понимания, что модель Другого может отличаться) и уровень 
наивного субъекта (становление ситуативно-независимых моделей, 
что позволяет не только понимать различия собственной модели 
психического и модели психического Другого, но и сравнивать эти 
модели, манипулировать ими) (Сергиенко и др., 2009) нашли под-
тверждение и в данной работе, и, более того, позволяют предпола-
гать причину принципиальных различий в понимании рекламы 
у детей 3–4 и 5–6 лет. Важным итогом настоящей работы является 
установленная тесная взаимосвязь развития модели психического 
и понимания нарративов, которые отражали различные социаль-
ные взаимодействия детей (взаимодействие ребенка с ребенком, 
ребенка с родителем и ребенка с чужим взрослым). Эти данные мы 
расцениваем как важный аргумент в предположении о том, что мо-
дель психического является внутренним ментальным механизмом 
социальных взаимодействий и воздействий.

Подводя итог данному этапу работы, можно сделать следующие 
выводы:

1. Наблюдается возрастная динамика понимания рекламы в до-
школьном возрасте. Детям 3–4 лет сложно понять смысл и сюжет 
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рекламных роликов. В большинстве случаев дети вычленяют 
отдельные части сюжета без полного понимания увиденного 
или констатируют содержание увиденных отрывков. К 5–6 го-
дам дети хорошо понимают смысл рекламы, распознают эмоции 
персонажей, могут объяснить морально-нравственные аспекты 
их поведения. В этом возрасте дети способны не только понять 
смысл увиденной картины, но и раскритиковать ее, приводя 
верные доводы.

2. Социальная реклама как вид пропаганды доступна детям 5–6-лет-
него возраста и отстает в возможности понимания от коммер-
ческой рекламы.

3. По-видимому, в основе понимания рекламы у детей дошкольного 
возраста лежит модель психического – способность понимать 
собственные психические состояния и состояния Другого. По-
казана тесная взаимосвязь понимания рекламы и модели пси-
хического.

4. Модель психического выступает внутренним механизмом по-
нимания социальных взаимодействий и воздействий. В пользу 
данного предположения свидетельствуют тесные корреляци-
онные связи задач на понимание психического и нарративов, 
отражающих понимание социальных взаимодействий.

5. Структура, лежащая в основе понимания рекламы, изменяется 
с возрастом: от необходимой тесной взаимосвязи составляю-
щих модели психического и различных рекламных сообщений, 
что отражает ситуативно-зависимую структуру ментальной ор-
ганизации, к ситуативно-независимой, предполагающей боль-
шую доступность в понимании.
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Человек как существо социальное, как «часть бытия» (Рубинштейн, 
1997, с. 71), существует в постоянной и неразрывной связи с окру-

жающим его миром, природой и другими людьми. Уже с самого сво-
его рождения он так или иначе оказывается включенным в опреде-
ленный культурно-исторический контекст, в котором протекает его 
жизнь. От того, какие нормы и ценности приняты в обществе, какие 
традиции и нравственные ориентиры лежат в основе культуры той 
страны, в которой живет человек, зависит его формирование и ста-
новление как личности. Культурное и историческое наследие любой 
страны имеет свои особенности и прочные основания, поскольку 
складывается на протяжении веков, и его базовые черты переда-
ются из поколения в поколение. Одним из ярких и информативных 
явлений, которое в определенный исторический момент, с одной 
стороны, отражает общественно-социальную ситуацию, а с дру-
гой – демонстрирует устои и ценности культуры, является праздник.

Изначально многие праздники были связаны с природными яв-
лениями, поскольку весь уклад жизни определяла земля (местность), 
на которой люди проживали и от особенностей которой напрямую 
зависели. Крупнейший современный этнограф, специалист по рус-
ской культуре М. М. Громыко замечает: «Духовный мир крестьянина 
обогащался восприятием природы, детальными и тонкими наблю-
дениями и знаниями о ней, о связях явлений. Все это было тесней-
ше переплетено с хозяйственными задачами и делами. <…> Успех 
деятельности основывался на внимании ко всем обстоятельствам 
и добросовестном выполнении необходимых приемов, их вариан-
тов…» (Громыко, 1991, с. 442).

Другой особенностью, сильно влиявшей на содержательную 
основу праздника, являлось то, что Россия была христианским го-
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сударством и, соответственно, поддерживала и провозглашала цен-
ности христианской веры. «Здоровые основы разных сторон кресть-
янской жизни были неразрывно связаны с верой. Православие было 
и самой сутью мировосприятия крестьянина, и образом его жизни. 
<…> В нравственном идеале крестьян христианская трактовка доб-
ра, милосердия, благочестия, почтения к старшим тесно перепле-
талась с понятиями трудолюбия, взаимопомощи, добросовестного 
выполнения взятых на себя обязательств» (там же, с. 444). Весь уклад 
жизни был основан на этих ценностях, пренебрежение которыми 
порицалось и за нарушение которых неизбежно следовало наказа-
ние: «Нравственные понятия и соответствующие нормы поведения 
прививались в семье детям с малых лет. Это была вполне осознан-
ная задача народной педагогики. За пределами семьи не менее су-
щественным было общественное мнение односельчан, оказывавшее 
устойчивое влияние на детей и взрослых» (там же).

Яркой иллюстрацией уклада и быта, а также праздничной и игро-
вой культуры времен дореволюционной России служат воспомина-
ния стариков – мастеров игрушек, собранные сотрудником Научно-
исследовательского института художественной промышленности 
Г. Л. Дайн в книге «Игрушечных дел мастера» (Дайн, 1994). Вот 
как описывает свою трудовую жизнь одна из жительниц Сергиева 
Посада П. Р. Бочкова: «День проходил в строгом порядке, был рас-
считан буквально по часам и походил один на другой. Вставали в 7 
утра, в 8 пили чай, в 12 обедали, в 4 вечера пили чай, в 8 ужинали 
и сразу кончали работать. Тот, кто хотел немного поделать „на се-
бя“, с разрешения отца, продолжал лепить и после ужина – хоть всю 
ночь. А утром изволь встать со всеми и снова за работу – „в общий 
котел“. Терпение требовалось адово, и приучали к усердию с детства. 
Праздники были такой радостью, какую и не высказать, и не понять 
теперь того нашего веселия. Пасхальную неделю всю не работали: 
молодежь в лапту играла, на качелях качались, бабы сидели с де-
тишками, мужики в бабки играли. Яйца катали на лотках – пестрые, 
красивые. В святки тоже не работали, грызли семечки, играли в ло-
то. Елку на Рождество ставили только те, кто побогаче, несколько 
домов в улице. Повесят на нее пряники, мандарины, орехи, – а мы 
ждем, когда разряжать будут, поделят ребятам сладости» (Дайн,
1994, с. 22).

Большинство героев книги, говоря о своем тяжелом труде с ма-
лых лет, невольно переходили на воспоминания о праздниках, 
поскольку именно они и являлись логической и долгожданной 
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сменой трудовых будней. «Работа была сезонная, перемежалась 
крестьянскими заботами, радовала праздниками, и тяжесть труда 
как-то не замечалась», – вспоминает Е. Г Ерошкина (там же, с. 91). 
«Радостно, торжественно на душе в праздник», – отмечает А. Н. Устра-
това, описывая празднование всей деревней Троицына дня (там же, 
с. 94). И Н. И. Ягненкова, вспоминая Пасхальную неделю из детства, 
восклицает: «Яйца-то цветные! Красота, веселье, душе радость! Всю 
жизнь так и помнятся те пасхальные игры» (там же, с. 239).

Сейчас почти не осталось праздников, которые отмечались в на-
чале прошлого века, и каждый из которых был наполнен совершен-
но определенным смыслом, берущим начало из истории и культуры 
России. Все праздники имели свои исторические корни и потому 
праздновались не как придется, а как было положено, согласно сло-
жившемуся обычаю.

С течением времени меняется общественный строй, меняется 
общественное сознание, а вместе с ним его установки и ориентиры; 
старые нормы и ценности замещаются новыми. И уже новые идеи 
и настроения определяют последующее развитие общества. Празд-
ники как неотъемлемая часть человеческой жизни также подвер-
гаются корректировке, но будут существовать всегда, пока живет 
человек. Меняться может количество праздников, форма проведе-
ния, содержание, которым они наполнены, но как явление, как одна 
из форм проявления человеческого бытия, праздник остается неиз-
менным, поскольку в нем удовлетворяются базовые потребности 
человека. Известный историк и философ Е. Б. Рашковский заметил: 
«Где бы мы ни жили, каких бы традиций ни придерживались, празд-
ник был, есть и остается потребностью человеческой души. Празд-
ник изымает человека и человеческие коллективы из привычного 
и иссушающего душу состояния, которое Маяковский <…> на-
звал когда-то „сплошной лихорадкой буден“. Празднику свойствен-
но вырывать душу из этой лихорадки и житейского автоматизма. 
Из автоматизма непрерывности жизни и круговой повторяемости 
событий (чередование времен года, возрастов, психологических со-
стояний). Более того, и сама рутина буден так или иначе освящается 
праздником: полнота смысла, насыщающего душу в праздничных 
переживаниях, изливается и в наше будничное существование. 
И тогда последнее наполняется внутренним порядком и смыслом. 
Осмысливается. Переходя из духовных пространств праздника в про-
странство буден, мы привносим в будни опыт благоговения, опыт 
переживания святыни и красоты. Конечно же, часть этого опыта 
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улетучивается и теряется в будничных заботах, „в житейском по-
печении“… Но <…> для соблюдения эмоционального, интеллек-
туального и духовного здоровья человека праздник необходим» 
(Рашковский, 2008, с. 148–149).

Роль праздников в приобщении к своей культуре очевидна. Уже 
с самого детства, наблюдая за взрослыми, ребенок усваивает те 
традиции и обычаи, которые сопровождают любой праздник и ко-
торые имеют свое, совершенно особое значение и осуществляются 
с определенным смыслом. От зорких глаз маленького члена семьи 
не ускользнет ни одна малейшая деталь, которой придается значе-
ние. Как известно, детское восприятие отличается особой остротой: 
ребенок открыт для получения разнообразной информации – зву-
ки, запахи, зрительные впечатления, общая атмосфера – все запо-
минается и остается в глубинах памяти. Детские воспоминания, 
как правило, всегда самые яркие. Эти первые впечатления и пере-
живания имеют огромное значение, поскольку влияют на всю даль-
нейшую жизнь. Впитывая во время праздника информацию таким 
вот непосредственным образом, ребенок получает первые основы 
чувства принадлежности к своему народу, чувства гражданствен-
ности, он начинает воспринимать себя членом не только своей се-
мьи, но и общества.

Празднуя, люди объединены общей идеей, общим действом. 
«Человек включен в бытие своими действиями, преобразующими 
наличное бытие» (Рубинштейн, 1997, с. 71) Эти действия, по С. Л. Ру-
бинштейну, порождаются как сложившейся к данному моменту 
ситуацией, так и соотношением с потребностями человека. Ситу-
ация в данном случае является своего рода только компонентом, 
определяющим действия человека, поскольку сам человек, будучи 
существом разумным, имеет свой замысел, свою цель и может со-
отнести условия ситуации с необходимыми требованиями. В таком 
рассмотрении любая ситуация является для человека проблемной, 
разрешая ее он выходит за пределы ситуации, соотнося свое «вну-
треннее» с ее «внешним». С одной стороны, человек отделяет себя 
от окружающего мира, а с другой – соотносит себя с ним. Этот про-
цесс Рубинштейн называет становлением: «Становление сначала 
есть нахождение в ситуации, затем выход за пределы этой ситуации 
в сознании и действии» (там же, с. 72). Подобной ситуацией являет-
ся и праздник, нахождение в котором дает человеку возможность 
соотнести свое «внутреннее» с «внешним» и в определенной мере 
упорядочить это соотношение для необходимого равновесия.
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Приобщение человека к бытию происходит «через его познание 
и эстетическое переживание – созерцание. Бесконечность мира 
и причастность к нему человека, созерцание его мощи и красоты 
есть непосредственно данная завершенность в себе. Совершенство 
явления, увековеченное в своем непосредственном чувственном бы-
тии, – это и есть эстетическое, как первичный пласт души. Прекрас-
ное в природе как выступающее по отношению к человеку и чувство 
к нему как некая предпосылка затем формирующегося эстетическо-
го – таково содержание человеческого созерцательного отношения 
к миру» (там же, с. 72) Эта созерцательность есть способ чувствен-
ного эстетического отношения, познавательного отношения, уме-
ние постичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию.

Чувства и переживания, испытываемые в празднике, очень близ-
ки по своей сути к созерцательному отношению, о котором говорит 
Рубинштейн. Праздник дает возможность открыть для себя эту со-
зерцательность как способ восприятия действительности и всего 
мира. В период празднования человек настроен на положительное, 
прекрасное; он становится добрее, искреннее, стремиться быть 
в согласии с окружающими и с самим собой, ему хочется «быть хо-
рошим» и радовать других.

В российском менталитете исторически, благодаря тысячелет-
ней христианской традиции, сложился особый идеальный образ 
праздника. Праздник в своем истинном смысле предполагает са-
моочищение души, способность человека подняться выше злобных 
и скверных мыслей: «Умение выявить в себе грех, т. е. объективную 
вину перед Богом, проявляющуюся в злых помыслах и поступках, 
христианство считает одним из важнейших показателей достоинств 
человека. Человеческое достоинство – не статично. Это процесс не-
прерывного внутреннего возрастания зрячей душевной чистоты. 
И праздник может оказаться радостным удостоверением этого про-
цесса. В такие дни люди говорят, что дышится легче» (Рашковский, 
2008, с. 157).

Можно предположить, что в современной России присутствуют 
по крайней мере два совершенно противоположных и конфлик-
тующих друг с другом образа «настоящего праздника»: праздник 
как возможность прикоснуться к высшим смыслам бытия и празд-
ник-развлечение. Однако базовым остается все-таки тяготение к воз-
вышающему душу празднику, проявляющееся как «тоска по на-
стоящему празднику» – в этом состоит, на наш взгляд, главная 
психологическая функция праздника. Здесь на память приходят 
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слова героя шукшинской «Калины красной» – «душа праздника про-
сит» и то, насколько не устроил его «праздник разврата».

Праздник, который является по-настоящему праздником, распо-
знается самим же человеком. Он сам определяет то событие, которое 
явилось для него важным или в чем-то значимым. В проведенном 
нами с коллегами совместном исследовании современных пред-
ставлений о празднике (Воловикова, Тихомирова, Борисова, 2003) 
было показано, что респонденты выделяют в воспоминаниях тот 
праздник, который запомнился больше всего, т. е. тот, который был 
отличен от всех остальных. Это означает, что в данном событии бы-
ло что-то особенное для человека, причем особенное на уровне его 
переживаний, затрагивающих его внутренний, душевный пласт, где, 
как правило, хранится самое сокровенное и дорогое. В празднике, 
как и в любом другом явлении-событии, человек проявляется пре-
жде всего через свое отношение, свое переживание; и от того, како-
во оно, зависит и рассказ о данном событии. Люди, которые имеют 
опыт переживания искренних, неподдельных чувств, открыто и ес-
тественно делятся ими: они описывают свое состояние, свои мыс-
ли, эмоции, возникшие в тот момент. Те же, кто не имел подобного 
опыта (а, может быть, не захотел делиться), как правило, исполь-
зуют общие, абстрактные высказывания. Картина описываемого 
ими праздника эмоционально бедна и невыразительна, поскольку 
поверхностные чувства не дают такого заряда и потенциала, каки-
ми обладают чувства, идущие от сердца.

Как отмечает Рубинштейн, в эмоциональных процессах устанав-
ливается связь между ходом событий, ходом деятельности индивида, 
направленной на удовлетворение потребностей, с одной стороны, 
и течением внутренних органических процессов – с другой. Ка-
кое-либо чувство к определенному предмету или лицу формируется 
на основе потребности. В процессе развития у человека возникает 
целая иерархия различных потребностей, интересов, установок. По-
этому чувства человека обусловлены местом, которое занимает та 
или иная потребность в структуре личности в целом: «Определяясь 
соотношением хода действий, в которые вовлечен индивид, и его 
потребностей, чувства человека отражают строение его личности, 
выявляя ее направленность, ее установки; что оставляет челове-
ка равнодушным и что затрагивает его чувства, что его радует 
и что печалит, обычно ярче всего выявляет – а иногда и выдает – 
истинное его существо» (Рубинштейн, 1989, с. 143). А в празднике, 
как ни в каком другом событии, человек прежде всего выражает свои 
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чувства, переживания, эмоции, т. е. проявляет именно то самое – ис-
тинное свое существо, о котором говорится выше у Рубинштейна. 
В этом состоит одна из психологических функций праздника.

Все эмоциональные переживания Рубинштейн делит на три ос-
новные уровня. Первый – это уровень органической аффективно-
эмоциональной чувствительности, куда относятся элементарные 
физические чувствования, связанные в основном с органическими 
потребностями. Второй, более высокий, – уровень эмоциональных 
проявлений, который составляют предметные чувства. На этом 
уровне чувство является уже выражением в осознанном пережи-
вании отношения человека к миру, т. е. человек осознает причину 
эмоционального переживания. Третий уровень связан с более обоб-
щенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности от-
влеченному мышлению. Рубинштейн называет их мировоззренчески-
ми чувствами, поскольку они выражают общие мировоззренческие 
установки: «В чувствах человека в форме непосредственного пережи-
вания выражаются все установки человека, включая и мировоззрен-
ческие, идеологические, все его отношение к миру и, прежде всего, 
к другим людям» (там же, с. 178). Мы считаем, что то своеобразное 
средоточие человеческих чувств, которое имеется в празднике, со-
ставляют именно мировоззренческие чувства, по Рубинштейну.

Как культурно-историческое явление праздник отражает уже 
сложившиеся в обществе взгляды и установки. Празднуя, человек 
следует определенному порядку, выполняя все необходимые для того 
или иного праздника ритуалы с их атрибутами, но при этом для не-
го является обязательным понимание того, что празднуется и за-
чем. Эта так называемая «незримая» сторона не всегда осознается 
индивидом, но она неизбежно присутствует. Без этого внутреннего 
содержания, напрямую связанного с мировоззренческими ориен-
тирами, теряется смысл праздника.

Рашковский в своей книге «Православные праздники» указы-
вает на прямую связь мировоззрения с праздниками. Он счита-
ет, что в самом общем смысле мировоззрение можно определить 
как систему взглядов на объективный мир и место человека в этом 
мире; «понятие мировоззрения означает весь склад и характер со-
знательного отношения к Бытию и к Вселенной» (Рашковский, 2008, 
с. 150). Огромность Бытия обусловливает наличие в мировоззре-
нии некоей незавершенности, недосказанности, поэтому не может 
быть одинаковых мировоззрений. «Мировоззрение предполагает 
наличие в человеке самосознания. Культурно-исторические пред-
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посылки самосознания людей могут быть неодинаковы для различ-
ных цивилизаций и вер…» (там же). Разные учения, тем не менее, 
«<…> не только формировали человеческую потребность в миро-
воззрении, но и развивали мировоззренческие поиски, без которых 
личный и общественный опыт людей попросту теряет всякую вну-
треннюю связь» (там же).

Далее Рашковский выделяет (и мы здесь соглашаемся с ним) сис-
темообразующие аспекты мировоззрения в соотнесении с праздни-
ками (составляющими церковный календарный год): отношение 
к святыне, отношение к природе, отношение к социальной реаль-
ности, отношение человека к самому себе, отношение ко времени. 
В этих образующих состоит, с нашей точки зрения, мировоззрен-
ческая функция праздника.

Примечательно, что понятие мировоззрения и Рубинштейн, 
и Рашковский раскрывают через категорию «отношение». В этом 
состоит особенность психологического подхода в рассмотрении 
вопросов, связанных с мировоззрением. Как отмечает Н. А. Мен-
чинская, «психологи исходят из того, что мировоззрение личности 
есть форма индивидуального сознания, имеющая специфические 
особенности, обусловленные возрастными, индивидуальными раз-
личиями. В сформированном мировоззрении отраженные образцы 
наиболее общих закономерностей природы, общества, психологи-
ческой жизни человека сливаются с собственным, личностным от-
ношением к ним» (Менчинская, 1985, с. 41). Б. И. Додонов считает, 
что мировоззрение «представляет собой фундаментальное образо-
вание достаточно зрелой психики, включающее в себя важнейшие 
знания человека о мире и отношение к нему, с позиции которых он 
осуществляет свою общую „рекогносцировку“ действительности 
при выработке новых целевых программ своей жизни и при потенци-
альной оценке различных явлений и событий» (Додонов, 1985, с. 40).

Говоря о функциях мировоззрения, Менчинская указывает на на-
личие «внешней» и «внутренней» функций: «вся сложность и свое-
образие понятия „мировоззрение“ заключается в том, что оно одно-
временно связано с различными сторонами или „подструктурами“ 
личности – со знаниями и умениями их применять к решению раз-
личных задач, с которыми человек сталкивается в своей жизни 
(т. е. с интеллектуальной стороной личности); с направленностью 
личности – с ее отношениями, мотивами, оценками, идеалами… 
При этом степень готовности к выработке собственного мировоз-
зрения зависит от направленности личности, ее моральных качеств. 
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В то же время мировоззрение само определяет направленность жиз-
ненных планов, формирования моральных качеств» (Менчинская, 
1985, с. 18).

То же самое справедливо и в отношении праздника. С одной сто-
роны, в празднике отражаются определенные, принятые в общест-
ве идеалы и ценности, а также и мировоззренческие ориентиры, 
а с другой стороны, сам праздник во многом их определяет, задавая 
общее направление и основное их содержание.

По мнению еще одного автора – Л. И. Божович, мировоззрение 
оказывает преобразующее воздействие на мотивационную сферу 
субъекта: определяет структуру его ведущих побудителей (моти-
вов) и организует все другие потребности (Божович, 1976). Именно 
на основе своего мировоззрения, согласно ее мнению, человек вы-
страивает иерархию своих потребностей и мотивов и поддерживает, 
развивая, эту систему в течение всей своей жизни. За счет этого ие-
рархическая структура мотивов приобретает качества устойчивости 
и свободы от внешних влияний. Придавая мировоззрению функцию 
своеобразного интегратора потребностей личности, Божович пола-
гает, что именно такой его ролью можно объяснить стабилизацию 
духовной жизни и поведения человека, особенно в юношеском воз-
расте. Изучая закономерности психического развития в онтогенезе, 
автор отмечает, что превращение ребенка из существа, подчинен-
ного внешним влияниям, в субъекта, способного действовать само-
стоятельно на основе сознательно поставленных целей и принятых 
намерений, происходит под воздействием складывающегося у него 
мировоззрения. Психологическая функция мировоззрения заклю-
чается в том, что «воплощая в себе идеалы личности, оно, таким об-
разом, организует все ее побуждения, все поведение» (приводится 
по: Залесский, 1994, с. 20).

Если обратиться к истории государства российского, испытавше-
го не один «переходный» период, очень интересны будут наблюде-
ния Н. В. Гоголя за психологией человека в связи с темой праздника. 
В одной из своих статей (специально написанной для «Выбранных 
мест…»), говоря о том, как изменилось отношение русского человека 
к празднованию Пасхи, он, по сути, поднимает вопросы, связанные 
с мировоззренческими тенденциями, складывающимися в обществе 
первой половины XIX в. Обличая один из людских пороков (горды-
ню), писатель обращается к духовному смыслу праздника Светлого 
воскресенья. Гоголь сожалеет о почти полной утрате современником 
чувства сострадания и способности «взглянуть в этот день на чело-
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века как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать 
его к себе, как наироднейшего своего брата…» (Гоголь, 2008, с. 262), 
независимо от того, кто этот человек по своему положению, пото-
му как «день этот есть тот святой день, в который празднует святое, 
небесное свое братство все человечество до единого, не исключив 
из него ни одного человека» (там же). Несмотря на то, что благочес-
тивые мысли о счастье всего человечества и о том, как возвысить 
его внутреннее достоинство, переполняли образованных людей то-
го времени, в действительности кроме слов они не имели никакого 
проявления в жизни: «И если, в самом деле, придется ему (человеку) 
обнять в этот день своего брата как брата – он его не обнимет. Все 
человечество готов он обнять как брата, а брата не обнимет. <…> 
Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день 
нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же 
семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое». (там же, 
с. 263, 265). И писатель сокрушается: «Нет не воспраздновать нынеш-
нему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. 
Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя 
ему – гордость» (там же, с. 264). Гоголь выделяет два вида гордости: 
гордость чистотой своей и гордость ума, которая еще сильнее и ху-
же первой: «Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в де-
вятнадцатом веке» (там же, с. 266).

В комментарии к произведениям Гоголя отмечается, что пере-
живая страхи и ужасы переходного времени, «гордый» человек XIX в. 
«<…> не смог избавиться от гнетущего чувства неуверенности в ос-
новах бытия, некоего метафизического беспокойства. Поэтому он 
обречен на нетворческое, бездеятельное в духовном смысле состо-
яние, которое проявляется как уныние, тоска в преломлении к от-
дельной личности и как „исполинский образ скуки“ – в космическом 
масштабе» (комментарий С. О. Шведовой см.: Гоголь, 2008, с. 315).

Подобное состояние общества очень схоже с современной ситу-
ацией, когда люди оказались в идеологическом вакууме без како-
го-либо ориентира или прочного основания. И, может быть, выход 
из данного положения заключается отчасти в том, как это представ-
ляется Гоголю. Он с надеждой вопрошает: «Но зачем же еще уцеле-
ли кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день 
и празднуют свое младенчество, – то младенчество, от которого 
небесное лобзанье <…> изливается на душу, то прекрасное мла-
денчество, которое утратил гордый нынешний человек? <…> Отче-
го же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется 
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как следует и празднуется так в одной его земле? <…> Что значит 
в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его 
так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: „Христос 
воскрес!“ – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно высту-
пает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут 
по всей земле, точно как бы будят нас?..», – и тут же сам себе отве-
чает, – «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. 
Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умира-
ют в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой 
в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться 
по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть 
в ней истинно русского и что освящено самим Христом!..» (Гоголь, 
2008, с. 269–270).

То, что воскрешающая душу суть подлинного праздника не ис-
чезла вовсе, нам с коллегами удалось выявить в совместном иссле-
довании (начатом более десяти лет назад), основные предваритель-
ные результаты которого собраны в книге «Психология и праздник: 
Праздник в жизни человека» (Воловикова и др., 2003). В одной из глав 
этой книги речь шла о празднике День Победы. Среди опрошенных 
с помощью анкеты М. И. Воловиковой пожилых москвичей, немо-
лодых жителей других городов этот праздник особенно выделил-
ся как наиболее запомнившийся. Суть используемой в исследова-
нии анкеты состояла в обращении к личному опыту респондентов, 
к их наиболее ярким впечатлениям, связанным с праздником. При-
чем, мы специально не задавали вопрос о каком-то определенном 
празднике, а нам было важно узнать, так называемый «сокровен-
ный праздничный календарь» современника, т. е. те праздники, ко-
торые запоминаются и во многом определяют дальнейшую жизнь 
человека.

Оказалось, что для лиц, переживших Великую Отечественную 
войну и встретивших в свои юные годы День Победы 1945-го, этот 
праздник остался образцом «настоящего праздника». Праздник 
«со слезами на глазах» (слова популярной песни «День Победы», 
которые так часто цитировали наши респонденты) отразил в себе 
любимейшую до революции Пасху, почти совпав с ней по времени – 
в 1945 г. празднование Пасхи приходилось на воскресенье 6 мая, 
а далее шла «светлая» пасхальная неделя. 70-летняя москвичка, ко-
торой в 1945 г. было 16 лет, говорит о празднике Победы: «Вместе 
с радостью и ликованием народа в это же время было много горя». 
64-летняя москвичка рассказывает: «День Победы, сколько радос-
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ти по всей России… Все, радостные, пели, танцевали, а мама моя 
плакала во весь голос, так как наш папа погиб в 42-м году, и брата 
убили. И мне это запомнилось на всю жизнь – и радость, и слезы…».

«И радость, и слезы» – это переживание Великой субботы, дня 
между Распятием и Воскресением Христа, переходящее в ликова-
ние пасхальной ночи. «В русском человеке есть особенное участие 
к празднику Светлого воскресенья. Он это чувствует живей, если ему 
случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах 
день этот почти не отличен от других дней, <…> он чувствует грусть 
и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше 
празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели 
в другие дни, и сама жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему 
вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный 
колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул…» 
(Гоголь, 2008, с. 261–262). Так, и Иван Шмелев, вынужденный поки-
нуть Россию, по-детски просто и ясно описывает свое переживание 
Пасхи: «…сме-ртию смерть по-пра-а-в!… Звон в рассвете неумолка-
емый. В солнце и звоне утро. Пасха красная» (Шмелев, 1991, с. 303). 
Хотя Пасха не называется в воспоминаниях военного поколения, 
настрой ее сохранили воспоминания Дня Победы. Это была веха 
нашей истории, наша смерть и наше воскрешение.

Нами было продолжено исследование современных представ-
лений о празднике в России. Выборку составили 169 респондентов: 
молодые (возраст от 19 до 30) – 68 человек, средние по возрасту (стар-
ше 30 – до 49) – 15 человек и пожилые (старше 50) – 86 человек. Все 
являются жителями Москвы, из них 23 мужчины и 143 женщины.

Респондентам предлагалась анкета Воловиковой, в которой нуж-
но было указать ассоциации, возникающие со словом «праздник», 
и рассказать о празднике, который больше всего запомнился, а также 
отметить, чем именно он запомнился. Заполненные анкеты обра-
батывались с помощью сочетания качественных и количественных 
методов анализа. Учитывая, что в целом выборка невелика и разно-
родна по возрастному составу, упор делался на качественные методы, 
а в них особое внимание уделялось межпоколенной специфичности 
представлений.

Оказалось, что выбор того или иного праздника как наиболее за-
помнившегося определяется прежде всего возрастом респондентов. 
Характер описания также напрямую зависит от возрастной группы. 
Подобное явление может быть объяснено следующими причинами, 
связанными с закономерностями формирования мировоззрения.
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Мировоззрение людей старшего и среднего возраста складыва-
лось под воздействием советской идеологии. К тому же ушедший 
XX в. был насыщен тяжелыми событиями, выпавшими на долю наше-
го народа – война, репрессии; имели место и события международ-
ного масштаба, способствовавшие росту престижа страны – запуск 
спутника, полет первого человека в космос, олимпиада, междуна-
родные фестивали молодежи и студентов. Данные события в той 
или иной мере нашли отражение в ответах наших респондентов. 
На долю же молодых людей (которым на период заполнения ан-
кеты было меньше 30 лет) выпало «перестроечное» время, когда 
идеология советского периода была разрушена, а вместо нее ни-
чего не предложено. Эти дети росли в период полного отсутствия 
каких-либо нравственных и идеологических основ, без которых 
не может существовать ни одно общество, и тем более государство. 
Отсутствие духовно-нравственного фундамента впоследствии от-
рицательно сказывается на формировании личности. В таких усло-
виях потребность в определенной стабильности, защищенности 
оказывается неудовлетворенной, что впоследствии не обеспечива-
ет необходимого в жизни внутреннего равновесия и устойчивости 
из-за неимения возможности сравнить себя (и других) с принятым 
в обществе идеалом, образцом.

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее количество 
респондентов среднего и старшего возраста отдали предпочтение 
Новому году. Среди молодежи он также занимает лидирующее по-
ложение, оказавшись на втором месте после дня рождения, который 
собрал наибольшее количество голосов. У пожилых респондентов 
на второй позиции после Нового года оказался День Победы, при-
чем большая часть упоминаний относится именно к дню 9 мая 
1945 г. Примечательно, что в общем списке упомянутых праздни-
ков наряду с днем рождения появляется близкий ему юбилей, ко-
торый у старшей группы занял третье место, поделив его с 7 нояб-
ря. Из приведенных данных видно, что каждая возрастная группа 
выбирала праздники, которые отмечались/отмечаются в их жиз-
ненный период. Для людей советской эпохи это такие праздники, 
как Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 7 ноября и т. д., а среди молодого по-
коления появляются современные праздники – День города, День 
первокурсника. Интересно, что свадьбу указали респонденты всех 
трех возрастных категорий, причем примерно в равных пропорци-
ях; такая солидарность в выраженных предпочтениях наблюдается 
лишь у Нового года.
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Качественный анализ заполненных анкет показал, что ответы ре-
спондентов старшего (более 50 лет) и среднего (30–50 лет) возрастов 
очень схожи между собой и отличаются большей информативностью. 
Респонденты этих возрастных групп подробнее описывают наи-
более запомнившийся праздник, делятся своими переживаниями 
и мыслями, а не ограничиваются общими фразами, как это нередко 
наблюдается у лиц моложе 30 лет. Воспоминания людей старшего 

Таблица 1
Распределение в разных возрастных группах праздников, 

названных как наиболее запомнившиеся

Название праздника/сколько 
раз его назвали в анкетах

Возраст респондентов

до 30 лет 30–50 лет старше 50 лет

Новый год 17 10 22

День победы 2 18

День рождения 22 2 1

Юбилей 5

1 Мая 2 4

7 Ноября 1 5

8 Марта 2 1

23 Февраля 2

Выпускной вечер 3 3

Свадьба 2
2 (1 – «золо-

тая» свадьба) 
3

Поездка за границу 2

Прилет Гагарина 2

Рождение детей 2

Фестиваль молодежи и студентов 3

Олимпиада 1

День города 2

День первокурсника 2

День св. Валентина 1

Пасха 1

Проводы зимы 1

Праздник Военно-воздушного 
флота

1

Юморина 1

Пионерский лагерь 1

Вечер в клубе 1
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возраста наполнены искренностью и душевностью, они с особой 
теплотой и добротой выражают свои мысли. Они пишут о том, ка-
кие чувства они испытывали в тот или иной момент, помнят запах 
(мандаринов, елки) или вкус чего-либо (послевоенного яблока), мо-
гут в мельчайших подробностях описать какую-то определенную 
деталь (например, свой новогодний костюм, подарок). Все это сви-
детельствует о том, что праздник был прочувствован ими и явился 
особым событием в их жизни.

Для большинства молодых респондентов характерна некоторая 
поверхностность в описаниях наиболее запомнившегося праздника, 
а также краткость в ответах. Нет той глубины и выражения личного 
мнения, которые можно встретить практически у каждого старше-
го респондента. В ответах молодых москвичей часто наблюдается 
выражение не того, что он/она чувствовали в определенный мо-
мент, а отражение общей обстановки на празднике: «было весело, 
шумно», «много интересных конкурсов, викторин», «все шутили, 
смеялись» и т. п. Можно сказать, что их воспоминания наполнены 
не столько содержанием, сколько формой праздника (вкусная еда, 
разноцветные шарики, цветы, музыка и т. п.). Не все анкеты молодых 
одинаковы – встречаются среди них и очень светлые и искренние, 
но их количество на общем фоне невелико. Можно предположить, 
что молодых людей интересует скорее развлекательная сторона 
праздника, а не его содержание, которое неизменно присутствует 
в каждом празднике и отличает один праздник от другого.

В наше время ценности не имеют того неоспоримого и твердого 
фундамента, который был в прошлые века. Поэтому то, что было цен-
но и значимо тогда, не всегда считается таковым сейчас, и ценность 
не воспринимается теперь как нечто незыблемое. С другой стороны, 
проявляются другие стремления и настроения, определяемые совре-
менным укладом жизни, которые «претендуют» стать ценностями 
(например, преуспеть в какой-то сфере, стать лучше всех в чем-то, 
«полюбить себя таким, какой ты есть» и др.). В ответах наших ре-
спондентов (в возрасте до 30 лет) подобное явление, отражающее 
как склонность к эгоцентризму, так и дефицит любви в одно и то же 
время, выразилось во фразах: «я была в центре внимания», «моя мама 
уделила мне максимум внимания», «это был мой день (праздник)».

Подобных выражений не встречалось ни в старшей, ни в средней 
возрастных группах, что неудивительно, поскольку формирование 
и взросление этих людей пришлось на те годы, когда приоритетным 
считался не личный интерес (выгода), а общественно-ориентирован-
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ные ценности, как, например, забота о ближних, патриотизм. В со-
ветские годы на уровне общественного сознания поддерживались 
созвучные идеи о духе коллективизма, о взаимовыручке и радости 
совместного труда. Согласно данным Громыко и других исследова-
телей, нашему народу исторически было присуще стремление со-
относить свои личные цели с общественными, заботиться о родине 
и стариках, помогать терпящим нужду, не упиваться местью и жа-
леть поверженного врага. В праздниках эти качества нашли свое 
отражение, поскольку «настоящий праздник» прежде всего связан 
с тем, что способно по-настоящему радовать человека. Это подтвер-
дили и результаты обработки ассоциаций со словом «праздник», по-
лученных в результате нашего исследования.

Все полученные ассоциации были обработаны по методу, пред-
ложенному П. Вержесом (Verges, 1992). Обработка результатов вклю-
чает в себя два основных момента: необходимо рассчитать средний 
ранг каждой ассоциации, а также выбрать самые частотные ассо-
циации вне зависимости от ранга. Рангом является порядок назы-
вания ассоциации, т. е. ее место в общем перечне ассоциаций (1-е, 
2-е, 3-е и т. д.).

Далее ассоциации располагаются в зависимости от их ранга 
и частотности в этом ранге в четырех пространствах («квадратах»). 
Большая частота и малый ранг определяют ассоциации, которые 
образуют центральную область социальных представлений, их ги-
потетическое ядро («квадрат I»).

В таблице 2 представлены частотность и ранг ассоциаций со сло-
вом «праздник», которые мы наблюдали в нашем исследовании 
(здесь пока не учитывается разделение по возрастным группам). 
Заметим, что в анкете были предусмотрены только три ассоциации, 
хотя обычно, в соответствии с методом обработки Вержеса, можно 
давать неограниченное количество ассоциаций с каким-либо словом.

В ядро представлений в целом по выборке («квадрат I») попали 
ассоциации: веселье и радость (они имеют наибольшее количество 
упоминаний в 1-м ранге по сравнению с другими рангами по дан-
ному слову). Заметим, что по частоте лидирует ассоциация веселье, 
а средний ранг меньше у ассоциации радость. То, что эти два сло-
ва, часто употребляющиеся вместе, различаются по смыслу, было 
показано в исследовании С. В. Тихомировой, проведенном на моло-
дежной выборке (Тихомирова, 2008).

Меньшая частота в малом ранге («квадрат II») гипотетически 
указывает на направление, в котором будут развиваться социаль-
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ные представления. По нашим данным его образуют: новый год, 
отдых, хлопоты.

Большая частота упоминаний ассоциаций в большом ранге 
(«квадрат III») выявляет социальные представления, сформирован-
ные под влиянием СМИ и другими внешними влияниями. Это мес-
то заняла ассоциация подарок. Не исключено, что это может быть 
связано с активным использованием праздничной темы в реклам-
ных целях популяризации того или иного товара. Остальные ассо-
циации («квадрат IV») образуют периферийный слой. Это друзья, 
музыка, стол, гости.

Назовем также некоторые из ассоциаций, имеющие малую (в ос-
новном единичную) частотность (они не вошли в общий анализ). 
У респондентов старшей и средней возрастных групп – ликование, 
красочно, детство, молодость, желание вспомнить прошлое, восторг, 
вдохновение, душевно, теплота, благополучие, традиция, массо-
вость, зрелищность, единение, запах елки, запах мандаринов, отдох-
новение. У молодых респондентов «единичные» ассоциации совсем 
иные: игра, конкурсы, розыгрыши, фейерверк, азарт, позитив, раз-
влечения, удовольствия, шутки, азарт, юмор, внутренний подъем.

Для уточнения частотности и ранга ассоциаций в разных возраст-
ных группах мы выделили группу молодежи, а две более старшие 
группы объединили для подсчета в одну (средняя по возрасту группа 
слишком малочисленна). Результаты представлены в таблицах 3 и 4.

Результаты анализа распределения частоты и ранга ассоциаций, 
представленные в таблицах 3 и 4, указывают на специфичность 
представлений молодых москвичей по сравнению с более старшими 

Таблица 2
Частотность и ранг ассоциаций со словом «праздник»

по всей выборке

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,97 ≥1,97

≥23,4
I

радость (50; 1,5)
веселье (70; 1,67) 

III
подарок (23; 2,4)

<23,4

II
Новый год (15; 1,6)

отдых (12; 1,9)
хлопоты (9; 1,88)

IV
друзья (18; 2,16)
музыка (15; 2,4)
стол (13; 2,15)
гости (10; 2) 
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и пожилыми москвичами. Так, у молодых лидирующее положение 
заняла ассоциация веселье, а у пожилых – радость, кроме того, у них 
в ядро представлений вошли также хлопоты и отдых, а у молодых – 
шарики; друзья (вместе с музыкой, развлечениями и счастьем) у мо-
лодых оказались на периферии. У молодых развитие представлений 
идет в направлении танцев и смеха, а у старших и пожилых здесь 
находятся Новый год, друзья и выходной. Уточнения, которые можно 
сделать с помощью данных, представленных в таблицах 3 и 4, каса-
ются представлений, активированных СМИ: подарок остался здесь 
только у молодежи, для старших это еда.

Мы хотим здесь также отметить «неравноценность» представ-
ленных выборок. Если пожилые москвичи являются вполне репре-

Таблица 3
Частотность и ранг ассоциаций со словом «праздник» у молодежи

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,13 ≥2,13

≥13,08

I
радость (23; 1,52)
веселье (46; 1,59)
шарики (15;1,73) 

III
подарок (15; 2,27) 

<13,08

II
танцы (6; 1,83)

смех (8; 2) 

IV
друзья (10; 2,5)
музыка (9; 2,2)

развлечения (9; 2,33)
счастье (6; 2,83) 

Таблица 4
Частотность и ранг ассоциаций со словом «праздник»

у лиц среднего и старшего возраста

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,02 ≥2,02

≥11,86

I
радость (26; 1,58)
веселье (25; 1,88)
хлопоты (12; 1,92)

отдых (12; 1,83) 

III
еда (13; 2,39) 

<11,86

II
друзья (10; 1,9)

Новый год (11; 1,55)
выходной (7; 1,86) 

IV
стол (11; 2,18)

подарок (8; 2,63)
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зентативной группой и по количеству, и качественно – по своей 
уникальности (это уходящее поколение, являющееся носителем 
ценностей уходящей эпохи), то молодые в нашей выборке недоста-
точно молоды. Нынешних 30-летних и 18-летних россиян все-таки 
разделяет определенная мировоззренческая пропасть, связанная 
со сменой государственной идеологии, происходившей в течение 
всего периода 1990-х годов.

Результаты проделанного нами теоретического анализа, резуль-
таты полученные при обработке ассоциаций, а также результаты 
качественного анализа всех заполненных анкет хотя и носят пока 
предварительный характер, но позволяют сделать некоторые прин-
ципиально важные выводы о мировоззренческой функции праздника.

Мировоззренческая функция праздника раскрывается в своем 
психологическом аспекте через категорию «отношение». Наиболее 
полная система отношений человека и мира представлена в празд-
никах, имеющих религиозные основания. Однако в той или иной 
степени в любом «настоящем празднике» должны быть представле-
ны отношения к природе, к социуму, ко времени, отношение чело-
века к самому себе и к тому, что для него свято.

Прототипом праздника, определившего характер русского наро-
да, является Пасха. Хотя в рассказах наших современников она по-
чти не представлена, но воспоминания о Дне Победы 1945 г. по духу 
близки к описанию пасхальной радости – это радость победы после 
перенесенных жертв и страданий.

Праздники советского периода сохраняли все аспекты отноше-
ний человека и мира, включая своеобразно понимаемую святыню 
(кроме ушедшего в небытие коммунистического идеала это была 
и вечная ценность Родины). В этом состоит их жизнеутверждающее 
значение для части пожилых россиян.

Различия между поколениями в современной России связаны 
с ростом эгоцентризма в представлениях о празднике (если судить 
по московской выборке), т. е. из всего богатства отношений сохра-
няется отношение к себе самому, поставленному в центр «осталь-
ной вселенной».
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При всем разнообразии объектов, изучаемых социогуманитар-
ными науками, теоретико-методологических, идеологических 

и прочих позиций исследователей, в условиях которого несогласие 
между ними более характерно для этих наук, чем согласие, все же 
существуют вопросы, в отношении которых их мнения совпадают. 
Одним из таких вопросов является нравственное состояние совре-
менного российского общества, по поводу которого отечественные 
социогуманитарии проявляют редкое единодушие. Это единоду-
шие выражается в синхронной констатации представителями са-
мых разных наук нравственной деградации нашего общества или, 
если использовать известное выражение Э. Гидденса, «испарения» 
в нем морали.

Социологи демонстрируют, что «в конце XX–начале XXI века рос-
сийское общество, ввергнутое государством сначала в „перестройку“, 
а затем в „радикальные реформы“, постоянно испытывало мораль-
ные девиации и дефицит не столько социальных, экономических 
и политических, сколько нравственных ориентиров, ценностей 
и образцов поведения» (Левашов, 2007, с. 225). Они также акценти-
руют «моральную аберрацию» мышления наших политиков – его 
дистанцирование от моральных ценностей и ориентиров, которые 
в нем вытеснены категориями экономического характера, такими 
как экономический рост, размер ВВП, показатели инфляции и др. 
(там же). По данным социологов, падение нравов воспринимается 
нашими согражданами как одна из главных проблем современ-
ной России, причем респонденты считают «порчу нравов» одной 
из худших наблюдающихся в нашем обществе тенденций (В. К. Ле-
вашов). Экономисты считают, что «cреди составляющих той не-
померной социальной цены, которую пришлось заплатить за ра-

Развязно-агрессивный тип личности 

как проявление нравственного 

состояния современного

российского общества

А. В. Юревич
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дикальные экономические реформы в России, – пренебрежение 
нравственно-психологическим миром человека» (Гринберг, 2007, 
с. 588), подчеркивая «интенсивное искоренение морально-этичес-
кой составляющей из социального бытия» (там же). По мнению 
ведущих представителей этой науки, «нарушения общественной 
морали, норм социальной справедливости, представлений о граж-
данской чести и ответственности встречаются у нас на каждом ша-
гу» (Богомолов, 2008б, с. 19). Искусствоведы отмечают, что «у нас 
сформировалась тотально аморальная система» (Дондурей, 2008, 
с. 73). Философы считают, что «сегодня мы не имеем коллективных 
представлений о различии добра и зла, о том, что такое сострада-
ние, справедливость, жалость, милость, доброта, хороший тон, пра-
вильная речь, самоуважение, уважение к другому, потеряло смысл 
традиционно русское понятие правды и др.» (Федотова, 2008, с. 793). 
А психологи, опираясь на результаты своих исследований, констати-
руют, что «Россия на долгие годы оказалась „естественной лаборато-
рией“, где нравственность и правовое сознание граждан проходили 
суровые испытания» (Воловикова, 2004, с. 17), что подтверждается 
динамикой разработанного ими Индекса нравственного состоя-
ния нашего общества (ИНСО)* – и его соотношением с соответству-
ющим Индексом в других странах Центральной и Восточной Европы
(см. рисунки 1, 2).

Обоснованность описанных выше оценок нравственного состо-
яния нашего общества подтверждается как хорошо известными 
бытовыми примерами, так и очень печальной статистикой. Коли-
чество убийств на 100 тыс. жителей в нашей стране сейчас почти 
в 4 раза больше, чем в США (где ситуация в данном отношении тоже 
очень неблагополучна), и примерно в 10 превышает их распростра-
ненность в большинстве европейских стран (Лысова, Щитов, 2003). 
По индексу коррупции наша страна находится на 147-е месте в ми-
ре, а общий объем коррупционного оборота в России оценивается 
в 250–300 млрд долларов в год. Численность жертв несчастных слу-
чаев, таких как случайные отравления алкоголем и ДТП, по числу 
которых мы занимаем 1-е место в мире, свидетельствуют о безраз-
личном отношении наших сограждан к своей и чужой жизни. Еже-
годное количество жертв ДТП в современной России превышает 
потери нашей страны за все годы Афганской войны, а ситуация 

* Описание составляющих и способа расчета этого индекса см.: Юревич, 
2009 и др.
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на наших дорогах характеризуется как «война на дорогах», «граж-
данская война» и т. п. (Максимова, 2007). По числу разводов на 1000 
жителей мы занимаем 1-е место в Европе, по количеству абортов 
на 1000 женщин – 1-е место в Восточной Европе и СНГ, по числу детей, 
оставшихся без попечительства родителей (в эту категорию входят 
не только беспризорники, но и дети, которые, имея родителей, убе-
гают из дома) – 2-е место в Восточной Европе и СНГ, а по Индексу 
Джини, выражающему неравномерность распределения доходов, 
1-е место среди стран с развитой и переходной экономикой (Доклад 
о развитии человека, 2008; Российский статистический ежегодник, 
2007; Transparency International).

Добавим к этому, что у нас ежегодно 2 тыс. детей становятся жерт-
вами убийств и получают тяжкие телесные повреждения; каждый 
год от жестокости родителей страдают 2 млн детей, а 50 тыс. – убе-
гают из дома; ежегодно пропадают 25 тыс. несовершеннолетних; 
каждый год 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесенных мужьями; 
насилие над женами, престарелыми родителями и детьми фиксиру-
ется в каждой четвертой семье; 12 % подростков употребляют нарко-
тики; более 20 % детской порнографии, распространяемой по всему 
миру, снимается в России; около 40 тыс. детей школьного возраста 
вообще не посещают школу; детское и подростковое «социальное 
дно» охватывает не менее 4 млн человек; темпы роста детской пре-
ступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступ-
ности; в современной России насчитывается около 40 тыс. несовер-
шеннолетних заключенных, что примерно в 3 раза больше, чем было 
в СССР в начале 1930-х годов (Анализ положения детей в РФ, 2007).

Поражает и то, что подобные факты не получают должного вни-
мания в нашем обществе и в общественном сознании восприни-
маются с меньшей остротой, чем, скажем, количество медалей, 
завоеванных на Олимпиаде, что само по себе служит показателем 
нравственного состояния нашего общества, равно как и премиро-
вание крупными суммами и без того небедных спортсменов-побе-
дителей.

Конечно, не следует чрезмерно сгущать краски, создавая оче-
редной образ нашей страны как «империи зла», в данном случае – 
«империи безнравственности». Во-первых, и в тех странах, которые 
принято считать наиболее цивилизованными, наблюдается явный 
кризис морали, по крайней мере традиционной – протестантской, 
которой западное общество во многом обязано своим прогрессом. 
Во-вторых, и в нашей стране сохранилось немало высоконравст-
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венных людей, на которых и следует опираться в попытках воз-
рождения нравственности, а разным слоям общества свойстве-
нен ее различный уровень. Наблюдаются и отдельные позитивные 
тенденции. Но в целом нравственное состояние современного рос-
сийского общества выглядит удручающим, его моральная дегра-
дация неспроста фиксируется представителями самых разных на-
ук, и ее можно считать подлинно «междисциплинарным» фактом, 
но это тот самый случай, когда «междисциплинарное согласие»
не радует.

Крайне тревожную картину высвечивают и обследования со-
временной российской молодежи, особенно «детей 90-х», впитав-
ших в свою психику атмосферу тех времен и характеризующихся 
такими качествами, как индивидуализм, завышенные притязания 
в сфере потребления, нежелание думать о будущем, нетерпимость 
к «моральным проповедям», неуважение к старшим, наглость, раз-
вязность, агрессивность и т. п. Молодежная культура формирует 
собственные нравственные нормы и агрессивно отвергает нормы 
старшего поколения. Этой культуре, в частности, свойственно от-
рицание статусных иерархий и авторитетов, что тоже было очень 
характерно для нашего общества в начале 1990-х, когда прежняя 
статусная иерархия рухнула, а новая еще не сложилась, а СМИ и ли-
бералы-реформаторы формировали отношение к нравственным 
принципам как к «пережитку» советских времен, как к предрас-
судкам, которые препятствуют свободе, бизнесу и т. п. (вспомним 
внедрявшиеся ими в массовое сознание идеологемы: «можно все, 
что не запрещено законом», «нравственность препятствует эконо-
мическому развитию», «первоначальный капитал неизбежно амо-
рален», «главное – деньги и неважно, как они заработаны», «человек 
стоит столько, сколько он зарабатывает» и др.). Таким образом, псев-
долиберальная* идеология начала 1990-х отчетливо запечатлелась 

* «Псевдо» – потому, что она имеет очень отдаленное отношение к истин-
ному либерализму, представляя собой его сильно искаженную – в инте-
ресах определенных слоев общества – версию. Как пишет С. В. Кортунов, 
«либерализм – это не Чубайс, Бурбулис, Авен, Явлинский, Хакамада 
и Гайдар. И уж совсем не Горбачев и Ельцин. Либерализм – это Воль-
тер и Дидро, Ш. Монтескье, П. А. Гольбах и Б. Франклин, Дж. Гоббс 
и Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и М. Вебер, Т. Грин и Ф. Рузвельт (Кортунов, 
2009, с. 193–194). А основатели российского либерализма – Б. Н. Чиче-
рин, М. М. Сперанский, С. Ю. Витте, последователями которых называ-
ют себя авторы «Русского либерального манифеста», разработанного 
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в психологии современной российской молодежи, хотя, к счастью, 
не всей.

Исследования показывают, что «молодые люди выражают не-
однозначное отношение к необходимости соблюдения социаль-
ных норм» (Шустова, Гриценко, 2007, с. 55). Хотя количественно 
преобладают те, кто, по крайней мере, исследователям отвечают, 
что нормы надо соблюдать (есть основания усомниться в искрен-
ности значительной части подобных ответов), но распростране-
на и такая позиция: «мы будем соблюдать законы и нравственные 
нормы, если нравственно поступать будет выгодно, когда будут 
выработаны законы, соответствующие потребностям современной 
личности, и когда эти законы будут осознанно ею выполняться» 
(там же, с. 50). А пока выгоднее нарушать законы и нравственные 
нормы, стремление к их соблюдению остается абстрактным. По-
добный диссонанс – абстрактное признание одних норм и реальное 
следование другим, подчас прямопротивоположным, как и всякий 
когнитивный диссонанс (Festinger, 1957), болезненно переживается 
человеком, порождает у него чувство внутренней дисгармонии, по-
нижающее удовлетворенность жизнью (Шустова, Гриценко, 2007). 
Такое состояние нашего общества вносит свой вклад в печальную 
статистику самоубийств и нервно-психических расстройств, харак-
терную для современной России.

Широкое распространение приобрел и такой феномен, как эйд-
жизм, охватывающий негативные стереотипы в отношении старости 
и старения, а также соответствующие дискриминационные практи-
ки (Cuddy, Fiske, 2004). Отмечается, что «в настоящее время в рос-
сийском обществе сложилось устойчивое мнение об обострении 
взаимоотношений между возрастными поколениями, в частности 
между молодежью и пожилыми и старыми людьми» (Оглезнева, 2008, 
с. 136). По данным опросов, примерно половина респондентов кон-
статирует негативное отношение современной российской молоде-
жи к старшему поколению и около 40 % – отрицательное отношение 
старшего поколения к молодежи (Ежемесячный бюллетень…, 2009). 
Констатируется и то, что в современном российском обществе «ин-
толерантность в отношении старости проявляется в нетерпимости 
к лицам пожилого возраста со стороны молодого поколения и об-
щества в целом» (Петрова. 2008, с. 138). При этом «исследования 

лидерами СПС, были бы сильно удивлены тем, кого называют либера-
лами в современной России.
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показывают, что значительная часть аморальных поступков, со-
вершаемых молодыми людьми, связана с их ориентацией на груп-
повые нормы, которые вступают в противоречие с общественными» 
(Короткина, 2008, с. 34). Демонстративное хамство и неуступание 
мест старикам – это не случайность, а принципиальная позиция, ор-
ганично вписывающаяся в известное высказывание одного из идео-
логов наших реформ о том, что рыночное общество по-настоящему 
утвердится в России лишь тогда, когда вымрет старшее поколение. 
Не менее органично эта ситуация вписывается и в мысль классика 
о том, что нравственное состояние общества определяется его от-
ношением к старикам и детям.

Тотальную моральную деградацию современного российского 
общества принято отмерять от начала 1990-х годов, хотя, конечно, 
она имела богатую предысторию – в моральном облике советских 
руководителей, «двойной морали» позднесоветского времени и т. д. 
Однако те процессы, которые предельно обострились в 1990-е, имели 
наиболее зримые корни в происходившем в нашей стране в конце 
1980-х, когда появилась и шумно себя проявила новая социальная 
группа – наглые и отвязные парни, откровенно презиравшие любые 
правила приличия, моральные нормы и другие ценности советско-
го общества, не проявлявшие интереса к наиболее престижным 
для него видам карьеры (и, соответственно, к обучению в вузах), 
ориентированные только на деньги, посвящавшие основную часть 
своего времени прежде запретной спекуляции, криминальным 
«разборкам» и прогуливанию заработанных (а также украденных, 
отобранных и др.) «бабок» в увеселительных заведениях. Именно 
из этого социального слоя, которому советское общество не выста-
вило своевременных барьеров, вышла основная часть отечествен-
ных предпринимателей, что не могло не отложить тяжелую печать 
на общем облике и нравственных характеристиках отечественного 
«бизнеса», еще отчетливее проявивших себя в эпоху финансовых пи-
рамид, «криминальной революции» и других манифестаций нашего 
«дикого капитализма» (и не просто «дикого», а дикарского, больше 
напоминающего происходившее не на «диком Западе», а в перво-
бытном обществе).

В эти же годы сформировался и новый тип личности, который 
стал достаточно типичным для нашей молодежи в последующие го-
ды. Основные черты этого типа: демонстративные грубость, наглость 
и агрессивность, «принципиальная беспринципность» – презрение 
к общепринятым социальным нормам, в первую очередь, к нормам 
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морали, ориентация на законы криминального мира, неуважение 
к старшим по возрасту и по статусу, подчеркнуто свинское поведение 
и т. п. Соответствующий стиль поведения получил яркое выраже-
ние и в манерах наших автомобилистов, и именно это, а не плохие 
дороги и автомобили, служит главной причиной ежегодной гибе-
ли в автокатастрофах более 30 тыс. наших сограждан. Он же стоит 
за приведенной в начале этой статьи печальной статистикой, сви-
детельствующей, в частности, что по количеству убийств на 100 000 
жителей мы находимся на одном из первых мест в мире, примерно 
в 4 раза опережая даже неблагополучные в этом отношении США 
(Лысова, Щитов, 2003).

Описанный тип личности маркирован внешним видом, манерой 
поведения, в первую очередь публичным сквернословием, привыч-
кой плевать и бросать окурки куда вздумается, особой речью – сме-
сью мата, блатного жаргона и языка бандерлогов («короче», «блин», 
«круто» и т. п.), в сравнении с которым лексикон Эллочки-людоедки 
выглядит как язык Шекспира. И приходится признать, что данный 
тип личности, представленный, например, такими широко распро-
страненными в современной России типажами, как «гопники», «кру-
тые парни» и т. п., а также не менее наглые и постоянно матерящиеся 
девицы, не мог не стать доминирующим, ибо именно он наиболее 
адекватен духу нашего все еще «дикого» капитализма и служит 
наиболее естественным результатом адаптации личности к нему. 
А противоположный личностный тип, соединяющий такие черты, 
как вежливость, скромность (это слово вообще исчезает из нашего 
общественного лексикона), интеллигентность, отзывчивость, чело-
вечность, интеллигентность, в таком обществе не жизнеспособен.

Развязно-агрессивный личностный тип, в принципе, можно рас-
сматривать как одну из разновидностей акцентуации характера, 
близкую к импульсивной психопатии, описанной П. Б. Ганнушки-
ным, эпилептоидной акцентуации и т. д. Вместе с тем это – не столь-
ко психологический, сколько социальный тип, формируемый главным 
образом социальной средой, которая из аналогичного психологичес-
кого «материала» – акцентуированных эпилептоидов и др. – может 
«вылепливать» совершенно разные социальные типы. Так, например, 
подростки, склонные к риску, агрессивности, демонстративности, 
в прежние времена находили себе занятия просоциальной и даже 
героической направленности, стремились, например, на фронт, 
а не в криминальные группировки. Способы выражения антисоци-
альной агрессивности тоже претерпели существенные изменения. 
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Если подростки советского времени проявляли ее главным образом 
в кулачных выяснениях отношений друг с другом, то нынешние 
сжигают живьем бомжей, избивают своих учителей, стариков и ин-
валидов, распивают водку на монументах боевой славы, что в преж-
ние времена казалось немыслимым. Т. е. можно констатировать, 
во-первых, количественное нарастание проявлений юношеской 
агрессивности – например, в виде роста количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, во-вторых, повышение экс-
тремальности этих проявлений, их выражение во все более бесче-
ловечных формах.

Нетрудно проследить и «временную развертку» развязно-агрес-
сивного личностного типа. Как хорошо известно, в современном 
обществе одним из главных институтов начальной социализации 
является школа, хотя и наши детские сады, а также часто наблю-
даемые ситуации, когда молодые родители непрерывно матерятся 
во время прогулки со своим детсадовского возраста ребенком, вно-
сят ощутимый вклад в формирование его языка и манеры поведения. 
И не удивительная, что именно школа стала первой ареной борьбы 
между цивилизацией и варварством в современном российском 
обществе, которую цивилизация безнадежно проигрывает. Так, ре-
зультаты интернет-опросов показывают, что ученики оскорбляют 
и не слушают учителей в 43 % наших школ, матерятся на уроках – 
в 50 %, а, в формулировке авторов опроса, заняты только своей лич-
ной жизнью (секс, выпить, погулять) – в 44 % (Аргументы и факты, 
2010, с. 7). Практикуются и такие занятия, как избиение учителей 
за плохие оценки.

Правда, принято, в том числе и на высшем государственном 
уровне, петь дифирамбы нашим высокоодаренным школьникам, 
выигрывающим международные олимпиады – по компьютерному 
программированию и другим высокоинтеллектуальным предметам. 
Однако олимпиады выигрывают так называемые «ботаники», кото-
рые среди своих сверстников выглядят как «белые вороны», подвер-
гаясь с их стороны либо откровенной травле, либо в лучшем случае 
осуждению за «неправильный образ жизни» и неумение получать 
от нее удовольствие – в виде мата, секса, регулярного употребле-
ния спиртного, а то и наркотиков. При этом едва ли стоит возлагать 
основную вину за то, каковы сейчас наши школьники, на самих 
школьников, которые, при всем их стремлении к самостоятельности, 
независимости и созданию собственной субкультуры, как промо-
кашки впитывают все происходящее в обществе и, по ряду причин 
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(среди которых и культура, точнее, бескультурие их родителей, и то, 
что во многих наших школах или рядом с ними, продаются нарко-
тики) отдают предпочтение самому худшему.

Лакмусовой бумагой отношения нашего общества к происходя-
щему в школе стал скандально известный сериал В. Гай-Германики 
«Школа», показ которого был прерван на время Олимпиады в Ван-
кувере как, видимо, способного негативно повлиять на результаты 
наших спортсменов, что, впрочем, нашим спортсменам не помогло. 
Вне зависимости от того, насколько созданные в этом сериале кон-
кретные образы правдивы, трудно усомниться в том, что многое 
из показанного там соответствует реальности, и режиссер поставила 
крайне важные проблемы – состояния нашей школы, отсутствия ка-
кого-либо контроля над поведением подростков, морального обли-
ка школьников и некоторых учителей, отношения между которыми 
сейчас строятся на фоне эскалации взаимной ненависти (подобные 
дети, которых уже стали называть «детьми дьявола», не могут не вы-
зывать ненависти учителей, которую ученики не могут не чувство-
вать, в результате чего еще более хамски ведут себя по отношению 
к ним, что еще более ухудшает отношение к ним учителей, и т. д.). 
Однако возобладала возмущенно-протестная реакция на фильм, 
которая, скорее всего, объясняется хорошо известной как в психо-
логической науке, так и в истории нашей страны, закономерностью: 
мы боимся признавать слишком неприятную реальность, предпочи-
тая клеймить открывающих глаза на нее как «очернителей». Такая 
защитная реакция психологически понятна, однако происходящее 
в нашей школе, имеющее результатом «оскотинивание» подростков, 
формирование лишенного внутренних ограничений и практически 
неуправляемого поколения, неизбежно подрывает основы общества, 
и рано или поздно соответствующий комплекс проблем не только 
придется признать, но и мобилизовать все здоровые силы общества, 
если они к тому времени останутся, на их решение.

На фоне общего тезиса о том, что «школа – зеркало общества», 
можно обозначить и более конкретные факторы формирования 
развязно-агрессивного типа нашего школьника.

Во-первых, превращение в одну из главных ценностей свободы, 
понимаемой как отсутствие любых правил и ограничений, как воли, 
а в определенных кругах наших подростков – вообще как скотства. 
Как пишет С. В. Кортунов, «свобода для либералов – универсаль-
ная ценность, превалирующая над всеми остальными; самоценное 
благо, которое не может служить лишь чисто утилитарным целям 
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<…> Однако если рассматривать свободу в „негативном“ смысле, 
как свободу от чего-то, то она рассматривается просто как отсутст-
вие внешних ограничений» (Кортунов, 2009, с. 216). «Нынешние ли-
бералы отделили понятие свободы от совести, стыда, личной вины 
и ответственности» (там же, с. 236), в результате чего «внутренние, 
моральные основы человеческого поведения заменяются внешними, 
формальными, а сдерживающие, нормативные начала ослабляются. 
Тем самым активизируются разрушительные потенции, сокрытие 
в глубинах человеческой психики. Возникает специфическая „не-
управляемость“, о которой все больше и больше говорят в последние 
десятилетия, т. е., попросту говоря, анархия. Свобода становится 

„даром данайцев“» (там же, 215). В этих условиях неудивительно, 
что любые ограничения подростки воспринимают как ущемление 
свободы, а наиболее «оскотиненные» из них готовы убить за лю-
бое сделанное им замечание, тоже расцениваемое как покушение 
на их свободу.

Во-вторых, наличие в нашем обществе индивидов, которые на-
ходятся «над законом», не поддаются какому-либо социальному 
контролю и поэтому воспринимаются значительной частью мо-
лодежи как «истинно свободные». Эти индивиды, среди которых 
ядро «рекламно-телевизионной тусовки», подчеркнуто «раскрепо-
щенные» певцы и т. п., поглощающие основную часть телевизион-
ного времени, считаются в нашем обществе символами успешности 
и неудивительно, что именно они задают образцы поведения, перед 
которыми воспитанным на соответствующих ценностях подрост-
кам трудно устоять.

В-третьих, влияние наших СМИ, прежде всего телевидения, со-
здающего культ агрессивности и «крутизны», показывающего филь-
мы про «хороших бандитов», «воспитательное значение» которых 
трудно недооценить.

В-четвертых, «воспитательное» воздействие манеры поведения 
отпрысков той категории населения, которую принято называть «но-
выми русскими». Эти отпрыски тоже «свободны» – в обрисованном 
выше понимании свободы, позволяя себе практически все, а любые 
попытки призвать их хоть к какому-то порядку абсолютно безнадеж-
ны, поскольку предпринимающие их учителя тут же подвергаются 
санкциям со стороны очень богатых, всевластных и сильно крими-
нализированных родителей, подчас оказывающих школам и школь-
ному начальству ощутимую «материальную помощь», что делает 
их отпрысков практически неприкасаемыми. Соответствующая 
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манера поведения очень заразительна, поскольку то, что можно од-
ному, быстро становится возможным и для всех, подростки задают 
себе вопрос: «А чем я хуже?», и к тому же для того, чтобы сорвать 
урок и сделать такой поступок образцом для подражания, достаточ-
но и одного бесконтрольного ученика, который имеется в любом 
классе. Как выразился один наш известный педагог: «Раньше, если 
ученик плохо себя вел, я звонил на работу его родителям и вызы-
вал их в школу. А теперь куда мне звонить – на Митинский рынок 
или в оффшор на Багамах?»

В-пятых, механизм возникновения подростковой агрессии свя-
зан с хорошо известной формулой: «фрустрация порождает агрес-
сию». Псевдолиберальная идеология и составляющий ее основу 
культ личного успеха включают также активно создаваемое СМИ 
ощущение быстроты и легкости его достижения: «купи и выиграй», 
«открой бутылку пива и выиграй». Реальность же порождает горь-
кие разочарования, демонстрируя, что путь к успеху не так прост, 
а фантастической длины прыжки «из грязи в князи», характерные 
для начала 1990-х, сейчас практически невозможны. Это создает 
у молодого поколения массовую фрустрацию, которая, в свою оче-
редь, порождает агрессию. В тех же случаях, когда молодым все же 
удается быстро повысить свое материальное благосостояние, в об-
ществе, где главным мерилом ценности человека являются деньги, 
это приводит к стремительному росту самооценки, что способст-
вует неуважительному отношению к старшим («я за год „срубил“ 
больше „бабок“, чем он за всю свою жалкую жизнь») и отвержению 
ассоциирующейся с ними морали. Такую же роль играет приобре-
тение юнцами автомобилей и их ранний доступ к другим благам 
цивилизации.

Наконец, в-шестых, следует отметить полное безразличие чинов-
ников от образования, с начала 1990-х годов увлеченных главным 
образом его «либеральными» реформами, к нравственному облику 
наших школьников и их поведению. Чиновники, как водится в на-
шей стране, ждут прямого указа сверху, и, пока президент или пре-
мьер не призвали их заниматься этой проблемой, обращать внима-
ния на нее, очевидно, не намерены.

Сказанное можно свести к общему знаменателю, производно-
му от простой схемы: неготовность нашего общества и типовой 
для него – «модальной» – личности к свободе привело к тому, что од-
ной из его главных проблем стал дефицит контроля (а не свободы, 
как полагают на Западе, как всегда плохо понимающем, что проис-
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ходит в нашей стране), прежде всего контроля внутреннего, реали-
зуемого в виде интериоризации личностью психологически и со-
циально необходимых ограничений свободы. Дефицит контроля 
характерен для всех подсистем современно российского общест-
ва, в том числе и школы. А цивилизованные, хорошо воспитанные 
и послушные школьники в условиях бесконтрольности и энтропии, 
охвативших все наше общество, выглядели бы как социальная ано-
малия, что, конечно, не исключает принадлежности определенной 
части подростков именно к этому, социально желательному типу. 
В результате наших псевдолибералов, регулярно упрекаемых в раз-
вале страны, ее экономики, промышленности и т. д., можно упрек-
нуть и в развращении целого поколения, и эти упреки наверняка 
еще прозвучат.

Правда, подобная тенденция выглядит достаточно интернацио-
нальной, по крайней мере для западного общества. Так, например, 
обследования, проводившиеся в американских школах в 1960-х го-
дах, демонстрировали, что в те годы их главными проблемами бы-
ли болтовня на уроках, жевание жевачки, подсовывание ее под се-
далища непопулярных учеников, а обследования 1980-х показали, 
что на первый план вышли такие проблемы, как употребление нар-
котиков, школьная проституция, избиение учителей, кровавые 
«разборки» между подростковыми бандами (Political psychology, 
1986). В Европе ситуация лучше, но ненамного: исследования, про-
водимые в западноевропейских странах, демонстрируют, что бо-
лее половины их граждан боятся подростков – как агрессивных 
и неуправляемых. Но это, естественно, служит слабым утешением 
для нашей страны, в которой эволюция школьной среды может быть 
выражена цепочкой кинофильмов: «Первая учительница» – «Дожи-
вем до понедельника» – «Школа». К тому же в зарубежных странах 
использование оружия для самозащиты от взбесившихся юнцов 
не считается превышением необходимой самообороны, у нас же, 
как обычно, государство не защищает граждан и им самим защи-
щаться не дает.

Как ни парадоксально, вопреки вроде бы непререкаемой истине 
«ученье-свет», негативную роль сыграло и введение в нашей стране 
всеобщего среднего образования, в условиях которого абсолютно асо-
циальных и не пригодных к пребыванию в школе учеников можно 
из нее исключить, но лишь путем перевода в другую школу, где они 
продолжают предаваться своему любимому занятию – глумлению 
над учителями и нормами цивилизации. Подобно тому, как при все-
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общем начальном образовании в нашей стране существовала кате-
гория учащихся, которых можно было назвать «жертвами всеобуча», 
с введением всеобщего среднего образования появилась категория 
людей, которые тоже стали его жертвами, – с тем отличием от преж-
них времен, что к числу жертв теперь преимущественно принадле-
жат учителя, практически не имеющие действенных механизмов 
контроля над своими буйными воспитанниками.

Избыток «слепящего света» ученья преумножают наши вузы, 
которых в современной России насчитывается намного больше, 
чем в СССР, хотя страна стала ощутимо меньше. В результате, ес-
ли в прежние времена в вузы поступали около 20 % выпускников 
школ, то сейчас поступают почти 100 %, что иногда выдается за од-
но из главных достижений современной российской демократии: 
дескать, ныне любой желающий может получить высшее образо-
вание, и это – безусловное благо. Не вдаваясь в данном контексте 
в обсуждение вопроса о качестве этого образования, а также о том, 
какими специалистами станут студенты, многие из которых на од-
ной странице текста допускают более 10 орфографических ошибок 
(нетрудно себе представить, как они сдают экзамены по русскому 
языку), да и изъясняться на родном языке толком не могут, опишем 
стандартную атмосферу в типовом нашем вузе. Мат в коридорах, 
распитие пива и поцелуи на лекциях, подчеркнуто неуважительное 
обращение с преподавателями и т. п., и все это при слабом сопро-
тивлении или вообще отсутствии такового со стороны руководства 
вузов, особенно «доморощенных», озабоченных количеством «плат-
ных» студентов, а не их поведением. Показательно и то, что в крими-
нальных сводках регулярно фигурируют студенты, не только совер-
шающие различные преступления, как правило, в сильно нетрезвом 
виде, но и оказывающие сопротивление милиции. Это неудивитель-
но, поскольку сейчас в студентах числятся даже криминальные эле-
менты (днем учатся, вечером занимаются рэкетом или наоборот), 
в то время как прежде студенчество принадлежало к интеллиген-
ции, и данная социальная группа относится к числу переживших 
наиболее чувствительную деградацию. Культурно-нравственная 
деградация нашего студенчества (наличие блестящих и высоко-
интеллигентных студентов опять же, как и успехи школьников-
«ботаников», не способно противостоять общей тенденции) про-
должает «аморальную социализацию», которая начинается в школе, 
если не раньше, закрепляя описанный выше развязно-агрессивный 
тип личности. При этом нетрудно заметить, что наше общественное 
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мнение, суды, правозащитники и журналисты практически всегда 
занимают сторону школьников и студентов, что настраивает их са-
мих и их родителей на «качание прав» по любому поводу, побуждая, 
в частности, к опротестовыванию в судах даже полученных оценок, 
не говоря уж об исключении из школы или вуза. Права же препода-
вателей при этом мало кого волнуют, что очень характерно для на-
ших нынешних правозащитников, которым вообще свойственна 
большая озабоченность правами субъектов девиантного поведения, 
чем его жертв.

Правда, после получения корочки о высшем образовании (часто 
не самого образования), выпускники наших вузов попадают в раз-
личные фирмы и организации, где подвергаются некоторому окуль-
туриванию благодаря существованию там более действенных ме-
ханизмов контроля: ведешь себя неподобающим образом – уволен, 
однако более ранние ступени социализации оказывают на личность 
неизгладимое влияние.

Дилемма яйца и курицы: не изменится общество – не изменятся 
школы и вузы, не изменятся школы и вузы – не изменится общество, 
естественно, создает ситуацию, препятствующую выработке однона-
правленной линии возрождения нравственности, и традиционный 
российский вопрос «что делать?» помещается в предельно ослож-
ненный контекст. Но исторический опыт показывает, что опорной 
точкой общественных изменений, как правило, выступает распро-
странение новых идеологий, которые вынуждают основную часть 
общества воспринимать происходящее вокруг не как норму, а как па-
тологию. В начале 1990-х годов в нашей стране такой идеологией 
стал псевдолиберализм, послуживший идеологическим прикрыти-
ем приватизации, имущественного расслоения и т. д., сформиро-
вавший образ морали и нравственности как ненужного архаизма, 
препятствия личному успеху и развитию экономики. При этом кри-
териями личного успеха стали богатство и известность, а способы 
обретения того и другого рассматриваются как не имеющие зна-
чения. Наблюдается разительный контраст не только с советским 
обществом, где основным мерилом успеха считался вклад в общее 
благо, но и с западным обществом, для которого характерна моти-
вация не коллективного, как в СССР, а индивидуального достиже-
ния, культ личного успеха, но достигнутого путем полезной для об-
щества деятельности. В то же время сейчас налицо все основные 
признаки вызревания новой идеологии и, соответственно, новых 
ориентиров для развития нашего общества, точнее, преодоления его 
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деградации – в первую очередь, нравственной. В ее основе – идея 
о том, что у безнравственного общества нет будущего, да и развитию 
экономики безнравственность не содействует, как считают наши 
псевдолибералы, а препятствует.

Отечественные экономисты констатируют, что «чем выше уро-
вень духовно-нравственного развития основной массы населения, 
тем успешнее развивается экономическая и политическая система 
страны» (Богомолов, 2008а, с. 367), «состояние экономики напрямую 
зависит от духовного, нравственного состояния личности» (Глазьев, 
2008, с. 416). Это естественно, поскольку «хотим мы это признать 
или нет, но нравственность действительно лежит в основе всего» 
(Митрополит Кирилл, 2008, с. 375), и «пора осознать, что в России 
нравственное воспитание, духовное возрождение – вопрос выжи-
вания нации и одна из необходимых предпосылок оздоровления 
экономики» (Богомолов, 2008б, с. 20).

В отношении школ и вузов, являющихся крайне важными инсти-
тутами нравственной социализации, пора вспомнить две простые 
истины. Во-первых, восходящий к классикам отечественной сис-
темы образования тезис о том, что оно должно включать не только 
обучение, но и воспитание, формирование просоциальной личнос-
ти, в то время как в характерных для современной России услови-
ях предания второй части этого тезиса забвению, для наших школ 
и вузов становится характерной «асоциальная социализация», фор-
мирование личности, разрушительной для общества. Во-вторых, 
то, что любая система воспитания предполагает не только «пряни-
ки», но и «кнуты», разумные запреты и ограничения и действенные 
санкции за их нарушение. А строить систему социализации на од-
них только «пряниках» так же нелепо, как целиком довериться «Ид», 
не пытаясь поставить его под контроль «Супер-Эго». Характерный 
для наших псевдолибералов тезис «запреты неэффективны» игно-
рирует весь опыт человечества и тот факт, что цивилизация осно-
вана именно на запретах (считается, что она возникла в тот самый 
момент, когда первобытный человек впервые сказал себе «нет»). Ис-
тинный же либерализм не отрицает запретов, а предполагает пере-
вод их во внутреннюю, «вочеловеченную» форму.
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В психологии современного профессионала все более заметны 
аспекты, связанные с социальной адекватностью и безопаснос-

тью его поведения, которые усиливают социальный контекст тра-
диционных для психологии труда проблем профессиональной при-
годности. Индикатором профессионализма становится гармоничное 
сочетание индивидуально-адекватных и социально-целесообразных 
стратегий профессионального поведения, без утраты качества даже 
в условиях «сшибки» ценностно-нравственной ориентиров в ответ 
на резкие изменения в системе отношений человека с профессией 
и обществом.

Идентификационный подход выделяет в системе этих отноше-
ний профессиональную идентичность как сущностную психосо-
циальную структуру, в которой сфокусированы проекции профес-
сионала как личности, как представителя профессии и как члена 
общества. Исследовательские границы этого подхода очерчены 
отношениями между профессионалом и обществом в критичес-
ких для профессионала и общества ситуациях, а проблематика – 
психологическими аспектами динамики идентичности и адапта-
ции профессионала в меняющемся социально-профессиональном
пространстве (Ермолаева, 2008).

В рамках этого подхода по-новому раскрываются наиболее акту-
альные проблемы социальной реализации профессионала к числу 
которых относятся:

 • диагностика профпригодности в социально-значимых сферах – 
на основе использования идентификационной типологии про-
фессионалов и модели трехкомпонентной структуры профессио-
нальной идентичности;

Возможности идентификационного 

подхода в решении актуальных 

проблем социальной реализации 

профессионала

Е. П. Ермолаева
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 • идентификационные основы профессиональной карьеры;
 • преодоление психологических барьеров переидентификации 

при выборе новой профессии;
 • оценка социальной безопасности профессионала на основе мо-

дели трехкомпонентной структуры профессиональной идентич-
ности;

 • корпоративная идентичность и ее связь с индивидуальной и со-
циальной идентичностью профессионала;

 • идентификационные проблемы коммерциализации профессий;
 • гендерно-возрастная динамика профессиональной идентичнос-

ти;
 • идентификационные аспекты ценностно-нравственных регуля-

торов профессионального поведения;
 • идентификационные проблемы адаптации профессионала 

в условиях глобализации.

Перечисленные проблемы требуют пересмотра ряда психологичес-
ких понятий. Традиционная трактовка идентичности как самоиден-
тификации, или «Я-концепции» (Эриксон, 1996) не отвечает на во-
прос: как это «Я» будет вести себя дальше в социальном мире, где 
есть объективные требования к психологическим качествам этого 
«Я», чтобы это «Я» соответствовало не только своим запросам и тре-
бованиям профессии, но и запросам общества. Поэтому возникает 
второй аспект профессиональной идентичности – аспект социально-
го соответствия. Социально-профессиональная идентичность – это 
расширение «Я-концепции» до масштабов «социального Я» и встреч-
ное расширение социальной пригодности профессионала – до мас-
штабов принятия ее личностью.

Ориентация исследования на практику психологической под-
держки профессионалов разных идентификационных типов в ходе 
реформ и глобализации предполагает также разработку методи-
ческих принципов и конкретных методов исследования реальных 
поступков в условиях затрудненной реализации, вызванных совре-
менными социально-экономическими проблемами, на основе про-
ективно-реконструктивной исследовательской парадигмы, в русле 
все более заметных в мировой и российской психологии тенденций, 
выходящих за рамки традиционных эмпирико-экспериментальных 
канонов (Берн, 2007; Крейнер, 2004; Салмон, 2004).

Наконец, следует уточнить использование нами понятия «про-
фессионал». В отличие от принятых еще в советской психологии дея-
тельностно-инструментальных трактовок профессионала в аспекте 
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достижения требуемого уровня профессионализма (отсюда типич-
ное противопоставление профессионал/непрофессионал) и целевой 
задачи достижения высшего уровня профессионального мастерства 
(Бодров, 2006), в рамках данной работы профессионал – понятие, 
несущее прежде всего социально-ролевое содержание: это долж-
ностное лицо с нефиксированным уровнем профессионализма, зани-
мающее конкретную социально-экономическую нишу в структуре 
отношений на рынке труда и выполняющее специфические оплачи-
ваемые функции, которые тем самым становятся для него средст-
вом собственного жизнеобеспечения. Такое определение дает нам 
право использовать единый термин для обозначения идентичных, 
средних и маргинальных профессионалов.

Теоретико-методологическая основа исследования

Обращение к социальным аспектам профессиональных отношений 
и рассмотрение профессионала как социальной личности (Анань-
ев, 1968) выводят исследование его субъектности (Абульханова-
Славская, 1991) в сферу психологии человеческого бытия (Рубин-
штейн, 1979). Этот закономерный переход к описанию поступков 
и поведения профессионала в системе идентификационных от-
ношений «человек–профессия–общество» (ЧПО) мы рассматрива-
ем как реализацию психосоциального подхода (Журавлев, 1997) 
на базе методологической триады «субъект–деятельность–социум» 
(Брушлинский, 1995) и системной триады (Баранцев, 2003), кото-
рые расширяют возможности исследования реального бытия про-
фессионала в мире полисистемных (Ломов, 1984) и метасистемных 
(Карпов, 2009) отношений, в контексте которых профессиональная 
идентичность становится понятием метасоциальным.

По нашей теоретической концепции (Ермолаева, 2008), реали-
зация профессионала происходит в неустойчивом социально-про-
фессиональном пространстве – системе «человек–профессия–об-
щество». Профессионал, находясь в фокусе этой системы, выступает 
как субъект, наделенный одновременно социальной, индивидуаль-
ной и инструментально-операциональной сущностью, с которыми 
соотносятся три функции, три модели профессии и, соответственно, 
три компонента профессиональной идентичности: индивидуальная, 
социальная и инструментальная.

Этот триадный принцип открывает новый подход к исследо-
ванию стратегий реализации профессионала через анализ связей 
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каждой пары в системе: нарушение связей «человек–профессия» 
провоцирует снижение социально приемлемого уровня профес-
сионализма; нарушение связей «человек–общество» приводит к на-
растанию противоречия между значением и смыслом профессии 
в современном мире; при нарушении связей «профессия–общество» 
снижается порог моральных запретов. Анализ нарушений на обще-
системном уровне добавляет к этому еще две характеристики: в ре-
зультате сбоя координирующей функции профессионала как «ядра» 
системы «человек–профессия–общество» снижается эффективность 
оценки социальных последствий принимаемых решений, а систем-
ный дисбаланс усиливает неадекватные внутрипрофессиональные 
представления о взаимосвязях профессионала и общества, что в со-
вокупности дает новые качественные возможности для изучения 
стратегий реализации профессионала по сравнению с известными 
диадными исследовательскими моделями: «субъект–объект», сис-
тема «человек–машина», «человек–человек», «человек–общество».

В этом же контексте профессиональная идентичность опреде-
лена как характеристика сложившегося психологического соот-
ветствия и устойчивого самотождества личности с профессией. 
Как свойство высокоорганизованной профессиональной личности 
идентичность обладает одновременно запасом функциональной 
стабильности и резервом вариативности в социально приемле-
мых пределах. Смысл расширения содержания понятия профессио-
нальной идентичности за счет социального компонента обусловлен 
тем, что идентификация только с собственным образом «хорошего 
профессионала» без подкрепления его социальным признанием не-
устойчива и лишена адаптационного резерва.

Профессиональный маргинализм определяется как «социально-
пограничное» состояние, поведенческий и концептуальный анта-
гонист профессиональной идентичности и особая стратегия со-
циальной реализации субъекта при рассогласовании компонентов 
системы «человек–профессия–общество». «Ядерную» структуру 
свойств профессионального маргинализма составляют: псевдо-
профессиональный менталитет, имитация морали и деятельности, 
«потребление профессии», «краевой эффект». Профессиональная 
идентичность и маргинализм – это два полюса реализации общего 
принципа психологического соответствия субъекта и деятельности 
применительно к профессиональному труду: один полюс (идентич-
ность) – отражает сбалансированные связи между элементами сис-
темы «человек–профессия–общество», другой (маргинализм) – раз-
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рыв связей между ними. Между этими полюсами расположены все 
иные формы психологического соответствия субъекта, деятельности 
и социума в профессии. В этом контексте профессиональная пригод-
ность – это прежде всего

 
социально приемлемое соответствие, а не-

пригодность – несформированное или разрушенное соответствие.
Методология в рамках данной исследовательской модели вклю-

чает два аспекта: феноменологический (изучение отдельных фе-
номенов профессионального поведения как частных проявлений 
в континууме идентичность/маргинализм) и концептуальный (по-
строение психологических идентификационных моделей маргинала 
и идентичного профессионала, отражающих их типичные признаки 
и связи). В качестве принципиальной позиции для оценки нормы, 
патологии, идентичности, маргинализма выступают три группы 
признаков: нравственно-мотивационные ориентиры субъекта, «вну-
тренние идентификационные требования профессии» и социаль-
ные запросы. Это концептуализированные признаки, по которым 
человек и социум опознают профессию, а сам профессионал иден-
тифицирует себя с ней. Для решения проблем профессиональной 
пригодности важно выделять личностно-устойчивые психологичес-
кие инварианты и ситуативно-привязанные переменные, по кото-
рым можно опознавать профессионала не только непосредственно, 
но и, что наиболее важно для практики, по косвенным признакам, 
т. е. осуществлять психологическую реконструкцию не только ле-
жащей на поверхности причинно-следственной логики профессио-
нальных поступков, но и их внутренней, более глубокой, мотиваци-
онно-ценностной основы. Проективно-реконструктивные методы 
построены на сочетании процедур сравнения реального поведения 
с эталоном-конструктом и содержательного контент-анализа, позво-
ляющих определять место каждого респондента на континуальной 
шкале идентичность/маргинализм.

Направления решения конкретных проблем социальной 
реализации профессионала

Проблема профпригодности в социально-значимых профессиях

В рамках идентификационного подхода проблема профпригоднос-
ти решается на основе применения идентификационной типологии 
профессионалов как на этапе первичного приобщения к профессии, 
так и к уже действующим профессионалам с тем или иным опытом 
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работы с целью: а) превентивного и ретроспективного отбора/от-
сева ментально пригодных и непригодных по устойчивым инвари-
антам идентичности и маргинализма; б) выявления потенциальных 
«идентичных», «маргинальных» и «массовых» профессиональных 
субъектов по характерным признакам идентичности и маргина-
лизма, которые еще не стали устойчивыми атрибутами личности.

Поскольку идентичность в профессиональной сфере одновре-
менно с внутренней функцией личностного самоопределения несет 
функцию соответствия профессиональным требованиям и соци-
альным запросам, мы разработали классификацию профессиона-
лов в пространстве двух (независимых) измерений идентичности: 
как соответствия и как самоидентификации. По степени соответст-
вия субъекта и деятельности в профессии выделяются: А. Тож-
дественный; Б. Взаимнооднозначно соответствующий; В. Условно 
профпригодный; Г. Ментально профнепригодный; Д. Социально 
профнепригодный; Е. Инструментально профнепригодный; Ж. Аб-
солютно профнепригодный (ушедший из профессии). По уровню 
самоидентификации личности с профессией выделяются следую-
щие типы профессионалов, различающиеся степенью и характером 
ментальной приверженности профессии: 1) идентичный профес-
сионал; 2) трудоголик; 3) конформист; 4) прагматик; 5) ортодокс; 
6) действующий маргинал; 7) маргинал (Ермолаева, 2008). Пере-
численные семь идентификационных типов отвечают требованиям 
необходимости и достаточности для описания всего спектра реаль-
ных профессиональных случаев в соотнесении с соответствующими 
поведенческими стратегиями.

Представленные в единой системе координат измерения по сте-
пени объективного соответствия и по уровню самоидентификации 
образуют пространство профессиональных типов (рисунок 1).

На схеме квадранты II и IV отражают внутренне непротиво-
речивые типы профессионалов: квадрант II – успешно функцио-
нирующих в профессии, квадрант IV – отвергающих профессию; 
квадранты I и III включают профессионалов с разными типами вну-
тренних конфликтов между самоидентификацией и реальным про-
фессиональным соответствием, часть из которых может относиться 
к еще действующим профессионалам, часть отражает маловероят-
ные в реальности типы (1Ж, 7А). Звездочки отражают частотность 
сочетания признаков.

Таблица 1 представляет основную стратегию поведения, ве-
дущий принцип реагирования и выход из проблемной ситуации 
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Рис. 1. Пространство профессиональных типов

Таблица 1
Оптимизирующие стратегии поведения профессионалов

разных типов

Идентификацион-
ный тип профес-
сионала

Основная 
стратегия 
поведения

Ведущий прин-
цип реагиро-
вания

Выход 
из ситуации

Идентичный про-
фессионал

Творчески-
рацио нальная

Сопротивление
Преобразование

Сохранение (по-
вышение) статуса

Трудоголик
Творчески-
иррациональная

Защита
Замещение
Преобразование

Уход «в идею»

Конформист
Ригидно-
рациональная

Адаптация
Защита

Сохранение (сни-
жение) статуса

Прагматик Прагматическая
Преобразование
Замещение

Переориентация
Уход в «другое 
дело»

Ортодокс

Ригидно-ирра-
циональная
Агрессивно-
иррациональная

Защита
Сопротивление

Уход в «оборону»

Действующий 
маргинал

Агрессивно-
рациональная
Агрессивно-
иррациональная

Деформация
Замещение
Разрушение

Сохранение (ими-
тация) статуса
Уход «в тень»

Маргинал
Ригидно-
иррациональная

Разрушение Уход «в никуда»
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для конформиста, прагматика, маргинала, действующего маргинала, 
ортодокса, трудоголика и идентичного профессионала.

На рисунке 2 эти семь типов профессионалов представлены в еди-
ном континууме «идентичность–маргинализм» в порядке убывания 
идентичных и нарастания маргинальных признаков. Кроме двух 
крайних – идентичный и маргинал, остальные типы могут занимать 
всякий раз разные позиции в зависимости от специфики социальных 
условий профессионального труда. В каких-то случаях прагматик 
будет ближе к идентичному профессионалу и будет даже сливаться 
с ним, в других случаях – наоборот. Например, конформист будет 
ближе к идентичному типу для исполнительских профессий, ор-
тодокс – для чиновников контролирующих органов, а трудоголик 
приближается к идентичному типу в сфере науки или искусства.

Перечисленные методические принципы и требования положе-
ны в основу превентивной методики вероятностного прогнозиро-
вания профессионального маргинализма, в той или иной степени 
пригодной для всех социально значимых видов труда. Ее суть со-
ставляет оценка индивидуальной совместимости психологичес-
ких качеств личности и «маргинального портрета профессионала» 
для выявления у претендента на профессию факторов ментальной 
непригодности к выполнению ее социальной функции. Идеология 
метода – приобщение человека к профессии не только по принципу 
приоритета субъекта – соответствия его задатков и функциональ-
ных способностей предметной стороне деятельности, но и по прин-
ципу приоритета интересов общества – упреждающего исключе-
ния претендентов, личностно не отвечающих морально-этическим 

Рис. 2. Типы профессионалов в континууме «идентичность–маргинализм»
Примечание: ИП – идентичный профессионал; К – конформист; Т – 

трудоголик; П – прагматик; О – ортодокс; ДМ – действующий маргинал; 
М – маргинал.
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критериям социальной функции профессии. Превентивное «отсе-
чение» от профессии ментальных маргиналов позволит избежать 
как длительной и дорогостоящей процедуры их обучения всем не-
обходимым приемам и функциям, так и пополнения рядов дейст-
вующих профессиональных маргиналов, социальная опасность ко-
торых тем больше, чем более виртуозно они владеют фактической 
и практической стороной профессии и формальными профессио-
нальными приемами.

Проблемы карьерного роста

В качестве общего механизма карьерного роста выступает реали-
зационная готовность к адекватной смене идентификационных 
оснований поведения сообразно стратегическим и ситуативным 
тенденциям профессиональной динамики в организации.

В процессе профессиогенеза человек проходит ряд этапов пре-
образования идентичности. Для карьерного роста наиболее важно 
успешное прохождение двух этапов – смены ведущего основания 
идентификации с нормативной на креативную, и с креативной – 
на социальную, – связанных с переходом от восприятия профессии 
как «вещи в себе» к восприятию себя в профессии и ее самой как «ве-
щи для меня» и как «вещи для других». Если не возникло осознания 
профессии как «профессии для других», т. е. уровень социальной 
идентичности недостаточен, чтобы стать защитным механизмом 
от неправильных профессиональных действий, то этот этап несет 
повышенную опасность для тех, чья жизнь или благополучие зави-
сят от данного должностного лица.

С нашей схемой согласуется модель становления управленческой 
карьеры С. Крейнера (2004). Первый опыт учит начинающих руко-
водителей тому, что кроме технических аспектов работы существу-
ют и другие, в частности, человеческий фактор. Второй – в середине 
карьеры, когда они сталкиваются с первым парадоксом лидерства, 
где профессиональная квалификация оказывается недостаточной, 
чтобы научиться находить творческий подход к решению задач. Са-
мый трудный переходный период – к руководителю высшего звена, 
и не ранее чем через двадцать лет от начала карьеры: лишь на этом 
этапе возникает умение мыслить и действовать тактически и страте-
гически и умение организовать работу команды. Вопреки расхожему 
мнению, фактор, который двигает руководителей вверх по лестнице 
корпоративной иерархии, – это не склонность к лидерству и често-
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любие, а личностные свойства высшего порядка, стратегические на-
выки и умения, обязательные для того, чтобы бороться с неопреде-
ленностью и эффективно действовать в нестандартных ситуациях.

В результате нашего исследования чиновников городского и му-
ниципального управления, включавшего анализ структурных ком-
понентов профессиональной идентичности, отношения к профессии, 
руководителям и подчиненным, оказалось, что критерию возраста 
и стажа, необходимого для руководителя высшего звена, соответст-
вуют лишь бывшие советские, но они практически неспособны к ди-
намике профессиональной идентичности. А молодые руководители, 
ориентированные на западные модели руководства, не мотивиро-
ваны на социально-адекватные решения и склонны переоценивать 
свои способности к творческой работе. Опытные чиновники, кото-
рые действительно их используют, предпочитают это не афиширо-
вать, т. к. такая тактика предполагает отступление от инструкций 
и нормативов, а «инициатива наказуема».

Опрос, проводившийся на пике экономического кризиса, не обна-
ружил опасения чиновников за свою карьеру. Они придают большее 
значение персоне непосредственного руководителя, преобразова-
ниям и перестановкам кадров в организациях, где работают, не-
жели макросоциальным факторам, что говорит о психологической 
отстраненности от болевых точек жизни города и страны, когда это 
не касается их лично.

Конкретная «траектория» карьеры зависит от выбранной модели 
жизни и цели профессиональной карьеры, ценностно-нравственных 
стратегий ее реализации, властного диапазона и интеллектуально-
го потенциала занимаемой должности, статусной роли должности 
в общественном сознании, степени социальной востребованности. 
Если социально-востребованная роль расходится с реальными моти-
вами, стимулирующими карьерный рост, то преобразующие усилия 
и субъектные ресурсы руководителя могут стать основой деструк-
тивного поведения, направленного на разрушение неблагоприят-
ной для его карьеры среды, создавая тем самым условия для кор-
рупции и профессиональной маргинализации, причем чем выше 
статус руководителя, тем больше он имеет власти и возможностей 
для злоупотреблений.

Для успешной карьеры необходимы сформированность, непроти-
воречивость структурных компонентов и социальная адекватность 
профессиональной идентичности. В сфере городского управления 
важно также сочетание универсальных и специфических компонен-
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тов профессиональной идентичности, которые по-разному влияют 
на принятие решений. Универсальные компоненты обусловливают 
более широкий диапазон факторов, учитываемых руководителем 
при принятии и реализации решений, а специфические – наиболее 
оптимальный способ их реализации в конкретных условиях. Карьер-
ный ресурс корпоративной идентичности состоит в способности ру-
ководителя делегировать часть властных полномочий сотрудникам 
с целью учета альтернативных точек зрения, необходимого для оп-
тимизации решений на стадии их принятия. Карьерный ресурс 
социально-профессиональной идентичности состоит в проведении 
политики, основанной на достоверном экономическом и социаль-
ном прогнозе развития города и соответствующей представлениям 
значительных групп населения о справедливости, адекватности 
и безопасности.

Смена профессии

Профессиональная переидентификация необходима как при добро-
вольной, так и при вынужденной смене профессии. Однако в послед-
нем случае она протекает более болезненно, в форме преодоления 
психологических барьеров. В рамках идентификационного подхода 
разработана «двухмерная модель психологического барьера», пред-
полагающая описание и коррекцию каждого из барьеров по двум 
параметрам: «страх принятия нового» и «страх утраты старого». 
Каждый тип барьера описывается в зависимости от соотношения 
в нем этих двух параметров. Первая группа барьеров включает барь-
ер восприимчивости к новому и барьер личной инициативы, специ-
фику которых составляет преобладание «страха принятия нового».

Вторую группу образуют барьер риска и барьер ложных устано-
вок, которые преимущественно описываются как формы «страха 
утраты старого». И, наконец, третья группа состоит из психологи-
ческих барьеров, сочетающих в разных пропорциях то и другое. Это 
барьер автономности, барьер коммуникации, барьер достижения.

Универсальный механизм воздействия на любой барьер – «твор-
ческое разрушение», в котором элемент «разрушения» направлен 
на «страх утраты старого», а элемент «творчества» снимает «страх 
принятия нового». Но «творческое разрушение» – это качество лич-
ности, присущее далеко не всем. В остальных случаях для воздейст-
вия на психологические барьеры должны быть применены «ис-
кусственные» методы их снятия, представляющие собой наборы 
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специальных приемов воздействия (или самовоздействия) на оба 
компонента «синдрома страха» и включающие элементы «разруше-
ния» и «творчества». В зависимости от того, какой из этих элементов 
преобладает, методы воздействия на психологические барьеры могут 
быть антагонистические (когда снятие барьера достигается путем 
разрушения механизмов «защиты старого») и неантагонистические, 
адаптивные методы, преодолевающие психологические барьеры 
путем их нейтрализации или приспособления к ним.

Таким образом, конкретные пути преодоления психологических 
барьеров предполагают работу в двух направлениях: снятие (лик-
видация или снижение) психологического барьера, опирающееся 
на методы прямого или косвенного воздействия на барьер, и ней-
трализация психологического барьера без его реального устране-
ния (Ермолаева, 1996).

Безопасность профессионала

Оценка соотношения идентичности и социальной безопасности 
профессионала на основе модели трехкомпонентной структуры про-
фессиональной идентичности показала, что они связаны нелинейно. 
Зависимость безопасности от структуры идентичности напоминает 
перевернутую U-образную кривую, пик которой, означающий наи-
большую социальную безопасность, приходится на этап профессио-
генеза, соответствующий не максимальному, а тому уровню про-
фессионализма, который можно назвать оптимально безопасным. 
Если признать, что в структуре профессиональной идентичности 
существуют нормативные, креативные и социальные компоненты, 
то падение реализационной готовности к безопасному поведению 
после пика происходит за счет снижения нормативного компонента 
идентичности на фоне роста креативного при недостаточной раз-
витости социального (рисунок 3).

В зависимости от требований конкретной профессии к соот-
ношению нормативного, креативного и социального компонентов 
идентичности, пик безопасности для разных профессий расположен 
в разных точках, а форма кривой имеет разные характеристики.

Опасные ситуации различаются по степени критичности, пред-
метной отнесенности проблемы, по источнику возникновения проб-
лемы: от объекта, от субъекта или от условий. «Субъектные» и «не-
субъектные» ситуации диктуют продуктивный или репродуктивный 
стиль поведения. Более выраженная нелинейная зависимость без-
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опасности от структуры идентичности проявляется в ситуациях 
продуктивного типа, а в репродуктивных – эта кривая имеет более 
сглаженный вид. Приоритет индивидуального либо социального 
компонента в структуре идентичности определяет ведущую на-
правленность: субъектно-активностную или социально-мотива-
ционную. Первая обусловливает форму реагирования и принятие 
тактических решений в опасных ситуациях, вторая – принятие 
стратегических решений.

Корпоративная приверженность профессионала

Проблема соотношения корпоративной, социальной и индивиду-
альной идентичности профессионала тесно связана с понятиями 
корпоративной приверженности и миссии фирмы. Любая коммер-
ческая фирма или управленческая структура создается с совершенно 
определенной целью. Эта цель может отвечать социальным потреб-
ностям общества, и тогда она открыто провозглашается и претворя-
ется в жизнь в виде «миссии фирмы». При этом миссия фирмы вовсе 

Рис. 3. Идентификационная модель блокировки готовности к безопасной 
деятельности

Примечание: верхний график – уровень безопасности действий профессио-
нала; нижний график – смена ведущих оснований профессиональной 
идентификации в ходе профессиогенеза: нормативная – идентифика-
ция на основе формальных инструкций и предписаний; креативная – 
на основе приоритета собственных приемов принятия решения; соци-
альная – на основе приоритета социальных последствий принимаемых 
решений.

нормативная креативная социальная профессиогенез

блокировка готовности 
к безопасной деятельности

идентичность

безопасность
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не обязательно должна быть четко сформулирована или продекла-
рирована. Серьезность миссии зависит от социального назначе-
ния фирмы, а конкретная форма реализации миссии определяется 
профессионально-инструментальным характером ее деятельнос-
ти. Успешна та миссия, которая отражает перспективные потреб-
ности общества, отвечает ожиданиям большинства населения или, 
по крайней мере, отдельных крупных или влиятельных социальных 
групп. Суть понятия миссии отражает прежде всего то, что обращено 
вовне, к потребителю и является конечным выражением социально-
профессиональной идентичности руководителя фирмы.

Корпоративная приверженность – отражение внутренней поли-
тики фирмы, и, помимо инструментальной идентичности, обуслов-
ливающей организацию производственного или управленческого 
процесса, охватывает сферу индивидуально-профессиональной 
идентичности отдельных сотрудников с целью наиболее эффек-
тивной, с точки зрения фирмы, организации их взаимодействия. 
В менталитете наших предпринимателей в отношении к работни-
кам фирм до сих пор преобладает психология собственника, полно-
властного «хозяина», а не партнера. В таких условиях о ментальной 
корпоративной приверженности «подневольных» сотрудников речь 
идти не может; большинство сбоев в работе происходит из-за не-
адекватных действий таких сотрудников, хотя и достаточно опыт-
ных и квалифицированных. Для этой профессионально-возрастной 
категории характерно также наличие серьезных нарушений, приво-
дящих к финансовым или иным ущербам. Отмеченную тенденцию 
можно считать общей для поведения профессионалов в корпора-
тивных структурах, независимо от конкретной сферы их деятель-
ности. Профессионал переходит порог безопасности именно тогда, 
когда он уже постиг суть управляемого процесса во всех деталях 
и тонкостях, и отсутствие корпоративной приверженности делает 
субъективно возможным использование этих знаний в личных це-
лях и в ущерб фирме.

Предложенный подход может быть применен для типологии кор-
поративных структур и экспертизы готовности профессионалов к ра-
боте в таких структурах. Миссия корпоративной фирмы как особого 
типа профессионального объединения людей, имеющих общую цель, 
разделение обязанностей, а главное, «кодекс поведения», – обеспе-
чивать замкнутость корпорации и ее сохранность. Корпоративный 
интерес и «кодекс поведения» зафиксированы в инструкциях, пра-
вилах или уставах корпораций: это основа нормативного компо-



161Е. П. Ермолаева

нента корпоративного поведения. Корпоративная приверженность 
исходит от субъекта и составляет ментальную основу принятия 
и трансформации субъектом корпоративного «кодекса» как «кодек-
са чести». Корпоративные структуры и соответствующие им типы 
профессиональных сред различаются между собой разной степенью 
дозволенной свободы поведения субъекта в интересах корпорации.

Коммерциализация профессиональной сферы

Среди современных проблем реализации профессионалов в Рос-
сии особо выделяются идентификационные проблемы социальной 
адаптации, обусловленные коммерциализацией многих, ранее не-
коммерческих, профессий. Высокоадаптивными становятся профес-
сии, не требующие большой квалификации и доступные для разных 
идентификационных типов профессионалов. Этим обусловлена, 
в частности, тотальная «коммерциализация» профессий, где кли-
енты имеют личный контакт с профессионалами и могут «купить 
их услуги». В низкоадаптивных профессиях, требующих высоко-
квалифицированной и ментально идентичной личности, наоборот, 
отмечается неспособность профессионалов к продаже результатов 
своего труда.

Однако в реалиях нашей эпохи любая профессия вынуждена ста-
новиться более прагматической и искать заложенный в ней коммер-
ческий потенциал. В некотором смысле коммерческую деятельность 
можно трактовать как разновидность поведения во враждебной сре-
де – в силу изначального несовпадения интересов личного бизнеса 
и общества, для ликвидации которого требуется умение выходить 
за пределы имеющихся возможностей, отказываться от старого 
в поисках новых ресурсов путем комбинации известных факторов 
и обращения к нововведениям. Соответственно, среди параметров 
профессиональной идентичности следует выявлять, а при ее от-
сутствии и формировать коммерческую составляющую – способ-
ность определять рыночную цену своим профессиональным уси-
лиям и себе как профессионалу.

Эта задача предполагает психологический анализ соотношения 
иерархии личностных ценностей и социально-экономических ори-
ентаций в профессии; она является частью более широкой проблемы 
соотнесения жизненных запросов с потенциалом удовлетворения 
их в рамках выбранной профессии, но в нашем исследовании она 
распадается на конкретные задачи оценки соответствия: желаемого 
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блага, реальных материальных и социальных благ, которые сулит 
профессия, претензий на личностную самореализацию и социаль-
ную реализацию в профессии. Тестирование 120 молодых специа-
листов по 7 шкалам «соответствия желаемого и действительного» 
в выбранной профессии показало, что самореализация профессио-
нала сегодня предполагает встраивание в ряды членов глобаль-
ного общества потребления. А в таком обществе нужда в самоак-
туализированной (Маслоу, 1999) в профессии личности отпадает. 
У части профессионалов это провоцирует внутренние и социальные 
конфликты и ментальный антиглобализм. Кроме того, анализ мо-
тивации пребывания в профессии выявил не только несоответст-
вие желаемого и действительного, но и рассогласование личного 
и социального в мотивационной сфере, которые могут находиться 
в состоянии разной соподчиненности: либо преобладает личное, 
подчиняя себе социальную целесообразность, либо, наоборот, со-
циальные требования профессии подавляют личность.

Оптимальным можно считать состояние гармонии, динамичес-
кого равновесия интересов личности, ее социального назначения 
в профессии и экономической эффективности – но оно нами не за-
фиксировано. Это говорит о недостаточно выраженной потребнос-
ти ликвидировать существующие противоречия между желаемым 
и действительным путем приближения, воплощения в реальность 
желаемого и о необходимости психокоррекции профессиональной 
идентичности. Начальным стимулом в этом процессе служит фор-
мирование у профессионала установки на переоценку своих ком-
мерческих возможностей в сложившейся ситуации, следующий 
этап – формирование «идеи» разрешения противоречия между же-
лаемым и действительным, который сменяется периодом конкрети-
зации: формулировкой промежуточных целей, разработкой страте-
гии, тактики и методов воздействия на сознание, формированием 
позитивных ожиданий коммерческого успеха от преобразования 
структуры профессиональной идентичности.

Гендерно-возрастные проблемы профессионала

Гендерно-возрастная динамика профессиональной идентичности яв-
ляется необходимым звеном в понимании закономерностей профес-
сиогенеза. По определению и по факту любая современная профес-
сия нивелирует гендерные различия, в то время как в конкретных 
социумах присутствуют разные типичные социальные ожидания, 
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связанные с гендерным статусом носителей тех или иных профессий. 
Бóльшая часть подобных социальных стереотипов относится к ка-
тегории мифологизированных заблуждений. Тем не менее они су-
ществуют и провоцируют внутренние конфликты у профессионалов 
между внегендерным образом профессии как таковой и типичным 
гендерным образом данной профессии в конкретной социальной 
среде. Если социальные ожидания сильно влияют на гендерное са-
мовосприятие профессионала, то он начинает «подстраивать» свое 
поведение и «Я-концепцию» под эти социально-гендерные стерео-
типы. В других случаях, когда субъект обладает более выраженной 
ментальной и поведенческой автономностью, наоборот, происходит 
гиперкомпенсация объективных гендерных признаков с целью до-
казать свою независимость от социальных стереотипов (например, 
женщина-руководитель) и даже свое превосходство над наиболее 
распространенным гендерным типом профессионала в той или иной 
сфере труда (например, женщина-политик). В самых психологически 
неблагоприятных случаях профессионалы вынуждены выполнять 
те роли, которые социум предписывает их гендеру, а не профессии. 
В современных условиях возможен, а в ряде профессий наиболее 
продуктивен «промежуточный гендер» – ориентация на образ про-
фессионала как человека вообще, а не на образ мужчины или жен-
щины, только выполняющих роль профессионала.

Конфликт между индивидуально-адекватной и социально-навя-
занной гендерно-возрастными моделями профессии и стратегиями 
реализации профессионалов может быть разрешен путем преоб-
разования профессиональной идентичности через оптимизацию 
соотношения ресурсов толерантности и вариативности субъекта 
на разных этапах жизненного и профессионального пути, с одной 
стороны, и адаптационных резервов социальной среды – с другой.

Анализ существующих методов оценки гендерных ориентаций 
личности (Берн, 2007) – поло-ролевого опросника Сандры Бем BSRI, 
опросника личностных атрибутов PAQ, шкалы ANDRO – показал 
их недостаточную пригодность для использования в российских 
условиях, особенно применительно к сфере профессионального тру-
да. Существующие гендерные методики не ориентированы на воз-
растные различия, а эмпирические исследования профессиональ-
но-возрастной динамики не учитывали гендерных особенностей. 
В нашем исследовании гендерный и возрастной аспекты профес-
сиональной идентичности рассматриваются в связке. Опросник 
«Гендерно-возрастной дифференциал профессионала» включает 
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4 шкалы: общеделовые гендерные ориентации личности, специ-
фически-профессиональные ориентации, диспозиции в системе 
руководства/подчинения, возрастная динамика гендерных ори-
ентаций.

Гендерно-возрастная динамика профессиональной идентичнос-
ти исследовалась нами в контексте различного сочетания четырех 
индивидуальных моделей жизни (актуальной, совмещенной, пер-
спективной и ретроспективной) и трех моделей профессиогенеза 
(развертывания, рационализации и преобразования профессио-
нальной идентичности).

Исследование (Ермолаева, 2009) показало, что максимальные 
социально-профессиональные достижения женщин в профессиях, 
требующих длительного цикла совершенствования (наука, лите-
ратура, политика), сдвинуты на более поздние сроки по сравнению 
с мужчинами, которые в зрелом возрасте в большей степени живут 
на прежних достижениях, тиражируя наработанный ранее мате-
риал; женщины же более способны к переосмыслению прежнего 
опыта и переходу на качественно иной уровень работы, что в на-
уке, например, стимулирует их к получению новых конкретных 
фактов. Они также более способны в зрелом возрасте осваивать но-
вые сферы деятельности в рамках своей профессии и даже другие
профессии.

У мужчин интерес к профессии угасает, если они не достигают 
к определенному возрасту «приличного» статусного и материаль-
ного положения. Расхождение самооценки, реальных достижений 
и социального статуса порождает ощущение нереализованности 
своих возможностей в настоящем, внутренний дискомфорт и скеп-
тическое отношение к будущему.

Женщины в большей степени заинтересованы самой пробле-
мой, над которой они работают, и отсутствие руководящих пози-
ций не изменяет их непосредственного интереса к профессиональ-
ным проблемам. Поэтому они способны к более длительной работе 
на «одном месте», не испытывая психологического дискомфорта. Это 
не следствие заниженной самооценки, а результат цельной, сфоку-
сированной «на деле» профессиональной идентичности. У мужчин 
самооценка более многомерная, а профессиональная идентичность 
более диффузная. Таким образом, социальный компонент идентич-
ности профессионала должен отражать не только экономическую 
адекватность и безопасность принимаемых им решений, но и уро-
вень обеспеченности гендерно-возрастных интересов.
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Нравственные проблемы реализации профессионала

В условиях размывания системы индивидуальных ценностных ори-
ентаций и смены социально-нравственных приоритетов актуали-
зируются психологические проблемы выбора между принципами 
целесообразности и нравственности в практике профессионала. Раз-
брос оценок степени важности этики для профессиональной сферы 
достаточно велик: от полного отрицания по причине ее эфемернос-
ти Айзенком (Мацумото, 2002) до доказательства ее абсолютной 
либо относительной – в том или ином контексте – необходимости 
(Рубинштейн, 1979; Селье, 1987).

Каждая эпоха порождает соответствующие ей нравственно-пси-
хологические типы профессионалов, смена эпох служит кризисным 
фактором для испытания жизнеспособности наиболее типичных 
представителей прежней эпохи. Однако индифферентным, нечувст-
вительным к смене эпох, а потому и самым стойким является истори-
чески-инвариантный, но видоспецифичный для каждой профессии 
психологический тип, который, наряду с владением инструменталь-
ными функциями, способен эффективно выполнять социальную 
роль в гармонии со своей нравственной позицией.

Одна из причин нарушения такой гармонии, приводящего к рас-
щеплению нравственных основ личности профессионала, или «двой-
ной морали» – «зашумление» базовой социальной функции про-
фессии второстепенными и бюрократическим наслоением на нее 
должностных обязанностей. Сформированные профессиональным 
обучением морально-этические установки в условиях, не позволя-
ющих их реализовать, как правило, подвергаются трансформации 
и приобретают более прагматическую направленность. Например, 
для сферы управления типична «психологическая замена» социаль-
но-необходимой профессиональной функции посредника между 
народом и властью на теневую функцию буфера между ними. Про-
веденный нами анализ бесед с муниципальными чиновниками 
позволил выявить характерные особенности ценностно-нравст-
венной позиции типичного представителя низшего звена управле-
ния, главные из которых – стремление: а) уйти от ответственности; 
б) ничего не предпринимать; в) умиротворить просителя. Способы 
достижения этого: попытка спрятаться за систему (даже старую, 
если нет новой); ссылка на компетентность более «соответству-
ющих» органов и отсылка просителя к вышестоящему начальству 
(в мэрию) по сугубо местному вопросу; уклонение от конкретных 
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реализуемых решений путем ссылок на некие «нормативные до-
кументы» и рассылки бессодержательных ответов на обращения 
граждан; отсутствие осознания социальной функции своей долж-
ностной роли как лица, наделенного властью и имеющего не только 
права (посылать запросы в компетентные органы), но и полномочия 
(получать от них содержательные, аргументированные и исчерпы-
вающие ответы); отсутствие установки на активное применение 
своей власти (проводить проверку на месте и установить реальное 
положение дел в конкретных случаях).

По сути, подобный чиновник ничего не добавляет к процессу 
управления, он – «пустое звено» в управленческой цепочке, т. е. про-
фессиональный маргинал. Причем существуют две разновидности 
маргинализма у чиновников: а) «концептуализированный», когда 
каждая отговорка аргументирована: либо ссылкой на систему и сло-
жившуюся практику; либо ссылкой на авторитет – исключитель-
ную подведомственность данного вопроса иным органам и орга-
низациям, безусловную компетентность тех органов, которые дают 
в управу разъяснения для составления ответов на обращения граж-
дан; б) «рефлекторный», когда должностное лицо даже не пытается 
как-то объяснить свои отказные ответы и просто выпроваживает 
просителя – автоматическая реакция самоустранения от «хлопот-
ных» должностных функций и рефлекс отторжения источника бес-
покойства, в роли которого выступают посетители и их проблемы.

Как уже говорилось, в менталитете наших руководителей в от-
ношении к подчиненным преобладает психология собственника, 
полновластного «хозяина», а не партнера. Поэтому существует не-
доверие сторон друг к другу, а иногда и прямая враждебность. Та-
кое «право сильного» обеспечивается не только неограниченными 
трудовыми ресурсами, но и «психологией зависимости» от власть 
имущих, присущей большинству россиян. В результате руково-
дители часто освобождают себя от необходимости как-то иначе 
обеспечивать или учитывать партнерский аспект своей миссии, 
ограничиваясь заботой о внешних атрибутах корпоративной этики 
и соблюдении этикета.

Данные наших исследований согласуются с концепцией «вза-
имной ответственности для всех» Р. Салмона, где социально-нрав-
ственная идентичность руководителя также выходит на первый 
план. Салмон считает, что настало время, когда руководители компа-
ний не могут ограничиваться только производством и реализацией 
продукции и оправдывать свое варварское отношение к окружаю-
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щей среде и пренебрежительное отношение к людям стремлением 
к выполнению основной цели. Необходимо ликвидировать разрыв 
государственных институтов с интересами общества и принять 
концепцию «служения обществу» на основе принципа совместной 
ответственности (2004). Часто психологический конфликт служеб-
ного долга и карьерных соображений заставляет чиновника прини-
мать неадекватные решения потому, что он чувствует свою правовую 
незащищенность в ситуациях, когда его действия, хотя и правиль-
ные с точки зрения служебного долга, не будут одобрены начальст-
вом из-за ведомственно-целесообразных соображений. Наиболее 
опасен феномен «двойной морали» в социальной практике полити-
ков и управленцев разного уровня, у которых безнравственность 
часто выступает под личиной целесообразности, государственных 
интересов, служения отечеству, научного и военного приоритета.

Регулирующие принципы целесообразности и нравственного 
выбора могут выступать как в качестве дополняющих друг друга 
однонаправленных установок на социально-полезный результат, 
так и в качестве альтернативных ценностных позиций и основы 
для противоположных стратегий профессионального поведения. 
Конкретные сценарии профессионального поведения идут либо 
по линии позитивного сочетания «разрешительной» и «запрети-
тельной» стратегий, либо – внутренней борьбы между ними и вы-
бора субъектом одной из них. А критерием такого выбора является 
нравственная позиция профессионала.

Адаптация профессионала в условиях реформ и глобализации

Проблемы адаптации профессионала, связанные с расстановкой 
новых для России приоритетов в международном разделении тру-
да, – в контексте идентификационного подхода выходят за рамки 
отдельного индивида и конкретного социума и становятся мета-
системными (Дикая, Ермолаева, 2005), решаемыми с позиции об-
щецивилизационных критериев профессионализма. Идентичный 
на глобальном уровне профессионал – это не просто более высокая 
степень идентичности количественно, но и качественно иное обра-
зование, следствие перехода на иные содержательные ориентиры 
в идентификации. Возникает и новый аспект профессионализма – 
наднациональный универсальный профессионализм: профессионал 
поднимается над своей профессией, над своим обществом и над сво-
ими личными интересами.
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Наступающая эпоха глобализации предлагает новые правила 
поведения, ценностные ориентиры и критерии профессионально-
го соответствия. Каждый из элементов системы «человек–профес-
сия–общество» приобретает качество, соотносимое с метасистемой 
глобального мира. «Общество» расширяется до метапонятия «весь 
цивилизованный мир». «Профессия» в инструментально-организа-
ционном плане ориентируется на мировые технологии и критерии 
эффективности. «Социальная функция профессии» соотносится 
с общецивилизационными стандартами социальной адекватности 
и безопасности. А «человек» рассматривается в масштабах между-
народного рынка труда. В условиях глобализации отличительными 
признаками системы «человек–профессия–общество» становят-
ся: а) повышение роли социальных аспектов профессионализма; 
б) сдвиг центрального звена профессионального самоопределения 
с подсистемы «человек–профессия» на подсистему «человек–общест-
во»; в) наличие основного психосоциального конфликта в форме 
столкновения двух разнонаправленных тенденций: социогенной 
маргинализации традиционных для данной культуры профессио-
налов и появления новой, наднациональной профессиональной 
идентичности.

Исследование глобализационного потенциала профессиона-
лов в зависимости от уровня их идентичности/маргинальности, 
проведенное с использованием разработанного нами опросника 
«Глобидмар» (глобализация–идентичность–маргинализм), на кон-
тингентах, в разной степени затронутых процессами глобализа-
ции и находящихся в разных позиционных отношениях со своей 
профессией (некоторые продолжают прежнюю карьеру, другие на-
ходятся в поиске новой работы), показало зависимость отношения 
к возможной смене профессии на более соответствующую услови-
ям глобализации от возраста, социально-политических установок 
и занимаемой должности. Кроме того, отношения между профес-
сионалом и профессией могут иметь различную направленность 
(перетекание, удержание, отторжение, отталкивание, притяжение) 
и разную динамику, которые обусловлены уровнем и структурой 
профессиональной идентичности.

Ниже приводятся результаты исследования глобализационно-
го потенциала выпускников гуманитарных вузов, которые в целом 
подтверждают адекватность идентификационного подхода для ре-
шения прикладных задач, направленных на выявление и коррек-
цию профессиональной идентичности и психологических барьеров 
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профессионалов в эпоху глобализации. В исследовании участвовало 
88 респондентов: 36 студентов-психологов, 26 студентов-управля-
ющих персоналом, 26 студентов-психологов, получающих второе 
высшее образование (в проведении исследования принимала учас-
тие С. Манухина).

Предполагалось, что у данного контингента изначально заложена 
«ментальная почва» для того, чтобы происходящие социально-эко-
номические изменения воспринимались ими как положительные 
факторы и рассматривались как возможный источник их профес-
сионального роста, а не как препятствие. Однако, несмотря на де-
кларацию общего положительного исхода процессов глобализации, 
у большинства респондентов присутствует страх, неуверенность 
и недоверие к происходящему, многие указывают на то, что готовы 
уехать в другую страну, чтобы только остаться в профессии. Одним 
из факторов, мешающих профессиональной реализации в своей 
стране, является неспособность к отстаиванию своей позиции в си-
туациях жесткой конкуренции, которая вызывает стремление «убе-
жать» от проблем. На недостаточность психологической готовности 
к принятию социальных изменений и «изменению себя» указывает 
также наличие барьеров для проявления личной инициативы и пре-
валирование ложных установок.

Восприятие самого процесса глобализации, способов самоиден-
тификации, как профессиональной, так и личностной, у разных 
возрастных групп, осваивающих новую область профессиональной 
деятельности, имеет значимые различия. У более старшего поколе-
ния студентов-психологов, получающих второе высшее образова-
ние, несмотря на проблемы в достижении цели и коммуникативные 
барьеры, нет желания повторно менять свою профессию, в то время 
как � выборки студентов-психологов, получающих первое высшее 
образование, указывают на готовность к смене области своей про-
фессиональной деятельности, что позволяет прогнозировать усиле-
ние маргинализма в психологических кругах в ближайшем будущем 
и уменьшение субъективной и социальной ценности диплома специ-
алиста-психолога. Полученные результаты указывают также на от-
сутствие понимания самого процесса глобализации в массе молодых 
специалистов и, что немаловажно, отсутствие готовности нести от-
ветственность за процессы, происходящие в стране, в которой они 
живут. Бóльшим резервом адаптивности к условиям глобализации 
обладают те молодые люди, которые владеют основами профессии, 
инвариантной по отношению к культурным и национальным осо-
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бенностям, не обременены узкой профессиональной специализа-
цией и не дистанцируют себя от понятия «весь цивилизованный
мир».

Выводы

Представленный подход и разработанная на его основе методоло-
гия позволяют по-новому осветить психологические проблемы про-
фессионала, обусловленные более общими процессами социально-
психологической динамики в условиях экономических изменений 
в обществе (Журавлев, 1997), когда привычные стратегии жизни 
(Абульханова-Славская, 1991) оказываются несостоятельными. Он 
позволяет в рамках единых понятий описать разные уровни отно-
шений: профессионала в данном социуме и с другими социумами, 
с метасистемой, элементом которой на глобальном уровне высту-
пает метапрофессинал; представить в единой понятийной связке 
профессиональную пригодность, безопасность, профессиогенез 
и аспекты профессиональной идентичности; описать феномен про-
фессионального маргинализма, идентификационные типы про-
фессионалов; выделить инварианты идентичности и инварианты 
маргинализма; показать роль профессиональной идентичности 
в социальной адаптации профессионала к новым общественным
запросам.
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Феномен самоопределения личности, выделенный философами 
главным образом экзистенциального направления, на протя-

жении многих десятилетий привлекает внимание российских ис-
следователей-психологов (К. А. Абульханова-Славская, А. И. Акатов, 
Л. И. Божович, Е. М. Борисова, Т. М. Буякас, М. Р. Гинзбург, В. В. Гуля-
кина, А. Л. Журавлев, С. А. Калашникова, Е. А. Климов, А. Б. Купрей-
ченко, Е. Р. Миронова, Л. А. Наумова, А. К. Маркова, И. А. Оботурова, 
И. Г. Ожерельева, А. В. Петровский, В. А. Петровский, Н. С. Пряжни-
ков, С. Л. Рубинштейн, В. Ф. Сафин, А. А. Туровская, М. Г. Угарова, 
Д. И. Фельдштейн, Н. В. Щеколдина и др.). Наиболее представитель-
ным было и остается направление исследований профессионально-
го самоопределения, которое выступало также предметом анализа 
в специальных социологических работах (Падалко, 1998). В на-
стоящее время развитие данного научного направления состоит 
прежде всего в том, что психологи все чаще обращают внимание 
на малоизученные виды социального самоопределения – граждан-
ское, политическое, правовое, нравственное, экономическое, куль-
турное и др.

Как отмечает ряд авторов, в частности В. В. Гулякина, несмотря 
на то, что исследователи анализируют различные стороны самоопре-
деления, «в научной литературе отсутствует целостное представле-
ние о нем, имеющиеся данные недостаточно систематизированы, 
эмпирические исследования представлены слабо» (Гулякина, 2000, 
с. 1). М. Г. Угарова делает аналогичный вывод о том, что «на данный 
момент в психологической науке не существует единого подхода 
к определению компонентов структуры профессионального само-
определения» (Угарова, 2004, с. 323), хотя именно этому виду само-
определения посвящено наибольшее число работ.

Социальное самоопределение 

личности и группы: концептуальные 

основы и программа исследования

А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко
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Из сказанного выше можно заключить, что на данный момент 
в психологической науке не существует единого подхода к опре-
делению компонентов структуры самоопределения, отсутствуют 
и стандартизированные методики исследования данного феноме-
на. Это относится практически ко всем видам самоопределения: 
личностному, жизненному, социальному, экономическому, поли-
тическому, этническому и даже профессиональному. Современное 
состояние теоретических и эмпирических исследований самоопре-
деления предоставляет широкие возможности для содержательно-
го наполнения и развития этого понятия, и, прежде всего, должна 
быть продолжена теоретическая работа над структурой самоопре-
деления. Одновременно должно продолжаться выделение основных 
признаков самоопределения, формулирование ключевых принципов 
организации его исследования. Сложную задачу представляет уста-
новление родо-видовых и иерархических связей различных видов 
самоопределения (Пряжников, 1996). Данная проблема особенно 
значима в контексте выполняемого исследования социального са-
моопределения.

Таким образом, в решении вопроса о содержании и структуре 
самоопределения по-прежнему имеется нереализованный теоре-
тический потенциал, а эмпирические исследования нуждаются 
в предваряющих их обоснованной модели и системе показателей.

Содержание и структура феномена самоопределения

Под самоопределением понимается поиск субъектом своего способа 
жизнедеятельности в мире на основе воспринимаемых, принимае-
мых или формируемых (создаваемых) им во временной перспекти-
ве базовых отношений к миру, человеческому сообществу в целом, 
другим людям и самому себе, а также на основе собственной сис-
темы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов, воз-
можностей и способностей, ожиданий и притязаний.

Если рассматривать самоопределение как процесс, состояние 
и свойство субъекта (личности или группы), то необходимо выде-
лить две основные совокупности его характеристик: содержатель-
ные и формально-динамические (см. таблицу 1).

Их постепенное выделение и одновременно обогащение пред-
ставлений о самоопределении – это процесс перманентный, яв-
ляющийся следствием психологического познания многочислен-
ных и многообразных особенностей феномена самоопределения. 
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Конкретное наполнение таблицы 1 есть наиболее полная на се-
годняшний день систематизация известных характеристик само-
определения, которая, конечно, отличается от того, что можно было 
представить ранее (Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 43). Естественно 
и то, что в ближайшей перспективе будет происходить дальнейшее 
изменение (накопление) знаний о содержательных и формально-
динамических характеристиках самоопределения.

Следует отметить, что многие приведенные в таблице 1 поня-
тия не являются специфичными только для самоопределения, не-
сомненно, они являются характеристиками и других комплексных 
психологических феноменов. Такая значительная совокупность 
характеристик самоопределения обуславливает высокую слож-
ность отбора необходимого и достаточного количества элементов 
и их показателей при построении программы исследования этого 
феномена. Кроме того, как видно из той же таблицы 1, в ряду харак-
теристик самоопределения приводятся обозначаемые им понятия, 
разрабатываемые в разных теоретических подходах, но по смыслу 
очень близкие, фиксирующие, по существу, одни и те же феноме-
нологические особенности. Их выбор во многом определяется тем, 
к какому классу психологических явлений тот или иной исследо-
ватель относит данный феномен, а также спецификой конкретных 
задач исследования и, разумеется, теоретической моделью струк-
туры самоопределения.

На сегодняшний день существует большое число таких моделей. 
Е. А. Климовым предложена структура профессионального само-
определения, построенная на мотивационной основе и включающая 
три фактора: «Надо», «Могу» и «Хочу» (Климов, 1996). Эта же модель 
имеет дополнительный компонент «Имею» (Сафин, 1985). Близкую 
структуру профессионального самоопределения предлагают и дру-
гие исследователи (Борисова, 1995; Ожерельева, 2006). Н. В. Щекол-
дина выделяет три психологических фактора профессионального 
самоопределения: волевой, мотивационно-ценностный и профес-
сиональный (Щеколдина, 2006). В ряде исследований используются 
подходы к структуре самоопределения на основе трехкомпонентной 
модели психологического отношения, включающей когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую (или волевую) составляющие 
(Оботурова, 1973; Сафин, 2004). Модель М. Р. Гинзбурга включает 
две основные составляющие самоопределения: психологическое 
настоящее и психологическое будущее. Под психологическим на-
стоящим понимается ценностно-смысловое ядро, выполняющее 
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функцию самопознания, и самореализация. Элементами второй 
составляющей – психологического будущего – являются смысловое 
будущее (его функция – обеспечение смысловой перспективы) и вре-
менное будущее (функция – обеспечение временной перспективы) 
(Гинзбург, 1996).

Каждая из существующих на сегодняшний день теоретических 
моделей самоопределения отражает определенный аспект рассмот-
рения этого феномена (содержательный, временной и т. д.). Поэто-
му, несмотря на значительную совокупность известных моделей, 
остаются аспекты, к которым исследователи до настоящего време-
ни не обращались. Так, по нашему мнению, в ходе развития субъ-
екта и особенно в изменяющихся социальных условиях важной 
характеристикой самоопределения является специфика динамики 
отдельных ее составляющих. С целью ее учета нами была разрабо-
тана уровневая модель самоопределения в ее конкретном варианте 
2-уровневой структуры, включающей относительно устойчивый 
«ценностно-нравственный стержень» и динамичную «оболочку», 
и предложено содержательное наполнение выделенных уровней 
(Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 48–56). Главными основаниями 
для выделения компонентов самоопределения послужили различ-
ная степень устойчивости во времени образующих самоопределе-
ние психологических феноменов и различные функции, которые они 
выполняют в жизни субъекта.

Устойчивая составляющая самоопределения – «ценностно-нравст-
венный стержень» (он же может быть обозначен как ценностно-
смысловой, смысложизненный, нравственный; используется так-
же близкое по содержанию понятие «мировоззренческая позиция» 
и т. п.) – объединяет в себе следующие составляющие: представле-
ния о принципах устройства мира («картина» или «образ мира») 
и организации человеческого сообщества, смыслы жизни, наиболее 
значимые ценности и ориентации личности, ценностные идеалы, 
ценностные табу (отвергаемые ценности и ориентации), основные 
жизненные способности (С. Л. Рубинштейн), жизненные принципы 
(разрешающие – «я делаю всегда» и запрещающие – «я не делаю ни-
когда»), а также жизненные притязания.

Динамичная и пластичная составляющая самоопределения – 
«оболочка» – включает представления об окружающем социально-
психологическом пространстве, ценности, цели и мотивы различ-
ных этапов жизни, знания об актуальных способностях и своих 
возможностях на каждом жизненном этапе. Кроме того, «оболоч-
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ка» включает психологическую (прежде всего мотивационную) 
готовность личности к определенным действиям, связанным с до-
стижением желаемой позиции в системе социальных отношений 
на каждом этапе жизни (психологические феномены «предповеде-
ния»). Ее содержание динамично, поскольку отражает ценностные 
и мотивационные особенности текущего этапа жизнедеятельности 
субъекта, а кроме того – пластично, так как изменяется, хотя и час-
тично, но в соответствии с внешними условиями, с которыми вза-
имодействует субъект.

Устойчивая составляющая самоопределения – «ценностно-нравст-
венный стержень» – выполняет функции системообразования, Эго-
защиты, самосохранения, контроля, самопознания, преобразова-
ния личности, общей ориентации в жизни и мире, антиципации 
и т. д. Основные функции «оболочки» – инструментальные: функции 
адаптации, резервирования, накопления (аккумуляции), селекции, 
самореализации, апперцепции, преобразования среды, защиты 
элементов «ценностно-нравственного стержня» и т. п. В качестве 
общей теоретической гипотезы можно предположить, что строение 
самоопределения может быть значительно более сложным. В специ-
альной работе ранее было сформулировано представление о 5-уров-
невом строении феномена самоопределения субъекта (Журавлев, 
Купрейченко, 2007, с. 50–51).

Понимание социального самоопределения и его места
в ряду других видов самоопределения

Опираясь на приведенное выше понимание самоопределения, мож-
но предложить следующую дефиницию социального самоопределе-
ния. Социальное самоопределение – поиск субъектом своего способа 
жизнедеятельности в обществе (социуме) на основе воспринимае-
мых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во времен-
ной перспективе базовых отношений к обществу (социуму) и его 
субъектам, а также на основе собственной системы жизненных 
смыслов и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и способ-
ностей, ожиданий и притязаний. Однако эта формулировка нужда-
ется в пояснениях, которые связаны главным образом с различными 
представлениями о содержании жизнедеятельности субъекта в об-
ществе. Необходимо отметить также, что существуют другие виды 
самоопределения, которые тесно связаны, пересекаются, а возможно, 
являются составными частями социального самоопределения или, 
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напротив, включают его в себя. В современной психологической ли-
тературе речь может идти о жизненном, личностном, культурном, 
духовном, нравственном, гражданском, профессиональном, поли-
тическом, экономическом, этническом, конфессиональном и других 
видах самоопределения.

Выше было отмечено, что установление родо-видовых, а также 
рядоположных и иерархических связей различных видов самоопре-
деления представляет собой сложную задачу. Н. С. Пряжников пред-
ложил иерархически организованную систему понятий, которая 
включает профессиональное, жизненное, личностное и культурное 
самоопределение. Сравнивая профессиональное и жизненное само-
определение, он отмечает, что «говоря о жизненном самоопределе-
нии, можно выделить не только выбор и реализацию человеком тех 
или иных социальных ролей, но и социальных стереотипов, выбор 
жизненного стиля и самого образа жизни. В этом случае сама про-
фессия или какие-то социальные роли могут выступать как средства 
для реализации того или иного образа жизни, того или иного жиз-
ненного стереотипа» (Пряжников, 1996, с. 23–24). Они соотносятся 
фактически как более общее (жизненное самоопределение) и част-
ное (профессиональное самоопределение).

Пряжников считает, что «следующий, более сложный тип – лич-
ностное самоопределение – может рассматриваться как высшее 
проявление жизненного самоопределения, когда человеку удается 
действительно стать хозяином ситуации и всей своей жизни… Прин-
ципиальным отличием личностного самоопределения от самоопре-
деления жизненного является то, что человек не просто „овладевает 
ролью“, а создает новые роли и в каком-то смысле даже занимается 
социально-психологическим нормотворчеством… Личностное са-
моопределение – это нахождение самобытного „образа Я“, постоян-
ное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих 
людей» (там же). Возникает, однако, вопрос – не может ли человек 
находить этот самобытный «образ Я» в процессе своего жизненного 
или даже профессионального самоопределения? И если ответить 
на этот вопрос положительно – а для этого существуют определен-
ные основания, – то в таком случае личностное самоопределение 
может рассматриваться как следствие (или результат) жизненного 
самоопределения, и тем самым последнее может представлять со-
бой более сложное образование по сравнению с личностным само-
определением. Поэтому вопрос об их соотношении на самом деле 
оказывается значительно более сложным.
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Наконец, самый сложный тип, по мнению Пряжникова, это са-
моопределение личности в культуре (как высшее проявление лич-
ностного самоопределения): «Высший тип самоопределения – это 
тогда, когда вся жизнь человека и его дела (содеянное им) являются 
значительным вкладом в развитие культуры, понимаемой в широ-
ком смысле (производство, искусство, наука, религия, общение…)» 
(там же, с. 24).

Подобная иерархическая (фактически выстроенная в соответст-
вии с критерием «общее – частное») структура видов (или типов) 
самоопределения вызывает большое число вопросов, главный из ко-
торых заключается в следующем: не идет ли все-таки речь о раз-
ных проявлениях и тем самым о разных формах одного и того же 
вида – личностного самоопределения, возможно, на разных стади-
ях развития личности или стадиях становления субъекта. Одним 
из доказательств этого может быть приведенное выше мнение само-
го же Пряжникова, согласно которому самоопределение личности 
в культуре понимается как хотя и высшее, но фактически конкретное 
проявление личностного самоопределения. Тогда жизненное само-
определение может пониматься как личностное самоопределение 
в жизненной перспективе, профессиональное – как личностное само-
определение в профессиональной среде, культурное – как личност-
ное самоопределение в системе культурных (институциональных) 
ценностей, норм, эталонов. Аналогично можно говорить о нравст-
венном самоопределении в системе нравственных принципов и цен-
ностей, норм и правил, эталонов и идеалов; экономическом само-
определении как о личностном самоопределении в экономической 
среде; политическом самоопределении – в сфере политики; конфес-
сиональном самоопределении – в религиозной сфере и т. п.

Однако такой подход, в свою очередь, имеет ряд ограничений. 
В частности, осознанное изменение позиции личности в социальной, 
экономической, профессиональной или другой среде может не за-
трагивать личностные структуры, не влиять на самопредставление, 
самопринятие, самоактуализацию и другие составляющие элемен-
ты личностного самоопределения. Таким образом, эти изменения, 
являясь составляющими процессов социального, экономического, 
профессионального и т. д. самоопределения, могут быть не связаны 
с личностным самоопределением. Возможно и обратное: вероятно, 
не все события личностного самоопределения наверняка проявятся 
в социальном, экономическом, профессиональном и т. д. самоопре-
делении личности.
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Аналогичное соотношение имеют перечисленные выше частные 
виды самоопределения с другим его базовым видом – жизненным са-
моопределением, традиционно наиболее часто понимаемым, как по-
иск и выбор жизненной стратегии, образа и стиля жизни (Пряжни-
ков, 1996). На каждом этапе жизни человека цели и направленность 
его социальной, экономической и других видов активности будут 
различны, а иногда даже противоположны. Например, до определен-
ного жизненного этапа личность накапливает материальные ресур-
сы, а затем расходует. Определение личностью своей позиции в эко-
номической среде может подчиняться не столько экономическим 
целям, сколько основным жизненным целям личности или группы 
(например, семьи). Экономические цели при этом могут выполнять 
промежуточную, вспомогательную, опосредствующую роль. Лишь 
в контексте жизненного самоопределения личности можно более до-
стоверно оценить реальную значимость экономических ценностей 
на конкретном этапе жизнедеятельности субъекта. Таким образом, 
можно предположить, что жизненное самоопределение субъекта 
выступает важнейшим фактором социального, экономического, 
политического и других видов самоопределения. Однако можно 
допустить, что самоопределение в отдельных конкретных систе-
мах отношений может не затрагивать жизненное самоопределение 
личности. Так, например, вера или неверие человека в НЛО не отра-
жается на его жизненном пути (за исключением случаев, когда уфо-
логия вызывает особый интерес, становится увлечением или про-
фессиональным занятием). Также и представления о том, Земля ли 
вращается вокруг Солнца или наоборот, не отражаются серьезно 
на жизненном самоопределении обычного человека, за исключе-
нием, разумеется, таких подвижников науки как Джордано Бруно.

Вероятно, можно выделить некоторые виды самоопределения, 
которые являются базовыми или более общими по отношению 
к другим – частным. Таковыми мы считаем духовное и виталь-
ное самоопределение. Они могут считаться базовыми, если по-
нимать духовность и витальность не в узком, а широком смысле 
слова. Духовное самоопределение включает в себя гностическое 
(базовые отношения к принципам устройства мира, общества и че-
ловека, выражаемые в категориях «Истинно–Ложно»), этическое, 
или нравственное (целостная система воззрений на должную со-
циальную жизнь, выражающая то или иное понимание сущнос-
ти человека и его бытия в категориях «Добро–Зло» и отношение 
к ним) и эстетическое (базовые отношения к тому, что в этом мире 
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является «Прекрасным», а что «Безобразным»). Второй базовый вид 
самоопределения назван нами витальным. Этот термин является 
наиболее уместным противопоставлением и одновременно допол-
нением к духовному самоопределению, поскольку понятия «телес-
ное» или «материальное» самоопределение являются, по нашему 
мнению, более узкими и менее приемлемыми. При таком пони-
мании витальное самоопределение есть определение значимости 
и стратегий удовлетворения основных потребностей, связанных 
с физическим выживанием, продолжением рода, первичными соци-
альными связями. Эти базовые виды самоопределения регулируют 
жизнедеятельность человека практически во всех сферах жизни. 
На основе духовного и витального самоопределения осуществляет-
ся личностное и жизненное самоопределение субъекта. Перечис-
ленная совокупность видов самоопределения (духовное, виталь-
ное, личностное, жизненное) выступает основой частных видов 
самоопределения (социального, экономического, политического, 
гражданского, этнического, профессионального и т. д.). Такое пони-
мание родо-видовых связей разных видов самоопределения возвра-
щает нас к описанной выше, включающей устойчивый «стержень» 
и динамичную «оболочку» уровневой структуре, которая в дан-
ном случае становится концентрически представленной моделью
(рисунок 1).

Эта структура хорошо согласуется с уровневой моделью, по-
скольку позволяет увидеть, что «стержневые» элементы любого 
частного вида самоопределения, по сути, являются составляющими 
базовых видов самоопределения. Именно они объединяют в себе 
представления об устройстве мира и общества, принципы и смыс-
лы жизни, наиболее значимые ценности и ориентации личности, 
ценностные идеалы и ценностные табу, основные жизненные спо-
собности и притязания, т. е. они включают все то, что относится 
к «ценностно-нравственному» стержню любого частного вида само-
определения.

Подобная структура является в высокой степени условной, по-
скольку тесные взаимосвязи и взаимопроникновение разных ви-
дов самоопределения затрудняет проведение четких границ между 
ними. Кроме того, выше уже упоминалось, что каждый феномен 
(духовность, витальность, культура, нравственность, социум и др.) 
может пониматься как в широком, так и узком смысле, что приводит 
к размыванию этих феноменов и различному их толкованию раз-
ными исследователями. Так, социальное самоопределение в узком 
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смысле может пониматься как поиск способа жизнедеятельности 
в системе социальных норм и правил, своего места в социальной 
структуре или позиции в системе социальных отношений. В этом 
случае оно является рядоположным таким видам самоопределения, 
как политическое, гражданское, этническое, экономическое, про-
фессиональное и др. Однако, если понимать социальное самоопре-
деление шире – как занятие собственной позиции по отношению 
к социальному устройству мира во всей полноте его социальных 
отношений, институтов и групп (экономических, политических, 
этнических и т. д.), то оно становится родовым понятием по отноше-
нию к перечисленным частным видам самоопределения. У каждого 
из этих подходов есть свои плюсы и минусы.

Занимая умеренную теоретическую позицию по этим вопросам, 
важно отметить то, что мы не являемся сторонниками чрезмерно 
расширительного понимания социального самоопределения, по-
скольку это может существенно расширить исследовательское поле 
и затруднить разграничение различных видов самоопределения. Од-
нако необходимо также понимать, что обособленное изучение узко 
понимаемого феномена социального самоопределения и тем более 
вне его связей с другими видами будет характеризоваться низкой 
объяснительной и прогностической способностью и, соответствен-
но, представлять невысокую научную ценность. Поэтому в описы-
ваемой ниже программе изучения социального самоопределения 
предложены разнообразные методические приемы, позволяющие 

Рис. 1. Взаимосвязи различных видов самоопределения
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проанализировать соотношение представлений субъекта о его со-
циальном и экономическом статусе, стадиях личностной зрелости, 
их динамике на протяжении жизни, а также показателях низкого, 
среднего и высокого уровня развития этих феноменов.

Согласно такому подходу к социальному самоопределению, мож-
но сказать, что в наиболее общем виде цель конкретного этапа соци-
ального самоопределения личности или группы состоит в достижении 
субъектом оптимальной (с точки зрения текущих и стратегических 
целей) позиции в системе социальных отношений на основе его 
базовых представлений о социальном устройстве мира, об окру-
жающих социальных условиях и их динамике, а также о смысле 
и целях жизни, жизненных принципах, ценностных идеалах и за-
претах, собственных притязаниях, ожиданиях и потенциальных 
возможностях как динамично развивающихся во времени психо-
логических образованиях. Термин «позиция», понимаемая боль-
шинством авторов как результат самоопределения субъекта на опре-
деленном этапе его жизни, кажется нам наиболее приемлемым, 
так как подразумевает не только положение, но и направленность 
развития и движения субъекта как в социальной структуре, так 
и в системе межличностных и межгрупповых отношений, в сис-
теме ценностей и смыслов (жизненная, гражданская, нравствен-
ная позиция). Позиция субъекта в системе социальных отношений 
и связанный с ней объективный социальный статус является оп-
тимальным, если позволяет удовлетворить основные потребнос-
ти личности на данном этапе жизни, подготовиться к следующе-
му этапу или к возможным изменениям в социальном устройстве
общества.

Обоснование программы исследования
социального самоопределения

Анализ конкретных программ эмпирических исследований са-
моопределения последних лет показывает, что недостаток стан-
дартизированного инструментария восполняется применением 
разнообразных, в том числе качественных методов исследования, 
авторских методик и приемов. Наиболее часто используются на-
блюдение (в том числе включенное в реальную жизнедеятельность, 
в ход тренинга или деловой игры), экспертная оценка, анализ слу-
жебной документации и автобиографий, индивидуальная беседа, 
интервью, анкетные опросы, проективные методики, констатиру-
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ющий и формирующий эксперименты и др. (Гулякина, 2000; Куп-
рейченко, 2010; Миронова, 2005; Наумова, 2005; Ожерельева, 2006; 
Угарова, 2004; Щеколдина, 2006 и др.). Каждый исследователь са-
мостоятельно определяет совокупность эмпирических показателей 
самоопределения и подбирает соответствующие методы и приемы 
их оценивания. Более сложная задача стоит перед исследователями 
социального самоопределения, так как в немногих существующих 
на сегодняшний день публикациях, посвященных этому феномену, 
не представлены программы его изучения.

Выполненный нами теоретический анализ позволил выделить 
следующий ряд основных признаков самоопределения:

 • наличие нравственно-ценностного и смысло-жизненного изме-
рения;

 • преобразовательный характер активности субъекта;
 • динамический характер самоопределения;
 • особая значимость субъектных свойств;
 • наличие иерархически организованных элементов, различающих-

ся как по степени их значимости для субъекта, так и по устой-
чивости во времени.

На основе выделенных признаков целесообразно сформулировать 
некоторые принципы организации эмпирических исследований са-
моопределения.

Первый – это учет нравственно-ценностного и смысло-жизненно-
го измерения. Смыслы и нравственные оценки окружающего мира, 
других людей, себя и многообразных систем отношений, в кото-
рые включен субъект, а также представления о них и переживания 
их как ценностей являются основой его жизнедеятельности и важ-
нейшими составляющими самоопределения.

Второй – анализ временного измерения через изучение динамики 
самосознания субъекта либо через сопоставление его отношения 
к своему прошлому, настоящему и будущему. Именно в динамике 
только и возможно выявить подлинные ориентации субъекта, ос-
новное направление его движения в социальном мире и собствен-
ной жизни.

Третий – учет стадиальности жизнедеятельности и развития 
субъекта. В целом его самоопределение отличается неравномернос-
тью, может иметь скачкообразный характер и т. п. Даже в условиях 
относительно устойчивого развития проявляются специфические 
психологические феномены, один из которых ранее был назван 



186 Экономическое сознание и поведение различных социальных групп

«эффектом качественного скачка» в динамике самоопределения 
субъекта (Журавлев, Купрейченко, 2007).

Четвертый – учет субъектных свойств человека или группы, 
среди которых можно выделить наиболее значимые для самоопре-
деления: активность, осознанность, наличие общих гуманистичес-
ких установок, самостоятельность (независимость, автономность), 
целостность, ответственность, оптимизм, стойкость, жизнетвор-
чество, склонность к риску, понимание собственной изменчивости 
во времени. Значимыми могут быть и такие свойства, как целена-
правленность и мотивированность, самоконтроль и саморегуляция, 
способность к рефлексии и социальной децентрации и т. д.

Пятый – акцентирование преобразовательной активности субъ-
екта, т. е. на целях и средствах изменения окружающего мира и об-
щества в целом, социальных групп, отдельных других людей и са-
мого себя.

Шестой – анализ и оценивание, наряду с содержательными, фор-
мально-динамических характеристик самоопределения. Такой под-
ход реализован на сегодняшний день в очень немногих исследова-
ниях (Журавлев, Купрейченко, 2007; Падалко, 1998).

Седьмой – анализ и учет содержательных элементов самоопреде-
ления, различающихся как по степени их значимости для субъекта, 
так и по устойчивости во времени. Их анализ необходим для того, 
чтобы прогнозировать поведение развивающегося индивидуаль-
ного или группового субъекта в динамично изменяющейся соци-
альной среде.

Восьмой – опора на необходимый, обязательный минимум компо-
нентов самоопределения, образующих иерархически организованную 
(или уровневую) структуру, соответствующую используемой теоре-
тической модели. На сегодняшний день в большинстве исследова-
ний компоненты самоопределения представлены как рядоположные.

Девятый – анализ самоопределения с позиции самого субъекта, 
с опорой на его мировосприятие и представления, систему ценнос-
тей и идеалов, смыслов и целей, а не на внешние оценки.

Довольно трудно реализовать в одном исследовании все выде-
ленные выше принципы и комплексно проанализировать все сто-
роны такого сложного феномена, как самоопределение, однако 
стремиться к этому необходимо. Одним из возможных практичес-
ких путей преодоления данной трудности представляется конкре-
тизация в каждом исследовании наиболее важных его аспектов 
и концентрация на учете соответствующих им принципов. Так, 
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представленная ниже программа предназначена для исследований 
социального самоопределения на макроуровне, т. е. самоопределения 
личности и группы в социуме, но при этом она не направлена на ана-
лиз более низких уровней, в частности, самоопределения в малых 
группах, в системе межличностных и межгрупповых отношений.

В разработанной нами программе сделана попытка реализации 
системного анализа компонентов социального самоопределения. 
Поскольку этот процесс в общественной (социальной) сфере под-
разумевает активность субъекта в поиске своего способа жизне-
деятельности, важным фактором такого самоопределения является 
социальная активность. Поэтому предпочтения и психологическая 
готовность к тому или иному виду социальной активности занимают 
значимое место среди оцениваемых показателей. Под социальной 
активностью понимается деятельное состояние субъекта, направ-
ленное на социальные изменения или противодействия им. Еще од-
ной особенностью программы является сочетание качественных 
и количественных методов исследования.

Программа содержит 5 основных блоков показателей.

1. Блок самооценки социального и экономического статуса, а так-
же личностной зрелости – их индикаторов, уровня и динамики, 
который включает: субъективные признаки низкого, средне-
го и высокого уровней социального и экономического стату-
са, а также личностной зрелости; представления об изменении 
уровней этих показателей на протяжении жизни конкретного 
человека (траектории социального и экономического статуса, 
а также личностной зрелости) и о причинах этих изменений; 
удовлетворенность сегодняшним социальным, экономическим 
статусом и уровнем личностной зрелости, оценка благоприят-
ности окружающих условий и собственных возможностей их по-
вышения.

2. Блок социальных ценностей (методика Л. М. Смирнова «Базо-
вые ценности и антиценности россиян»): субъективные оценки 
значимости для себя, а также для страны совокупности ценнос-
тей и антиценностей, имеющих ключевое значение для жизни 
современного российского общества и его членов (законность, 
милосердие, достаток, корысть, лень, безработица, коррупция, 
загрязнение среды и т. д.) (Смирнов, 2003).

3. Блок экономико-психологических показателей: смысловое зна-
чение денег, отношение к экономическому риску и конкурен-
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ции, самооценка уровня и динамики экономической активности, 
стремление повысить уровень своих доходов, значимость уровня 
материального состояния друзей.

4. Блок социальной активности: значимость различных сфер 
и форм жизненной и социальной активности личности с целью 
удовлетворения собственных потребностей и потребностей сво-
ей семьи, а также с целью оказания помощи другим людям и об-
ществу в целом.

5. Блок социально-демографических и экономических характе-
ристик: основной источник доходов, профессиональный статус, 
демографические данные.

Как видно из описания программы, блок 1 содержит методические 
приемы, позволяющие проанализировать соотношение преставле-
ний субъекта о его социальном и экономическом статусе, стадии 
личностной зрелости, их динамике на протяжении жизни, а также 
показателях низкого, среднего и высокого уровня развития этих фе-
номенов. Упомянутые компоненты личностного и экономического 
самоопределения включены в исследование, как уже было сказано 
выше, для того, чтобы избежать чрезмерно узкого изучения фено-
мена социального самоопределения. В таком варианте программа 
позволяет одновременно проследить некоторые взаимосвязи соци-
ального, экономического и личностного самоопределения.

Программа обладает следующими возможностями: во-первых, 
выявляет представления личности о соотношении, динамике на про-
тяжении жизни и основных показателях социального и экономичес-
кого статуса, а также личностной зрелости; во-вторых, оценивает 
субъективную значимость ценностей и антиценностей, имеющих 
ключевое значение для жизни современного российского общества 
и его членов; в-третьих, выявляет предпочтения различных форм 
социальной активности, экономического поведения и их детермина-
цию; в-четвертых, позволяет построить психологическую типологию 
социального самоопределения личности; в-пятых, дает возможность 
в результате математико-статистического анализа выявлять устой-
чивые и динамичные составляющие социального самоопределения, 
описанные выше в «уровневой модели»; в-шестых, позволяет выпол-
нить совместный анализ целого ряда содержательных и формально-
динамических характеристик самоопределения и др.

Как и любой методический инструментарий, разработанная 
программа исследования социального самоопределения имеет не-
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которые ограничения. Главное из них связано с тем, что самоопре-
деление – многокомпонентный конструкт и феномен, а описанная 
программа позволяет изучить лишь небольшую совокупность его 
компонентов. Кроме того, она предназначена, как уже было сказано 
выше, для изучения самоопределения личности и группы в социу-
ме и не позволяет исследовать самоопределение в малых группах, 
в системе межличностных и межгрупповых отношений.

Программа предназначена для исследования широкого спектра 
социальных групп, начиная с юношеского возраста. На сегодняш-
ний день разработано три варианта программы для изучения соци-
ального самоопределения на различных выборках. Первый вариант 
предназначен для субъектов, активно включенных в экономическую 
деятельность, поэтому в нем усилен блок экономико-психологиче-
ских показателей. Для респондентов, в жизни которых экономи-
ческая активность не является ведущей, предназначен второй ва-
риант с углубленным анализом предпочтений и психологической 
готовности к социальной активности. Третий вариант разработан 
А. Б. Купрейченко совместно с А. С. Моисеевым и направлен на из-
учение социального самоопределения среднего класса (результаты 
этого исследования представлены в специальной статье данного 
сборника).

Апробация программы выполнена на выборке 355 чел. в 2009 г. 
Интересные результаты дал анализ представлений личности о со-
отношении, динамике и основных индикаторах социального и эко-
номического статуса, а также личностной зрелости. Одним из мето-
дических приемов было задание респондентам графически, в виде 
трех различных линий, изобразить динамику своего социального 
статуса, экономического статуса и личностной зрелости на протя-
жении всей жизни. По оси абсцисс отмечены прошлое, настоящее 
и будущее время, по оси ординат – низкий, средний и высокий уро-
вень соответствующего статуса. В местах «перелома траекторий» 
предлагалось указать возраст, в котором произошли или по прогнозу 
произойдут изменения. Другое задание этого же блока предполагало 
выявление субъективных индикаторов социального и экономичес-
кого статуса, а также личностной зрелости. Результаты выполнения 
двух заданий позволили установить, что в сознании респондентов 
существует четкое разграничение социального и экономического 
статуса личности. Интересно также, что траектории изменения 
социального и экономического статуса у всей выборки чрезвычай-
но разнообразны. Выявлены такие их формы как: прогрессивная, 
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прогрессивно-стабилизирующаяся, стабильная, стабильно-про-
грессивная, стабильно-регрессивная, колебательная и др. В то же 
время динамика личностной зрелости наиболее часто в представ-
лении респондентов имеет выраженный рост на протяжении всей
их жизни.

В целом предварительные результаты исследования позволили 
установить взаимосвязи основных тематических блоков программы, 
выявить личностные типы социального самоопределения и тем са-
мым реализовать заложенные в ходе ее разработки возможности.

Выводы

1. Важным направлением развития исследований самоопреде-
ления нам представляется решение комплекса методических 
задач – разработка разного уровня и степени сложности мето-
дического инструментария для изучения как отдельных ком-
понентов самоопределения, так и феномена в целом. Речь идет 
о разработке не только отдельных методик, но и сложных ком-
плексных программ исследования самоопределения, включаю-
щих как стандартизированные, так и нестандартизированные 
техники сбора первичных данных, как количественные, так 
и качественные способы анализа, как методы, направленные 
на выявление парциального глубинного знания, так и взаимо-
дополняющие методы, синтезирующие данные о самоопределя-
ющемся субъекте.

2. Социальное самоопределение – процесс поиска субъектом своего 
способа жизнедеятельности в обществе (социуме) на основе вос-
принимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) 
им во временной перспективе базовых отношений к обществу 
(социуму) и его субъектам, а также на основе собственной сис-
темы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов, 
возможностей и способностей, ожиданий и притязаний. Цель 
определенного этапа социального самоопределения личнос-
ти или группы состоит в достижении субъектом оптимальной 
(с точки зрения текущих и стратегических целей) позиции в сис-
теме социальных отношений на основе его базовых представле-
ний о социальном устройстве мира, об окружающих социальных 
условиях и их динамике, а также представлений о смысле и це-
лях жизни, жизненных принципах, ценностных идеалах и за-
претах, собственных притязаниях, ожиданиях и потенциальных 
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возможностях как динамично развивающихся во времени пси-
хологических образованиях.

3. Разработанная программа обладает следующими возможностя-
ми: выявляет представления личности о соотношении, динами-
ке на протяжении жизни и основных показателях социального 
и экономического статуса, а также личностной зрелости; оце-
нивает субъективную значимость ценностей и антиценностей, 
имеющих ключевое значение для жизни современного россий-
ского общества и его членов; выявляет предпочтения различ-
ных форм социальной активности, экономического поведения 
и их детерминацию; позволяет построить психологическую 
типологию социального самоопределения личности; дает воз-
можность в результате математико-статистического анализа 
выявлять устойчивые и динамичные составляющие социально-
го самоопределения; позволяет выполнить совместный анализ 
совокупности содержательных и формально-динамических ха-
рактеристик самоопределения. Главное ограничение программы 
состоит в том, что в сложившейся структуре самоопределения 
она позволяет изучить лишь небольшую совокупность ее ком-
понентов. Кроме того, программа предназначена для изучения 
самоопределения личности и группы в социуме и не позволяет 
исследовать его в малых группах или в системе межличностных 
и межгрупповых отношений.

4. Предложенная программа реализует системный анализ ком-
понентов социального самоопределения. Значимое место сре-
ди оцениваемых показателей занимают предпочтения и пси-
хологическая готовность к тому или иному виду социальной 
активности. Одной из особенностей программы является соче-
тание качественных и количественных методов исследования. 
Программа содержит 5 следующих блоков показателей: само-
оценка социального и экономического статуса, а также уровня 
личностной зрелости; социальные ценности и антиценности; 
экономико-психологические показатели; социальная актив-
ность; социально-демографические и экономические характе-
ристики. Апробация программы позволила выявить взаимо-
связи основных содержательных ее блоков и личностные типы 
социального самоопределения, т. е. реализовать возможности, 
предусмотренные в процессе ее разработки. Дальнейшее же ее 
применение, возможно, приведет к выделению каких-то новых 
достоинств и ограничений.
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Проблема содержания и характеристик самоопределения как со-
циально-психологического явления до настоящего времени со-

храняет высокую актуальность. Подход с позиции самоопределения 
дает конкретное объяснение роли различных социально-психоло-
гических феноменов в регуляции поведения личности и различ-
ных социальных групп. Средний класс – особая социальная группа, 
которая активно исследуется в различных науках (экономике, по-
литологии, социологии, психологии и др.) и обсуждается в СМИ. 
Ведутся дискуссии о критериях выделения среднего класса и той 
роли, которую он выполняет в обществе. Неоднозначность выде-
ления и продолжающийся процесс его формирования определяют 
актуальность изучения среднего класса с позиции самоопределения.

Развитие среднего класса является одной из задач государства. 
Нам представляется, что именно средний класс может стать тем ста-
бильным стержнем общества, субъектом общественного развития, 
с помощью которого наше общество может приблизиться к долго-
жданной стабильности и процветанию. Именно опора на средний 
класс позволит политическим силам найти надежный электорат, 
который в силу своего среднего положения будет активнее отста-
ивать собственные интересы во власти. Современное понимание 
индивидуального и группового субъекта (Абульханова-Славская, 
1973; Психология индивидуального, 2002; Богомолова и др., 2002; 
Емельянова, 2006; Журавлев, 1999; Знаков, 2003) позволяет выска-
зать гипотезу о наличии у среднего класса некоторых признаков 
субъекта как особой большой социальной группы. Так, анализ ис-
следований показывает, что представителей среднего класса от-
личает специфический образ жизни, система ценностей (Андреев, 
2007; Бавин, 2006; Горюнова, 2008; Дилигенский, 2002; Заславская, 
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Громова, 1998; Купрейченко, Моисеев, 2008; Моисеев, 2007; Попова, 
2005; Седова, 2007; Тихонова, 2007; Хахулина, 1999; и др.). Можно 
предположить, что для среднего класса также будет характерно 
позитивное отношение к различным видам социальной активнос-
ти, обществу и своему месту в нем, т. е. особая социальная позиция 
как результат социального самоопределения в нестабильных усло-
виях трансформирующегося российского общества.

Данная работа позволит оценить, какова социальная позиция 
и готовность к социальной активности городского среднего класса 
в современном российском обществе. Целью исследования являет-
ся анализ социального самоопределения современного городского 
российского среднего класса как в общем, так и у отдельных его 
подгрупп.

Концептуальные основы исследования

Собственные подходы к анализу содержания и структуры самоопре-
деления предлагают многие авторы (К. А. Абульханова, Л. И. Божо-
вич, Е. М. Борисова, М. Р. Гинзбург, А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейчен-
ко, Е. А. Климов, А. К. Маркова, А. В. Петровский, В. А. Петровский, 
Н. С. Пряжников, С. Л. Рубинштейн, В. Ф. Сафин, Д. И. Фельдштейн 
и др.). Какова бы ни была предлагаемая различными авторами 
структура самоопределения, она всегда включает элементы, по-
зволяющие не только оценить актуальное состояние самосознания 
субъекта, но и определить стратегическое направление его измене-
ний и прогнозировать динамику.

Концептуальной основой нашего исследования является модель 
самоопределения личности А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, со-
гласно которой в структуре самоопределения можно выделить содер-
жательные и формально-динамические характеристики (описание 
этой модели представлено в статье этих авторов в данном сборнике). 
Программа нашего исследования позволяет выполнить совместный 
анализ ряда содержательных и формально-динамичес ких характе-
ристик самоопределения и установить взаимосвязи, существующие 
между двумя этими группами характеристик. В частности, выявить 
взаимосвязи между удовлетворенностью различными сферами жиз-
ни и направлениями жизнедеятельности (формально-динамические 
характеристики самоопределения) и ценностями личности, целями 
и стратегиями ее активности и т. д. (содержательные характеристи-
ки самоопределения).
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Опираясь на эти теоретические представления А. Л. Журавлева 
и А. Б. Купрейченко (2007, с. 40), мы определяем социальное само-
определение как процесс поиска субъектом своего способа жизне-
деятельности в обществе (социуме) на основе воспринимаемых, 
принимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной 
перспективе базовых отношений к обществу (социуму) и его субъ-
ектам, а также на основе собственной системы жизненных смыслов 
и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и способностей, 
ожиданий и притязаний.

Так как процесс самоопределения в общественной (социаль-
ной) сфере подразумевает активность субъекта в поиске своего 
способа жизнедеятельности, важным фактором такого самоопре-
деления является социальная активность (Купрейченко, Моисеев, 
2008). На основании анализа современных исследований социаль-
ной активности (Андромонова, 1999; Мордкович, 1972; Соколова, 
2008; Чернышев и др., 2005 и др.) нами сформулировано собствен-
ное определение. Социальную активность мы понимаем как ин-
дивидуальные или групповые действия, направленные на измене-
ния общества (социума) в целом, своего места в нем и самого себя 
(Я-социальное). Социальная активность может иметь различную 
степень нормативности. Под нормативной активностью понимает-
ся социальная активность в основной деятельности (работе, учебе), 
а также активность, связанная с удовлетворением насущных по-
требностей личности и его близких. Социальная активность выше 
нормативной – это активность, направленная на нужды общества 
(меценатство, спонсорство, волонтерство, социально полезное хобби, 
а также активность в общественных объединениях, фондах, клубах 
и т. д.). Следует отметить, что нормативная активность хотя и ори-
ентирована на потребности субъекта, косвенно влияет на благо-
получие всего общества. Можно сказать, что забота о физическом, 
экономическом и психологическом благополучии как собственном, 
так и своих близких – гражданский долг каждого члена общества.

Социальное самоопределение и готовность к социальной актив-
ности имеет особенности у различных социальных групп. В частнос-
ти, у такой группы населения как средний класс. Исследователями 
применяются различные критерии его выделения. Позиция того 
или иного автора часто определяется не только исследовательским 
интересом, но и особенностями его общественно-политического 
самоопределения. Можно сказать, что категория среднего класса 
слишком политизирована в настоящее время. Всестороннее социо-
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логическое изучение среднего класса ведется в Центре комплексных 
социальных исследований Института социологии РАН под руко-
водством Н. Е. Тихоновой (Тихонова, 2007; Горюнова, 2008; Тихоно-
ва, Мареева, 2009). В исследованиях ИС РАН в качестве критериев 
отнесения к среднему классу используются характеристики: 1) об-
разование (наличие как минимум среднего специального образо-
вания); 2) социально-профессиональный статус (нефизический ха-
рактер труда или предпринимательская деятельность); 3) наличие 
более высокого уровня благосостояния, чем средний для региона 
проживания респондентов (т. е. показатели среднемесячных душе-
вых доходов не ниже их медианных значений в данном регионе); 
4) самоидентификация респондентов (Тихонова, 2007).

Обратимся к выводам о численности среднего класса в России со-
гласно данным ИС РАН. Выделенный на основе описанных выше кри-
териев средний класс составлял в марте 2008 г. треть всего взрослого 
населения страны и около 40 % экономически активного городского 
населения. Впрочем, экономический кризис 2008–2009 гг. заметно 
сказался на этих показателях. В феврале 2009 г. общая численность 
среднего класса составляла 26 % всего населения и 33 % экономи-
чески активного городского населения (Тихонова, Мареева, 2009).

Как показывает предварительный анализ, представителей сред-
него класса отличает особый образ жизни, система ценностей, от-
ношение к различным видам социальной активности, обществу 
и своему месту в нем, т. е. особая социальная позиция как результат 
социального самоопределения в нестабильных условиях трансфор-
мирующегося российского общества. Представленное ниже эмпири-
ческое исследование позволило выявить особенности этой позиции 
у различных подгрупп среднего класса и проанализировать как ее 
основания (ценности личности, ее ожидания, значимость различ-
ных сфер жизнедеятельности и т. д.), так и следствия (готовность 
к той или иной социальной активности и ее мотивы).

Программа эмпирического исследования

Программа исследования является модификацией программы 
социального самоопределения, описанной выше в статье А. Л. Жу-
равлева и А. Б. Купрейченко, и включает следующие содержатель-
ные блоки:

1. Блок самооценки экономического статуса, его индикаторов, 
уровня и динамики.
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2. Блок ценностей – методика «Базовые ценности и антиценности 
россиян» (Смирнов, 2003).

3. Блок самооценки социальной активности – авторский методи-
ческий прием изучения готовности к социальной активности.

4. Блок оценки социально-экономических характеристик – мето-
дика определения среднего класса Института социологии РАН 
(Тихонова, 2007; Горюнова, 2008).

5. Блок оценки удовлетворенности различными сферами жизни – 
авторский методический прием изучения удовлетворенности 
различными сферами жизни.

6. Блок стратегий преодоления стрессовых ситуаций – Опросник 
SACS в модификации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой 
(Карпович, 2007).

Ниже мы опишем содержание некоторых авторских и малоизвест-
ных методических приемов. Удовлетворенность различными сфера-
ми жизни и направлениями жизнедеятельности изучалась с помо-
щью авторского методического приема. Респондентам предлагалось 
оценить значимость и удовлетворенность различными сферами жиз-
ни и направлениями жизнедеятельности. Значимость сфер жизни 
и направлений жизнедеятельности оценивалась по пятибалльной 
шкале (1 – совсем незначимо, 5 – очень значимо; шкала симметрич-
ная). Удовлетворенность сферами жизни и направлениями жиз-
недеятельности оценивалась отдельно по трем показателям: удо-
влетворенность сферой жизни и направление жизнедеятельности 
в прошлом, удовлетворенность сферой жизни и направление жиз-
недеятельности в настоящий момент и прогноз удовлетворенности 
сферой жизни и направление жизнедеятельности в будущем. Оценка 
производилась по пятибалльной шкале (1 – совсем неудовлетворен, 
5 – очень удовлетворен; шкала симметричная).

Социальные ценности и «антиценности» изучались с помощью 
модифицированной методики Л. М. Смирнова по изучению базовых 
ценностей россиян (Смирнов, 2003). Отличительной чертой этой 
методики является ее культурная специфичность, так как методика 
разрабатывалась на российской выборке и с учетом особенностей 
российской культуры. В списке из 38 положительных базовых цен-
ностей в первом блоке респондентам предлагалось оценить значи-
мость каждой ценности лично для респондента, а также для России 
в общем, поставив соответствующий балл (1 – совсем незначимо, 5 – 
очень значимо; шкала симметричная). Во втором блоке респонден-
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там предлагался список из 30 «антиценностей», каждую из которых 
необходимо было оценить в качестве неприемлемой, отвергаемой 
и раздражающей респондента лично, а также в качестве неприем-
лемой, отвергаемой и опасной для России в общем, поставив соот-
ветствующий балл (1 – совсем неприемлемо, 5 – вполне приемлемо; 
шкала симметричная).

Готовность к социальной активности изучалась с помощью ав-
торского методического приема. Респондентам предлагалось отве-
тить на вопрос, считают ли она себя социально активными. Далее 
респондентам предлагалось выбрать те сферы жизни и направления 
жизнедеятельности, в которых проявляется их социальная актив-
ность (перечень сфер жизни и направлений жизнедеятельности 
соответствует тому, который предлагался при оценке значимости 
и удовлетворенности различными сферами жизни). Затем респон-
дентам предлагалось оценить степень их включенности в различ-
ные виды социальной активности, поставив соответствующий балл 
(1 – включенность очень низкая, 5 – включенность очень высокая; 
шкала симметричная). В нашем исследовании изучалось 4 вида 
социальной активности, наиболее часто встречающихся в жизни 
наших респондентов: нормативная одиночная, выше норматив-
ной одиночная, нормативная в малой группе, выше нормативной 
в большой группе. Под нормативной одиночной активностью по-
нимается социальная активность в основной деятельности (работе, 
учебе). Выше нормативной одиночная социальная активность – ме-
ценатство, спонсорство, волонтерство, социально полезное хобби 
и т. д. Нормативная активность в малой группе – участие в группе 
обманутых дольщиков/вкладчиков, группе против точечной за-
стройки, родительском комитете и т. д. Выше нормативной актив-
ность в большой группе – в общественных объединениях, фондах, 
клубах и т. п.

Объект исследования – представители современного городского 
среднего класса в России. В основной части нашего исследования 
социального самоопределения представителей российского сред-
него класса приняло участие 282 респондента – представителей 
современного городского среднего класса, жителей Москвы и Под-
московья в возрасте от 17 до 69 лет: 139 мужчин и 143 женщины 
(см. таблицу 1).

Гипотезы исследования: 1) готовность к социальной активнос-
ти высока в тех сферах жизни и направлениях жизнедеятельности, 
которые наиболее значимы и которые вызывают наибольшую удо-
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влетворенность представителей среднего класса; 2) существуют 
особенности социального самоопределения у представителей раз-
личных подгрупп среднего класса, выделенных на основании само-
идентификация респондентов.

Результаты исследования

Общая характеристика социального самоопределения
среднего класса

Данные описательной статистики позволили предложить следую-
щий обобщенный «портрет» социального самоопределения совре-
менного городского среднего класса. Анализ значимости различных 
сфер жизни и направлений жизнедеятельности, а также удовлетво-
ренность ими позволил установить, что сфера семьи наиболее зна-
чима для наших респондентов. Для них важны также сферы рабо-
ты и значимых отношений с другими людьми; такие направления 
жизнедеятельности, как забота о здоровье, безопасность и защита 
правопорядка, экология. Наименее значимы такие направления 
жизнедеятельности, как общество и политика, духовно-нравствен-
ное совершенствование и повышение социального статуса.

При этом удовлетворенность в сфере семьи в прошлом у респон-
дентов примерно средняя, в то время как удовлетворенность данной 
сферой в настоящий момент и прогноз удовлетворенности в будущем 
наиболее высокий по сравнению с другими сферами. Респонденты 
наиболее удовлетворены сферой значимых отношений с другими 
людьми в прошлом, наименее – таким направлением жизнедеятель-
ности, как общество и политика в прошлом и помощь нуждающим-
ся в прошлом. Остальные сферы и направления жизнедеятельности 
вызывают у респондентов реакцию, которая представляет собой 
нечто среднее между удовлетворенностью и неудовлетвореннос-
тью в прошлом.

Таблица 1
Социально-демографические характеристики выборки

Группа Кол-во, чел. Доля, %

мужчины 139 49

женщины 143 51

работают 198 70

не работают 84 30
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В настоящий момент помимо сферы семьи респонденты наибо-
лее удовлетворены сферой значимых отношений с другими людьми, 
а также сферой досуга, и наименее удовлетворены таким направле-
нием жизнедеятельности, как общество и безопасность в настоящий 
момент. Остальные сферы и направления жизнедеятельности зани-
мают среднее положение по удовлетворенности в настоящий момент.

Прогноз удовлетворенности сферами жизни и направлениями 
жизнедеятельности в будущем в целом выше, чем удовлетворен-
ность сферами жизни и направлениями жизнедеятельности в на-
стоящий момент и в прошлом. Помимо сферы семьи респонденты 
прогнозируют удовлетворенность сферой значимых отношений 
с другими людьми в будущем, работой в будущем, сферой досуга 
(увлечений) в будущем и таким направлением жизнедеятельнос-
ти, как заработок в будущем. Респонденты прогнозируют меньшую 
удовлетворенность такими направлениями жизнедеятельности, 
как экология (защита окружающей среды) в будущем и помощь 
нуждающимся в будущем.

Анализ самооценки социальной активности представителей 
среднего класса показал, что ее уровень пока еще невысок и спектр – 
довольно узок. Считающих себя социально активными и не счита-
ющих себя таковыми – примерно поровну. При этом социальная 
активность чаще всего проявляется в сфере семьи, работы, сфере 
значимых отношений, сфере досуга. Менее всего социальная ак-
тивность проявляется в таких направлениях жизнедеятельности, 
как безопасность и защита правопорядка, общество и политика, 
помощь нуждающимся. Наиболее высокая степень включенности 
в социальную активность проявляется в отношении такого ее вида, 
как одиночная нормативная социальная активность. Включенность 
скорее низкая, чем высокая проявляется в отношении таких видов 
социальной активности, как одиночная социальная активность вы-
ше нормативной, социальная активность в больших группах. Низкая 
включенность проявляется в отношении социальной активности 
в малых группах.

Анализ принятия и отвержения ценностей позволил установить, 
что для представителей современного городского среднего класса 
наиболее значимы такие личные ценности, как «семья», «уваже-
ние к родителям», «здоровье», «дружба», «образование», «свобода», 
«профессионализм», «любовь». Наименее значимы «известность», 
«могущество». При этом для России в целом, по мнению респонден-
тов, наиболее значимы такие социальные ценности, как «власть», 
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«независимость», «безопасность». Наименее значимы для России 
в целом такие ценности, как «равенство» и «любовь». Для предста-
вителей современного городского среднего класса менее всего не-
приемлемы такие «антиценности», как «лень», «неудача», «слабость», 
«одиночество». Более всего – «наркомания и алкоголизм» и «война». 
При этом для России в целом, по мнению респондентов, менее всего 
неприемлемы такие «антиценности», как «черствость» и «неудача». 
Более всего неприемлемы для России в целом такие «антиценности», 
как «вырождение», «наркомания и алкоголизм», «война».

В целом представителями современного городского среднего 
класса наиболее принимаются ценности, связанные с теми сфера-
ми жизни и направлениями жизнедеятельности, которые наиболее 
значимы для респондентов, которыми они наиболее удовлетворе-
ны и в которых более всего проявляется их социальная активность. 
Оптимизм респондентов проявляется в том, что прогноз удовлетво-
ренности различными сферами жизни и направлениями жизнедея-
тельности в целом выше, чем удовлетворенность ими в прошлом 
и в настоящий момент.

Различия социального самоопределения у подгрупп среднего класса

Современные исследования показывают, что существует взаимо-
связь субъективной оценки качества жизни и экономико-психоло-
гического статуса личности (Филинкова, 2005; Хащенко, Баранова, 
2004; Hartner et al., 2010; Wenzel, 2007). Соответственно, можно 
предположить, что различия в статусе наших респондентов будут 
определять психологические особенности их самоопределения. 
Предполагается также, что самоидентификация с одной из катего-
рий социально-экономического статуса (ниже среднего, средний, 
выше среднего) есть не простая констатация уровня материального 
благосостояния, а проявление определенной социальной позиции 
личности, которое, соответственно, должно выражаться в системе 
ценностей, готовности к социальной активности и других особен-
ностях социального самоопределения представителей выделенных 
категорий (подгрупп).

Подгруппы среднего класса были выделены с помощью мето-
дического приема Н. Е. Тихоновой, который связан с интегральной 
самооценкой индивидом своего положения в обществе (Горюнова, 
2008; Тихонова, 2007). Респондентам предлагалась шкала из семи 
уровней общественного положения (от 1 – низкое положение до 7 – 
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высокое положение; шкала симметричная) и задавался вопрос «Ку-
да бы вы поместили себя на этой шкале в настоящее время?». В ре-
зультате такого оценивания выделены три подгруппы среднего 
класса в общей выборке: 1) те, кто поместил себя на третий уровень 
общественного положения – субъективный «нижний» средний класс 
(16 % выборки); 2) те, кто поместил себя на четвертый уровень об-
щественного положения – субъективный «средний» средний класс 
(57 % выборки); 3) те, кто поместил себя на пятый уровень общест-
венного положения – субъективный «верхний» средний класс (27 % 
выборки).

Полученные данные можно прокомментировать следующим об-
разом. Большинство респондентов относят себя к подгруппе «средне-
го» среднего класса. Это может быть связано с тенденцией к усред-
нению своего положения («я не хуже/не лучше других»). Кроме того, 
само понятие среднего класса заставляет его представителей вы-
бирать средние показатели, особенно по критерию самоидентифи-
кации. Чуть большее, по сравнению с представителями «нижнего» 
среднего класса, количество представителей «верхнего» среднего 
класса можно объяснить тем, что в обществе существует идея о боль-
шом разрыве между богатыми и бедными, в связи с чем даже вырвав-
шиеся вперед представители современного среднего класса иден-
тифицируют себя именно со своей социальной группой – средним 
классом, так как в России осуждается не столько бедность, сколько 
богатство, формируя негативный общественный образ элитных 
групп российского общества. Вместе с тем наименьшее количество 
представителей «нижнего» среднего класса можно объяснить тем, 
что люди, чье общественное положение немного ниже среднего, мо-
гут относить себя к более низкой группе, чем они есть на самом деле. 
Данный феномен может быть связан с защитными механизмами 
личности, а также с выбором тех социальных стратегий, которые ха-
рактеризуются осознанным снижением собственного социального 
статуса (рождение ребенка, получение образование и т. п.) или же 
объективными изменениями (выход на пенсию и т. п.).

Анализируя социально-демографические характеристики пред-
ставителей разных подгрупп среднего класса, можно заметить, 
что различия по полу и возрасту в трех подгруппах среднего клас-
са не являются выраженными. В подгруппе «верхнего» среднего 
класса оказалось несколько больше неработающих людей – 42 % 
против 26 % в каждой из других подгрупп. Это может быть связано 
с тем, что для «верхней» подгруппы среднего класса материальный 
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достаток подразумевается, в связи с чем его представители могут 
позволить себе не работать какое-то время. По виду занятости под-
группы различаются следующим образом: среди представителей 
«нижней» подгруппы среднего класса больше руководителей низ-
шего звена и служащих; в «средней» и «верхней» подгруппах боль-
ше руководителей, а также владельцев и совладельцев предпри-
ятий. Эти результаты кажутся естественными, так как социальный 
статус управленцев и предпринимателей выше, чем социальный 
статус служащих и младших менеджеров. Средний душевой доход 
у «нижней» подгруппы составляет 34 тыс. руб./мес., у «средней» – 
43 тыс. руб./мес., у «верхней» – 40 тыс. руб./мес. Таким образом, 
уровень дохода, не является ключевым фактором идентификации 
представителей различных подгрупп среднего класса. Это еще раз 
убеждает в том, что изучается фактически субъективный (психо-
логический) феномен.

Анализ различий социального самоопределения у представите-
лей выделенных подгрупп среднего класса позволил получить сле-
дующие статистически значимые данные (см. таблицу 2).

Представители «нижнего» среднего класса, по сравнению с под-
группой «верхнего» среднего класса значимо чаще используют кри-
терий «Уровень текущих доходов» для отнесения себя к той или иной 
социальной категории. Для этих респондентов менее характерна 
самоидентификация со средним классом.

Для представителей рассматриваемой подгруппы более значима, 
чем для представителей «среднего» среднего класса личная цен-
ность «смысл жизни». По сравнению с представителями «верхнего» 
среднего класса, эти респонденты считают, что для страны в целом 
менее значимы такие ценности, как «внимание к людям», «доверие», 
«долг», «дружба», «законность», «здоровье», «милосердие», «порядоч-
ность», «природа», «развитие», «патриотизм», «семья», «справедли-
вость», «труд», «уважение к родителям». В отношении последней 
ценности получены также значимые различия не только с пред-
ставителями «верхнего» среднего класса, но и с представителями 
«среднего» среднего класса.

Для представителей «нижнего» среднего класса, по сравнению 
с подгруппой «среднего» среднего класса, менее неприемлема «ан-
тиценность» «корысть», а по сравнению с подгруппой «верхнего» 
среднего класса – «антиценность» «слабость». По сравнению с этой 
подгруппой, представители «нижнего» среднего класса считают, 
что для страны в целом менее неприемлемы такие «антиценности», 
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Таблица 2
Значимые различия по переменным социального 

самоопределения у подгрупп среднего класса

Переменная

Подгруппы среднего 
класса (среднее)

«ниж-
няя»

«сред-
няя»

«верх-
няя»

Критерий отнесения к той или иной социальной 
группе «Уровень текущих доходов»

0,846 0,8582 0,6379

Самооценка уровня личностной зрелости 
в прошлом

1,297 1,5224 1,4107

Прогноз динамики социального статуса 
в будущем

2,378 2,4925 2,7143

Прогноз динамики экономического статуса 
в будущем

2,405 2,5224 2,6786

Прогноз динамики уровня личностной зрелости 
в будущем

2,541 2,6119 2,7500

Самоидентификация со средним классом 0,667 0,9315 0,8125

Среднемесячный душевой доход 33,750 43,1944 40,3333

Личная ценность «Свобода» 4,590 4,4928 4,7586

Личная ценность «Семья» 4,795 4,7391 4,8966

Личная ценность «Смысл жизни» 4,590 4,2319 4,5517

Личная ценность «Стабильность» 4,513 4,5507 4,3158

Ценность для страны в целом «Внимание к людям» 3,436 3,9710 3,9483

Ценность для страны в целом «Доверие» 3,256 3,6739 3,9138

Ценность для страны в целом «Долг» 3,615 3,9565 4,2586

Ценность для страны в целом «Дружба» 3,538 3,7536 3,9828

Ценность для страны в целом «Законность» 3,538 0,4435 4,2414

Ценность для страны в целом «Здоровье» 3,692 4,1014 4,2069

Ценность для страны в целом «Милосердие» 3,333 3,6423 3,8276

Ценность для страны в целом «Порядочность» 3,385 3,8551 0,4345

Ценность для страны в целом «Природа» 3,513 0,4217 0,4690

Ценность для страны в целом «Развитие» 0,426 4,3116 4,4828

Ценность для страны в целом «Патриотизм» 3,692 4,2029 4,3103

Ценность для страны в целом «Семья» 3,769 4,1232 4,3276

Ценность для страны в целом «Согласие» 3,641 3,7319 0,4690

Ценность для страны в целом «Справедливость» 3,641 3,9635 4,1897

Ценность для страны в целом «Труд» 3,974 4,1232 4,3793

Ценность для страны в целом «Уважение 
к родителям»

3,564 4,2246 4,3448
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Переменная

Подгруппы среднего 
класса (среднее)

«ниж-
няя»

«сред-
няя»

«верх-
няя»

Личная «антиценность» «Корысть» 2,205 1,8248 1,8596

Личная «антиценность» «Порабощение» 1,359 1,4015 1,1754

Личная «антиценность» «Слабость» 2,538 2,1533 0,2877

«Антиценность» для страны в целом «Агрессия» 2,538 2,2482 0,2526

«Антиценность» для страны в целом «Болезни» 2,462 1,9051 1,9474

«Антиценность» для страны в целом «Зависть» 2,641 2,2993 0,2000

«Антиценность» для страны в целом «Корысть» 2,744 2,2847 0,2702

«Антиценность» для страны в целом «Месть» 2,410 0,2438 1,8070

«Антиценность» для страны в целом 
«Порабощение»

0,251 1,9191 1,3684

«Антиценность» для страны в целом «Хамство» 2,538 2,2044 0,2000

Удовлетворенность заработком в настоящий 
момент

3,458 3,9726 0,4625

Удовлетворенность повышением социального 
статуса в настоящий момент

3,500 3,8904 3,8750

Активность в культурном направлении 0,333 0,1370 0,5000

Активность в направлении общества и политики 0,083 0685 0,2500

Активность в духовно-нравственном самосовер-
шенствовании

0,083 0,1233 0,3750

Активность в направлении заботы о здоровье 0,125 0,1233 0,4375

Активность в направлении безопасности 
и защиты правопорядка

0,000 0,0685 0,2500

Нормативная активность в малой группе 2,208 1,6806 2,1875

Стратегия совладания «Ассертивные действия» 8,346 5,2778 2,8542

Стратегия совладания «Вступление в социальный 
контакт»

8,808 5,4222 2,8958

Стратегия совладания «Поиск социальной 
поддержки»

0,900 5,5000 2,6875

Стратегия совладания «Осторожные действия» 8,346 5,1333 2,3333

Стратегия совладания «Импульсивные действия» 6,615 4,2778 2,2500

Стратегия совладания «Избегание» 7,115 3,9333 1,8542

Стратегия совладания «Непрямые действия» 7,192 4,9333 2,5208

Стратегия совладания «Асоциальные действия» 6,808 0,4222 0,2625

Стратегия совладания «Агрессивные действия» 6,577 4,1111 2,3125

Примечание: полужирным шрифтом выделены показатели, различия меж-
ду которыми являются значимыми, p<0,05.
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как «агрессия», «болезни», «зависть», «корысть», «месть», «порабо-
щение», «хамство». В отношении «антиценности» «болезни» значи-
мые различия были также получены по сравнению с подгруппой 
«среднего» среднего класса.

Представители «нижнего» среднего класса, по сравнению с дру-
гими подгруппами, менее удовлетворены заработком в настоящий 
момент, а также повышением социального статуса в настоящий мо-
мент, по сравнению с подгруппой «среднего» среднего класса. Са-
мооценка уровня личностной зрелости в прошлом для них значимо 
ниже, чем для представителей «среднего» среднего класса. Пред-
ставители «нижнего» среднего класса прогнозируют более низкую 
динамику своего социального и экономического статуса, а также 
уровня личностной зрелости по сравнению с другими подгруппами.

Подгруппа «нижнего» среднего класса более активна в направ-
лении культуры, чем представители «среднего» среднего класса. 
Вместе с тем они менее активны в направлении духовно-нравст-
венного самосовершенствования, заботы о здоровье, безопасности 
и защиты правопорядка, чем представители «верхнего» средне-
го класса. Причем нормативная активность в малой группе у под-
группы «нижнего» среднего класса значимо выше, чем у подгруппы 
«среднего» среднего класса.

Интересно еще одно наблюдение, вынесенное из данного ис-
следования. С уменьшением субъективного уровня общественного 
положения увеличивалось использование стратегий совладающего 
поведения, причем различия между тремя выделенными подгруп-
пами статистически значимы (за исключением различий между 
«средним» и «верхним» средними классами). Вероятно, более низко 
оцениваемое общественное положение «нижнего» среднего класса 
побуждает его представителей активно сопротивляться негативным 
условиям социальной жизни, в связи с чем – больше использовать 
стратегии совладающего поведения.

Таким образом, субъективное помещение себя ближе к ниж-
ней границе среднего класса оказалось связано с более низкими 
социально-экономическими показателями по сравнению с други-
ми подгруппами. Более того, прогноз динамики этих показателей 
в будущем также не вызывает у представителей «нижнего» средне-
го класса оптимизма. Несмотря на низкое в целом проявление со-
циальной активности в отношении конкретных направлений жиз-
недеятельности, по сравнению с более «успешными» в социальном 
плане представителями среднего класса, высокой является предпо-
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чтение такого вида социальной активности, как нормативная актив-
ность в малой группе. Это может означать, что «нижний» средний 
класс готов самоорганизоваться в небольшие группы для решения 
тех или иных социальных проблем – ведь сообща можно добиться 
большего. Однако представляется, что такая самоорганизация воз-
можна в случае наличия конкретных угроз, в то время как трансля-
ция своей активности на социетальном уровне не подразумевается
вовсе.

Представители «среднего» среднего класса, по сравнению с под-
группой «верхнего среднего класса», значимо чаще используют кри-
терий «Уровень текущих доходов» для отнесения себя к той или иной 
социальной категории. Они наиболее часто идентифицируют себя 
со средним классом, значимо различаясь по этому показателю с под-
группой «нижнего» среднего класса. По сравнению с этой подгруп-
пой, для представителей «среднего» среднего класса менее значимы 
такие личные ценности, как «свобода» и «семья»; более значима – 
«стабильность». Вместе с тем, по сравнению с другими подгруппа-
ми, для этих респондентов менее значима личная ценность «смысл 
жизни». Кроме того, представители подгруппы «среднего» среднего 
класса считают, что для страны в целом более значима такая цен-
ность, как «внимание к людям», по сравнению с подгруппой «нижне-
го» среднего класса; и менее значимы для страны в целом ценности 
«патриотизм» и «уважение к родителям». Кроме того, они считают, 
что для страны в целом менее значима ценность «согласие», по срав-
нению с представителями «верхнего» среднего класса.

Для представителей «среднего» среднего класса, по сравнению 
с подгруппой «нижнего» среднего класса, более неприемлема личная 
«антиценность» «корысть». Вместе с тем для них менее неприемле-
ма, по сравнению с подгруппой «верхнего» среднего класса, такая 
личная «антиценность», как «порабощение». Представители под-
группы «среднего» среднего класса считают, что для страны в целом, 
по сравнению с подгруппой «нижнего» среднего класса, более не-
приемлема «антиценность» «болезни», а по сравнению с подгруппой 
«верхнего» среднего класса – менее неприемлема такая «антицен-
ность» для страны в целом, как «порабощение».

Представители «среднего» среднего класса, по сравнению с под-
группой «нижнего» среднего класса, более удовлетворены зара-
ботком и повышением своего социального статуса в настоящий 
момент. У представителей подгруппы «среднего» среднего класса 
выше самооценка уровня личностной зрелости в прошлом. Вместе 
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с тем эти респонденты прогнозируют меньшую динамику своего 
социального статуса в будущем, по сравнению с подгруппой «верх-
него» среднего класса.

По сравнению с другими подгруппами, представители «средне-
го» среднего класса менее всего проявляют социальную активность 
в отношении такого направления жизнедеятельности, как культу-
ра. По сравнению с представителями «верхнего» среднего класса, 
они меньше проявляют социальную активность в отношении та-
ких направлений жизнедеятельности, как общество и политика, 
духовно-нравственное самосовершенствование, забота о здоровье, 
безопасность и защита правопорядка. Кроме того, представители 
«среднего» среднего класса меньше остальных проявляют норма-
тивную активность в малых группах.

Таким образом, представители «средней» подгруппы среднего 
класса ценят стабильность и хотят «твердо стоять на ногах». Ради 
этого они готовы пожертвовать свободой и осмысленностью собст-
венной жизни. Они неплохо зарабатывают, и на основе этого пока-
зателя сравнивают себя с другими социальными группами, считая 
себя настоящим средним классом. Они менее корыстны, чем респон-
денты более низкого социального статуса. Их усилия направлены 
на то, чтобы сохранить свое социальное положение. Вместе с тем они 
меньше проявляют свою социальную активность, что, по всей веро-
ятности, связано с необходимостью поддержания достаточно высо-
кого уровня жизни, в то время как ресурсов для социально-эконо-
мического развития уже практически не остается.

Представители подгруппы «верхнего» среднего класса значимо 
реже по отношению к другим подгруппам используют критерий 
«Уровень текущих доходов» для отнесения себя к той или иной со-
циальной категории.

По сравнению с подгруппой «среднего» среднего класса, для пред-
ставителей «верхнего» среднего класса более значимы такие лич-
ные ценности, как «семья», «свобода» и «смысл жизни». Вместе 
с тем для них менее значима ценность «стабильность», чем для под-
группы «среднего» среднего класса. Представители «верхнего» сред-
него класса, по сравнению с подгруппой «нижнего» среднего класса, 
считают, что для страны в целом более значимы такие ценности, 
как «доверие», «долг», «дружба», «законность», «здоровье», «милосер-
дие», «порядочность», «природа», «развитие», «патриотизм», «спра-
ведливость», «труд», «уважение к родителям». Кроме того, по срав-
нению с подгруппой «среднего» среднего класса, представители 
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«верхнего» среднего класса считают, что для страны в целом более 
значима ценность «согласие».

По сравнению с подгруппой «нижнего» среднего класса, для пред-
ставителей «верхнего» среднего класса более неприемлема личная 
«антиценность» «слабость», а по сравнению с подгруппой «среднего» 
среднего класса – личная «антиценность» «порабощение». По срав-
нению с подгруппой «нижнего» среднего класса, представители 
подгруппы «верхнего» среднего класса считают, что для страны 
в целом более неприемлемы такие «антиценности», как «агрессия», 
«болезни», «зависть», «корысть», «месть», «порабощение», «хамство».

Представители подгруппы «верхнего» среднего класса более удо-
влетворены заработком в настоящий момент, чем представители 
подгруппы «нижнего» среднего класса. У представителей подгруп-
пы «верхнего» среднего класса выше прогноз своего социального 
статуса в будущем, по сравнению с подгруппой «нижнего» среднего 
класса – выше прогноз динамики экономического статуса и уровня 
личностной зрелости в будущем.

Представители подгруппы «верхнего» среднего класса проявляют 
большую социальную активность в таких направлениях жизнедея-
тельности, как культура, общество и политика, забота о здоровье, 
безопасность и защита правопорядка.

Таким образом, помещение себя ближе к верхней границе средне-
го класса оказалось связано как с социально-экономическими, так 
и с психологическими характеристиками. Относительно высокое по-
ложение в обществе подразумевает соответствующий материальный 
уровень, который позволяет задумываться не столько о сохранении 
достигнутого, сколько о развитии самого себя, своей семьи и о на-
хождении смысла собственной жизни. Поэтому для них не так важ-
на стабильность. Они довольны своим заработком и с оптимизмом 
смотрят в будущее относительно своего социально-экономического 
развития. «Верхний» средний класс более социально активен в кон-
кретных направлениях жизнедеятельности, что связано с наличи-
ем достаточных ресурсов не только для поддержания собственного 
высокого положения, но и для развития общества в целом.

Обращает на себя внимание тот факт, что значимых различий 
между личными ценностями и «антиценностями» представителей 
подгрупп среднего класса выявлено мало. Вместе с тем было вы-
явлено большое количество значимых различий в представлениях 
респондентов из разных подгрупп среднего класса в отношении 
социальных ценностей и «антиценностей» для страны в целом. Это 
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свидетельствует о том, что была выявлена специфика социального 
самоопределения представителей подгрупп среднего класса. Они 
по-разному видят общество и свое место в нем.

Обобщая данные, можно сказать, что «нижний» средний класс 
не удовлетворен своим социальным и экономическим положением. 
Его представители ощущают себя живущими в менее комфортном 
обществе, где менее значимы ценности и менее неприемлемы «анти-
ценности». Для его представителей характерно использование стра-
тегий совладания со стрессовыми ситуациями. «Средний» средний 
класс, образно говоря, пытается «законсервировать» свое социальное 
положение. Это наиболее многочисленная подгруппа, которая бо-
лее всего соотносится с классическим пониманием среднего класса 
в западном варианте. Этим людям есть что терять, и их основные 
усилия направлены на сохранение достигнутого социально-эконо-
мического уровня. Для «верхнего» среднего класса процесс социаль-
ного сравнения осуществляется не по критерию заработка, который 
может быть даже немного ниже, чем у представителей «среднего» 
среднего класса. На первый план выходят ценности и социальный 
капитал. Для «верхней» подгруппы среднего класса социальные 
ценности более значимы, а социальные «антиценности» – более не-
приемлемы. Это может свидетельствовать о том, что именно к дан-
ной подгруппе относят себя представители так называемого «нового 
среднего класса». Для него характерен уже не просто сравнительно 
высокий материальный и социальный статус (который, несомненно, 
подразумевается), но и ценность самореализации в самых разных 
сферах, а не только в материальной и социальной. Эта категория 
людей стремится к личному успеху не через проявления крайнего 
индивидуализма, а через достижение общего блага для социума 
в целом. Социальное самоопределение «верхнего» среднего класса 
можно охарактеризовать как позитивное, оптимистичное, ориен-
тированное и на личные интересы (самореализацию и развитие), 
и на социальные ценности и благополучие страны.

Вызывают интерес готовность к социальной активности, а так-
же включенность в различные формы социальной активности пред-
ставителей подгрупп среднего класса. Считают себя социально ак-
тивными примерно половина представителей подгрупп «нижнего» 
и «среднего» среднего класса. При этом в подгруппе представителей 
«верхнего» среднего класса считают себя социально активными 76 % 
респондентов, а не считают себя таковыми – 24 %. Это может быть 
связано с тем, что социальные позиции этих респондентов являются 
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более крепкими и высокими, что позволяет им в большей степени 
проявлять свою социальную активность и осознавать это. Имея воз-
можность не думать постоянно о выживании, эти люди обладают 
свободными ресурсами для их использования в сверхнормативных 
целях (см. таблицу 3).

Для представителей «верхнего» среднего класса характерна более 
высокая степень включенности в исследованные формы социальной 
активности. Одиночная нормативная активность примерно одина-
кова у всех рассматриваемых подгрупп среднего класса (чуть выше 
у представителей «верхней» подгруппы), в то время как наибольшие 
показатели по степени включенности в одиночную социальную ак-
тивность выше нормы, а также в нормативную активность в большой 
группе выше у представителей «верхнего» среднего класса. Вместе 
с тем наиболее высокие показатели нормативной активности в ма-
лой группе – у представителей «нижнего» среднего класса. Кроме 
того, показатели включенности в исследованные формы социальной 
активности у этой подгруппы немного выше, чем у представителей 
«среднего» среднего класса, чьи показатели оказались минималь-
ными. Это свидетельствует о том, что социальная активность более 
характерна для «верхней» подгруппы среднего класса, так как у них 
есть возможность, сохраняя высокое социальное положение, тратить 
ресурсы на развитие себя и общества. В то же время, социальную ак-
тивность проявляют представители «нижней» подгруппы среднего 
класса. Но для них – это не возможность развития, а необходимость 
выживания. Без мобилизации, без определенного уровня включен-
ности в социальную активность они могут потерять свои позиции 
в обществе и скатиться за черту нижней границы среднего класса. 
Меньшая готовность проявлять социальную активность представи-

Таблица 3
Формы социальной активности у представителей подгрупп 

среднего класса

Подгруппа 
среднего класса

Формы социальной активности

Норма-
тивная

одиночная

Выше нор-
мативной, 
одиночная

Норматив-
ная в малой 

группе

Выше норма-
тивной в боль-

шой группе

«Нижняя» 3,92 2,13 2,21 2,17

«Средняя» 3,99 23 1,68 1,96

«Верхняя» 4,19 2,52 25 2,19
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телями «средней» подгруппы среднего класса, учитывая их жела-
ние «законсервировать» свое социальное положение, не вызывает 
удивления. Для них проявление социальной активности – угроза 
стабильности. Руководствуясь принципом «как бы чего не вышло», 
они боятся менять себя и свое место в обществе. Можно также пред-
положить, что, затратив на предыдущем этапе жизни изрядные уси-
лия на достижение социально-экономического благополучия, они 
перешли на этап стабильности и некоторого успокоения. Последнее 
предположение основано на феномене «качественного экономичес-
кого скачка» в условиях относительно устойчивого экономическо-
го развития, который заключается в резком изменении мотивации 
и активности, норм и правил поведения, в том числе нравственных, 
при приближении к «зоне перехода» субъекта в другую социаль-
но-экономическую группу или слой общества, в самой этой «зоне», 
а также непосредственно сразу после перехода (Журавлев, Купрей-
ченко, 2007; Купрейченко, 2010).

Интересными представляются причины, по которым респон-
денты считают или не считают себя социально активными. Среди 
представителей «нижнего» среднего класса основной причиной, по-
зволяющей не считать себя социально активными, является семья. 
По всей вероятности, все время у этих респондентов уходит на ра-
боту и семью. У них нет дополнительных ресурсов, чтобы проявлять 
социальную активность в этих сферах («Нет времени, все занимает 
семья и работа»). Однако среди представителей других подгрупп 
среднего класса занятость семьей не является причиной, чтобы 
не считать себя социально активным. У этих респондентов иная 
мотивация: лень, другие способности и интересы, интровертиро-
ванность и т. д. При этом «планка» социальной активности у этих 
респондентов выше. Например, встречались такие мнения: «Толь-
ко участвую в выборах», «Плетью обуха не перешибешь, измени себя 
сам». Таким образом, для представителей «среднего» и «верхнего» 
средних классов в определенной степени характерна социальная ак-
тивность, даже если они так не считают. При этом участие в выборах 
или изменение самого себя не воспринимается как достаточное ос-
нование считать себя социально активным человеком. Другая груп-
па причин отрицания активности связана с отсутствием желания 
что-либо делать («Не хочу быть активным», «Ничего не хочется»).

У представителей «нижнего» среднего класса основной причиной, 
позволяющей считать себя социально активными, так же как и со-
циально не активными, является семья. Активность этих людей 
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сосредоточена в сфере семьи («Активен в семье, воспитании детей, 
внуков», «Посещаю театры, выставки, имею увлечения, воспитываю 
сына, дружу с людьми»). По всей вероятности, сосредоточение соци-
альной активности в сфере семьи связано с отсутствием возможнос-
тей (прежде всего материальных) проявлять активность в других 
сферах, требующих более обширных горизонтальных и вертикаль-
ных социальных связей. Другая картина наблюдается в отношении 
представителей «среднего» среднего класса. Для них причина со-
циальной активности кроется в работе: «Работаю, путешествую, 
посещаю театры, выставки, кино», «Хожу на выборы, принимаю 
участие в общественных инициативах, помогаю коллегам по рабо-
те», «Работаю, имею увлечения, имею семью, хожу в театр, много 
читаю». Таким образом, эти респонденты связывают социальную 
активность со сферой работы. Они имеют неплохой материальный 
уровень и социальный статус, вместе с тем им есть куда развивать-
ся. Поскольку определенные позиции уже достигнуты, можно пред-
положить, что представители «среднего» среднего класса с более 
высоким оптимизмом оценивают результаты своей социальной 
активности, главным образом в сфере работы. Им нет необходи-
мости полностью «уходить в семью» как в единственную сферу, где 
возможны положительные результаты. В этом плане для этих ре-
спондентов открыты более широкие горизонты в деле проявления 
социальной активности, которая может принести плоды в различ-
ных сферах, а не только там, где такие плоды получить проще всего. 
Немного другие причины для того, чтобы считать себя социально 
активными, присутствуют у представителей «верхнего» среднего 
класса. Для них социальная активность – это активность на социе-
тальном уровне: «Помощь близким, участие в политике, в реали-
зации социальных проектов», «Участие в развитии социальной 
жизни государства, университета, семьи». Сравнительно высо-
кий социальный и материальный уровень этих людей позволяет им 
рассматривать социальную активность как активность в контексте 
общества в целом. Они мало проявляют активность в сфере семьи 
и работы, им необходимо вносить свой вклад в общество в целом. 
Это может быть связано с осознанием той идеи, что социальная 
активность, направленная на личные достижения в сфере семьи 
и работы, уже принесла свои плоды, и дальнейшее развитие в этих 
сферах без изменения социальных институтов и общества в це-
лом уже не приведет к сколько-нибудь качественным изменениям
в жизни этих людей.
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По всей вероятности, существуют качественные отличия между 
мотивацией социальной активности у представителей различных 
подгрупп среднего класса. Представители «нижнего» среднего клас-
са сосредоточены на социальной активности в сфере семьи. Причем 
семья выступает и как причина проявления социальной активности, 
и как причина, препятствующая такому проявлению. У представите-
лей «среднего» среднего класса социальная активность проявляется 
в работе, а у представителей «верхнего» среднего класса – в изме-
нении общества в целом. Таким образом, с ростом субъективно-
го социального статуса у представителей среднего класса можно 
наблюдать, как мотивация и направленность социальной актив-
ности трансформируется от личной (сфера семьи) к общественной 
(работа, общество в целом). Это позволяет подтвердить гетероген-
ную структуру среднего класса в России, а также сделать предпо-
ложение, что носителем развивающейся групповой субъектности 
среднего класса является наиболее успешная в социальном плане 
подгруппа – «верхний» средний класс.

Выводы

1. Представителями современного городского среднего класса наи-
более принимаются ценности, связанные с теми сферами жизни 
и направлениями жизнедеятельности, которые наиболее значи-
мы для респондентов, которыми они наиболее удовлетворены 
и в которых более всего проявляется их социальная активность. 
Оптимизм респондентов проявляется в том, что прогноз удо-
влетворенности различными сферами жизни и направлениями 
жизнедеятельности в целом выше, чем удовлетворенность ими 
в прошлом и в настоящий момент.

2. Выполненный анализ позволил выявить психологические ха-
рактеристики, которые связаны с самоидентификацией пред-
ставителей среднего класса. Причисление себя к одной из трех 
подгрупп среднего класса (нижней, средней или верхней) опре-
деляет различия по многим переменным социального само-
определения. В их числе: значимость различных сфер жизни 
и удовлетворенность ими; ожидания и цели, а также самооценка 
собственных возможностей их достижения; субъективные кри-
терии социальной и экономической категоризации; принимае-
мые и отвергаемые ценности и т. д.
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3. «Нижний» средний класс не удовлетворен своим социальным 
и экономическим положением. По сравнению с двумя другими 
подгруппами его представители воспринимают окружающее 
общество как менее комфортное, где менее значимы ценности 
и менее неприемлемы «антиценности». Представители «нижне-
го» среднего класса сосредоточены на социальной активности 
в сфере семьи. Причем семья выступает и как причина проявле-
ния социальной активности, и как причина, препятствующая ее 
проявлению.

4. «Средний» средний класс – наиболее многочисленная подгруппа, 
которая более всего соотносится с классическим пониманием 
среднего класса в западном варианте. Они хотят видеть общест-
во стабильным и считают, что излишнее проявление социальной 
активности может эту стабильность нарушить. Этим людям есть 
что терять, и их основные усилия направлены на сохранение 
достигнутого социально-экономического уровня. У представи-
телей «среднего» среднего класса социальная активность про-
является в работе.

5. «Верхний» средний класс не отождествляет уровень общест-
венного положения с уровнем доходов. Процесс социально-
го сравнения у них осуществляется не по критерию заработ-
ка, который может быть немного ниже, чем у представителей 
«среднего» среднего класса. На первый план выходят ценности 
и социальный капитал. Для верхней подгруппы среднего клас-
са многие социальные ценности более значимы, а социальные 
«антиценнос ти» – более неприемлемы. Основной мотив соци-
альной активности у представителей «верхнего» среднего клас-
са – прогресс общества в целом. Социальное самоопределение 
«верхнего» среднего класса можно охарактеризовать как пози-
тивное, оптимистичное, ориентированное и на личные инте-
ресы (самореализацию и развитие), и на социальные ценности 
и благополучие страны.

6. Выявленные различия демонстрируют особенности социальной 
позиции представителей отдельных подгрупп среднего класса, 
их основные жизненные ориентиры и направления настоящей 
и будущей социальной активности. В целом, с ростом субъек-
тивного социального статуса у представителей среднего класса, 
мотивация и направленность социальной активности транс-
формируется от личной (сфера семьи) к общественной (работа, 
общество в целом).



217А. Б. Купрейченко, А. С. Моисеев

Итак, проведенный анализ продемонстрировал неоднородность 
современного российского среднего класса: в нем можно выделить 
несколько подгрупп, которые существенно отличаются друг от дру-
га, в том числе и по психологическим характеристикам, в частности, 
характеристикам социального самоопределения. Вместе с тем по-
добная неоднородность демонстрирует богатый репертуар социаль-
ных стратегий, которые представители разных подгрупп среднего 
класса могут использовать в своем социальном самоопределении, 
закрепляя существующие результаты и намечая пути дальнейшего 
поиска своего места в социуме.
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Концептуальный подход исследования

Современное общество характеризуется процессами экономичес-
кой и социо-культурной глобализации, углублением экономичес-
кой кооперации и интеграции. Можно говорить о том, что на фо-
не этих процессов в сфере бизнеса уже сформировался принцип 
взаимной выгоды и сотрудничества. В целом важным фактором 
возникновения и условием успешного функционирования органи-
заций, стабилизации отношения между субъектами экономичес-
кой деятельности является формирование делового партнерства. 
Однако на сегодняшний день нет единства в понимании сущности 
партнерства в деловом взаимодействии. Какие взаимоотношения 
устанавливаются между участниками такого рода делового взаимо-
действия, и чем это определяется? Что детерминирует в каждом 
конкретном случае отношение участников к различным сторонам 
делового партнерства? Каков сам характер взаимодействия между 
партнерами? Необходимость получения ответов на эти вопросы 
определяет актуальность исследования социально-психологичес-
ких факторов делового партнерства.

Приступая к рассмотрению проблемы, отметим, что данное ис-
следование основывается прежде всего на работах, выполненных 
в ИП РАН и, в частности, проводившихся в лаборатории социальной 
и экономической психологии. Это исследования ценностных ориен-
таций личности (Журавлева, 2006; Хащенко, 1999), исследования 
предпринимательской деятельности (Журавлев, Позняков 2002; 
Поз няков, 2001, 2008; Титова, 2007; Филинкова, 2001), исследования 
социальных норм (Бобнева, 1978), нравственных норм (Купрейчен-
ко, 2001), деловой культуры (Шихирев, 2000) и др.

Типы психологического отношения 

российских предпринимателей 

к деловому партнерству

В. П. Позняков, Т. С. Вавакина
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Наши представления о деловом партнерстве основаны на анали-
зе теоретических подходов в исследовании взаимодействия в сфере 
деловых отношений. В современной социальной психологии можно 
выделить следующие направления таких исследований: изучение 
взаимодействия в сфере совместной трудовой деятельности (Журав-
лев, 2005; Шорохова, Платонов, 1977; и др.), изучение управленчес-
кого взаимодействия (Журавлев, 2004; Китов, 1979; Новиков, 1980; 
Свенцицкий, 1986; и др.); изучение взаимодействия в сфере эконо-
мических отношений (Журавлев, Позняков, Титова, 2008; и др.). 
В социально-психологической литературе существуют разнообраз-
ные подходы к классификации видов социального взаимодействия 
(Доценко, 1996; Журавлев, 2005; Tomas, 1976; Сушков, 2008; Шмелев, 
1997; и др.). Для характеристики отдельных видов взаимодействия 
в экономической и трудовой сферах авторы используют различные 
понятия: конкуренция, партнерство, сотрудничество, соперничест-
во, противоборство, взаимосодействие и многие другие. Однако 
анализ работ показывает, что в качестве основных типов взаимо-
действия авторами выделяются партнерство (понимаемое больше 
как сотрудничество) и конкуренция (понимаемая прежде всего 
как противоборство). В свою очередь, в рамках как партнерства/
сотрудничества, так и конкуренции/противоборства, в соответст-
вии с тем или иным подходом к построению модели возможна более 
тонкая дифференциация видов взаимодействия, отражающая раз-
личные аспекты отношения к взаимодействию и взаимоотношений 
его участников (Титова, 2007).

Теоретической основой нашего исследования выступает кон-
цепция психологических отношений субъектов совместной жиз-
недеятельности в изменяющихся социально-экономических усло-
виях, разрабатываемая В. П. Позняковым и конкретизированная, 
в частности, применительно к анализу психологических отноше-
ний субъектов экономической деятельности (Позняков, 2002, 2010). 
В нашем исследовании отношения к деловому партнерству мы бу-
дем основываться, соответственно, на понятии «психологические 
отношения субъектов совместной жизнедеятельности» и понятии 
«деловая активность», которые являются центральными в концепту-
альной схеме социально-психологического анализа экономической 
деятельности предпринимателей.

В рамках концепции психологических отношений субъектов 
совместной жизнедеятельности психологические отношения рас-
сматриваются как социально-психологические характеристики 
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субъектов, представляющие собой эмоционально окрашенные пред-
ставления и оценки, объектами которых выступают внешние усло-
вия жизнедеятельности и активности субъекта, характеристики 
самой активности и ее субъектов, представители различных соци-
альных групп, с которыми субъекты отношений связаны различ-
ными видами взаимодействия.

Говоря о психологических отношениях субъектов экономичес-
кой деятельности к деловому партнерству, мы выделяем следующие 
объекты этих отношений: внешние по отношению к собственно 
процессу взаимодействия в деловом партнерстве и непосредствен-
но имеющие отношение к взаимодействию в деловом партнерстве 
(рисунок 1). Таким образом, с одной стороны, мы рассматриваем 
предпосылки возникновения делового партнерства, другими сло-
вами – факторы, побуждающие к деловому партнерству; имею-
щийся у субъекта опыт делового взаимодействия; вклад партнерст-
ва в успешность экономической деятельности в целом. С другой 
стороны, мы рассматриваем содержательные и формально-дина-

Рис. 1. Концептуальная схема исследования делового партнерства

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛОВОМУ ПАРТНЕРСТВУ
(внутреннее проявление деловой активности, позиция субъекта)

 • оценка вклада ДП для успеха экономической деятельности в целом
 • оценка опыта взаимодействия в деловой сфере
 • оценка факторов, побуждающих к ДП
 • экономическая направленность (объектно-ресурсная)
 • социальная направленность (субъектно-ресурсная)
 • субъектная направленность (субъектно-ценностная)

 • оценка содержательных и формально-динамических характеристик ДП 
 • оценка норм взаимодействия между людьми
 • оценка образа делового партнера

Характеристики делового партнерства как активности
(внешнее проявление деловой активности)

 • проявление инициативы в ДП
 • успешность
 • удовлетворенность
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мические характеристики делового партнерства, образ делового 
партнера и нормы взаимодействия между участниками делового 
взаимодействия.

Деловое партнерство мы определяем как форму деловой актив-
ности, проявляющуюся во взаимодействии с другими субъектами 
в процессе реализации деловых интересов участников в рамках 
их совместной экономической деятельности. Социально-психологи-
ческая функция делового партнерства, на наш взгляд, заключается 
в стабилизации взаимоотношений экономически независимых субъ-
ектов за счет привнесения элементов интеграции в их взаимодейст-
вие и образования норм этого взаимодействия, в том числе путем 
выработки взаимных договоренностей и обязательств.

В рамках делового партнерства его участники нередко пресле-
дуют общие стратегические цели, стремятся к взаимной выгоде, 
оставаясь при этом в экономическом и административном смыс-
ле независимыми субъектами и устанавливая деловые отношения 
на паритетной основе взаимных прав и обязанностей, взаимной 
требовательности и ответственности.

Деловое партнерство может в той или иной степени включать раз-
ные виды взаимодействия, при этом оно занимает промежуточную 
позицию между явно выраженным сотрудничеством, исключающим 
возможность конкуренции, и явно выраженной конкуренцией, ис-
ключающей возможность какого-либо сотрудничества. В рамках 
делового партнерства сотрудничество предстает как сотрудничество 
экономически независимых субъектов, и в этом случае такое деловое 
сотрудничество может быть рассмотрено как частный случай дело-
вого партнерства. В свою очередь, деловая конкуренция в рамках 
делового партнерства, безусловно, допускает элементы интеграции 
участников, не ставит при этом целью взаимодействия изменение 
социально-экономического статуса партнеров по отношению друг 
к другу или установление какой-либо властной иерархии и может 
быть рассмотрена как конкурентное партнерство. Таким образом, 
в деловом партнерстве существенно меняется содержание и ха-
рактер основных типов делового взаимодействия: сотрудничества 
и конкуренции по сравнению с сотрудничеством и конкуренцией 
«в чистом виде».

Отношение к деловому партнерству выражает внутреннюю по-
зицию субъекта в системе его социально-экономических связей 
с другими участниками экономической деятельности. Отражая 
объективные условия экономической деятельности субъектов, пси-



224 Экономическое сознание и поведение различных социальных групп

хологические отношения, в свою очередь, сами выступают соци-
ально-психологическими регуляторами различных видов деловой 
активности субъектов и, в частности, делового партнерства. Так, 
например, в ситуации неоднозначности, когда в деловом взаимо-
действии в равной мере присутствуют и элементы сотрудничества, 
и элементы конкуренции, то, как сложится деловое партнерство, бу-
дет во многом зависеть от отношения к другому участнику взаимо-
действия преимущественно как к партнеру или же как к конкуренту.

Деловое партнерство весьма разнообразно и многогранно, тем 
не менее, с точки зрения нашего исследования, представляется ин-
тересным выделение трех компонентов в деловом партнерстве, пре-
имущественная ориентация на которые характеризует соответству-
ющие им типы направленности во взаимодействии: экономическую, 
социальную и субъектно-ценностную.

Поясним принцип выделения именно этих компонентов делового 
партнерства. В своей работе, рассматривая отношение к партнерст-
ву и конкуренции, О. И. Титова выделяет ориентацию на ресурсы 
и ориентацию на взаимоотношения в партнерстве и конкуренции 
(Титова, 2007). Действительно, поскольку деловое партнерство мы 
рассматриваем в контексте экономической деятельности, логично 
предположить, что оно в первую очередь обусловлено экономичес-
кой рациональностью. В этом случае в фокусе взаимодействия дейст-
вительно оказывается предмет взаимодействия – экономические 
ресурсы. В его основе лежат требования самой экономической дея-
тельности, оно проявляется в решении ряда реально существующих 
деловых проблем и задач. При этом акцент делается не на личность 
партнера, а на оценку его возможностей, исходя из соображений 
экономической целесообразности. Личность партнера в таком виде 
партнерства далеко не главное, главное – результат взаимодействия, 
экономическая выгода. В нашей схеме (рисунок 2) это соответствует 
экономическому компоненту делового партнерства и экономической 
направленности во взаимодействии с партнерами.

Однако экономическая деятельность вписана в более широкую 
сферу социальной жизнедеятельности и не может рассматриваться 
отдельно от взаимоотношений, не обусловленных экономически-
прагматической необходимостью. И, если обратиться к рассмотре-
нию выделяемой О. И. Титовой ориентации на взаимоотношения, 
то здесь возможны по крайней мере два варианта, которые прояви-
лись и в ответах респондентов на открытые вопросы на этапе на-
шего пилотажного исследования.
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Это, во-первых, взаимоотношения, обусловленные прагматичес-
кой, но не экономической необходимостью. В центре такого взаимо-
действия отношения с партнером, которые не являются ценностью 
сами по себе, а используются как ресурс для достижения самых раз-
нообразных целей. Они обусловлены разного рода неэкономически-
ми причинами и «политическими» соображениями. В этом случае 
речь может идти, например, о подтверждении статусов участников, 
власти, влиянии, перспективе получения других выгод неэкономи-
ческого характера. Это может также выражаться в демонстрации до-
верия как особого способа достижения взаимности, демонстрации 
почтения, уважения, а также, например, в подобострастии, лести 
и т. д. В нашей схеме это соответствует социальной направленнос-
ти в деловом партнерстве. Она не основывается непосредственно 
на требованиях экономической деятельности, экономических воз-
можностях партнера или особенностях его личности. Важным ока-
зывается целесообразность взаимодействия с точки зрения оценки 
объективно сложившихся социальных связей и социальных ресур-
сов партнеров. В этом случае личность партнера имеет значение 
постольку, поскольку она может влиять на желаемый результат 
взаимодействия, который в данном случае непосредственно с эко-
номическими показателями может быть не связан.

Во-вторых, это взаимоотношения, не связанные с прагматичес-
кой необходимостью, – взаимоотношения, которые сами по себе 
представляют самостоятельную ценность для их субъектов. В этом 
случае личность партнера играет весьма существенную роль и в от-
дельных случаях может иметь даже более важное значение, нежели 
возможные деловые показатели. Иными словами, в фокусе оказыва-
ются сами субъекты взаимодействия, деловые партнеры и взаимо-
отношения между ними. Эта субъектно-ценностная направленность 
обусловлена личностными качествами партнеров, их особенностя-
ми, психологическим комфортом данного взаимодействия для его 
участников и зачастую нацелена на то, чтобы создавать и обе-
регать узы близости, поддерживать взаимность и солидарность. 
Предметом такого взаимодействия является обмен отношения-
ми, т. е. речь идет об обмене отношениями между деловыми парт-
нерами.

С психологической точки зрения важно то, что в экономичес-
ком и социальном компонентах делового партнерства выгодность, 
полезность пронизывает собой отношения между партнерами. 
В рамках же субъектно-ценностного компонента делового парт-
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нерства – все наоборот: выгодность, полезность не является осно-
вополагающим принципом и не доминирует в отношениях между 
людьми. Кроме того, если рассматривать экономический компонент 
делового партнерства, то причины взаимодействия достаточно кон-
кретны и напрямую связаны с собственно экономическим аспектом 
деятельности предпринимателя, т. е. с обменом экономическими 
ресурсами, направленным на получение дохода. В случае социаль-
ного и субъектно-ценностного компонентов делового партнерства, 
связанных с ориентацией на отношения между людьми, дело об-
стоит иначе. Мотивы такого взаимодействия весьма разнообразны, 
возможно, уникальны для каждого из партнеров и далеко не всегда 
очевидны. В самом общем виде можно говорить, что социальный 
компонент делового партнерства связан с гетерогенным обменом 
самыми разнообразными ресурсами с опорой на отношения между 
партнерами. Таким образом, в центре внимания, как и в экономи-
ческом компоненте, оказывается предмет взаимодействия – обмен 
ресурсами, но в данном случае не существует явно выраженного 
экономического эквивалента такого обмена. Скорее это связано 

Рис. 2. Соотношение параметров, характеризующих три типа направлен-
ности в деловом партнерстве: экономическую, социальную и субъект-
но-ценностную
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предмета взаимодействия



227В. П. Позняков, Т. С. Вавакина

с установлением и поддержанием социальных связей между людь-
ми, проблемами статусов, власти и влияния. Субъектно-ценностный 
компонент отличается от двух описанных выше тем, что в центре 
делового партнерства, в фокусе оказываются сами субъекты взаимо-
действия – деловые люди и взаимоотношения между ними.

Таким образом, выделяя в составе делового партнерства эко-
номический, социальный и субъектно-ценностный компоненты, 
мы хотим подчеркнуть, что они соотносятся с разными сторонами 
делового партнерства. В свою очередь, деловые люди могут неоди-
наково оценивать значимость этих сторон взаимодействия, уделяя 
той или иной составляющей делового партнерства особое внимание.

Надо отметить, что все три типа направленности в деловом парт-
нерстве, как правило, представлены у каждого делового человека, 
но могут быть в разной степени выражены. Каждый тип направлен-
ности (экономическая, социальная и субъектно-ценностная) в дело-
вом партнерстве взаимосвязан со своими особенностями отношения 
к различным аспектам делового партнерства. При выделении типов 
психологического отношения к деловому партнерству мы будем опи-
раться на соотношение субъективной значимости для конкретного 
предпринимателя разных аспектов делового партнерства.

В настоящее время отсутствуют исследования отношения к де-
ловому партнерству как форме деловой активности, а также фак-
торов, определяющих отношение к деловому партнерству. Особое 
внимание при изучении психологического отношения к деловому 
партнерству нам хотелось уделить его ценностному (оценочному) 
компоненту, который характеризует субъективность восприятия 
и оценки ценности объектов отношения, проследить взаимосвязь 
отношения к деловому партнерству с ценностными ориентациями 
личности, определить степень влияния ценностных ориентаций 
на отношение к деловому партнерству.

Традиционно исследователями рассматриваются декларируе-
мые ценностные ориентации. В нашем исследовании мы опираем-
ся не только на декларируемые, но и на ценностные ориентации 
деловых людей, выявляемые на уровне их индивидуальных при-
оритетов. Ведь именно они с большей долей вероятности будут ре-
ализовываться в реальном поведении и проявляться в различных 
сферах жизнедеятельности, в частности, в деловой сфере, деловом 
партнерстве. Их правомерно рассматривать как тенденции придер-
живаться в деловом партнерстве того или иного поведения, отдавать 
предпочтение тем или иным способам решения проблем.
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Итак, по нашему мнению, деловое партнерство правомерно рас-
сматривать как особую форму деловой активности, проявляющуюся 
во взаимодействии с другими субъектами экономической деятель-
ности. Актуальной научной проблемой является исследование пси-
хологических факторов (в нашем случае это ценностные ориентации 
личности), определяющих отношение к деловому партнерству, вы-
бор и предпочтение тех или иных стратегий поведения во взаимо-
действии с партнерами.

Программа и предварительные результаты
эмпирического исследования

Основной целью нашего исследования является определение и со-
держательная характеристика типов психологического отношения 
предпринимателей к деловому партнерству. Предмет исследования – 
отношение предпринимателей к деловому партнерству. Объектом 
эмпирического исследования выступили предприниматели разных 
сфер малого и среднего бизнеса, имеющие партнеров по деловому 
взаимодействию. В исследовании приняло участие 262 человека: 
184 мужчины и 78 женщин. Границы возрастного диапазона: от «ме-
нее 25 лет» до «более 55 лет» (наиболее представительная группа 
респондентов – «36–45 лет»).

Для достижения поставленной цели исследования мы опреде-
лили следующие эмпирические задачи.

1. Выделить группы предпринимателей, различающиеся соотно-
шением субъективной значимости разных аспектов делового 
партнерства, положив в основу этого выделения выраженность 
в деловом партнерстве экономической, социальной и субъектно-
ценностной направленности.

2. Выявить и проанализировать взаимосвязи ценностных ори-
ентаций личности с выраженностью экономической, социаль-
ной и субъектно-ценностной направленности в деловом парт-
нерстве.

3. Проанализировать взаимосвязи между типом направленности 
и отношением к различным аспектам делового партнерства.

4. Сравнить психологические отношения представителей выделен-
ных групп к различным аспектам делового партнерства. Опи-
сать выделенные типы психологического отношения к деловому 
партнерству.
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5. Выявить и проанализировать сходство и различия представите-
лей выделенных типов психологического отношения к деловому 
партнерству по характеристикам активности в деловом парт-
нерстве: инициативности, удовлетворенности и успешности.

Основной гипотезой исследования является предположение о том, 
что существуют типы предпринимателей, различающиеся соот-
ношением субъективной значимости разных аспектов делового 
партнерства. Это предположение мы конкретизируем в следующих 
частных гипотезах.

1. Существуют группы предпринимателей, различающиеся по вы-
раженности экономической, социальной и субъектно-ценност-
ной направленности в деловом партнерстве.

2. Ценностные ориентации личности взаимосвязаны с выражен-
ностью экономической, социальной и субъектно-ценностной 
направленности в деловом партнерстве.

3. Каждый тип направленности взаимосвязан с отношением к раз-
личным аспектам делового партнерства, что будет определять 
специфику отношения к деловому партнерству представителей 
выделенных групп.

4. Представители выделенных групп отличаются своими психоло-
гическими отношениями к различным аспектам делового парт-
нерства. Содержательный анализ качественных различий между 
представителями этих групп позволяет говорить о наличии ти-
пов психологического отношения к деловому партнерству.

5. Представители этих групп имеют как сходство, так и различия 
по характеристикам активности в деловом партнерстве: иници-
ативности, удовлетворенности и успешности.

Для сбора эмпирических данных на основном этапе использовались:

1. Авторский опросник «Исследование отношения к деловому парт-
нерству и характеристик делового партнерства».

2. Авторская методика для изучения образа делового партнера.
3. Программа стандартизированного интервью для исследова-

ния отношения к предпринимательской деятельности (авторы 
А. Л. Журавлев, В. П. Позняков).

4. Методика «Опросник ценностей Ш. Шварца».

Статистическая обработка результатов проводилась с использова-
нием всех необходимых для анализа статистических процедур.
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Результаты эмпирического исследования

Взаимосвязи выраженности типов направленности в деловом 
партнерстве и ценностных ориентаций предпринимателей

В соответствии с нашим концептуальным подходом к изучению от-
ношения к деловому партнерству мы положили в основу выделения 
типов психологического отношения предпринимателей к деловому 
партнерству степень выраженности экономической, социальной 
и субъектно-ценностной направленности в деловом партнерстве. 
В эмпирическом исследовании эти соответствующие показатели 
были представлены субъективными оценками значимости для ре-
спондента причин экономического и неэкономического характера, 
а также желания партнеров сотрудничать именно друг с другом. Ре-
спондентам предлагалось оценить, в какой мере участие в деловом 
партнерстве определяется для них: а) экономическими факторами, 
экономическими причинами; б) другими причинами неэкономи-
ческого характера, «политическими» соображениями; в) взаим-
ным желанием партнеров сотрудничать, иметь дело именно друг 
с другом. Оценки давались по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), 
крайним полюсам которой соответствовали оценки «0 %» и «100 %». 
Кластерный анализ показал, что эмпирически выделяется пять 
групп респондентов, различающихся по выраженности каждого ти-
па направленности (рисунки 3 и 4). В самом общем виде выделяются 
предприниматели с явно выраженной социальной направленностью 
(группы 1 и 2, что составляет 46 % от всех опрошенных) и предпри-
ниматели, для которых социальная направленность не так важна 
по сравнению с экономической и субъектно-ценностной (группы 3, 
4 и 5 – 54 % от опрошенных). Часть респондентов отмечают субъек-
тивную значимость для себя либо преимущественно одного како-
го-либо типа направленности: экономической (группа 3) или субъ-
ектно-ценностной (группа 5), либо – двух типов направленности: 
и экономической, и субъектно-ценностной (группа 4). Другая часть 
респондентов (группы 1 и 2) более или менее пропорционально от-
мечают и экономическую, и социальную, и субъектно-ценностную 
направленности, но отличаются друг от друга тем не менее степе-
нью их выраженности.

С чем же взаимосвязаны эти три типа направленности в дело-
вом партнерстве? Психологическое содержание этих типов может 
быть раскрыто через их взаимосвязи с ценностными ориентациями 
личности. Анализ корреляций между ценностными ориентациями 
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и выраженностью каждого из этих типов направленности показал, 
что в наибольшей степени ценностные ориентации личности на нор-
мативном уровне взаимосвязаны с субъектно-ценностной направ-
ленностью, в некоторой степени – с социальной и в меньшей – с эко-
номической направленностью. Это справедливо как для ценностных 
ориентаций, объединенных в мотивационные блоки (по Шварцу), 
так и для самостоятельных вопросов из методики, которые в эти 
блоки не включены, но могут быть проинтерпретированы отдель-
но. Субъектная направленность взаимосвязана с большинством 
блоков ценностных ориентаций – это конформизм, доброта, само-
стоятельность, гедонизм, достижение, власть, безопасность, а также 
со значимостью таких ценностей как смысл жизни, зрелая любовь, 
социальное признание, истинная дружба, здоровье, ум. Социальная 
направленность взаимосвязана со значимостью ценностей стиму-
ляции (термин Шварца), гедонизма, власти; с чувством принадлеж-
ности, социальным признанием. Экономическая направленность – 
с ценностями достижения и безопасности, а также с самоуважением 
и здоровьем. Можно отметить, что социальная направленность 
также имеет значимую взаимосвязь с самоуважением, но в отличие 
от экономической направленности, эта взаимосвязь отрицательная. 
Ценностные ориентации личности на уровне индивидуальных при-
оритетов имеют меньше взаимосвязей с выделяемыми типами на-
правленности. Так, значимость для человека такого блока ценност-
ных ориентаций, как власть, взаимосвязана с оценками значимости 
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всех трех сторон делового партнерства, т. е. чем больше человек 
стремится к власти, тем выше для него будет субъективная значи-
мость всех трех аспектов делового партнерства и соответствующих 
им типов направленности в деловом партнерстве. Стремление к до-
стижению может быть реализовано – при прочих равных условиях – 
через учет как социальной, так и субъектно-ценностной направлен-
ности. Кроме того, чем большее значение человек придает ценности
безопасности, тем больше выражена экономическая направленность.

Таким образом, выраженность экономической направленнос-
ти в деловом партнерстве взаимосвязана с ориентацией на власть 
и собственную безопасность, а также – с самоуважением. А высо-
кая выраженность ориентации на самоуважение положительно 
взаимосвязана с субъективной значимостью для предпринимателя 
экономической направленности, но скорее сдерживает субъектив-
ную значимость социальной направленности в деловом партнерстве. 
В свою очередь, социальная направленность связана со стремле-
нием к новизне, глубоким переживаниям, а также – с ориентацией 
на получение удовольствия. Респондентам, у которых в значитель-
ной степени выражена социальная направленность, важны чувство 
принадлежности и социальное признание. Субъектно-ценностная 
направленность, наряду с достижением и властью, позволяет реа-
лизовывать ценность доброты, заботиться о благополучии людей, 
с которыми человек находится в личных контактах. Эту тенденцию 
характеризует взаимосвязь с ценностью смысла жизни, социального 
признания, истинной дружбы и зрелой любви.
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Рис. 4. Распределение респондентов по выделенным группам (кластерам)
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Более детальный анализ взаимосвязей выраженности типов на-
правленности и ценностных ориентаций предпринимателей позво-
лил так же детально раскрыть психологические особенности каж-
дого из них. Так, с выраженностью экономической направленности 
соотносится солидный, обстоятельный руководитель. Такой человек 
заботится о собственном здоровье, избегает угрожающих ситуаций, 
ведет себя должным образом, любит предсказуемость, стабильность 
и общественный порядок. Для него важно быть главным, лидером, 
принимать решения и давать указания. Кроме того, ему совсем не-
интересно заботиться о природе – видимо, это очень далеко от него.

С социальной направленностью соотносится человек, который 
любит находиться в обществе, и, судя по всему, не столько «на дру-
гих посмотреть», сколько «себя показать». Это выражается в том, 
что такому человеку нравится, когда у него много дел, он любит 
придумывать новое, поступать по-своему, рисковать, искать при-
ключения, яркие впечатления, сюрпризы. Он честолюбив, ему важ-
но показать свои способности, быть богатым или, возможно, проде-
монстрировать другим, что он богат. Он любит баловать себя, делать 
то, что доставляет удовольствие. Он не склонен довольствоваться 
тем, что у него есть, а также учитывать мнения других людей, если 
они противоречат его собственным.

Субъектно-ценностная направленность проявляется тем больше, 
чем больше человек уделяет внимания другим людям. Людям с такой 
направленностью важны порядок, гармония и мир между группами 
людей, уважение старших, а также необходимость оказывать под-
держку, быть преданным друзьям, заботиться, помогать, прощать 
и видеть хорошее в людях. Однако при этом, поскольку речь идет 
все-таки об экономической, а конкретно – о предпринимательской 
деятельности, им все же важно быть богатыми, производить такое 
впечатление, преуспевать, продвигаться вперед, делать что-то луч-
ше, чем другие, быть лидером и принимать решения.

Взаимосвязь выраженности типа направленности
с отношением к различным аспектам делового партнерства

В ходе анализа взаимосвязей выраженности экономической, соци-
альной и субъектной направленности с отношением к различным 
аспектам делового партнерства мы рассматривали оценку важнос-
ти для субъекта ряда содержательных и формально-динамических 
характеристик делового партнерства, норм взаимодействия между 
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людьми, в том числе в деловой сфере, оценку вклада делового парт-
нерства в успешность экономической деятельности в целом; кроме 
того, учитывали опыт делового взаимодействия и изучали образ 
делового партнера.

Мы получили, что каждый тип направленности в деловом парт-
нерстве имеет свою специфику и взаимосвязан с отношением к раз-
личным аспектам делового партнерства. Именно это будет опреде-
лять специфику отношения к деловому партнерству представителей 
выделенных в результате кластерного анализа групп. Важно, что вы-
явленные взаимосвязи экономической, социальной и субъектно-
ценностной направленности охватывают практически весь спектр 
рассматриваемых нами аспектов делового партнерства. Предста-
вители выделенных нами групп отличаются своими психологичес-
кими отношениями к различным аспектам делового партнерства, 
поэтому содержательный анализ качественных различий между 
представителями этих групп, по нашему мнению, позволяет го-
ворить о наличии типов психологического отношения к деловому
партнерству.

Кроме того, исходя их наших концептуальных представлений 
о деловом партнерстве, мы по сочетанию таких параметров, как до-
пустимость конкуренции в деловом партнерстве и терпимость к из-
менению социального или экономического статусов партнеров от-
носительно друг друга, выделили три типа делового партнерства: 
партнерство-сотрудничество, собственно деловое партнерство 
и конкурентное партнерство. Партнерство-сотрудничество не до-
пускает конкуренции партнеров в бизнесе и не допускает изменения 
социального или экономического статуса партнеров относительно 
друг друга. Собственно деловое партнерство допускает конкурен-
цию партнеров, но не допускает изменения их статусов относитель-
но друг друга. Конкурентное партнерство допускает конкуренцию 
партнеров и допускает изменение статусов партнеров. Четвертый 
тип, не допускающий конкуренцию партнеров, но допускающий 
изменение статусов, теоретически нами не выделяется, так как вза-
имодействие, направленное на изменение социального или эконо-
мического статусов деловых партнеров относительно друг друга 
подразумевает конкуренцию участников этого взаимодействия. 
Возможен вариант, когда изменение статусов не связано непосредст-
венно с данным взаимодействием, тогда этот вариант может быть 
отнесен к партнерству-сотрудничеству. Эмпирически такое соче-
тание характеристик практически не представлено в выборке (3 %) 
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и, на наш взгляд, допущение изменения статусов партнеров отно-
сительно друг друга, кроме указанной выше причины, может быть 
связано со склонностью к аггравации. При анализе распределения 
по типам делового партнерства мы эти ответы не учитывали.

Распределение респондентов по типам делового партнерства 
представлено в таблицах 1, 2 и 3. Отметим, что наименее представ-
лено конкурентное партнерство (16,4 %). Таким образом, более 80 % 
респондентов предполагают стабильность статусов деловых парт-
неров.

Из таблицы 2 видно, что конкурентное партнерство преиму-
щественно представлено респондентами, для которых субъектив-
но значима социальная направленность и совсем не проявилось 
в группе, ориентирующейся преимущественно на экономическую 
составляющую. Что касается партнерства-сотрудничества, то этот 
тип делового партнерства представлен в значительной мере предста-

Таблица 1
Распределение респондентов по типам делового партнерства

(в % от опрошенных)

По всем 
респондентам

Тип делового партнерства

партнерство-
сотрудничество

собственно 
партнерство

конкурентное 
партнерство

39,1 % 44,5 % 16,4 %

Таблица 2
Распределение представителей каждого типа делового 
партнерства по выделенным группам, различающимся 

выраженностью экономической, социальной и субъектно-
ценностной направленности в деловом партнерстве

(в % от числа опрошенных представителей каждого типа)

Группы
Тип делового партнерства

партнерство-
сотрудничество

собственно 
партнерство

конкурентное 
партнерство

1 12 % 14 % 33,3 %

2 24 % 33,3 % 47,6 %

3 8 % 15,8 % 0 %

4 40 % 19,3 % 9,5 %

5 16 % 17,5 % 9,5 %

Итого 100 % 100 % 100 %
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вителями группы, ориентирующейся и на экономическую, и субъ-
ектно-ценностную направленность. Можно сказать, что в деловом 
партнерстве представители группы 4 более других склонны к парт-
нерству-сотрудничеству, представители групп 1 и 2 – к конкурент-
ному партнерству (p = 0,016). В целом тип делового партнерства 
в наибольшей степени определяется выраженностью субъективной 
значимости для респондента социальной направленности (r = 0,256, 
p = 0,004): чем больше выраженность социальной направленности, 
тем больше склонность к конкурентному партнерству и наоборот, 
чем менее выражена социальная направленность, тем больше склон-
ность к партнерству-сотрудничеству.

Мы провели сравнение представителей выделенных групп по от-
ношению к предпринимательской деятельности, по оценке респон-
дентами важности различных характеристик делового партнерства 
для его успешности, по отношению к нормам во взаимодействии 
с другими людьми и, в частности, к нормам делового партнерства, 
по оценке опыта респондентов в деловом взаимодействии, а также 
по характеристикам деловой активности во взаимодействии с парт-
нерами и некоторым другим переменным.

Деловое партнерство сложно и многогранно, поэтому отноше-
ние к деловому партнерству мы рассматриваем как интегральную 
характеристику, являющуюся уникальной совокупностью част-
ных психологических отношений личности к различным аспектам

Таблица 3
Распределение представителей выделенных групп, 
различающихся выраженностью экономической,

социальной и субъектно-ценностной направленности
в деловом партнерстве, по типам делового партнерства

(в % от числа опрошенных представителей каждой группы)

Группы
Тип делового партнерства

партнерство-
сотрудничество

собственно 
партнерство

конкурентное 
партнерство

1 28,6 % 38,1 % 33,3 %

2 29,3 % 46,3 % 24,4 %

3 30,8 % 69,2 % 0 %

4 60,6 % 33,3 % 6,1 %

5 40 % 50 % 10 %
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Таблица 4
Оценка субъективной важности различных характеристик 

делового партнерства для его успешности

Пункт вопроса № 1
Среднее 

значение
Станд. от-
клонение

1. Взаимная выгода и единство 31 0,775

п. 24/ Выгодность партнерства для бизнеса, для дела 42 0,957

п. 28/ Наличие у партнера важных на ваш взгляд 
деловых качеств 3,97 0,896

п. 01/ Общность целей в бизнесе 3,67 1,254

п. 06/ Наличие долгосрочных перспектив партнерства 3,53 1,346

п. 29/ Наличие у партнера важных на ваш взгляд 
личностных качеств 3,41 1,355

п. 02/ Общность мотивов партнерства 3,29 1,330

п. 05/ Взаимная выгода для партнеров «здесь и сейчас» 3,26 1,492

п. 03/ Сходство, общность взглядов 3,23 1,380

п. 09/ Взаимодополняемость (разные функции, 
возможности) 3,22 1,427

п. 12/ Отсутствие конкуренции между партнерами 3,14 1,882

п. 08/ Возможность взаимозаменяемости партнеров 2,64 1,534

п. 21/ Сугубо деловые отношения 2,61 1,800

п. 11/ Автономность и относительная независимость 
партнеров в бизнесе 2,46 1,645

п. 07/ Равные экономические возможности 2,40 1,719

п. 10/ Взаимозависимость в решении деловых проблем 
и задач 2,26 1,547

п. 20/ Личные отношения вне бизнеса 1,98 1,736

2. Порядочность 3,98 0,810

п. 23/ Взаимная честность 4,29 150

п. 13/ Взаимное уважение интересов 40 108

п. 04/ Учет мнения других 3,98 152

п. 25/ Взаимная терпимость 3,65 1,168

3. Доброжелательность 3,32 1,205

п. 27/ Взаимная доброжелательность 3,41 1,194

п. 26/ Доброжелательность 3,23 1,331

4. п. 18/ Доверие партнеру 4,40 0,896

5. п. 14/ Контроль бизнеса 3,79 1,250

6. п. 16/ Наличие четких договоренностей и гарантий 4,21 0,930

7. п. 17/ Взаимное выполнение обязательств 
и договоренностей

4,41 0,827

8. п. 22/ Взаимная поддержка, взаимопонимание 3,26 1,253

Интегральная оценка по вопросу № 1 (пп. 1–29) 3,46 0,634
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делового партнерства. Опросник, использовавшийся в данном ис-
следовании, предназначен для изучения психологических отноше-
ний респондентов к деловому партнерству. В него входит несколь-
ко блоков вопросов, относящихся к наиболее значимым аспектам 
делового партнерства.

Рассмотрим более подробно первый блок вопросов, предназна-
ченный для субъективной оценки важности различных характерис-
тик делового партнерства для его успешности. Этот блок вопросов 
достаточно объемный, он включает 29 пунктов (вопросов), однако 
α

cronbach
 = 0,9, что означает высокую согласованность всех пунктов 

этого блока.
Для дальнейшего анализа различий и возможности более адек-

ватной интерпретации результатов мы на основе кластерного ана-
лиза корреляций значений по этим вопросам и по смысловому соот-
ветствию вопросов сформировали в рамках этого блока ряд новых 
переменных. Три из них объединены в шкалы, состоящие из не-
скольких пунктов, остальные представлены самостоятельными 
вопросами, не сводимыми к другим, более общим.

Оценки по всем пунктам давались по нижеприведенной шкале:

Совсем 
не важно

Не важно
Важно (оцените 

по степени важности) 
Очень 
важно

Исключи-
тельно важно

–1 0 1 2 3 4 5

Таким образом, мы получили восемь новых переменных (см. табли-
цу 4). Во-первых, это шкала «взаимная выгода и единство» (α

cronbach
 =

0,8). Она отражает экономические (пп. 01, 05, 07, 24), деловые (пп. 02, 
06, 12, 28, 29) аспекты взаимодействия, положение участников вза-
имодействия по отношению друг к другу (пп. 10, 11), оценку возмож-
ностей партнеров (пп. 08, 09) и сложившийся характер взаимоотно-
шений между ними (пп. 03, 20, 21). Во-вторых, шкала «порядочность», 
отражающая отношение к деловому партнеру в соответствии с об-
щечеловеческими нормами взаимодействия, включающая пункты 
04, 13, 23, 25 (α

cronbach
 = 0,8). В-третьих, шкала «доброжелательность» 

(пп. 26, 27, α
cronbach

 = 0,9). А также – самостоятельные вопросы: до-
верие к партнеру (п. 18), контроль бизнеса (п. 14), наличие четких 
договоренностей и гарантий (п. 16), взаимное выполнение обяза-
тельств и договоренностей (п. 17), взаимная поддержка, взаимо-
понимание (п. 22).
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Краткая характеристика типов психологического отношения 
предпринимателей к деловому партнерству

Как мы уже отмечали ранее, то, что представители эмпирически 
выделенных групп отличаются своими психологическими отно-
шениями к различным аспектам делового партнерства, позволяет 
говорить о наличии типов психологического отношения к делово-
му партнерству. Поэтому содержательный анализ качественных 
различий в психологических отношениях к разным аспектам де-
лового партнерства между представителями этих групп, мы будем 
интерпретировать с точки зрения типов психологического отно-
шения к деловому партнерству. Сравнительные оценки представи-
телей типов психологического отношения к деловому партнерст-
ву по субъективной важности различных характеристик делового 
партнерства для его успешности и по характеристикам активности 
и успешности в деловом партнерстве представлены на рисунках 5 
и 6. Перейдем к описанию психологических типов отношения к де-
ловому партнерству.

1-й тип – нейтрально-дистанцированный, партнерски-деловой.
Характеризуется выраженностью на среднем уровне всех трех ти-
пов направленности в деловом партнерстве. Отличается нейтраль-
ным отношением к конкуренции партнеров в бизнесе в сочетании 
с наиболее терпимым отношением к изменению статусов партне-
ров относительно друг друга. Соответственно, не выделяется явно-
го предпочтения какого-либо одного типа делового партнерства: 
партнерства-сотрудничества, собственно делового партнерства 
или конкурентного партнерства. Это сопровождается наиболее ней-
тральным (наименьшие значения по сравнению с другими типами) 
отношением к другому участнику преимущественно как к партнеру 
или конкуренту в ситуации неопределенности. Характеризуется 
низкой оценкой для успешности делового партнерства важности 
общности целей и выгодности этого взаимодействия для бизнеса, 
важности контроля бизнеса, наличия четких договоренностей и га-
рантий, важности взаимного выполнения обязательств, порядоч-
ности и доверия партнеру. Имеет место наиболее выраженная ори-
ентированность на сугубо деловые отношения, наиболее высокая 
оценка своих принципов взаимодействия между людьми в жизни 
в целом вне бизнеса. Причем для представителей этого типа отно-
шения к деловому партнерству характерна взаимосвязь этой оценки 
с оценкой своих принципов в деловом партнерстве (r = 0,612; p = 001). 
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Данный психологический тип отличается менее позитивным от-
ношением к деловому партнеру, наиболее дистанцированным от-
ношением к деловому партнерству, что проявляется в наименьшей 
активности во взаимодействии с деловыми партнерами.

2-й тип – активно-деловой, спокойно-уверенный. Характеризуется 
высоким уровнем выраженности всех трех типов направленности 
в деловом партнерстве. Для представителей этого типа отношения 
к деловому партнерству конкуренция в деловом партнерстве скорее 
допустима, не выделяется явного предпочтения какого-либо одного 
типа делового партнерства, хотя больше выражено собственно де-
ловое партнерство. Важна общность целей в бизнесе, ориентация 
на сугубо деловые отношения. Характерна наиболее высокая оценка 
принципов (норм взаимодействия между людьми) других предпри-
нимателей в деловом партнерстве, эта оценка очень близка к оценке 
собственных принципов в деловом партнерстве. Для этого группы 
существует прямая корреляция (r = 0,554; p = 000) между оценкой 
своих принципов и принципов других деловых людей в деловом 
партнерстве; отношение к бизнесу вообще – не только как весьма 
серьезному делу, но и как к общению с близкими по духу людьми, 
и отчасти игре, драйву. Этот тип характеризуется активностью в де-
ловом партнерстве, уверенностью в собственных силах, успешнос-
тью деятельности, реализации целей, удовлетворенностью резуль-
татами деятельности и самой работой.

3-й тип – экономически-озабоченный, скептический. Характери-
зуется выраженностью экономической направленности в деловом 
партнерстве и игнорированием субъектной и социальной направ-
ленности. Демонстрирует нейтральное отношение к конкуренции 
в деловом партнерстве, но при этом – наименее терпимое отношение 
к изменению статусов партнеров относительно друг друга, среднее 
значение лежит в диапазоне «потребует дополнительных усилий – 
разрушит партнерство». Отношение к деловому партнерству ско-
рее как к собственно партнерству и партнерству-сотрудничеству, 
а не как к конкурентному партнерству. В целом этот тип характе-
ризуется наиболее низкой оценкой важности ситуации делового 
партнерства, что проявляется в наиболее низких оценках важнос-
ти для успешности делового партнерства общности целей в бизне-
се и мотивов партнерства, сходства, общности взглядов, взаимо-
зависимости в делах. Наряду с этим, наиболее низко оцениваются 
принципы (нормы взаимодействия между людьми) других пред-
принимателей в деловой сфере, менее важна корпоративная куль-
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тура партнера и деловая культура, не очень важны чисто деловые 
отношения в партнерстве. Этот тип соотносится с наиболее высокой 
оценкой уровня конкуренции, низкими оценками благоприятности 
экономических условий предпринимательской деятельности, а так-
же низкой оценкой влияния отношений с партнерами на развитие 
бизнеса и собственных возможностей для повышения успешности 
своего бизнеса, наименьшей удовлетворенностью результатами 
своей деятельности и самой работой.

4-й тип – активный, субъектно-деловой, сотрудничающий. Ха-
рактеризуется выраженностью экономической и субъектной на-
правленности в деловом партнерстве и игнорированием социальной. 
Конкуренция в деловом партнерстве скорее недопустима, при этом 
представители типа наименее терпимы к изменению статусов парт-
неров относительно друг друга, среднее значение лежит в диапа-
зоне «потребует дополнительных усилий – разрушит партнерство». 
Отношение к деловому партнерству преимущественно как к пар-
тнерству-сотрудничеству. Характеризуется высокой деловой актив-
ностью, в том числе в деловом партнерстве, наиболее позитивным 
отношением к деловому партнеру, высокой оценкой влияния на раз-
витие бизнеса отношений с партнерами. Для этого типа отношения 
к деловому партнерству не очень важны чисто деловые взаимоотно-
шения в партнерстве, но более чем для других («очень важно» – «ис-
ключительно важно») важна выгодность партнерства для бизнеса.

5-й тип – субъектно-партнерский, спокойно-уверенный. Харак-
теризуется выраженностью преимущественно субъектной на-
правленности в деловом партнерстве, средней выраженностью 
экономической и игнорированием социальной направленности. 
Наиболее выражено отношение к другому участнику взаимодейст-
вия как к партнеру (в ситуации конкурент или партнер). При этом 
проявляется нейтральное отношение к конкуренции в деловом парт-
нерстве, что сочетается с нетерпимостью к изменению статусов парт-
неров относительно друг друга. Отношение к деловому партнерству 
скорее как к собственно партнерству и партнерству-сотрудничеству. 
Представителями типа даются более высокие оценки важности общ-
ности целей в бизнесе и мотивов партнерства, при этом несколько 
менее («не очень») важна для успешности партнерства выгодность 
этого взаимодействия для бизнеса. Этот тип отношения к деловому 
партнерству отличается тем, что примерно одни и те же принципы 
(нормы взаимодействия между людьми) используются и в жизни 
вообще, и в бизнесе. Наиболее важна порядочность в деловом парт-
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нерстве. Даются достаточно высокие оценки влияния на развитие 
бизнеса отношений с партнерами, выше других оценивается надеж-
ность своих партнеров, что сочетается с наименьшей ориентацией 
на деловую культуру, принятую в сообществе. Проявляется отноше-
ние к бизнесу вообще и как к весьма серьезному делу, и как к обще-
нию с близкими по духу людьми, а также отчасти как к игре, драйву.

Выводы

1. Взяв за основу выраженность субъективной значимости каж-
дого типа направленности в деловом партнерстве, мы выдели-
ли группы предпринимателей, различающиеся соотношением 
и выраженностью экономической, социальной и субъектно-цен-
ностной направленности. Эмпирически выделены группы пред-
принимателей с явно выраженной социальной направленностью 
и предпринимателей, для которых социальная направленность 
не так важна по сравнению с экономической и субъектно-цен-
ностной. Часть респондентов отмечают субъективную значи-
мость для себя преимущественно какого-либо одного типа на-
правленности: экономической или субъектно-ценностной, либо 
сразу двух типов направленности: и экономической, и субъек-
тно-ценностной. Другая часть респондентов более или менее 
пропорционально отмечают и экономическую, и социальную, 
и субъектно-ценностную направленности, но отличаются друг 
от друга, тем не менее, степенью их выраженности.

2. Проанализированы взаимосвязи степени выраженности на-
правленности с ценностными ориентациями личности. Так, 
выраженность экономической направленности в деловом парт-
нерстве взаимосвязана с ориентацией на власть и собственную 
безопасность, а также – с самоуважением. Высокая выражен-
ность ориентации на самоуважение положительно взаимосвя-
зана с субъективной значимостью для предпринимателя эконо-
мической направленности, но скорее сдерживает субъективную 
значимость социальной направленности в деловом партнерстве. 
В свою очередь, выраженность социальной направленности свя-
зана со стремлением к новизне, глубоким переживаниям, а так-
же – с ориентацией на получение удовольствия. Респондентам, 
у которых в значительной степени выражена социальная направ-
ленность, важны чувство принадлежности и социальное при-
знание. Выраженность субъектно-ценностной направленности 
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связана со значимостью для личности ценностей достижения 
и власти, а также ценностей доброты, заботы о благополучии 
людей, с которыми человек находится в личных контактах. Эту 
тенденцию характеризует взаимосвязь с ценностью смысла жиз-
ни, социального признания, истинной дружбы и зрелой любви.

3. Проанализированы взаимосвязи между типом направленнос-
ти и отношением к различным аспектам делового партнерст-
ва. Конкурентное партнерство преимущественно представлено 
респондентами, для которых субъективно значима социаль-
ная направленность и совсем не проявилось в группе, ориен-
тирующейся преимущественно на экономическую составляю-
щую. Партнерство-сотрудничество в большей мере характерно 
для предпринимателей, ориентирующихся и на экономическую, 
и на субъектно-ценностную направленность. В целом тип дело-
вого партнерства в наибольшей степени определяется выражен-
ностью субъективной значимости для респондента социальной 
направленности: чем больше выраженность социальной направ-
ленности, тем больше склонность к конкурентному партнерству 
и, наоборот, чем менее выражена социальная направленность, 
тем больше склонность к партнерству-сотрудничеству.

4. Эмпирически выделены 5 групп предпринимателей, значимо от-
личающихся психологическими отношениями представителей 
этих групп к различным сторонам делового партнерства. На ос-
новании выявленных особенностей этих отношений, характер-
ных для представителей каждой из групп, определены типы 
психологического отношения к деловому партнерству: 1) «ней-
трально-дистанцированный, партнерски-деловой», 2) «активно-
деловой, спокойно-уверенный», 3) «экономически-озабоченный, 
скептический», 4) «активный, субъектно-деловой, сотрудни-
чающий», 5) «субъектно-партнерский, спокойно-уверенный». 
Выявлены и проанализированы общие показатели и различия 
представителей этих типов по характеристикам активности 
и успешности делового партнерства.

В заключение можно сказать, что деловое партнерство впервые 
рассмотрено нами комплексно, как форма деловой активности, со-
четающая в себе различные виды взаимодействия (в том числе со-
трудничество и конкуренцию). Исследование отношений к деловому 
партнерству позволило уточнить научные представления о парт-
нерстве в деловой сфере, сформулировать концептуальные пред-
ставления о деловом партнерстве как форме деловой активности, 
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выявить и подтвердить ряд социально-психологических особеннос-
тей, которые его характеризуют.

Кроме того, авторами рассмотрена и проанализирована взаимо-
связь с отношением к деловому партнерству ценностных ориентаций 
в целом, т. е. не только предпочитаемых, но и наименее значимых 
для личности. Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций 
и психологических отношений к деловому партнерству способст-
вует уточнению научных представлений о психологических от-
ношениях личности, в частности, конкретизирует представления 
о ценностных ориентациях личности как факторах, определяющих 
особенности психологических отношений субъектов деловой (эко-
номической) активности.
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Понятие «качество жизни» родилось как попытка числового вы-
ражения особенностей социально-экономической среды жизни 

людей. Качество жизни выступает как функция следующих пара-
метров: психическое здоровье, рождение, смертность, количество 
больниц, количество медицинского персонала, курение, потребле-
ние алкоголя, наркотиков, государственные ассигнования на лече-
ние, средний уровень потребления и др. Каждому из перечислен-
ных параметров придаются условные веса и с помощью теории игр 
выводятся индикаторы, представленные в виде риска или оценки 
здоровья.

Наиболее показательными являются индексы роста государст-
венных вложений в лечение и питание населения, сравненные 
со смертностью и заболеваемостью людей (А. С. Митчелос. Смерт-
ность и заболеваемость и медицинская помощь (качество жизни 
в Канаде и США), 1976). Другой распространенный подход – вы-
яснение сущности понятия качества жизни на основе социологи-
ческих опросов, т. е. качество жизни рассматривается как субъек-
тивный показатель. Близкое совпадение жизненных стереотипов 
и возможности их реализации дает максимум этого качества. Оба 
эти подхода в отдельности не дают желаемого результата, т. е. не-
обходим интегративный подход, который будет включать изучение 
как объективных, так и субъективных показателей, определяющих 
понятие «качества жизни». Проблема качества жизни актуальна 
в тех обществах или в тех общественных группах, уровень жизни 
которых находится в целом на удовлетворительном уровне, когда 
проблема физического выживания не стоит столь остро.

Разрабатываемая в последнее время концепция качества жизни 
(КЖ) связана с изучением социально-психологических механизмов, 

Моделирование

субъективного качества жизни 

различных «замкнутых» социосистем
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опосредующих реальное удовлетворение жизнью, с изучением ко-
гнитивного, аффективного компонентов КЖ. В России лишь намеча-
ются пути систематизации и интеграции знаний с целью дальней-
шей разработки концепции КЖ. Существуют различные трактовки 
КЖ, включающие психологическую составляющую, и в соответст-
вии с этим разрабатываются различные критерии и методы его 
оценки. (Г. М. Зараковский, Е. В. и А. А. Давыдовы, В. А. Хащенко, 
И. А. Джидарьян, А. Л. Журавлев, К. А. Абульханова-Славская и др.).

Изучение КЖ проводится в лаборатории математической пси-
хологии Института психологии РАН с 1995 г. (Савченко, Головина, 
1996; Головина, Савченко, 1997). За это время определено понятие 
качества жизни как интегрального показателя, который включает 
объективные и субъективные параметры. К первым относятся ре-
комендуемые Госкомстатом показатели уровня жизни. Ко вторым – 
ценностные ориентации, потребности, т. е. восприятие субъектом 
качества своей жизни через личностные структуры. Исследования 
направлены на изучение субъективного восприятия качества жизни, 
в результате разработана методика оценки параметров КЖ. Постро-
ена модель динамики КЖ и психологического статуса, с помощью 
которой можно прогнозировать удовлетворенность жизнью и тен-
денции к появлению внутриличностного конфликта в зависимости 
от изменения структуры качества жизни (Савченко, Головина, 2006; 
Савченко, Соколов, 2002; Головина, 2003)

В своих исследованиях субъективного КЖ в качестве методоло-
гической основы мы использовали: системный подход; субъектный 
подход; принцип моделирования; макро-микродинамический под-
ход (Савченко, 2005).

Нами было введено операциональное определение КЖ как инте-
гративного показателя жизнедеятельности людей, который вклю-
чает в себя как объективные, так и субъективные показатели (Го-
ловина, 2002; Савченко, Головина, 2007). Объективные показатели 
характеризуют уровень жизнедеятельности (уровень жизни) кон-
кретного человека или общества, субъективные показатели – сте-
пень удовлетворения его потребностей и ценностных структур раз-
личного уровня.

Общая структура качества жизни представлена на рисунке 1.
Пунктиром выдела область, в рамках которой нами проводились 

исследования качества жизни в разные периоды.
Субъективное качество жизни (СКЖ) мы понимаем как степень 

соответствия реальных ценностных структур различного уров-
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ня идеальным понятиям в представлении респондентов. Субъ-
ективное качество жизни входит как составляющая в интеграль-
ный показатель качества жизни. Двойные стрелки между блоками 
«качество социальной среды» (КСС) и СКЖ показывают их взаимо-
влияние, которое подтверждалось многочисленными исследова-
ниями.

Все предыдущие исследования проводились нами в социумах, 
которые можно было отнести к открытым системам. Это делало 
невозможным исследование динамики СКЖ без учета влияния 
внешней среды.

В данной работе мы поставили своей целью сравнить структуры 
субъективного качества жизни людей, основная жизнедеятельность 
которых на больших отрезках времени определяется степенью за-
крытости социума, что позволяет свести влияние внешней среды 
к минимуму. Что же такое закрытая система?

Проведем сравнительный анализ понятий закрытости, замкну-
тости, изолированности. Так как нас интересовало формальное 
определение этих понятий, то мы обратились к теории систем.

Центральным понятием теории систем, системного анализа яв-
ляется понятие системы. Существует много определений систем.

Система – совокупность частей или компонентов, связанных 
между собой организационно. Под системой может пониматься 
естественное соединение составных частей, самостоятельно су-
ществующих в природе, а также нечто абстрактное, порожденное 
воображением человека. Эти определения аккумулируют как само 
определение системы, так и свойства систем.

Рис. 1. Структура качества жизни
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А. И. Уемов, проводя анализ различных определений понятия 
«система», останавливается на следующих: система – как множество 
объектов, на котором реализуется определенное отношение с фикси-
рованными свойствами; система – как множество объектов, которые 
обладают заранее определенными свойствами с фиксированными 
между ними отношениями (Уемов, 1978). Для психологии полез-
ным является также определение Р. Акоффа и Ф. Эмери, в котором 
система понимается как множество взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых связан прямо или косвенно с каждым другим 
элементом, а два любые подмножества этого множества не могут 
быть независимыми.

Свойства области существования системы и накладываемые 
на нее ограничения определяют научный подход и методологию, 
которые должны быть использованы при изучении системы.

Различают живые и неживые системы. Живыми называются сис-
темы, обладающие биологическими функциями (рождение, смерть, 
воспроизводство).

Можно выделить абстрактные и конкретные системы. Все аб-
страктные системы являются неживыми, в то время как конкретные 
системы могут быть и живыми, и неживыми.

Очень важным с точки зрения проведения эксперимента яв-
ляется свойство замкнутости, закрытости системы. Деление сис-
тем на открытые и замкнутые является важным основанием клас-
сификации систем. Система является замкнутой, если у нее нет 
окружающей среды, т. е. внешних контактирующих с ней систем. 
К замкнутым относятся те системы, на которые внешние системы 
не оказывают существенного влияния, у которых отсутствует обмен 
материей, энергией и информацией с окружающей средой.

В закрытой системе (частично изолированной) отсутствует об-
мен материей с окружающей средой, однако возможен обмен энер-
гией и информацией. В полностью изолированной системе отсутст-
вует и обмен энергией, а в замкнутой – еще и обмен информацией.

Различие между открытыми и замкнутыми системами являет-
ся основным моментом в понимании фундаментальных принци-
пов общей теории систем. Если рассматривать открытые системы 
как замкнутые, не принимая во внимание влияние окружающей 
среды (модельно ограничить ее влияние), можно получить иска-
женные результаты. Большинство живых систем можно отнести 
к открытым системам. Неживые системы являются относительно 
замкнутыми; наличие обратной связи наделяет их некоторыми 
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неполными свойствами живых систем, связанными с состоянием
равновесия.

По нашему мнению, к закрытым (частично изолированным) 
живым системам с различной степенью закрытости в смысле соци-
ально-психологического взаимодействия можно отнести систему 
исправительных учреждений и систему обучения курсантов акаде-
мии ФСИН (Федеральной службы исполнения и наказания), а к зам-
кнутым – некоторые структуры особо строгого режима.

Такой подход к этим структурам и учреждениям дает нам воз-
можность при обращении к ним построить исследование живых 
естественных систем по плану, приближенному к истинно экспе-
риментальному, что является важным для построения достаточно 
строгих исследований в естественной среде. В последние годы в экс-
периментальной психологии в России уменьшилось количество ла-
бораторных экспериментов, при этом возросло число эмпирических 
исследований в естественных средах. Поэтому возможность постро-
ения эксперимента, приближенного к истинному эксперименталь-
ному плану, в естественной среде является чрезвычайно важной.

Обучающиеся в зависимости от курса различаются по степени 
социальной закрытости условий жизнедеятельности (УЖД): перво-
курсники живут на казарменном положении, имеют ограниченные 
возможности контактов с родственниками и внешним миром, кур-
санты четвертого курса живут в городе, дома или снимают кварти-
ры, посещая учебное заведение в положенные часы рабочего (учеб-
ного) времени.

По степени закрытости различаются и группы осужденных и со-
трудников исправительных учреждений. Осужденные находятся 
в колонии постоянно, для работающих осужденных предусмотрен 
отпуск раз в год на 10 дней, если они осуждены не по тяжелой ста-
тье (на практике применяется не очень часто). Сотрудники живут 
в поселке, обычно окружающем исправительное учреждение, име-
ют довольно напряженный график работы, за что получают специ-
альную доплату. Таким образом, их контакты за пределами работы 
и поселка весьма ограниченны. В целом можно сказать, что зона 
и для сотрудников, и тем более для осужденных представляет, хотя 
и в разной степени, но более закрытую систему, чем военизирован-
ное учебное заведение.

Наиболее адекватной реальному положению дел нам представ-
ляется следующая упорядоченность условий жизнедеятельности 
по критерию их социальной закрытости в описанных четырех груп-
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пах. Более всех закрыты осужденные, далее сотрудники исправи-
тельного учреждения, затем курсанты первого курса на казармен-
ном положении, с ограниченным выходом за пределы учебного 
заведения и, наконец, курсанты четвертого курса, свободно про-
живающие в городе.

Это дало нам возможность предложить классификацию указан-
ных групп испытуемых (см. таблицу 1) по двум критериям (систе-
мообразующим факторам) – интенсивности внешнего контроля 
и интенсивности внутреннего ощущения социальной закрытости, 
а также принятия наложенных ею запретов. Эти критерии являются 
скорее следствием закрытости систем.

С такой комплексной точки зрения курсанты первого курса при-
нимают внешние запреты, так как еще не умеют их обходить там, 
где это возможно, кроме того, они подвергаются более жесткому 
внешнему контролю.

Курсанты четвертого курса в меньшей степени подвержены 
внешнему контролю и гораздо менее ответственны за соблюдения 
правил закрытости системы.

Осужденные по определению не отягощены внутренним чувст-
вом ответственности, всегда готовы нарушить любое правило, ес-
ли могут надеяться, что не будут пойманы. Однако они находятся 
в УЖД с самой высокой степенью внешнего контроля, установлен-
ного правилами режима.

Таблица 1
Классификация групп испытуемых

по критериям внутренней ответственности и внешнего контроля

Степень внутренней 
ответственности и внешнего 
контроля за нарушениями 
правил закрытости 
учреждения

Высокая степень 
внутриличностной 
ответственности

Низкая степень 
внутриличностной 
ответственности

Высокая степень внешнего 
контроля

Курсанты
первого курса

Осужденные, 
отбывающие 
наказание в ИУ

Низкая степень внешнего 
контроля

Сотрудники, 
несущие службу 
в ИУ

Курсанты 
четвертого курса

Примечание: ИУ – исправительное учреждение.
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Наконец, сотрудники исправительных учреждений одинаково 
подвержены и внешнему и внутреннему контролю. Они уже не яв-
ляются курсантами Академии ФСИН и понимают личную ответст-
венность службы, исходя из возможных последствий любых наруше-
ний закрытости системы. Кроме того, система законов и приказов, 
внутренних распоряжений существенно ограничивает их взаимо-
действие с внешним миром.

Перейдем теперь к анализу полученных эмпирических данных 
и соотнесению их с классификацией систем по степени закрытос-
ти, построенной на основе предложенных внешних и внутренних 
критериев.

Эмпирическое исследование

Испытуемые

Для проведения эмпирических исследований СКЖ личности в раз-
ных по качеству жизни условиях были выбраны следующие группы 
испытуемых; обучающиеся в военизированном учебном заведении 
курсанты первого (38 человек) и четвертого курса (48 человек), 
осужденные (89 человек) и сотрудники колонии строгого режима 
(41 человек). Возраст испытуемых – от 17 до 27 лет.

Методики

Для получения данных использовались следующие методики, раз-
работанные авторами.

1. Опросник СКЖ, включающий удовлетворенность жизнью 
в структуру параметров субъективного качества жизни (Голо-
вина, 2003; Головина, Савченко, 2007).

СКЖ оценивалось как степень соответствия реальных понятий (цен-
ностей различного уровня) идеальным в представлении респонден-
тов. Для получения количественных показателей использовалась 
следующая формула:

   ,

где СКЖ – общий показатель субъективного качества жизни, δП
i
 =

П
iи

 – П
iр

, т. е. разность между идеальными и реальными оценками 
понятий, входящих в структуру качества жизни.
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В соответствии с нормой, определенной в разработанной нами 
методике оценки СКЖ (Савченко, Головина, 2006), если показатель 
качества жизни больше 5, то субъективное качество жизни респон-
дента высокое, однако при показателях, близких к 9, 10, можно ста-
вить вопрос о достоверности результатов. Если показатели близки 
к 5, то это говорит о норме. При показателе меньше 5 можно говорить 
о низком уровне субъективного качества жизни, если показатель 
ниже 2, то существует возможность внутриличностного конфликта.

2. Методика динамической психодиагностики «Принятие себя» 
(в качестве параметра СКЖ рассматривается «принятие себя»).

3. Методика динамической психодиагностики «Социальная устро-
енность личности» (в качестве параметра СКЖ рассматривается 
«социальная устроенность личности»).

В случае динамической психодиагностики (Сочивко и др. 2010) СКЖ 
оценивается как общая удовлетворенность жизнью, а в качестве 
второго параметра рассматривается один из параметров СКЖ (на-
пример, социальная устроенность или принятие себя).

Каждый вопрос методики представляет описание одной из четы-
рех ситуаций и предложение выбрать один вариант выхода из дан-
ной ситуации. Таких вариантов – три.

Таким образом, существует шесть возможных циклов из четырех 
представленных состояний. Переходя мысленно из одного состояния 
в другое, человек, наконец, возвращается в исходное состояние; цикл 
завершается. Последний переход называется предельным циклом. 
Психологический анализ неустойчивого равновесия между первым 
и последним состояниями позволяет дать название данному дина-
мическому типу личности (Сочивко, 2003).

Методики, построенные с помощью данного метода, позволили 
выделить шесть типов принятия себя: капризный, самокритичный, 
мазохист, критикан, зависимый, депрессивный и шесть типов соци-
альной устроенности личности: реалист, оптимист, игрок, бродяга, 
жадный, аскет (Сочивко, 2010).

4. Опросник самоотношения Столина.

Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС – мето-
дика исследования самоотношения) создан Р. С. Пантелеевым и со-
держит 9 шкал: внутренняя честность (открытость, рефлексивность, 
критичность); самоуверенность (представление о себе как само-
стоятельном, волевом, надежном человеке); саморуководство (от-
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ражает представление о том, что основным источником активнос-
ти и результатов, касающихся как деятельности, так и собственной 
личности субъекта, является он сам); отраженное самоотношение 
(ожидаемое отношение к себе со стороны других людей); самоцен-
ность (заинтересованность в собственном Я, ощущение ценности 
собственной личности); самопринятие (дружеское отношение к се-
бе, согласию с самим собой); самопривязанность (желание что-то 
изменить в себе в соответствии с идеальным Я или, наоборот, ри-
гидность Я-концепции); внутренняя конфликтность; самообви-
нение.

Методы анализа данных

Использовались методы статистического анализа различий выра-
женности характеристик разных групп (критерии Стьюдента и Ман-
на–Уитни); дисперсионный анализ для выявления влияния среды.

В качестве методов многомерного анализа данных использовался 
факторный анализ для выявления латентных факторов, значимых 
для различных групп, и кластерный анализ для выявления и описа-
ния групп объектов, схожих по множеству характеристик.

Результаты

Сравнение средних показателей реального и идеального качества 
жизни в разных по степени социальной закрытости
группах испытуемых

Наиболее открытая социальная система – военизированное высшее 
учебное заведение (но более закрытая, чем обычный вуз) – отлича-
ется тем, что обе группы обучающихся (разной степени закрытос-
ти) не показывают значимых различий реального и идеального КЖ 
в группах студентов первого и четвертого курсов (рисунок 2).

Таблица 2
Сочетание оценок параметров

Сочетание оценок двух параметров СКЖ
Удовлетво-

рен жизнью
Не удовлетво-
рен жизнью

Положительная оценка 1-го параметра СКЖ I II

Отрицательная оценка 1-го параметра СКЖ III IV
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Статистически значимые различия получены в группах испы-
туемых, представляющих более закрытую социальную систему, 
а именно исправительное учреждение. На первый взгляд кажется, 
что для сотрудников это не такая уж закрытая социальная система, 
и надо еще обосновать, что ИУ более закрытая система для несущих 
там службу, чем учебное заведение для несущих службу в период 
обучения. Лучше всего на этот вопрос отвечают осужденные, кото-
рые любят напоминать сотрудникам буквально следующее: «Это 
вы в тюрьме, а мы то дома» (см. Преступление и наказание от А до Я, 
2009). Причем, как показывает рисунок 2, различия более значимы 
у осужденных, т. е. в группе, которая принадлежит к максимально 
закрытой по нашей классификации системе. Однако имеются зна-
чимые различия реального и идеального КЖ и у сотрудников.

То, что в среднем и реальное, и идеальное КЖ сотрудников и кур-
сантов значимо выше, чем у осужденных, имеет много причин, в том 
числе и психологических, связанных с переживаниями ограничения 
свободы, бесправности, добавляющихся к той причине, которую 
мы пытаемся исследовать, а именно социальной закрытости УЖД. 
Вычленить здесь эту последнюю достаточно трудно. Однако тот 
общий факт, что оценки идеального качества жизни существенно 
отличаются от оценок реального, может быть приписан именно со-
циальной закрытости системы, т. к. это – то немногое, что является 

Рис. 2. Расхождения показателей реального и идеального качества жизни
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общим и у осужденных, и у сотрудников, работающих на террито-
рии исправительного учреждения (ИУ).

Отсутствие значимых различий имеет место в гораздо менее 
закрытой системе – образовательном учреждении, хотя и военизи-
рованного типа. Однако здесь возникает вопрос, почему у обучаю-
щихся курсантов к четвертому курсу статистически значимо сни-
жаются оценки как реального, так и идеального качества жизни, 
несмотря на то, что их УЖД становятся социально более открыты-
ми и свободными. Скорее всего, это влияние других факторов – не-
определенность жизненной перспективы, боязнь будущей профес-
сионализации, т. е. перехода в ту самую гораздо более закрытую 
систему ИУ и др.

Эти данные подтверждаются и результатами, приведенными 
на рисунке 3. Можно видеть, что показатель субъективного качества 
жизни снижается к четвертому курсу, приближаясь к показателям 
СКЖ у сотрудников.

К этому можно добавить, что практику в местах лишения свобо-
ды курсанты проходят именно на четвертом курсе. Возможно, эти 
первые впечатления об их будущей службе играют не последнюю 
роль в общем снижении оценок КЖ. Но, конечно, имеются и другие 
причины, поэтому вычленить собственно роль социальной закры-
тости пока затруднительно. К этому вопросу мы еще вернемся.

Значимость различий субъективного качества жизни в разных 
группах испытуемых очень высока.

Сравнение оценок общей удовлетворенности жизнью
в разных группах испытуемых

Статистически значимый факт заключается в том, что удовлетво-
ренность жизнью (УЖ) у осужденных выше, чем у сотрудников 
и курсантов первого курса.

Из приведенного графика (рисунок 3) видно, что выше всего 
общая удовлетворенность жизнью у осужденных, несколько ниже 
у курсантов четвертого курса, далее соответственно идут сотруд-
ники, и самая низкая УЖ у курсантов первого курса.

При этом оценки СКЖ и УЖ в закрытых социальных системах 
носят противоположный характер.

Повышение одних оценок ведет к снижению других и наоборот. 
Для наглядности мы представили эти результаты на одном графике. 
Итак, у осужденных самое низкое итоговое качество жизни (СКЖ) 
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соотнесено с самой высокой УЖ. Это может иметь свое частное объ-
яснение как результат гуманизации уголовно-исправительной сис-
темы России в целом; условия отбывания наказания существенно 
изменились, некоторые из находящихся в заключении длительное 
время называют современную зону санаторием. Но такого объяс-
нения явно недостаточно, т. к. тенденция является общей для всех 
четырех групп, в частности, мы видим существенное повышение 
удовлетворенности жизнью курсантов четвертого курса, у которых 
наблюдалось снижение итогового качества жизни по сравнению 
с первым курсом. Мы предполагаем, что здесь идет речь о специ-
фическом влиянии социально закрытых УЖД, связанных не только 
с нарастанием закрытости, но и с предложенной нами типологией 
(см. таблицу 1).

Согласно этой типологии, у осужденных и курсантов четвертого 
курса общим показателем является низкая внутренняя ответствен-
ность за выполнение запретов, налагаемых социальной закрытостью 
УЖД. Следует отметить, что осужденные, представленные в обследо-
ванной выборке, уже отбывают основной период срока, когда период 
адаптации пройден. Так же как и четверокурсники они изучили все 
возможности обхода правил режима. Таким образом, закрытая сис-
тема у адаптировавшихся представителей формирует парадоксаль-
ное отношение к жизни, когда ее качество по всем ценностям различ-

Рис. 3. СКЖ и общая УЖ
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ного уровня воспринимается как «хуже некуда», но при этом их все 
устраивает и менять ничего не хочется. Пример отношения к жизни 
не такой уж новый, часто встречается в художественной литературе, 
однако здесь мы рассматриваем формирование такого отношения 
как результат длительного нахождения в социально закрытых сис-
темах. Если это действительно так, то косвенным подтверждением 
должны выступить соответствующие изменения личности, которые 
мы намерены выявить по сформированному специально для этих 
исследований набору психодиагностических методик.

Сравнение оценки реального и идеального качества жизни 
по ценностным структурам

На рисунке 4 можно видеть, что оценки реального качества жизни 
у осужденных ниже, чем у представителей других групп. Наблю-
дается некоторая тенденция снижения оценок у четвертого курса 
по сравнению с другими группами, т. е. прослеживается некоторое 
влияние критерия закрытости (по второму столбцу таблицы клас-
сификации). Эти группы объединены общим признаком снижения 
личной ответственности по отношению к режиму закрытости со-
циальной системы.

Рис. 4. Средние значения оценок реальных ценностных структур разных 
групп
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Что же касается идеального представления о качестве жизни, 
то здесь достаточно четко прослеживается та же тенденция (рису-
нок 5). У осужденных также самые низкие оценки, что само по себе 
достаточно интересно. Можно предположить, что лишение свободы 
могло бы породить гипертрофированное желание жизненных благ, 
однако, как видно из результатов, закрытость системы как в сре-
де осужденных, так и четверокурсников, вызывает свертывание 
желания более высокого качества жизни. Напротив, более совест-
ливые и ответственные сотрудники исправительных учреждений 
и первокурсники демонстрируют более высокое идеальное ка-
чество жизни. Складывается впечатление, что за свое ответствен-
ное отношение к делу человек ожидает как бы платы в будущем 
в виде улучшения качества жизни. Повышенной ответственнос-
тью он психологически зарабатывает себе право хотя бы мечтать
о большем.

Рис. 5. Средние значения оценок идеальных ценностных структур разных 
групп
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Сравнение частот встречаемости типов восприятия
качества жизни

В случае динамической психодиагностики (Сочивко и др., 2010) СКЖ 
оценивается как общая удовлетворенность жизнью, а в качестве 
второго параметра рассматривается один из параметров СКЖ (на-
пример, социальная устроенность или принятие себя).

Каждый вопрос методики представляет описание одной из четы-
рех ситуаций и предложение выбрать один вариант выхода из дан-
ной ситуации. Таких вариантов – три.

Таким образом, существует шесть возможных сочетаний из че-
тырех представленных состояний. Переходя мысленно из одного 
состояния в другое, человек, наконец, возвращается в исходное со-
стояние; цикл завершается. Последний переход называется предель-
ным циклом. Психологический анализ неустойчивого равновесия 
между первым и последним состояниями позволяет дать название 
данному динамическому типу личности (Сочивко, 2003).

Сравнительный анализ частот типов принятия себя
в различных группах (по критерию углового
преобразования Фишера)

На рисунке 6 представлено распределение частот типов «приня-
тие себя личностью» В нашем исследовании наиболее частотными 
типами «принятия себя личностью» являются типы, для которых 
предельными циклами состояний являются переходы: из состояния 
принимает себя и удовлетворен жизнью в состояние не принимает 
себя, но удовлетворен («самокритичный»), а также из состояния 
принимает себя и удовлетворен жизнью – в состояние принимает 
себя и неудовлетворен («капризный»).

Распределения частот типов «принятие себя личностью» курсан-
тов первого и четвертого курсов, а также сотрудников исправитель-
ных учреждений значимо не отличаются. Преобладающим типом 
в этих выборках является тип – «самокритичный», который харак-
теризуется тем, что при состоянии постоянной удовлетворенности 
жизнью он меняет состояние принятия себя на неприятие и наобо-
рот – с неприятия на приятие.

Распределения частот типов «принятие себя личностью» осуж-
денных имеет другой вид. Среди осужденных три типа («самокри-
тичный», «капризный», и «депрессивный») встречаются значимо 
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чаще других типов (однако тип «самокритичный» – значимо реже, 
чем у сотрудников и курсантов, а тип «депрессивный» – чаще). Тип 
«мазохист» также представлен в выборке осужденных, в отличие 
от других выборок.

Таким образом, тип «принятия себя личностью» возможно явля-
ется фактором, влияющим на совершения преступлений, т. к. нет 
значимого отличия. В данном случае мы не выделяли группы осуж-
денных по статьям совершенных ими преступлений.

Сравнительный анализ частот типов социальной устроенности 
личности в различных группах (по критерию углового
преобразования Фишера)

На рисунке 7 представлено распределение частот типов «социаль-
ной устроенности личности» в различных выборках.

На данном графике видно, что в распределениях разных выбо-
рок больше различий, чем сходств. Сходством является наибольшая 
представленность типов «реалист» и оптимист».

Распределение типов восприятия качества жизни (ВКЖ) пока-
зало, что преобладающим типом «социальной устроенности» кур-
сантов первого курса, сотрудников исправительных учреждений 
и заключенных является тип «реалист».

Рис. 6. Распределения частот типов «принятие себя личностью» в разных 
группах
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Распределения типов ВКЖ курсантов четвертого курса показало 
что преобладающими типами «социальной устроенности» являются 
«оптимист» и «реалист», частоты которых значимо не отличаются. 
Таким образом, количество оптимистов в выборке курсантов чет-
вертого курса относительно первого курса увеличилось, т. е. сфор-
мированы два наиболее представленные типа.

Этот феномен можно объяснить влиянием среды, а именно до-
вольно строгими условиями обучения. Тип «реалист» характери-
зуется тем, что он всегда социально устроен, но состояние удовле-
творенности жизнью – неустойчиво; а у оптимиста социальная 
устроенность неустойчива, но, несмотря на это, он всегда удовле-
творен жизнью.

Возможно, самокритичность и позволяет в более тяжелых усло-
виях (в другой среде) стать оптимистами в восприятии своей соци-
альной устроенности.

Таким образом, сравнительный анализ частот типов социальной 
устроенности в различных группах показал, что количество «реа-
листов» во всех группах (кроме группы курсантов четвертого курса) 
больше, чем представителей других типов социальной устроенности.

Интересно, что профили типов социальной устроенности кур-
сантов четвертого курса и заключенных значимо не отличаются 

Рис. 7. Распределения частот типов «социальной устроенности личности» 
в разных группах
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по представленности двух ведущих типов (количество «оптимис-
тов» соответствует количеству «реалистов»). Но по представленно-
сти «игроков», «бродяг» и «жадных» заключенные превосходят все 
остальные группы (в этом – отличие осужденных от трех остальных 
групп). Это подтверждает «мазохистский» характер удовлетворен-
ности жизнью осужденными.

Представители этих групп могут, не принимая себя, быть удо-
влетворенными жизнью. В общем это согласуется с установленным 
расхождением в оценках итогового качества жизни и удовлетворен-
ности ею – при условии, конечно, если человек принимает на себя 
ответственность за свое качество жизни, т. е. понимает, что только 
он виноват в том, что качество его жизни не слишком хорошее, но это 
не повод быть неудовлетворенным тем, что есть. При улучшении же 
качества жизни, изменении каких-то обстоятельств, опять же в силу 
этой ответственности может снижаться удовлетворенность жизнью; 
«Почему не достиг большего?». Но эта ситуация как раз одинаково 
отсутствует как у осужденных, так и у курсантов четвертого курса. 
Ни те, ни другие на данный конкретный момент ничего улучшить 
не могут, причем именно в силу закрытости системы. И тем и дру-
гим остается только ждать освобождения или выпуска из учебного 
заведения. Теоретически четверокурсник может все бросить и от-
казаться дожидаться диплома, но это единичные случаи, по веро-
ятности сравнимые с побегом из мест лишения свободы.

Сравнение структур самоотношения

На рисунке 8 можно видеть, что структура самоотношения заклю-
ченных отличается от других структур, их оценки по первым семи 
шкалам, составляющим факторы «самоуважения» и «аутосимпатии» 
снижены, а показатели по шкалам фактора «внутренней конфликт-
ности» напротив, повышены.

В целом они хуже относятся к себе и склонны к большей внутрен-
ней конфликтности. Последнее, кстати, может быть одной из кос-
венных причин парадоксального соотношения показателя СКЖ 
с УЖ у осужденных, что и вызывает склонность к внутриличност-
ному конфликту. В группе курсантов первого курса также несколь-
ко снижены показатели по первым двум факторам самоотношения, 
хотя и в меньшей степени, чем у осужденных. Такое общее сниже-
ние самоуважения и аутосимпатии у осужденных и курсантов-пер-
вокурсников может иметь своей причиной большую социальную 
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закрытость в обеих группах внутри собственно учреждения. Это 
соответствует первой, верхней строчке таблицы классификации 
(см. таблицу 1), т. е. для этих испытуемых общим моментом соци-
альной закрытости УЖД является повышенный внешний контроль 
за соблюдением режима. Таким образом, можно сказать, что такой 
критерий закрытости, как избыточный контроль, подавляет актуа-
лизацию самоотношения. Это хорошо видно на рисунке 9. У осуж-
денных и первокурсников имеют место снижение уровня выра-
женности самоотношения по первым двум факторам и повышение 
саморуководства (третий фактор). В соответствии со сделанным 
предположением о подавлении самоотношения закрытостью сис-
темы у осужденных, это снижение больше.

Таким образом, анализ результатов исследований в группах с раз-
ной степенью социальной закрытости показал, что предложенная 
классификация типов закрытости оказалась эффективной для про-
ведения интерпретации полученных данных.

Факторный анализ структур

Факторный анализ реальных ценностных структур, СКЖ и струк-
туры самоотношения во всех четырех группах респондентов пока-
зал, что у курсантов первого курса – наиболее «рыхлая» факторная 

Рис. 8. Структуры самоотношения разных групп
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структура, что может свидетельствовать об отсутствии целостнос-
ти личности.

Во всех группах выделяется фактор, который мы назвали «жиз-
ненная наполненность», в него входит показатель СКЖ с достаточно 
высокой нагрузкой.

У заключенных фактор «жизненной наполненности» формиру-
ется ценностями: здоровье, уверенность в завтрашнем дне, высшее 
образование, полноценный отдых, семья, материальный достаток.

У работников исправительных учреждений фактор «жизненной 
наполненности» определяется следующими ценностями: наличием 
своего жилья, духовными ценностями, самоуважением и уважением 
окружающих, профессиональной сферой, достойным кругом обще-
ния, семьей и т. д.

У курсантов четвертого курса «жизненная наполненность» – выс-
шее образование, профессиональная сфера, личностная свобода, 
питание, спорт, полноценный отдых, самоуважение и уважение 
окружающих.

У курсантов первого курса фактор «жизненной наполненности» 
подразделяется на два фактора. Один определяется как достойный 
круг общения, семья, самоуважение и уважение окружающих, лич-
ностная свобода. Второй определяется работой, профессиональной 
сферой, питанием.

Рис. 9. Динамика структуры самоотношения
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Можно заметить, что с возрастанием открытости системы уве-
личивается число ценностей, связанных с межличностным обще-
нием, с Я-концепцией.

Во всех группах вторым выделяется фактор «самоотношения». 
Причем у работников исправительных учреждений и курсантов 
четвертого курса он наиболее нагружен и определяется: в первом 
случае – шестью (самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, 
самоценость, самопринятие и самопривязанность), а во втором слу-
чае – четырьмя шкалами самоотношения (самоуверенность, само-
руководство, зеркальное Я, самоценость).

У курсантов первого курса это – открытость, самоуверенность, 
саморуководство, а у заключенных – самоуверенность, саморуко-
водство, внутренняя конфликтность и самообвинение.

Таким образом, видно, что с обучением у курсантов формиру-
ется структура самоотношения, близкая к работающим в исправи-
тельных учреждениях. По видимому, другие люди не смогут рабо-
тать в данных учреждениях. А у заключенных этот фактор состоит 
из, с одной стороны, самоуверенности и расчета только на себя само-
го, а с другой – определяется шкалами конфликтности, что говорит 
о глубокой внутренней дезадаптации.

Можно заметить, что фактор «жизненной наполненности» опре-
деляется степенью закрытости системы, которая, в свою очередь, 
определяется уровнем внешнего контроля и внутриличностной 
ответственности.

Выводы

В данной работе мы поставили своей целью сравнить структуры 
субъективного качества жизни людей, основная жизнедеятельность 
которых на больших отрезках времени определяется степенью за-
крытости социума.

Была предложена классификация групп испытуемых по двум 
критериям – интенсивности внешнего контроля и интенсивности 
внутреннего ощущения социальной закрытости и также принятия 
наложенных ею запретов.

Проведено экспериментальное исследование СКЖ и структур 
самоотношения групп различной степени закрытости.

Анализ полученных данных показал, что структура самоотноше-
ния заключенных свидетельствует о наличии внутриличностного 
конфликта и дезадаптации.
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У курсантов к концу обучения формируется структура самоот-
ношения, близкая к структуре сотрудников исправительных учреж-
дений, в которую входят основные шкалы самоотношения, что, воз-
можно, способствует профессиональной адаптации.

Анализ СКЖ показал, что у осужденных самый низкий его пока-
затель и при этом самая высокая удовлетворенность жизнью.

Распределения частот типов «принятие себя личностью» курсан-
тов первого и четвертого курсов, а также сотрудников исправитель-
ных учреждений значимо не отличаются. Преобладающим типом 
в этих выборках является тип – «самокритичный». Распределения 
частот типов «принятие себя личностью» осужденных имеет другой 
вид. Наиболее представленные типы: «самокритичный», «каприз-
ный» и «депрессивный»; тип «мазохист» также представлен в вы-
борке осужденных, в отличие от других выборок.

Cравнительный анализ частот типов социальной устроенности 
в различных группах показал, что количество «реалистов» во всех 
группах (кроме группы курсантов четвертого курса) больше, чем 
представителей других типов социальной устроенности. Профили 
типов социальной устроенности курсантов четвертого курса и за-
ключенных значимо не отличаются по представленности двух веду-
щих типов: «оптимистов» и «реалистов». Но по частоте встречаемос-
ти типов «игрок» «бродяга» и «жадный» заключенные превосходят 
все остальные группы. Это подтверждает «мазохистский» характер 
удовлетворенности жизнью осужденными.

Таким образом, закрытая система у адаптировавшихся пред-
ставителей осужденных формирует парадоксальное отношение 
к жизни, когда ее качество по всем ценностям различного уровня 
воспринимается как «хуже некуда», но при этом их все устраивает 
и менять ничего не хочется. Профиль типов социальной устроен-
ности у групп курсантов и работников исправительных учрежде-
ний одинаковый и отличается от профиля заключенных, что может 
свидетельствовать об адекватности разработанной нами методики 
«социальной устроенности» (у сотрудников и будущих сотрудников 
системы исправительных учреждений сходная структура социаль-
ной устроенности).

По результатам факторного анализа был выделен фактор «жиз-
ненной наполненности» для всех групп. С возрастанием открытости 
системы в нем увеличивается число ценностей, связанных с меж-
личностным общением, с Я-концепцией.
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Дальнейшие исследования, возможно, позволят подойти к реше-
нию задачи формирования факторов «жизненной наполненности» 
через изменение СКЖ при выходе в открытую систему.
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Идея о том, что интеллектуальный потенциал страны являет-
ся важнейшим фактором конкурентоспособности, в настоя-

щее время общепризнана. Однако от этой констатации необходимо 
двигаться дальше – к описанию механизмов, через которые интел-
лект включается в общественную жизнь, и к оценкам последствий 
различных мер, способных повлиять на интеллект в обществе. Та-
кая задача является новой для психологов, однако представляется, 
что в их распоряжении есть эффективные подходы к ней, а ее акту-
альность не вызывает сомнения.

Экономика как решение задач

Сегодня в экономической психологии, особенно зарубежной, пре-
обладает развитая в экономической науке парадигма, рассматри-
вающая экономические отношения как отношения обмена. Эконо-
мическая жизнь – это обмен всего на все: труда на зарплату, товара 
на деньги, денег на образовательные услуги и т. д. В рамках этой 
идеализации создается образ «человека экономического» (homo 
economicus), подсчитывающего выигрыши и проигрыши от раз-
личных обменов и тем самым устанавливающего правила игры 
в экономической сфере. В контексте такой парадигмы центральной 
категорией экономической психологии оказывается принятие ре-
шений, при которых один исход предпочитается другому, одна воз-
можность обменивается на другую. Психологам удалось показать 
много интересных и нетривиальных феноменов в сфере принятия 
решений: установить ограниченную рациональность людей, опи-
сать применяемые ими эвристики, которые в определенной степени 
заменяют рациональные подсчеты и позволяют тем самым снизить 

Интеллектуальный потенциал нации 

и конкурентоспособность страны: 

психолого-экономическая модель
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когнитивную нагрузку, и т. д. Эти достижения были отмечены Но-
белевскими премиями Г. Саймона и Д. Канемана, присужденными 
им в области экономики.

В рамках такого подхода существуют определенные возможнос-
ти оценить роль состояний (например, эмоциональных) и индиви-
дуальных особенностей людей (например, интеллекта) в принятии 
решений и тем самым в экономических процессах. В частности, 
показано, что люди с более высокими интеллектуальными способ-
ностями несколько иначе ведут себя в ситуации выбора, напри-
мер, в широко используемой в экспериментальных исследованиях 
экономических психологов ситуации так называемой «дилеммы 
узника». Хотя из этих данных вроде бы и следует, что более интел-
лектуальным людям проще договариваться друг с другом и, сле-
довательно, их взаимодействие ближе к оптимальному, чем вза-
имодействие менее интеллектуальных людей, однако установить 
количественный эффект этой оптимизации взаимодействия в тер-
минах экономических достижений представляется затрудни-
тельным. Самое же главное состоит в том, что роль одареннос-
ти и интеллекта в развитии экономики заключается скорее всего 
не в оптимизации взаимодействия между людьми, а в способнос-
ти к созданию нового продукта, составляющего экономическую 
ценность. Талантливые люди разрабатывают новые технические 
устройства, делают научные открытия, создают более совершенные 
общественные институты и этим вносят свой вклад в экономичес-
кий прогресс. Эту интуитивно очевидную сторону экономичес-
кой роли одаренности парадигма экономики как отношений обме-
на, к сожалению, вряд ли может включить в свои концептуальные
схемы.

Предлагаемый ниже подход состоит в том, чтобы оценить роль 
человеческой одаренности в экономике, приняв иную исходную 
идеализацию: представив экономику не как обмен, а как решение за-
дач различной степени сложности. Посеять хлеб, выточить деталь 
на станке, объяснить особенности товара клиенту, спроектировать 
техническое устройство, управлять коллективом или вести пере-
говоры с партнерами – все это задачи, которые приходится решать 
людям, занятым экономической деятельностью. Без этой сторо-
ны жизни никакой обмен невозможен, поскольку без нее не будут 
созданы объекты, подлежащие обмену. Да и сам обмен под этим 
углом зрения может быть понят как решение определенного рода 
социальных задач.
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На основании представления об экономике как решении задач 
мы предлагаем модель, позволяющую оценивать экономический 
эффект, связанный с различными процессами, в которые включен 
человеческий интеллект. В частности, становится возможным уста-
новить экономическую отдачу от программ, нацеленных на обра-
зование одаренных людей.

Контуры модели

Смысл предлагаемой модели – использовать уровень способностей 
людей в качестве фактора, определяющего экономическую эффек-
тивность предприятия, региона или государства. Именно здесь 
решение задач выступает в качестве ключевого объяснительного 
принципа. В то же время связь способностей людей с эффективнос-
тью решения экономических задач не является ни простой, ни непо-
средственной. Центральным опосредующим звеном, связывающим 
способности с эффективностью решения задач, является компе-
тентность. Современная экономика требует профессионализма, 
и даже высокоодаренный человек, не имеющий соответствующей 
подготовки, не может быть эффективным профессионалом.

Модель, связывающая способности людей с экономическими до-
стижениями предприятия или государства, с нашей точки зрения, 
должна описывать следующие феномены:

 • распределение различных уровней способностей у групп людей;
 • процесс превращения способностей в компетентности, позволя-

ющие решать профессиональные задачи;
 • процесс превращения компетентностей людей в экономические 

результаты.

Процесс превращения способностей в компетентности характери-
зует образование в широком смысле слова, поскольку показывает, 
в какой степени обществу удается использовать потенциал спо-
собностей населения для экономических целей. Именно в совер-
шенствовании этого процесса и заключен основной потенциал вли-
яния программ по образованию одаренных детей на экономические
достижения.

Процесс превращения компетентностей людей в экономические 
результаты характеризует, в какой степени в рамках данной эко-
номической системы способность людей к решению задач разной 
сложности важна для общих экономических показателей. Очевидно, 
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что экономика, основанная на инновациях, связанная с созданием 
передовых технологий, в большей степени востребует высокие ком-
петентности, чем экономика, идущая традиционным путем и экс-
плуатирующая чужие достижения и природные ресурсы.

Оба указанные процесса весьма сложны, и их протекание опре-
деляется взаимодействием многих переменных. Представляется, 
однако, что на сегодняшнем уровне развития науки мы уже спо-
собны охарактеризовать их с достаточной точностью, чтобы делать 
продуктивные выводы.

Ниже будут суммированы полученные в различных областях 
психологии, а частично и смежных с ней наук, сведения, пролива-
ющие свет на закономерности превращения способностей в компе-
тентности, а компетентностей – в экономические результаты. Эти 
сведения разрознены, получены в разных областях и в большинстве 
случаев – вне экономического контекста. Однако ниже они нанизы-
ваются на единый концептуальный каркас, что позволяет придти 
к целостной картине роли способностей людей в экономическом 
процессе.

Человеческий капитал

Прежде чем переходить к дальнейшему, полезно соотнести предла-
гаемый подход с исследованиями человеческого капитала, пионером 
которых стал Нобелевский лауреат Т. Шульц.

Шульц различал врожденные и приобретенные человеком спо-
собности, или ценные качества человека. Понятие человеческого 
капитала отождествлялось им с приобретенными человеком качест-
вами. При этом изучение этой области экономистами Чикагской 
школы, к которой относился Шульц, было завязано на проблему 
вложений времени, труда и финансов, приводящих к развитию че-
ловеческого капитала. Главный путь этих вложений – образование. 
Образование рассматривается как вложение денег и времени, кото-
рое впоследствии дает отдачу в эффективности труда и заработке.

Можно констатировать, что человеческий капитал проанали-
зирован в Чикагской школе в рамках парадигмы экономической 
жизни как обмена. Образование – обмен времени и финансов на воз-
можности эффективной работы в будущем. При этом оценивается, 
за какое время вложения окупятся, какие установки людей спо-
собствуют готовности обменивать сегодняшние затраты на выгоды 
в будущем и т. д.
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В рамках парадигмы экономики как обмена можно анализи-
ровать и то, что Шульц называл «врожденными способностями», 
поскольку последние также подлежат обмену. Например, распре-
деление доходов в экономике может объясняться соотношением спо-
собностей заработка (earning capacity) работника с предложениями 
работодателя, перспективами карьеры и т. д. При этом способность 
заработка включает, конечно, как приобретенные, так и врожден-
ные способности.

В целом, безусловно, подход к человеческому капиталу в рамках 
парадигмы экономики как обмена весьма продуктивен и позволил 
разработать ряд интересных математизированных моделей. Однако 
он не приблизил к пониманию роли высоких способностей и работы 
по их развитию в экономической жизни.

В качестве отправной точки для дальнейшего анализа возьмем 
проведенное Шульцем разграничение врожденных и приобретенных 
способностей. Психология, когда-то пользовавшаяся противопостав-
лением врожденного и приобретенного, сегодня практически пол-
ностью отказалась от него ввиду его недостаточной фундаменталь-
ности*. Представляется, что и в контексте проблемы человеческого 
капитала это различение не столько проясняет, сколько запутывает 
суть дела. Дихотомия врожденных и приобретенных способностей, 
подразумевая рядоположность тех и других, фактически маскиру-
ет реальную проблему: формирование компетентностей на основе 
способностей. Между тем преобразование способностей в компе-
тентности составляет первое звено той детерминационной цепочки, 
в рамках которой, по нашему мнению, только и можно понять влия-
ние способностей на экономические результаты. Способности сами 
по себе не имеют экономической ценности, они ее обретают только 
за счет возможности преобразования в компетентности, которые 
в свою очередь ценны при условии их использования для решения за-
дач, стоящих перед экономикой. В этом смысле продуктивным пред-
ставляется использование не дихотомии врожденных/приобретен-
ных способностей, а пары понятий способности – компетентности. 

* Фактически различия врожденного и приобретенного – это различия 
пренатального и постнатального, которые весьма условны. В то же 
время врожденное легко навевает ассоциации с генетически заданным, 
что приводит к ошибочным заключениям, ибо пренатальное развитие 
в значительной мере детерминировано средой, а генетические факторы 
нередко увеличивают свое влияние на более поздних стадиях онто-
генеза.



280 Интеллектуальный потенциал российского общества

В этом контексте не важно, являются ли способности врожденными 
или приобретенными, определяемыми генетикой или средой (хотя 
для общей психологии это, конечно, весьма существенная пробле-
ма). Важно, что это относительно стабильные в течение трудовой 
жизни человека свойства, определяющие возможность и степень 
овладения компетентностями.

Понятно, что компетентность может быть в общем виде пред-
ставлена как функция двух переменных – способностей человека 
и предоставленных ему возможностей получить образование в ши-
роком смысле этого слова. Исследования человеческого капитала 
представителями экономической науки сосредоточены на втором 
аспекте. В контексте проводимого здесь анализа, напротив, важен 
первый аспект.

Каково же соотношение удельных весов этих компонентов? По-
видимому, их соотношение в историческом времени изменяется. 
Так, наличие профессиональных секретов, цеховых ограничений 
и других препон на пути циркуляции знаний увеличивают роль об-
разования и снижают роль способностей.

Напротив, убыстрение темпов изменения знаний приводит к то-
му, что полученное образование быстрее обесценивается и во главу 
угла становятся способности приобретать новые знания, умения 
и навыки.

Функция, связывающая способности и компетентности, характе-
ризует определенный исторический период, региональные условия 
и экономические особенности. Поэтому долю наиболее одаренной 
части общества в общем экономическом развитии можно обсуждать 
только применительно к тем или иным конкретным историческим 
и региональным условиям. Поскольку в современном мире знания 
производятся и обновляются во все нарастающем темпе, а пре-
грады на пути его распространения, если и не становятся меньше, 
то вряд ли и увеличиваются, то логично предположить, что роль 
способностей людей в формировании компетентностей возрастает. 
Впрочем, сегодня такого рода предположение может быть прове-
рено эмпирически.

Компетентность, способности и успешность решения задач

Следует точно определиться с тем, что мы понимаем здесь под ком-
петентностью, поскольку это понятие используется по-разному. 
В нашем контексте компетентность необходимо определить макси-
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мально широко – как профессиональное мастерство, совокупность 
всех качеств, знаний и умений, позволяющих человеку эффектив-
но решать задачи в определенной сфере. В компетентность в этом 
смысле включаются не только те свойства, которые позволяют вы-
полнять нормированную профессиональную деятельность, но и те, 
что служат высшим творческим достижениям. При таком понима-
нии талант – это высшая степень компетентности. Например, если 
достижения ученых порой осуществляются при помощи творческого 
озарения, инсайта, то возможность делать открытия через инсайт 
входит в компетентность ученого в используемом здесь широком 
понимании этого термина.

Чем выше уровень компетентности, тем больше творческого на-
чала входит в нее.

Ценность исследований психологов проявляется в том, что они 
позволяют установить связь между способностями людей и воз-
можностью приобретения ими компетенций. Это стало возмож-
ным за счет диагностических методов оценки способностей, 
развитых в психологической науке. Каков же характер связей, вы-
являемых психологическим исследованием между способностями 
и компетентностями? Исследования дают очень схожие результа-
ты. В верхней части рисунка 1 изображена схема типичного соот-
ношения способностей и учебных достижений (Дружинин, 2001, 
с. 46). Конкретный пример, изображенный в нижней части рисунка, 
демонстрирует соотношение интеллекта с достижениями на ма-
тематической олимпиаде и взят из одной из работ автора (Уша-
ков, 2003).

На рисунке видно характерное треугольное распределение: 
низкому уровню способностей соответствуют низкие учебные до-
стижения, в то время как высокому могут соответствовать как вы-
сокие, так и низкие достижения. Треугольное распределение фак-
тически означает соотношение необходимого, но недостаточного 
условия между способностями и компетентностями. Описанная 
закономерность не только важна для общей оценки связи меж-
ду способностями и экономическими достижениями, но и указы-
вает на большой потенциал нереализованности, содержащийся 
в правой части распределения, т. е. в наиболее одаренной части 
общества. Собственно основное, что может сделать образование 
одаренных детей для экономики страны – это более эффектив-
но помочь преобразовать их способности в высокие компетент-
ности.
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Компетентность и экономическая эффективность

Рассмотрим теперь превращение компетентностей в экономичес-
кий результат. Оценим, от чего зависит вклад компетентности спе-
циалиста на определенном рабочем месте в общий продукт. Можно 
выделить два фактора: во-первых, индивидуальную вариативность 
результатов на рабочем месте; во-вторых, вклад этого рабочего 
места в общий итог деятельности. Чем больше вариативность ин-

Рис. 1. Вверху – схема отношений способностей и компетентностей (Дру-
жинин, 2001, с. 46). Внизу – соотношение интеллекта и достижений 
на математической олимпиаде (Ушаков, 2003)

Correlation: r = ,35888
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дивидуальных результатов на рабочем месте и роль этого рабочего 
места в продукте, тем в большей степени компетентность данного 
работника сказывается на экономическом результате. Рассмотрим 
эти факторы по очереди.

Различные виды профессиональной деятельности допускают 
различную индивидуальную вариативность результатов. В интел-
лектуальной деятельности вариативность в среднем существенно 
выше, чем в производстве материальном. Один сверхвыдающий-
ся каменщик или токарь не заменит сотню средних каменщиков 
или токарей. В 1930-е годы в Советском Союзе фактически был по-
ставлен эксперимент на эту тему, получивший название стаханов-
ского движения.

В 1935 г. шахтер Алексей Стаханов нарубил отбойным молотком 
102 тонны угля, превысив норму (а она составляла 7 тонн за смену) 
в 14 раз. Вскоре он установил новый мировой рекорд – 207 тонн угля 
за смену, что превысило норму в 29 раз.

Безусловно, Стаханов был прекрасным горняком, очень сильным 
физически и прекрасно владевшим отбойным молотком. Однако 
далеко не только это обстоятельство определило феноменальный 
характер поставленного им рекорда. Обычная норма исчислялась 
из расчета работы шахтера, который не только рубит уголь, но и кре-
пит забой. При установке рекорда Стаханов был освобожден от этой 
последней работы – ее делали два других опытных шахтера, так 
что фактически перевыполнили норму в 14 раз три человека со-
вместными усилиями. Заранее была проведена работа по подго-
товке к рекорду – завезен крепежный лес, подготовлены вагонетки 
к вывозу угля и т. д. Естественно простои были исключены, работа 
велась с полным напряжением сил. За свой рекорд Стаханов сра-
зу получил трехкомнатную квартиру. Работать так постоянно он 
вряд ли бы смог. Во всяком случае, проверить эту гипотезу советское 
руководство не позволило: вскоре прославившийся шахтер был пере-
веден в Москву на чиновническую (а скорее – представительскую)
работу.

Можно также усомниться в том, что норма отражала максималь-
ные возможности среднего опытного забойщика: рабочие упорно 
боролись против повышения норм (в частности, порой расправля-
лись со стахановцами).

Таким образом, рассматривая рекордные показатели Стахано-
ва, надо учитывать реальное количество работающих, единора-
зовое напряжение сил и заблаговременную подготовку условий, 
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снижение нормы по сравнению с предельными возможностями ра-
ботника. И тогда, по-видимому, получится в лучшем случае двух-
трехкратное превышение показателей лучшего рабочего по срав-
нению со средним.

В сфере же интеллектуальной и духовной численность отступает 
перед индивидуальностью. Качественные показатели интеллекту-
альной деятельности оценить непросто. Проще оценивать количест-
венные показатели продуктивности, например, количество произ-
ведений данного творца, соответствующих некоторому оцененному 
экспертами уровню. Для композитора, например, это может быть 
количество исполняемых произведений, для ученого – число статей, 
опубликованных в высокорейтинговых журналах. Понятно, что та-
кая количественная оценка дает наиболее выдающимся творцам 
значительно менее выраженное преимущество, чем качественная. 
Однако даже здесь роль немногих выдающихся творцов оказывает-
ся исключительной.

Согласно закону Прайса (Price, 1963), половина всех произведе-
ний в данной области создается группой, численность которой рав-
на корню квадратному из общего числа членов данного сообщества. 
Например, если классический музыкальный репертуар образован 
произведениями примерно 250 композиторов, то половина этого 
репертуара принадлежит корню квадратному из 250, т. е. пример-
но 16 композиторам, что и обнаруживает эмпирическое исследова-
ние (Moles, 1968). Соответственно, 16 лучших написали примерно 
столько же, сколько 230 остальных. Здесь мы получаем в среднем 
четырнадцатикратное преимущество в продуктивности 16 лучших 
по сравнению с 230 замечательными композиторами, отобранными 
среди занимавшихся музыкой десятков и сотен тысяч людей с му-
зыкальными способностями.

Таким образом, можно заключить, что вариативность резуль-
татов на различных рабочих местах весьма различна. В некоторых 
случаях результаты лучшего и худшего работников различаются 
в 2–3 раза, а в некоторых случаях– в сотни и более раз.

Роль данного рабочего места в общем результате также сильно 
варьируется. Рассмотрим два предельных случая получения конеч-
ного результата работы отдельных людей: аддитивный и мульти-
пликативный. В аддитивном случае результаты отдельных людей 
складываются в общем итоге деятельности, как, например, у зем-
лекопов, излюбленных героев учебников арифметики. Очевидно, 
что при этом роль одного работника уменьшается по мере увеличе-
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ния их числа. На предприятии, включающем тысячи сотрудников, 
труд которых суммируется, роль рабочего места весьма мала.

Другое дело – мультипликативная схема. Примером такой схе-
мы может служить соотношение проекта и его воплощения. Строи-
тельство дома по замечательному архитектурному проекту делает 
его шедевром и увеличивает стоимость. Деятельность архитектора 
и строителей соотносятся в конечном результате по мультиплика-
тивному принципу – результат улучшается пропорционально улуч-
шению того и другого, ошибки в каждом из этих компонентов мо-
гут свести к нулю ценность конечного результата. Вариативность 
качества архитектуры выше вариативности качества строительства, 
поэтому памятники воспринимаются нами как памятники архитек-
туры, а не строительства. При этом не исключено, что архитектурное 
проектирование ведется целым коллективом, вклад членов которо-
го в общий результат может быть аддитивным. И все же в творчес-
ком коллективе обычно бывает направляющий лидер, мастерство 
которого мультипликативно сочетается с остальными для получе-
ния продукта.

Лидерская, управляющая функция также выполняет функцию 
мультипликатора в конечном результате. Кромвелю или Наполеону 
приписывают фразу: «Армия баранов под предводительством льва 
всегда победит армию львов под предводительством барана».

Соотношение проекта и его воплощения, как отмечалось вы-
ше, открывает дорогу мультипликативному сочетанию вкладов 
в конечный продукт и увеличивает роль личных компетентностей 
и способностей. Можно также отметить, что наличие проекта и его 
воплощения составляет сущность экономической инновации. Это 
означает, что те сферы экономики, которые активно используют ин-
новации, в наибольшей степени зависят от компетентностей людей.

Оценка связи способностей, компетентности
и экономических показателей в современном мире

Для оценки связи способностей, компетентности и экономических 
показателей в современном мире сегодня есть возможность вос-
пользоваться данными, собранными известным английским пси-
хологом Р. Линном.

Линн начинал с данных, касающихся связи экономического раз-
вития регионов различных стран с интеллектом их населения (на-
пример, Davenport, Remmers, 1950). Затем он получил аналогичные 



286 Интеллектуальный потенциал российского общества

данные для различных регионов западноевропейских стран. Корре-
ляции составили r = 0,73 для 13 областей Великобритании, r = 0,61 
для 90 департаментов Франции и r = 0,65 для 48 районов Испании 
(Lynn, 1979, 1980, 1981).

В 2002 г. Линн и финский политолог Т. Ванханен выпустили кни-
гу «Коэффициент интеллекта и благосостояние наций», в которой 
утверждалось, что интеллект населения стран является существен-
ным фактором, оказывающим влияние на состояние их экономик 
(Lynn, Vanhanen, 2002). Авторы составили список среднего интел-
лекта для 81 страны мира на основании опубликованных данных 
исследований интеллекта (см. рисунок 2). Они обнаружили высо-
кую корреляцию посчитанного ими национального интеллекта 
как с доходом на душу населения в этих странах (корреляция со-
ставила примерно 0,7), так и с экономическим ростом в периоды 
1950–1990 и 1976–1998 гг. (корреляция 0,6–0,65). Эти корреляции 
лишь незначительно уменьшались, если из списка выводились, на-
пример, африканские страны.

В соответствии с изложенной моделью, связь между интеллектом 
и экономическими показателями опосредована компетентностями 
людей. Следовательно, если адекватно измерить в межгосударствен-
ном масштабе компетентности, можно ожидать, что их корреляции 
как с национальным интеллектом, так и с экономическими показа-
телями, окажутся выше, чем у этих двух конструктов между собой. 
Меры, позволяющие оценить компетентности, логично искать в сфе-
ре оценок образовательных систем. На первый взгляд данные, полу-
ченные в этой сфере, могут показаться довольно противоречивыми.

В работах экономистов с применением метода Байесовского 
усреднения классических оценок (BACE – Bayesian Averaging of 
Classical Estimates) было показано, что интеллект проявляет себя 
более мощным предиктором экономического развития, чем различ-
ные параметры системы образования (средняя продолжительность 
образования, его охват и т. д.), как, кстати, и рыночная свобода, де-
мократия, инвестиции (Weede, Kampf, 2002; Jones, Schneider, 2006).

Иную картину, однако, дает анализ показателей образования 
не по формальным признакам, а по результатам испытаний уча-
щихся.

С одной стороны, Линн показал высокую связь показателей сред-
него интеллекта по странам и результатов международных иссле-
дований качества образования (PISA и TIMSS), r = 0,9 с учетом кор-
рекции на ненадежность измерений (Lynn et al., 2007).
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С другой стороны, в проведенном Э. Хантом и В. Виттманом иерар-
хическом регрессионном анализе показатели по PISA оказываются 
наиболее мощным предиктором ВВП, по отношению к которому 
интеллект не добавляет значимо объясняемой дисперсии (Hunt, 
Wittman, 2008).

Количественная модель

Формализация модели осуществлена автором совместно с А. Г. Лоба-
новым и более подробно изложена в другой статье автора (Ушаков, 
Лобанов, 2009). Формализация открывает путь к количественным 
оценкам и тем самым сообщает модели предсказательные возмож-
ности. В частности, она позволяет дать экономические оценки раз-
личным сценариям работы с одаренными детьми. Ниже приведены 
основные из полученных результатов.

Вначале вводятся функции, отображающие способности на ком-
петентности и компетентности – на экономические достижения. 
Первая описывает, каким образом у групп людей, включенных в эко-
номический процесс, на основе способностей формируются компе-
тентности, и фактически является показателем работы образова-
тельной системы страны. Функция, отображающая компетентности 
на экономические достижения, характеризует экономическую сис-
тему государства, а именно востребованность в ней высококомпе-
тентных специалистов.

Для наших целей удобно сразу использовать одну функцию, яв-
ляющуюся композицией двух перечисленных, поскольку при этом 

Рис. 2. Связь национального интеллекта и среднедушевого дохода в раз-
личных странах мира
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можно воспользоваться данными Линна, которые приводят в соот-
ветствие способности и экономические достижения.

Рассматриваются два варианта аппроксимации: при помощи сте-
пенной функции и при помощи показательной функции, которую 
предлагает Р. Дикерсон (Dickerson, 2006).

Проведенные расчеты позволяют заключить, что наиболее точно 
связь национального интеллекта и доходов на душу населения ап-
проксимирует степенная функция с показателями, варьируемыми 
от 2,08 до 2,6 для разных вариантов данных. Квадратичная функ-
ция аппроксимирует данные лишь чуть хуже, чем степенная с оп-
тимально определенным показателем степени, и примерно так же, 
как это делает показательная функция.

Далее расчеты проведены на основании двух моделей – квадра-
тичной и показательной, после чего оценивается сходство выте-
кающих из них оценок. Эти модели являются наиболее контраст-
ными, поскольку показательная предполагает наиболее быстрый 
рост функции при возрастании аргумента, а квадратичная – наи-
более медленный. Следовательно, показательная модель будет да-
вать наиболее высокие оценки экономическому вкладу одаренной 
части населения, а квадратичная – самые низкие. В связи с этим, 
если оценки, полученные на основании двух моделей, окажутся 
достаточно близкими, это станет свидетельством высокой ста-
бильности результатов, получаемых на основании предложенного
подхода.

Формализация экономического эффекта образовательных 
программ для наиболее одаренной части населения

Теперь заложены необходимые основания, чтобы оценить экономи-
ческую эффективность программ, направленных на образование 
наиболее одаренной части населения. Теоретически можно допус-
тить два пути действия этих программ.

Во-первых, можно пытаться достичь повышения способностей 
участников, т. е. условно сдвинуть на графике вправо наиболее спо-
собную часть населения. Хотя повышение способностей очень заман-
чиво и многие программы декларируют его в качестве своей цели, 
все же сегодня не существует убедительных данных о том, что эта 
цель реально достижима. Независимая оценка так называемых 
программ когнитивного обучения (cognitive education), направлен-
ных на повышение когнитивного уровня людей, не выявляет того 
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эффекта, на который рассчитывают их разработчики (Loarer et al., 
1995; Shayer, 1987).

Сказанное не означает, что интеллект в принципе не поддает-
ся развитию. Психогенетические исследования показывают, что, 
хотя интеллект и является в значительной степени генетически 
обусловленным свойством, все же от 20 до 50 % его дисперсии опре-
деляет окружающая среда (Егорова, 1995; Bouchard, 1997). Однако 
сегодня психологи еще недостаточно владеют средствами целена-
правленного воздействия на интеллект, поэтому такой вариант 
в модели рассматриваться не будет. Понятно, что принятие это-
го варианта повысило бы итоговые оценки эффективности про-
грамм.

Во-вторых, программы работы с одаренными могут быть на-
целены на увеличение возможностей реализации их потенциала 
при неизменном уровне интеллекта. В модели это может быть пред-
ставлено в виде смещения в сторону более высоких значений про-
дуктивности наиболее способной части населения.

Этот вариант является более реалистичным, поскольку хорошо 
поставленное образование одаренных, даже не повышая их способ-
ности, тем не менее позволяет вступить на путь устойчивой профес-
сионализации и добиться на нем успехов.

Проведенные на основании модели расчеты показывают, что ес-
ли увеличить эффективность 5 % наиболее одаренного населения 
на 50 %, то увеличение экономических достижений составит 7,4 % 
для всей страны в целом.

Количественная оценка экономического эффекта программ 
развития одаренных детей произведена для различных сценариев 
по охвату населения и по эффективности программ в плане реализа-
ции потенциала одаренных людей. Расчеты осуществлены для охва-
та от 0 до 5 % населения и для трех вариантов образовательной эф-
фективности. Результаты приведены на рисунке 3.

Очевидно, что вторая производная функции прироста ВВП при 
увеличении охвата населения является отрицательной, т. е. при уве-
личении охвата отдача от программ в пересчете на душу населения 
снижается. Это означает, что наибольшего экономического эффек-
та следует ожидать от работы с достаточно узкой прослойкой ин-
теллектуальной элиты. Тем не менее при пятипроцентном охвате 
экономическая эффективность программ продолжает оставаться 
очень высокой.
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В случае показательной функции лучшее всего данные Линна 
аппроксимирует функция вида F (I) = 11I. Расчеты показывают, 
что в этом случае индивидуальная функция имеет вид f (i) = 10i.

Проведя оценку экономической эффективности программ, полу-
чим, что, если увеличить эффективность 5 % наиболее одаренного 
населения на 50 %, то увеличение экономических достижений со-
ставит 9 % для всей страны в целом. Результат достаточно близок 
к оценкам, получаемым на основе квадратичной модели.

В заключение скажем, что анализ экономики как решения за-
дач проясняет роль интеллекта. Интеллект позволяет эффективно 
решать задачи и, следовательно, добиваться более высоких эконо-
мических результатов.
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Рис. 3.Рис. 3. Количественная оценка экономической эффективности образова-
тельных программ для наиболее одаренной части населения
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Управление знаниями
как объект психологического исследования

Наступление эпохи «экономики знаний», когда технологии, интел-
лектуальная собственность, знания и способности персонала, общая 
способность организации к обучению превращаются в основную 
форму активов – интеллектуальный капитал, выдвинуло новую тему 
для социальной психологии: психологические аспекты управления 
знаниями в группах и организациях.

В поле зрения экономической и организационной психологии 
попадают новые феномены экономического поведения: интеллекту-
альное предпринимательство, поведение индивидуальных и корпо-
ративных потребителей на рынках знаний, инвестиционное поведе-
ние на рынках интеллектуального капитала, конфликты по поводу 
интеллектуальной собственности и др.

Знания становятся экономическим объектом, а обмен знания-
ми – видом экономической активности, влияющим на отношение 
к другим категориям экономического сознания: нередко финансо-
вые и материальные активы могут оцениваться ниже, чем интел-
лектуальные.

Одним из следствий растущей значимости знаний и организа-
ционного научения в экономике стало управление знаниями – одно-
временно и новая функция управления, и особый вид совместной 
деятельности. Управление знаниями представляет собой систему 
мероприятий, процедур и норм корпоративной культуры, поддержи-
вающих приобретение и создание, описание и систематизацию (ко-
дификацию), хранение и востребование, передачу и использование 
знаний в организации. Само знание при этом понимается не только 

Психология управления знаниями: 

состояние и перспективные 

направления исследований

А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик
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как информация, готовая к тому, чтобы быть высказанной или запи-
санной в виде суждений, алгоритмов и правил. Знание может быть 
неявным, т. е. трудновербализуемыми интуитивными оценками, 
опытом и навыками, которые не осознаются самими их носителями. 
Поэтому, с точки зрения И. Нонака и Х. Такеучи, обмен знаниями 
в совместной деятельности представляет собой взаимопревращение 
явных и неявных знаний (Nonaka et al., 2001; Nonaka, 2004; Gourlay, 
2006) в ходе социализации (обмен неявными знаниями), экстерна-
лизации (превращение неявных знаний в явные), комбинирования 
(обмен явными знаниями) и интернализации (превращение явных 
знаний в неявные).

Роль этих процессов в современных организациях столь велика, 
что для управления ими стали выделяться специальные должности: 
менеджер по управлению знаниями, начальник отдела внутренних 
знаний и т. п., а сама эта деятельность превращается в самостоя-
тельную профессию (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, 2002). Критерия-
ми эффективного управления знаниями могут служить, например, 
отслеживание тенденций за пределами организации (например, 
сравнивание своей организации с передовыми компаниями); осво-
ение сотрудниками навыков творческого мышления и применения 
нестандартных подходов; организация пилотных проектов, в хо-
де которых опробуются новые подходы к разработке продуктов 
и/или предоставлению услуг; внедрение специально разработанных 
систем и процедур, обеспечивающих упорядочение важных знаний, 
их сохранение и доступность для тех, кто в них нуждается и может 
использовать; постоянная разработка новых способов и технологий 
для обмена знаниями внутри компании (Marquardt, 2001).

Знания несводимы к информации, т. е. данным, имеющим лишь 
потенциальное значение в принятии решения. Выделяют три важ-
ных различия между информацией и знанием: знание тесно связано 
с его носителем; знание сложнее передать, чем информацию; знание 
сложнее понять и усвоить (Smalla, Sage, 2006). Согласно Ф. Дрецке, 
руководствуясь информацией, мы способны судить, какую часть 
знания следует усвоить; знание – это производное от информации, 
основанное на ней убеждение (Dretske, 1981).

Наряду с индивидуальным знанием, выделяют организацион-
ное знание, которое охватывает как индивидуальные знания, так 
и коллективную память сотрудников (Smalla, Sage, 2006; Ходкинсон, 
Сперроу, 2007). Неоднократно предпринимались попытки создать 
классификацию организационных знаний. Наиболее известными 
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в области управления знаниями являются классические работы 
японских исследователей Нонака и Такеучи. Именно их определения 
относительно двух форм знания – скрытой и явной – используются 
наиболее часто. Явное знание – это то, которое может быть выражено 
в виде слов и цифр и которое может передаваться в формализован-
ном виде на соответствующих носителях. Неявное знание – это зна-
ние, которое не формализуется и может существовать лишь вместе 
с его обладателем – конкретным человеком или группой лиц (Нонака, 
Такеучи, 2003). Определение неявного знания восходит к концеп-
ции личностного знания М. Полани, который утверждал, что мы 
знаем больше, чем можем сказать (Полани, 1985). Позднее Нонака 
и Такеучи описали это личностное, неявное знание как состоящее 
из технических навыков, умственных моделей и интуиции. Обе 
формы знания возникают изначально как индивидуальное знание, 
но для того, чтобы быть использованными для существенного улуч-
шения деятельности организации, они должны быть преобразованы 
в организационное знание (Нонака, Такеучи, 2003).

В лаборатории социальной и экономической психологии Ин-
ститута психологии РАН Т. А. Нестиком совместно с И. В. Никитен-
ко было проведено исследование с целью выявления содержания 
представлений руководителей и специалистов российских компа-
ний о феномене «знания» (Нестик, 2009). Как показали результаты 
контент-анализа, знания ассоциируются не только с информацией, 
но и с личными качествами, властью, общением, карьерными воз-
можностями, нормами и ценностями. Для большинства опрошен-
ных «знания» ассоциируются с личными качествами сотрудника 
(31,6 %); с источниками знаний (16,5 %); личным опытом (12 %). Та-
ким образом, знания – это не просто информация, они неотделимы 
от отношений личности с другими людьми, они включают в себя 
личностные смыслы, когнитивные и эмоциональные компоненты, 
т. е. имеют социально-психологическую природу.

На протяжении нескольких десятилетий знания являются пред-
метом исследования для целого ряда научных направлений в со-
циальных науках. Так, в области экономических наук изучается 
влияние интеллектуального капитала и обмена знаниями на эконо-
мическую эффективность отдельных организаций, альянсов и рын-
ков, роль знаний в формировании национальной и мировой эко-
номики (Мильнер, 2003; Нонака, Такеучи, 2003; Эдвинссон, 2005). 
В рамках социологии знаний изучаются социо-культурные и поли-
тические аспекты формирования и трансляции знаний в современ-
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ном обществе (Бергер, Лукман, 1995; Лиотар, 1998; Манхейм, 2000; 
Bloor, 1991; Latour, Woolgar, 1986; Нугаев, 1997).

В психологии знания изучались в разных контекстах. В рамках 
когнитивной психологии наибольшее развитие получили исследо-
вания универсальных психологических механизмов порождения 
и репрезентации знаний (Александров, 2006; Величковский, 2006; 
Ребеко, 1998; и др.). В дифференциальной психологии изучаются 
индивидуальные особенности когнитивных процессов (Холодная, 
2004 и др.). В педагогической психологии особое внимание уделя-
лось проблеме усвоения знаний (Гальперин, 1985; Нурминский, 
Гладышева, 1991; Талызина, 1975; и др.). В рамках социальной и ис-
торической психологии науки исследуется роль социально-психо-
логических механизмов, таких как ролевое распределение в на-
учном коллективе, оппонентный круг и т. д., в создании научного 
знания (Аллахвердян и др., 1998; Ярошевский, 1995). Еще одно на-
правление работ связано с изучением психологических особеннос-
тей экспертной деятельности, экспертных сообществ и технологий 
(Мкртычян, 2002; Червинская, 2008, 2009; Экспертиза в современ-
ном мире, 2006).

Специфика социально-психологического подхода к психологии 
знаний состоит прежде всего в том, что основное внимание здесь 
уделяется межличностным и межгрупповым факторам порождения, 
формирования и передачи знаний. Предметом социальной психоло-
гии знания являются, во-первых, особенности отношения к знаниям 
у индивида, проявляющиеся в результате его включения в отноше-
ния с другими людьми (например, ориентация эксперта на пере-
дачу своих знаний другим членам своего трудового коллектива); 
во-вторых, процессы порождения и трансформации знаний в межлич-
ностном и межгрупповом взаимодействии (например, механизмы 
обмена неявными знаниями как между сотрудниками, так и меж-
ду подразделениями в ходе совместной деятельности); в-третьих, 
групповые характеристики и феномены, влияющие на порождение, 
распространение и использование знаний, несводимые к характе-
ристикам отдельной личности (например, групповые менталь-
ные модели, феномен группового давления, групповая рефлексив-
ность, т. е. склонность первичного трудового коллектива обсуждать 
и анализировать опыт совместной деятельности, извлекать уроки
из прошлого и т. п.).

В зарубежной социальной психологии проблема знаний изуча-
ется прежде всего в области психологии организаций. Здесь можно 
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выделить три наиболее интенсивно развивающиеся направления 
исследований: организационное научение, информационное на-
правление в теории малых групп, психология управления знаниями. 
В рамках теории организационного научения основное внимание 
уделяется когнитивным и групповым механизмам, содействующим 
преобразованию организации в обучающуюся, постоянно преобра-
зующую себя на основе собственного опыта (Арджирис, 2004; Mar-
shall et al., 2009). В рамках информационного направления в теории 
малых групп исследуются групповые механизмы принятия решений, 
порождения и переработки знаний. С опорой на социо-когнитив-
ную парадигму изучаются различные формы «группового знания» 
как ключевого фактора эффективности совместной деятельности: 
групповые когниции, трансакционная память группы, коллектив-
ный разум, командные ментальные модели, групповая рефлексив-
ность (Moreland, Argote, 2003; Schippers et al., 2007; Weick, Roberts, 
1993; и др.). В рамках психологии управления знаниями основное 
внимание уделяется психологическим факторам готовности со-
трудников к генерированию знаний и обмену ими, таким как до-
верие, характеристики организационной культуры и т. п. (I-Chieh, 
Yi-Shun, 2008; Liu, 2008).

В российской психологии данные проблемы только начинают 
изучаться. В этой связи можно выделить два направления, одно 
из которых тяготеет к инженерной психологии, другое – к социаль-
ной и экономической. В рамках первого изучаются психологические 
аспекты инженерии знаний, т. е. извлечения знаний из экспертов 
и их представления в доступном другим виде – как базы знаний, экс-
пертной системы (Журавлев, Нестик, 2008; Червинская, 2008, 2009). 
В рамках второго изучаются внутриличностные, межличностные 
и групповые факторы обучающего взаимодействия и обмена зна-
ниями в организации (Журавлев, Нестик, 2008; Журавлев, Нестик, 
Никитенко, 2009; Нестик, 2006, 2009; Нестик, Никитенко, 2006).

Основные теоретические подходы, сложившиеся 
в социальной психологии управления знаниями

В современной социальной психологии управления знаниями мож-
но выделить три основных теоретических подхода: политический, 
сетевой и социо-когнитивный, представленный концепциями ор-
ганизационного научения, коллективного интеллекта и трансак-
ционной памяти.
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Политический подход сосредоточен на изучении процессов соци-
ального влияния в ходе генерации, передачи и легитимации знаний, 
роли конкуренции за власть в обмене знаниями (Alvesson, Karreman, 
2001; Deetz, 1994; Lyon, Chesebro, 2011). Опираясь на работы М. Фу-
ко и П. Бурдье, исследователи данного направления показывают, 
что обнаружение, кодификация и ценность знаний в организации 
определяются позициями участников в организационной структу-
ре. Знания социально конструируются сообществами как ресурс 
в политической борьбе.

Второй подход можно назвать сетевым: обмен знаниями рас-
сматривается с позиции структурных и содержательных характе-
ристик социальных сетей внутри и между организациями (Burt, 
1999, 2003; Krackhardt, 1992; Reagans, McEvily, 2003; Borgatti, Cross, 
2003; Kilduff, Krackhardt, 2008). В качестве ключевого фактора эф-
фективности управления знаниями здесь рассматривается разно-
родность сетей, их сила и слабость, а также накопленный сторона-
ми уровень доверия.

Социо-когнитивный подход ориентирован на изучение процессов 
превращения индивидуальных знаний сотрудников в коллективные. 
Наиболее популярными сегодня в рамках данного подхода являются 
три концепции: организационного научения Д. Шона и К. Арджи-
риса, группового разума К. Вика и трансакционной памяти М. Виг-
нера и Р. Мореленда.

Организационное научение вошло в теорию организаций усили-
ями Дж. Марча и Г. Саймона, которые рассматривали его как про-
цесс адаптации организации к меняющейся среде (March, Simon, 
1958). Позднее Арджирис и Шон предложили модель «двойной пет-
ли» научения: помимо корректировки своих действий на основании 
заранее установленных стандартов (одинарная петля научения), 
успешные организации способны к переосмыслению и обновлению 
самих стандартов деятельности (двойная петля). Научение в данной 
концепции не сводится к индивидуальному опыту, оно невозможно 
без взаимной интерпретации и групповой рефлексии, коллектив-
ного экспериментирования, наблюдения и систематизации новых 
знаний и поиска способов их применения. При научении основная 
трудность связана с наличием групповых защитных механизмов, 
поддерживающих позитивную самооценку и самонепротиворечи-
вость членов трудового коллектива (Арджирис, 2004; Клаттербак, 
2008; Argyris, Schon, 1978). Представители данного направления 
рассматривают управление знаниями как один из элементов «об-
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учающейся организации» (Сенге и др., 2003; Marshall et al., 2009). 
Важным, на наш взгляд, преимуществом данного подхода является 
анализ знаний как непрерывного процесса, а также признание воз-
можности генерации и передачи в организации ошибочных знаний: 
часто мы «наступаем на одни и те же грабли» не потому, что не мо-
жем вспомнить и осознать свой опыт, а потому, что не можем забыть 
усвоенные ранее знания, которые уже неэффективны.

К концепции организационного научения и самообучающейся 
организации близка теория организационного интеллекта, который 
понимается как способность организации задействовать все свои 
интеллектуальные ресурсы и направить их на реализацию миссии 
(Albrecht, 2003). В ряду многочисленных моделей организационно-
го интеллекта, предложенных в социальной психологии и теории 
организации за последние 15 лет наиболее популярной является 
концепция «группового разума» К. Вика.

В ее основе лежит коннекционистская парадигма когнитивной 
психологии: знание содержится не в отдельных «ящиках картоте-
ки», а в связях между ними, и тем самым торможение и актива-
ция примитивных клеток, объединенных в нейронную сеть, де-
лает возможной переработку очень сложной информации. Малая 
группа или организация могут быть представлены как носители 
коллективного разума, формирующегося в сетях отношений, по-
добных нейронной сети в человеческом мозге (Sanderlands et al., 
1987). Однако элементами такой сети являются не сами индиви-
ды, а их действия. Вик выделяет три элемента такой сети: 1) сами 
действия, т. е. групповые вклады каждого участника в совместную 
деятельность; 2) представления участников о совместной деятель-
ности, т. е. о том, как они взаимосвязаны в работе над общей зада-
чей; 3) субординация, т. е. согласование участниками своих дейст-
вий с их представлением о деятельности в целом.

Коллективный разум понимается Виком как «осмотритель-
ные», «умелые» взаимосвязи между действиями в социальных сис-
темах: «это скорее метод, чем содержание, скорее структурирование, 
чем структура, скорее процесс построения связей, чем сами связи» 
(Weick, Roberts, 1993). Конкретными проявлениями коллективного 
разума является скорость реагирования команды на события, вни-
мательность членов команды, степень понимания ими взаимозави-
симостей в совместной деятельности. Коллективный разум «инте-
риндивидуален»: каждый участник совместной деятельности видит 
только часть целого. Его развитие происходит тремя основными 
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путями. Во-первых, за счет регулярной совместной рефлексии ко-
мандного опыта и его экстраполяции на будущее. Во-вторых, за счет 
большего согласования действий между участниками совместной 
деятельности: действия участников на самых ранних этапах рабо-
ты над задачей должны учитывать взаимодействие на более позд-
них стадиях. В-третьих, за счет передачи старожилами команды 
своего опыта новичкам: рассказывая о своем опыте и организации, 
участники команды получают возможность вспомнить множество 
конкретных примеров «умелых» совместных действий, тем самым 
они расширяют репертуар образцов эффективной совместной дея-
тельности в различных ситуациях. В подобных рассказах происхо-
дит обмен ноу-хау, неявными знаниями, интуитивными догадками, 
представлениями о скрытых причинно-следственных взаимосвязях 
в совместной деятельности.

Наконец, знания сотрудников можно рассматривать как транс-
акционную память, т. е. разделяемую членами группы систему ко-
дирования, хранения и востребования информации, совокупность 
индивидуальных систем памяти, объединенных системой внутри-
групповой коммуникации (Wegner, 1987). Это еще одна концепция, 
широко используемая в психологической литературе, посвященной 
управлению знаниями. Преимуществом данного подхода, на наш 
взгляд, является анализ знаний сотрудников как знаний межлич-
ностных, формирующихся в ходе межличностного взаимодейст-
вия в совместной деятельности. Как указывает М. Вигнер, транс-
акционная память не сводима к сумме индивидуальных знаний 
и убеждений участников совместной деятельности: каждый член 
команды видит эту систему со своей точки зрения, но не знает о том, 
как ее видят другие. Трансакционная память влияет не только на то, 
что помнят участники команды, но и на то, как они видят окру-
жающий группу мир: задачи совместной деятельности, организа-
ционный контекст и т. д. Она развивается по мере того, как члены 
команды получают опыт взаимодействия и формируют представ-
ление о сфере экспертного знания друг друга. Определяя, кто явля-
ется хранителем тех или иных знаний, участники совместной дея-
тельности могут использовать два критерия: во-первых, это сфера 
знаний, в которой член команды является экспертом, а, во-вторых, 
это так называемое «обстоятельственное знание» – знание о том, 
в какой ситуации, при каких обстоятельствах группа получила те 
или иные знания и опыт. Сегодня теория трансакционной памяти 
все чаще используется в социальной психологии для изучения об-
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мена знаниями в организациях, так как позволяет увязать между 
собой социо-когнитивный и сетевой подходы (Brandon, Hollingshead, 
2004; Lewis et al., 2007; Palazzolo, 2011).

Социально-психологические факторы управления знаниями

К организационным факторам управления знаниями можно от-
нести инновационную бизнес-стратегию, зависимость стоимости 
компании от интеллектуального капитала, длительность бизнес-
циклов и скорость обратной связи, получаемой сотрудниками в от-
вет на свои действия, наличие корпоративной базы знаний и сте-
пень регламентированности процессов обмена знаниями, системы 
обучения и развития персонала, стимулирования инновационной 
деятельности работников и др.

Вместе с тем, существуют психологические факторы, часто 
не принимаемые во внимание при разработке и внедрении систем 
управления знаниями. Среди них можно выделить: индивидуальные 
(например, мотивированность сотрудников на профессиональное 
развитие), межличностные (например, уровень межличностного до-
верия), групповые (например, референтометрическая и коммуника-
тивная структура трудового коллектива), межгрупповые (например, 
степень аутгрупповой дискриминации и внутригруппового фаво-
ритизма при обмене знаниями), профессионально-психологические 
(например, осведомленность сотрудников о возможностях, предо-
ставляемых IT-системами и оценка уровня собственной компетент-
ности в работе с ними), организационно-психологические (например, 
характеристики корпоративной культуры) и экономико-психологи-
ческие (например, оценка сотрудниками ценности приобретаемых 
ими знаний на рынке труда).

Индивидуально-психологические факторы могут влиять как на со-
здание знаний, так и на процесс их передачи. Как известно, на про-
цесс генерирования знаний оказывают влияние круг интересов со-
трудника, стремление к решению сложных задач, низкий уровень 
избегания неопределенности, склонность к риску, упорство и уве-
ренность в себе (Amabile, 1983; Oldham, Cummings, 1996), откры-
тость новому опыту (King et al., 1996; McCrae, 1987), сознательность 
(Taggar, 2002). Важную роль играют общие способности личности 
и стиль научения. Так, Д. Колб выявил четыре стиля научения (Kolb, 
1984): аккомодирующий (ориентированный на действие, экспери-
ментирование), дивергирующий (ориентированный на наблюдение 
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и генерирование новых решений), ассимилирующий (ориентирован-
ный на использование концептуальных моделей, алгоритмов и нор-
мативов) и конвергирующий (ориентированный на эффективное 
использование уже имеющихся практических навыков). Оказалось, 
что сотрудники с конвергирующим стилем научения более успешно 
передают и воспринимают неявное знание, чем сотрудники с дивер-
гирующим стилем (Armstrong, Mahmud, 2004). При передаче знаний 
также возникает ряд когнитивных ограничений. С ростом опыта и на-
выков знания становятся более абстрактными, и эксперту сложнее 
эффективно их передавать. Эксперты склонны автоматизировать 
и упрощать понимание задачи. Иногда они не способны восстано-
вить сложные взаимосвязи, отдельные нюансы и способ решения 
задачи так, чтобы это стало доступно новичкам. Для преодоления 
этого барьера организациям приходится использовать специальные 
техники передачи опыта (ведение новичком дневника наблюдений 
за более опытными коллегами, получение от них структурирован-
ной обратной связи по результатам своей работы, совместное с ними 
выполнение задач и т. п.).

На основании ряда зарубежных и отечественных исследований 
можно выделить следующие личностные факторы обмена знания-
ми в организации: само-эффективность, макиавеллизм, ценностные 
ориентации, уровень базового доверия, сила организационной иден-
тичности (Журавлев, Нестик, 2010; Нестик, 2009; Cabrera, 2006; He 
et al., 2009; Kuo, Young, 2008; Liu, 2008; Gagné, 2009).

Так, исследование на 73 сотрудниках одной из крупных консал-
тинговых компаний г. Москвы, проведенное Т. А. Нестиком совмест-
но с Е. К. Осетровой на основе методики изучения ценностей лич-
ности Ш. Шварца, позволило выявить связь ориентации на обмен 
знаниями с ценностными ориентациями личности. Так, ориентация 
на передачу своих знаний связана с такими ценностями, как доб-
рожелательность (0,359, р = 0,002), универсализм (0,384, р = 0,001) 
и достижение (0,247, р = 0,035). Ориентация на обращение за зна-
ниями оказалась связанной с конформностью (0,412, р<0,001) и са-
мостоятельностью (0,344, р = 0,003).

Т. А. Нестик в серии поисковых исследований, проведенных со-
вместно с И. В. Никитенко и Е. И. Алексеевой в 2007–2009 гг. в рос-
сийских компаниях, обнаружил связь ориентации на обмен зна-
ниями с коллегами с рядом индивидуально-психологических 
и социально-психологических феноменов: эмоциональным интел-
лектом, отношением личности к своему собственному прошлому, 
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базовым доверием к людям, организационной идентичностью (Нес-
тик, 2009).

Межличностные факторы эффективности управления знаниями 
исследованы пока крайне недостаточно. К ним можно отнести уро-
вень межличностного доверия, степень осведомленности сотрудни-
ков о знаниях друг друга, интенсивность контактов, наличие обще-
го опыта и взглядов (Кросс, Паркер, 2006; Kilduff, Krackhardt, 2008; 
Minhyung, Young-Gul, 2010). Исследования Института управления 
знаниями IBM показывают, что 42 % обмена знаниями происходит 
через непосредственный личный контакт. Сотрудники стремятся 
сохранить за собой контроль над тем, кто и как будет пользоваться 
их знаниями, поэтому готовность делиться опытом и обращаться 
за информацией в значительной степени зависит от межличностно-
го восприятия. Ряд исследований указывает на важную роль меж-
личностных отношений между непосредственным руководителем 
и подчиненным. Как показывает исследование Б. Ренцль, доверие 
к руководителю снижает страх сотрудников лишиться статуса не-
заменимого специалиста и повышает готовность документировать 
свои знания (Renzl, 2008).

К групповым факторам обмена знаниями относятся уровень до-
верия в коллективе, уровень групповой рефлексивности, отноше-
ние топ-менеджмента и непосредственных руководителей к обме-
ну знаниями, сложившееся в коллективе отношение к внедряемой 
системе управления знаниями, характеристики коммуникативной 
структуры группы, сила групповой идентичности и привержен-
ность организации (Нестик, 2009; He et al., 2009; Kuo, Young, 2008; 
Liu, 2008; Maurer et al., 2011; Tzu-Shian et al., 2010).

Для того чтобы определить связь между уровнем доверия в орга-
низации и готовностью сотрудников к обмену знаниями, нами был 
проведен опрос российских менеджеров – слушателей программ 
MBA (N = 100). Использовался стандартизированный опросник, 
включающий в себя шкалу ориентации на обмен знаниями, разра-
ботанную Т. А. Нестиком (6 пунктов, α Кронбаха = 0,772), а также 
ранее адаптированные совместно с С. В. Киселевой шкалы инди-
видуальной склонности к доверию и организационного доверия 
Л. Хаффа и Л. Келли (N = 442, α Кронбаха = 0,662 и 0,872). В резуль-
тате не было выявлено значимых корреляций между склонностью 
к доверию и готовностью личности обмениваться знаниями (об-
ращаться за знаниями к другим и делиться своими). Однако была 
установлена высокая корреляция между уровнем доверия в органи-
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зации и готовностью к обмену знаниями в ней (r = 0,549, р≤0,001). 
Заметим, что этот результат вполне согласуется с данными другого 
исследования, в котором доверие личности к другим людям, вопре-
ки ожиданиям авторов, оказалось фактором, лишь косвенно вли-
яющим на готовность сотрудников обмениваться знаниями (Chow, 
Chan, 2008).

В компаниях с низким уровнем доверия сотрудники менее охот-
но делятся друг с другом своими знаниями, а также обращаются 
за информацией или советом к коллегам (соответственно 4,5 и 4,7 
в компаниях с низким уровнем доверия и 5,8 и 6,0 в компаниях – 
с высоким). Эта взаимосвязь подтверждается результатами другого 
нашего исследования, в ходе которого были опрошены сотрудники 
12 компаний (N = 349). В итоге была выявлена высокая значимость 
различий по готовности сотрудников обмениваться знаниями между 
компаниями с низким и высоким уровнем доверия в организации 
(4,5 и 5,8 при р≤0,001 по критерию Манна–Уитни). Было обнаруже-
но также, что руководители в целом более ориентированы на обмен 
знаниями, чем рядовые сотрудники.

Полученные данные позволяют утверждать, что готовность к об-
мену знаниями в меньшей степени зависит от индивидуально-лич-
ностных факторов и в большей степени – от групповых и организа-
ционно-психологических.

Обмен знаниями и характеристики
организационной культуры

На готовность к обмену знаниями влияют особенности корпоратив-
ной, а также национальной деловой культуры (Yeung et al., 1999). На-
пример, исследование, проведенное С. Михайловой и К. Хастидом 
в нескольких российских компаниях методом изучения отдельных 
случаев, позволило выявить ряд специфических для России барь-
еров в обмене знаниями. Наряду с такими универсальными пси-
хологическими барьерами, как страх снижения своей ценности 
как эксперта и неготовность тратить дополнительное время и силы 
на передачу знаний, были выявлены семь барьеров, связанных с осо-
бенностями российской деловой культуры. В частности: 1) высокая 
неопределенность («Как поступят с моей информацией?»); 2) высо-
кая дистанция власти («Мне/им это знать не положено»); 3) опасение 
негативных последствий («Они это знание все равно не смогут ис-
пользовать»); 4) негативное отношение к ошибкам («У нас нет права 
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на ошибку»); 5) неумение и нежелание анализировать совместный 
опыт («Кто виноват?»); 6) ориентация на формальные процедуры 
(«Без четких инструкций все рухнет»); 7) синдром «Это придумано 
не у нас»/«Нет пророков в своем отечестве», проявляющийся в том, 
что группа переоценивает свою специфику и недооценивает знания 
своих членов (Michailova, Husted, 2003).

С целью выявления социально-психологических факторов, ко-
торые могут способствовать или препятствовать обмену знаниями 
в российских организациях, в лаборатории социальной и эконо-
мической психологии Института психологии РАН было проведе-
но поисковое исследование, в котором участвовали 100 руководи-
телей и сотрудников российских компаний (Нестик, Никитенко, 
2006). Среди факторов, влияющих на обмен знаниями, как наибо-
лее важные были оценены особенности организационной культу-
ры и психологического климата в коллективе (44,4 % опрошенных 
топ-менеджеров и 50,6 % рядовых сотрудников). По мнению опро-
шенных экспертов, организационная культура, ориентированная 
на сплоченность, вовлеченность сотрудников в процесс принятия 
решений, развивающая и поддерживающая позитивную организа-
ционную идентичность, является наиболее благоприятной для раз-
вития горизонтальных коммуникаций между сотрудниками и об-
мена знаниями.

Чтобы уточнить роль характеристик корпоративной культуры 
в обмене знаниями, было проведено исследование, участниками 
которого стали руководители московских коммерческих компаний 
(N = 119). Респондентам предлагалось оценить уровень обмена зна-
ниями в своей компании, выраженность различных барьеров в об-
мене знаниями (опросник Т. А. Нестика), а также характеристики 
организационной культуры (опросник «Организационная культура» 
Д. Денисона и «OCAI» К. Камерона и Р. Куинна).

Результаты корреляционного анализа и оценки значимых раз-
личий частично подтверждают выводы Михайловой и Хастида 
(Michailova, Husted, 2003), а также впервые проливают свет на связь 
барьеров обмена знаниями с типологическими особенностями ор-
ганизационной культуры. Можно выделить три наиболее универ-
сальных, не зависящих от типа организационной культуры барьера 
в обмене знаниями: 1) опасение сотрудников утратить свою незаме-
нимость как эксперта, 2) необходимость тратить дополнительные 
силы и время на передачу знаний, а также 3) конкуренция между 
подразделениями, ограничивающая обмен знаниями в масштабах 
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организации. Не было выявлено значимых корреляций между дан-
ными барьерами и типологическими характеристиками организа-
ционной культуры. Еще несколько барьеров можно считать общими 
для российской деловой культуры, так как они в равной мере прису-
щи всем обследованным организациям. Это негативное отношение 
к ошибкам, неуверенность сотрудников в том, что с предложенны-
ми ими идеями и переданными знаниями поступят рационально, 
опасение утечки информации к конкурентам.

Напротив, выраженность ряда других барьеров в значительной 
степени связана с типом культуры (см. таблицу 1). Так, анализ зна-
чимых различий, при котором между собой сопоставлялись орга-
низации с разными ценностями (объединенные на основе кластер-
ного анализа), показал, что обмен знаниями наиболее затруднен 
в организациях с культурой бюрократического типа, что связано, 
по-видимому, с высокой дистанцией власти, регламентированно-
стью деятельности и культурой наказаний за отступление от норма-
тивов. Один из опрошенных описывает это так: «В нашей компании 
любое совещание превращается в братскую могилу. Даже если не ви-
новат, все равно накажут». Предпринимательский тип культуры 
также может затруднять обмен знаниями: ориентация на результат, 
необходимость постоянно работать в условиях дефицита времени 
снижают внимание к идеям сотрудников и накопленному опыту. 
Косвенно на это указывает тот факт, что именно в предпринима-
тельской культуре сотрудники менее всего опасаются, что их идеи 
будут присвоены коллегами. Наконец, неожиданно для нас ряд барь-
еров оказались выраженными в организациях с клановым типом 
культуры, т. е. характеризующихся высокой сплоченностью и ори-
ентацией на взаимную поддержку. В частности, в клановой культу-
ре руководители чаще не считают нужным делиться информацией 
с подчиненными, там выше скептическое отношение к идеям коллег, 
более выражен синдром «это придумано не у нас». По-видимому, эти 
барьеры связаны с обратной стороной сплоченности: эффектами 
группового мышления и групповыми защитными механизмами, 
оберегающими позитивную самооценку коллектива.

Говоря о перспективах развития отечественной психологии 
управления знаниями, необходимо выделить несколько наиболее 
актуальных, на наш взгляд, направлений исследования в данной 
области.

Во-первых, это уточнение социально-психологических механиз-
мов формирования интеллектуального капитала организации (со-
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общества, региона, страны), т. е. коллективных знаний. Имеющиеся 
в настоящее время эмпирические данные позволяют предполагать, 
что в основе феноменов социального капитала и группового знания 
лежат одни и те же социально-психологические процессы. Растущее 
число работ, посвященных роли социальных сетей в формировании 
групповых представлений, подталкивает к поиску интегративного 
подхода, позволяющего объяснять и предсказывать взаимовлияние 
формально-динамических и содержательных (когнитивных, смыс-
ловых) характеристик сетей.

Во-вторых, практически не исследованным остается влияние 
межгрупповых и межорганизационных процессов на обмен знани-
ями. Недостаточно изучен обмен знаниями между сотрудниками 
организации и ее клиентами, партнерами, конкурентами.

В-третьих, особое значение будут иметь исследования, направ-
ленные на прояснение механизмов социального обмена. На наш 
взгляд, перспективным в исследовании обмена знаниями являют-

Таблица 1
Психологические барьеры в управлении знаниями и тип 
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нужным информировать 
подчиненных

2,3 2,7 3,0 3,3 2,8 0,021

Анализ совместного опыта пре-
вращается в поиск виновных

2,2 3,1 3,1 3,3 3,0 0,008

Высокая ориентация на фор-
мальные процедуры

2,3 2,9 2,5 3,6 2,9 0,000

«Это придумано не у нас» 1,8 1,8 2,7 2,7 2,3 0,004

Скептическое отношение 
к идеям собственных коллег

1,6 2,1 2,6 2,5 2,2 0,005

Сотрудники опасаются, 
что их идеи будут присвоены 
другими

2,7 2,5 2,8 3,4 2,8 0,099
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ся представления Р. Л. Кричевского и его коллег о психологическом 
(ценностном) обмене (Кричевский, Рыжак, 1985; Кричевский, Мар-
жине, 2001), а также предположение Э. П. Файск о существовании 
четырех основных форм обмена ценными ресурсами (Fiske, 1991). 
По-видимому, в зависимости от ценностных ориентаций личнос-
ти и характеристик организационной культуры передача знаний 
может строиться на основании разных моделей обмена: добросо-
седский обмен (каждый член группы получает доступ к знаниям 
остальных независимо от его личного вклада, на основе ценностей 
взаимной поддержки); распределение власти (доступ к знаниям 
получает не каждый и в разной степени, в соответствии с социаль-
ным статусом); поддержание равенства (обмен знаниями основан 
на ценностях социальной справедливости); рыночное ценообразо-
вание (доступ к знаниям определяется заслугами перед отдельными 
членами группы или перед всем трудовым коллективом). Иными 
словами, в малых группах и организациях обмен знаниями может 
опираться на разные ценности и нормы. Использование концепции 
психологического обмена может приблизить нас к более глубокому 
пониманию самого феномена группового и организационного зна-
ния, коллективной памяти – того, как личностное знание трансфор-
мируется в групповое, а неявное – в явное.

В-четвертых, ключевую роль в обмене знаниями играет груп-
повая рефлексивность (совместный анализ коллективного опыта), 
являющаяся, на наш взгляд, одним из признаков субъектности со-
циальной группы (Журавлев, 2000). Психологические механизмы 
групповой рефлексии остаются малоизученными. Между тем в ре-
зультате рефлексии формируются чувство «Мы» (прежде всего 
как переживание своей принадлежности к группе и единение со сво-
ей группой, принятие действующих в ней правил психологического 
обмена) и образ-Мы (как групповое представление о своей группе, 
о том, кто и какими знаниями в ней обладает).
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Проблема интеллектуального развития приобретает наиболее 
дискуссионный характер в контексте вопроса о движущих си-

лах, детерминантах этого развития. Исследования взаимосвязей 
социальной среды с показателями развития способностей являют-
ся перспективным направлением современной психологической 
науки, актуальность которого определяется и недостаточной мето-
дологической и методической проработкой проблемы, и запросом 
со стороны образовательной практики и экономики.

В современных условиях ключевой характеристикой конкурен-
тоспособности государства является фактор продуцирования «про-
рывных» научных идей и их трансформация в технологически новые 
или усовершенствованные услуги и продукты. Понятно, что для со-
здания высоких технологий необходим ряд условий, важнейшим 
из которых является не просто наличие в обществе интеллектуаль-
но одаренных людей, а их эффективная самореализация. Действи-
тельно, интеллект является своего рода индикатором успешности 
человека в высокотехнологичной профессиональной деятельности 
и определяет его место в современном обществе.

Среди целей и задач образовательной политики государства 
наиболее важной является разработка стратегий интенсивного 
приобретения знаний и мобилизация интеллектуальных ресурсов 
человека, обеспечивающих высокий уровень достижений в усло-
виях его реальной жизнедеятельности. В психологической науке 

 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентст-
ва по науке и инновациям (Государственный контракт № 02.740.11.0378)
и РГНФ (проект № 09-06-00550а).

Психологические механизмы 

взаимосвязи социальных факторов 
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и смежных областях научного знания проблемы создания и при-
менения тестов интеллекта и развивающих программ, стратегий 
и форм обучения детей с высоким уровнем развития интеллекта 
и креативности, социальных механизмов и форм взаимодействия 
учащихся с педагогами и др. остаются едва ли не самыми острыми 
и дискуссионными вопросами. В странах Западной Европы, США 
и России, прежде всего в сфере образования, функционирует немало 
программ, основной целью которых является улучшение индивиду-
альных показателей когнитивных функций. Однако, многочислен-
ные образовательные методы, созданные для умственного развития 
детей, подростков и взрослых – от популярного в США «Instrumen-
tal enrichment» («Инструментальное обогащение») Р. Фейерштейна 
до системы «Les Ateliers de Raisonnement Logique» («Мастерские ло-
гического мышления»), основанной на идеях Ж. Пиаже, – при сис-
тематической проверке дают сомнительные результаты, которые 
трудно отличить от эффектов простого взаимодействия с обучаю-
щим человеком (Feuerstein,1990; Storfer, 1990; Howe, 1990; Sternberg, 
Lubart, 1996; Greven et al., 2009). Вместе с тем впечатляют результаты 
исследователей взаимосвязей семейной микросреды с показателями 
способностей детей: эмоциональные отношения и способы взаимо-
действия членов семьи оказывают существенное влияние на разви-
тие интеллекта и креативности (Дружинин, 1995; Хазратова, 1994; 
Ушаков, 2003; Тихомирова, 2002, 2008; Flavell, 2000; Plomin et al., 
2001; Kovas et al., 2007; и др.).

В психологии накоплен значительный исследовательский ма-
териал отечественных и зарубежных специалистов, работающих 
в рамках средовой программы, заключающейся в изучении влияния 
естественной или специально смоделированной среды на различ-
ные психические функции, и генетической программы (Шадриков, 
2007; Дружинин, 1995; Ушаков, 2003; Воронин, 2004; Хазратова, 
1994; Гнатко, 1994; Малых и др., 1998; Flavell, 1977; Wilson, Linville, 
1982; Wohlwill, Lowe, 1962; Bandura, 1977; Howe, 1990; Inhelder et al., 
1974; Yee, Eccles, 1988; Kovas et al., 2007). Вместе с тем систематиза-
ция этих исследований и теоретический анализ проблемы затруднен 
ввиду разнообразия и неоднородности применявшихся подходов 
и эмпирических методов. В то же время спецификация различных 
путей влияния и их взаимоотношений оказывается центральной 
задачей для построения интегративной модели средовой детерми-
нации способностей, которая позволяет синтезировать отдельные 
разрозненные знания (Ушаков, 2003).
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Теоретические модели влияния социальной среды 
на интеллект и креативность

Для изучения механизмов средового влияния применяются две 
основные исследовательские стратегии. Первая стратегия состоит 
в оценке способностей детей, оказавшихся в различных социальных 
(в первую очередь семейных) условиях. Вторая исследовательская 
стратегия предполагает формирующий эксперимент, с помощью 
которого оценивается, какие внешние условия приводят к когни-
тивному прогрессу ребенка. При обеих схемах в качестве независи-
мой переменной выступают особенности среды, а в качестве зави-
симой переменной – показатели тестов интеллекта и креативности 
или успехи в реальной творческой жизни.

Оба направления имеют свои плюсы и минусы и выявляют раз-
ные стороны когнитивного развития. Формирующий эксперимент 
позволяет очень точно контролировать воздействие на испытуемого, 
но заставляет ограничиться исследованием локального воздействия 
и коротким интервалом времени. Исследование людей, живущих 
в разных условиях, напротив, учитывает длительно действующие 
и глобальные факторы, влияющие на когнитивное развитие. Одна-
ко эти факторы контролируются лишь приблизительно. Например, 
при изучении влияния интеллекта родителей на интеллект их де-
тей нет возможности зафиксировать и изучить весь процесс взаимо-
действия взрослого с ребенком с момента рождения.

В настоящей работе для анализа проблемы детерминации ко-
гнитивного развития предлагается выделение в социальной среде, 
детерминирующей изменения интеллекта и креативности, двух 
аспектов: 1) межличностного взаимодействия и 2) предметно-ин-
формационного взаимодействия. Под аспектом межличностного 
взаимодействия понимается характер, способы взаимодействия 
и эмоциональные отношения субъектов, проявляющиеся, в част-
ности, в семейной микросреде. Предметно-информационный аспект 
включает в себя структуру образовательного процесса, формы обуче-
ния и содержание обучающих программ, направленных на развитие 
интеллекта и креативности. Предполагается, что указанные выше 
аспекты среды представляют собой два различных пути детермина-
ции способностей, по-разному влияют на их развитие (Богомолова, 
Тихомирова, 2007).

В настоящей статье делается попытка обобщить полученные 
в рамках средового направления результаты исследований отечест-
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венных и зарубежных психологов в виде теоретических моделей, 
описывающих механизмы влияния среды на способности, и про-
вести их сравнительный анализ, соотнеся с результатами собст-
венных эмпирических исследований. Перечисленные ниже модели 
являются результатом двух «средовых» исследовательских подхо-
дов – исследований способностей в естественной среде и в услови-
ях формирующего эксперимента – и представлены в соответствии 
с концепцией двухаспектности социальной среды.

Модели, описывающие влияние предметно-информационного 
аспекта среды на способности

Модель развития через информационное обогащение
Наиболее естественная для здравого смысла модель заключается 

в том, что развитие осуществляется через информационное обога-
щение. Ввиду своей естественности эта модель вместе со следую-
щей (тренировка в решении задач) составляет основу «имплицит-
ных» теорий обучения, которые использует большинство родителей 
и учителей. Построенное на базе имплицитной теории поведение 
состоит в том, чтобы давать ребенку много информации и практики 
в решении мыслительных задач. К сожалению, эта простая модель 
оказывается недостаточно обоснованной. Исследования не выяв-
ляют связи между объемом информации, поступающей к ребенку 
(например, в результате просмотра телепередач), и уровнем когни-
тивного развития ребенка.

Модель развития через обучение
Идея заключается в том, что развитию способствуют те же аспек-

ты ситуации, которые приводят к научению: повторение и подкреп-
ление. Экспериментальные результаты, однако, ставят под сомнение 
эту идею. Например, Дж. Вулвилл и Р. Лоу провели исследование 
по формированию сохранения числа и показали, что развитие про-
изошло за счет фоновых изменений, а все виды упражнений оказа-
лись неэффективными (Wohlwill, Lowe, 1962).

Имитационная модель
В основе этой модели лежит теория социального научения А. Бан-

дуры (Bandura, 1977). Теория Бандуры в первую очередь направлена, 
конечно, не на мышление, а на более простые навыки, в основном – 
социальные. Однако она может быть применена и к мышлению. 
При этом предполагается, что средовое влияние на креативность 
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осуществляется через подражание творческому (или нетворческо-
му) поведению других людей (Rosenthal, Jacobson, 1968; Тадж, 1991). 
В частности, влияние имитации на креативность прослежено в двух 
исследованиях, выполненных под руководством В. Н. Дружинина 
(Дружинин, 1995). В качестве возможного механизма креативнос-
ти Н. М. Гнатко рассматривает явление подражания на материале 
созревания стиля игры у шахматистов (Гнатко, 1994). По мнению 
автора, на начальных этапах шахматисты подражают безличным, 
общим нормам игры, затем происходит имитация стиля какого-либо 
одного крупного шахматиста, после чего формируется собственная 
индивидуальность игрока (Гнатко, 1994). Н. В. Хазратовой проведе-
но эмпирическое исследование, в котором автор изучает условия 
микросреды и их влияние на мотивационно-личностный и продук-
тивный аспекты креативности (Хазратова, 1994). Среди важнейших 
свойств микросреды автор выделяет следующие: 1) нерегламенти-
рованность поведения; 2) наличие в микросреде образцов креатив-
ного поведения; 3) предметно-информационную обогащенность.

Модель когнитивного конфликта
В рамках теории Ж. Пиаже сформулирована следующая идея (Пи-

аже, 1994): развитие мышления может трактоваться как возникнове-
ние уравновешенной структуры операций. Предполагается, что не-
обходимым моментом начала процесса уравновешивания является 
возникновение неравновесного состояния, или когнитивного кон-
фликта. Наиболее известная экспериментальная реализация идеи 
когнитивного конфликта была осуществлена в работе Б. Инельдер, 
Э. Синклер и М. Бове (Inhelder et al., 1974).

Модели, описывающие влияние аспекта межличностного 
взаимодействия на способности

Модель атмосферы
Модель атмосферы может сочетаться с имитационной моделью. 

Для этого нужно сформулировать дополнительный вопрос: если спо-
собности передаются путем имитации, то к каким следствиям это 
приведет в отношении влияния семьи на развитие детей? Р. Зайонц 
ввел понятие интеллектуального климата, определяемого средним 
интеллектом членов семьи (Zajonc, 1976). Если интеллект взрослого 
можно принять за максимальный, то у детей он ниже, и достигает 
минимума у новорожденного. Таким образом, максимальный ин-
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теллектуальный климат характеризует семью, состоящую из одних 
взрослых. При рождении ребенка средний интеллект семьи падает. 
Чем больше в семье детей и меньше их возраст, тем ниже интеллек-
туальный климат. Это рассуждение Зайонц применил в отношении 
проблемы связи числа детей в семье с уровнем развития их способ-
ностей. Дружинин предполагал, что для развития креативности 
важнейшее значение имеет широта сферы общения, а не только об-
щий уровень интеллектуального климата (Дружинин, 1995). Дети, 
имеющие братьев и сестер, лучше взаимодействуют друг с другом, 
менее эгоцентричны, более настойчивы в достижении своих целей, 
более открыты опыту (там же).

Идентификационная модель
Идентификационная модель выглядит естественно – логично 

предположить, что ребенок имитирует того родителя, с которым 
он идентифицируется. Однако факты не подтверждают этих со-
ображений. Ребенок идентифицируется с родителем своего пола, 
поэтому в рамках анализируемой модели следовало бы ожидать, 
что интеллект мальчиков больше связан с интеллектом отца, а де-
вочек – с интеллектом матери. В противоположность этому в боль-
шинстве эмпирических исследований (хотя и не во всех) получены 
результаты, связанные с так называемым «материнском эффектом»: 
интеллект ребенка, независимо от пола, больше коррелирует с ин-
теллектом матери, чем отца.

Экспозиционная модель
Модель, предполагающая, что влияние родителя на способности 

ребенка пропорционально времени их общения, больше соответст-
вует феномену «материнского эффекта». Поскольку в большинстве 
культур (если не во всех) матери проводят с детьми больше времени, 
чем отцы, материнский эффект кажется соответствующим пред-
сказаниям экспозиционной модели. Все же, как следует из рассмот-
рения следующей модели, экспозиционная модель при более при-
стальном рассмотрении оказывается не вполне удовлетворительной.

Модель эмоциональной близости
Эта модель предложена В. Н. Дружининым на основе уточнен-

ного анализа материнского эффекта. Ученому удалось показать, 
что в действительности интеллект ребенка не обязательно наиболее 
тесно связан с интеллектом матери – он больше связан с интеллектом 
того родителя, который эмоционально ближе ребенку (Дружинин, 
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1995). Поскольку в российской и западноевропейской культурах наи-
более близким родителем обычно является мать, то на статистичес-
ки репрезентативных выборках зафиксирован материнский эффект.

Модель социокогнитивного конфликта
Идея социокогнитивного конфликта является продолжением 

рассмотренной выше идеи конфликта когнитивного. Предполагает-
ся, что взаимодействие между субъектами, обладающими разными 
точками зрения на вопрос и разными стратегиями решения задачи, 
приводит к возникновению внутреннего когнитивного конфликта 
и неравновесия, что дает импульс интеллектуальному развитию 
индивида (Перре-Клермон, 1991).

Модель внушающей оценки
Согласно этой модели, взрослые могут внушить ребенку веру

или, напротив, недоверие к собственным способностям, что оказыва-
ет существенное влияние на умственную эффективность. Наиболее 
часто эта модель применяется для объяснения гендерных различий 
в способностях. Например, высказывается мнение, что меньшая 
успешность девушек в математических науках частично может быть 
объяснена тем, что родители и учителя формируют у них атрибу-
цию успеха за счет старательности и атрибуцию неудач – за счет 
недостаточных способностей (Yee, Eccles, 1988). На основе этой кон-
статации разработан ряд методов, позволивших повысить эффек-
тивность неуверенных в себе обучающихся (Wilson, Linville, 1982; 
Хеллер, Зиглер, 1999).

Перечислив и указав методологические основы моделей сре-
дового влияния на способности, следует подробнее остановиться 
на сравнительном анализе моделей. Осуществленная здесь клас-
сификация моделей не претендует на то, чтобы быть единственно 
возможной. Более того, следует признать, что перечисленные моде-
ли не являются вполне рядоположными, поскольку не охватывают 
полностью всего причинно-следственного ряда между средовым 
явлением и когнитивным результатом. Представляется, что полный 
причинно-следственный ряд должен включать следующие звенья. 
Во-первых, должны выделяться те психологические аспекты среды, 
которые оказывают воздействие. Во-вторых, необходимо указать 
способ воздействия средовых аспектов на внутреннюю когнитив-
ную структуру. В-третьих, требуется специфицировать внутренние 
психологические образования и параметры поведения индивида, 
которые подвергаются воздействию. Наконец, в-четвертых, должна 
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быть указана связь внутренних образований с эмпирически фикси-
руемыми зависимыми переменными психометрического интеллек-
та или креативности (Тихомирова, 2002).

Сравнительный анализ моделей средовой детерминации спо-
собностей, рассмотренных сквозь призму причинно-следственного 
ряда между средовым явлением и когнитивным результатом, пред-
ставлен в таблице 1.

Проанализированные выше модели описывают общий путь вли-
яния социальной среды на способности, не уточняя, какая именно 
социальная структура выступает агентом этого влияния. Действи-
тельно, необходимо выделить закономерности функционирования 
различных институтов современного общества с точки зрения фор-
мирования ими условий, оказывающих непосредственное влияние 
на способности. В связи с такой формулировкой проблемы прове-
дено два эмпирических исследования, в которых продемонстри-
ровано влияние аспекта межличностного взаимодействия (семья) 
и предметно-информационного аспекта среды (обогащение образо-
вательной среды в детском дошкольном учреждении) на развитие 
интеллекта и креативности.

Эмпирические исследования взаимосвязи социальной среды 
с развитием интеллекта и креативности

В первом исследовании, проведенном Д. В. Ушаковым и Т. Н. Тихо-
мировой, изучалось влияние второго предшествующего поколения 
на интеллект и креативность детей младшего школьного возраста 
(Тихомирова, 2002; Ушаков, 2004). Результаты, в частности выде-
ление факторов воспитательного воздействия, как устойчивых пат-
тернов поведения человека в группе сходных ситуаций, позволили 
констатировать, что формированию креативности в наибольшей 
степени способствуют: разрешение эмоционального самовыраже-
ния ребенка, содействие повышению самооценки ребенка со сто-
роны взрослых, уменьшение количества требований и запретов. 
Показано, что общим для всех тех факторов воспитательного воз-
действия, которые оказывают положительное влияние на креатив-
ность, является то, что они способствуют внутренней инициации 
деятельности, т. е. подчинению деятельности желаниям субъекта, 
а не внешним требованиям. Результаты исследования свидетельст-
вуют о том, что интеллект в меньшей степени подвержен влиянию 
среды. Для его развития наиболее благоприятны воспитательные 
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Таблица 1
Сравнительный анализ моделей средового влияния 

на способности

Модель
Признаваемое 
средовое вли-
яние

Способ 
влияния

Зависимая 
переменная

Подвержен-
ные влиянию 
психические 
структуры

Модель раз-
вития через 
информаци-
онное обо-
гащение

Информацион-
ное обогащение

Не уточня-
ется

Положительных 
данных об эф-
фекте нет

Не уточняется

Модель раз-
вития через 
обучение

Повторение 
и подкрепление

Не уточня-
ется

Задачи «пиаже-
анского типа», 
эффект не под-
тверждается

Не уточняется

Имитацион-
ная модель

Развитость 
аналогично-
го свойства 
у окружающих

Имитация
Творческие 
достижения 
в жизни

Не уточняется

Модель ко-
гнитивного 
конфликта

Противоречия 
в предметной 
ситуации

Уравновеши-
вание

Задачи «пиаже-
анского типа»

Равновесные 
когнитивные 
структуры

Модель 
атмосферы

Развитость 
аналогично-
го свойства 
у окружающих

Не уточняет-
ся, совмеще-
но с моделью 
имитации

Психометричес-
кий интеллект Не уточняется

Идентифи-
кационная 
модель

Идентифика-
ция объекта 
влияния с субъ-
ектом

Не уточня-
ется

Психометричес-
кий интеллект, 
эффект не под-
тверждается

Не уточняется

Экспози-
ционная 
модель

Длительность 
общения объ-
екта влияния 
с субъектом

Не уточня-
ется

Психометричес-
кий интеллект Не уточняется

Модель эмо-
циональной 
близости

Эмоциональная 
близость объ-
екта влияния 
субъекту

Не уточня-
ется

Психометричес-
кий интеллект Не уточняется

Модель 
социоког-
нитивного 
конфликта

Противоречия 
между взаимо-
действующими 
субъектами

Уравновеши-
вание

Задачи «пиаже-
анского типа»

Равновесные 
когнитивные 
структуры

Модель 
внушающей 
оценки

Атрибуция 
успехов и не-
удач, выражае-
мая значимыми 
окружающими

Суггестивное 
воздействие

Академическая 
успеваемость

Самоэффек-
тивность, 
атрибутивные 
стили



324 Интеллектуальный потенциал российского общества

подходы, сочетающие контроль и умеренную эмоциональную под-
держку с возможностью общения с интеллектуальными взрослыми.

Во втором исследовании, проведенном Т. Н. Тихомировой и 
М. В. Богомоловой, описаны средовые образовательные события 
положительной и отрицательной направленности на способности 
детей (Богомолова, Тихомирова, 2007). Причем компоненты среды 
рассматривались в соответствии с внутренними психологическими 
условиями, которые опосредуют психологический эффект внеш-
них воздействий на субъекта (Рубинштейн, 1989). В основу этого 
исследования было положено преставление о том, что обогащение 
образовательной среды с помощью дополнительных программ и от-
дельные параметры семейной среды оказывают специфическое воз-
действие на психологические образования и параметры внутренней 
когнитивной структуры. Эти параметры, согласно уровневой модели 
связи среды и способностей, связаны с эмпирически фиксируемы-
ми показателями психометрического интеллекта и креативности.

Для проведения настоящего исследования был выбран экспери-
ментальный план с неэквивалентной контрольной группой. Деле-
ние выборки на экспериментальную и контрольную группы было 
обусловлено обогащением образовательного пространства с ис-
пользованием инновационных технологий по экологии и музейной 
педагогике. В качестве испытуемых экспериментальной группы 
выступили 79 детей старшего дошкольного возраста (М = 5,9 лет; 
32 мальчика и 47 девочек), 24 отца и 60 матерей. Испытуемые кон-
трольной группы были представлены 76 детьми старшего дошколь-
ного возраста (М = 6 лет; 32 мальчика и 44 девочки), 14 отцами и 40 
матерями.

На предварительном этапе было получено согласие сотрудни-
ков окружных методических центров и родителей испытуемых 
на участие в экспериментальной программе. В результате анализа 
обогащенной образовательной среды были выделены независимые 
переменные.

Параметры образовательной среды

I. По направленности на внешние побуждения и степени включен-
ности ребенка в ситуацию:

1. Посещение спектаклей, театров – «Театры»;
2. Посещение занятий, мероприятий с экологическим содержани-

ем и события в рамках музейной педагогики – «Экология»;
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3. Участие в выставках детского творчества – «Поделки»;
4. Участие в массовых мероприятиях – спортивных и игровых до-

сугах, праздниках – «Развлечения».

II. По направленности на внутренние побуждения:

1. Участие в мероприятиях, в которых ожидается проявление 
собственной двигательной, творческой или познавательной 
инициативы – «Двигательная и умственная инициатива»;

2. Участие в событиях, расширяющих представления об окружа-
ющем мире – «Познание»;

3. Участие в мероприятиях, целью которых является воздействие 
на эмоции и чувства – «Эмоции».

III. По характеристике опыта взаимодействия с окружающим ми-
ром:

1. Опыт предметных взаимодействий – «Практика»;
2. Опыт социальных взаимодействий – «Социум».

Параметры семейной среды
(опросник «Факторы воспитательного воздействия»)

1. Наличие/отсутствие требований к ребенку;
2. Наличие/отсутствие запретов поведения, действий ребенка;
3. Наличие/отсутствие наказаний за проступки ребенка;
4. Поощрительное отношение к поступлению информации к ре-

бенку;
5. Поощрительное отношение к исследовательской деятельности;
6. Степень участия ребенка в семейных делах;
7. Степень влияния взрослых на самооценку ребенка;
8. Удовлетворение/неудовлетворение потребностей и желаний ре-

бенка;
9. Поощрительное/отрицательное отношение к общению ребенка 

с ровесниками;
10. Степень участия взрослого в занятиях и играх ребенка;
11. Наличие/отсутствие выбора у ребенка;
12. Степень самостоятельности ребенка;
13. Шкала лжи;
14. Степень эмоционального самовыражения ребенка.

На первом этапе был определен начальный уровень интеллекту-
ального развития (цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена) 
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и креативного развития (тест творческого мышления Вильямса) 
в обеих группах.

На втором этапе в течение учебного года

 • осуществлялось экспериментальное воздействие;
 • фиксировалось количество посещений детьми различных меро-

приятий в экспериментальной группе;
 • проводилось анкетирование родителей с помощью опросни-

ка «Факторы воспитательного воздействия» Т. Н. Тихомировой: 
были выделены независимые переменные семейной среды – 14 
факторов воспитательного воздействия матерей и 14 факторов 
воспитательного воздействия отцов.

На третьем этапе в контрольной и экспериментальной группах 
проводилась повторная диагностика интеллектуального (цветные 
прогрессивные матрицы Дж. Равена – параллельная форма) и кре-
ативного развития испытуемых.

Для обработки данных применялся стандартизированный па-
кет программ Statistica 7.0. Для оценки различий средних значений 
был использован параметрический t-критерий Стьюдента для не-
связных и связных выборок; для оценки достоверности различий 
по уровню выраженности признака для двух независимых выбо-
рок – непарамет рический критерий U Манна–Уитни; для выявления 
предикторов развития когнитивных функций применялся метод 
множественного регрессионного анализа.

Согласно программе исследования, при повторном обследова-
нии на 5 %-уровне значимости обнаружены достоверные различия 
между суммарными показателями креативности (t-критерий Стью-
дента; t = –2,565, p = 0,011); выявлены различия по показателям: 
«оригинальность» (U-критерий Манна–Уитни; U = 2117, р = 001); 
«разработанность» (U-критерий Манна–Уитни; U = 2266,5, р = 008). 
Результаты свидетельствуют о повышении уровня интеллекта де-
тей, обучающихся в различных типах образовательных учреж-
дений.

В процессе множественного регрессионного анализа были вы-
явлены «образовательные» предикторы уровня и динамики раз-
вития когнитивных функций. Результаты регрессионного анализа 
компонентов обогащенной среды относительно динамики развития 
интеллекта испытуемых показывают, что значимость вычисленных 
коэффициентов недостаточно высока (р>0,05). Результаты регресси-
онного анализа компонентов обогащенной образовательной среды 
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относительно уровня и динамики развития креативности испыту-
емых представлены в таблицах 2 и 3.

Таким образом, показатели динамики развития креативности 
связаны с более широким спектром средовых воздействий, чем по-
казатели динамики развития интеллекта. В условиях обогащенной 
образовательной среды формируется высокий уровень креативнос-
ти. Увеличение количества мероприятий экологической направ-
ленности вносит отрицательный вклад в динамику развития креа-
тивности. Опыт предметных взаимодействий положительно связан 
с величиной сдвига в показателях интеллекта, а опыт социальных 
взаимодействий – с величиной сдвига в показателях креативности. 
Участие испытуемых в мероприятиях, которые затрагивают эмо-
циональную сферу, способствуют росту креативности.

Множественный регрессионный анализ позволил определить 
вклад факторов средового воздействия отцов в показатели динами-
ки развития интеллекта и креативности. Результаты представлены 
в таблицах 4 и 5.

Следует отметить, что влияние воспитательного воздействия 
матерей оказывается менее существенным.

Таблица 2
«Образовательные» предикторы уровня развития

креативности

Компонен-
ты среды

β Стандарт-
ная ошибка

B
Стандарт-

ная ошибка
t (77) p

Театр 0,303 0,109 0,69 0,247 2,79 0,007

Эмоции 0,312 0,108 0,65 0,224 2,88 0,005

Социум 0,346 0,107 0,77 0,239 3,24 0,002

Таблица 3
«Образовательные» предикторы динамики развития 

креативности

Компонен-
ты среды

β Стандарт-
ная ошибка

B
Стандарт-

ная ошибка
t (77) p

Развлече-
ния

0,437 0,184 1,700 0,717 2,380 0,020

Экология –0,325 0,184 –1,670 0,944 –1,770 0,081

Эмоции 0,139 0,113 0,396 0,322 1,229 0,223

Социум 0,170 0,112 0,520 0,346 1,513 0,134
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Проведение регрессионного анализа параметров среды, выделен-
ных на основании признака «внутренняя инициация деятельности» 
(R2 = 0,028), «содержание опыта» (R2 = 0,019) позволило констатиро-
вать чрезвычайно низкую степень детерминации интеллектуально-
го развития фактором образовательной среды. Регрессионный ана-
лиз параметров обогащенной образовательной среды, выделенных 
на основании признака «содержание опыта» (R2 = 0,120), «внешняя 
инициация деятельности» (R2 = 0,092), «внутренняя инициация 
деятельности» (R2 = 0,097) позволил объяснить не более 12 % уровня 
креативного развития детей. Результаты представлены в таблице 6.

Доказано, что наибольшую долю средовой дисперсии индивиду-
альных различий в развитии интеллекта и креативности определяет 
аспект межличностного взаимодействия. Этот аспект, в частности, 
проявляется в межличностном взаимодействии, складывающемся 
в семейной микросреде. При этом влияние средового аспекта меж-
личностного взаимодействия не может характеризоваться как од-
нородное: паттерны воспитательного поведения матерей и отцов 
в группе сходных ситуаций следует рассматривать как самостоя-

Таблица 4
«Семейные» предикторы динамики развития интеллекта

Факторы воспитатель-
ного воздействия

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t (14) p

Разрешение эмоциональ-
ного самовыражения

0,440 0,204 1,16 0,539 2,16 049

Участие в семейных делах 0,549 0,171 1,29 0,401 3,22 006

Участие отца в играх 
и занятиях ребенка

0,576 0,203 1,29 0,454 2,84 013

Наличие запретов 0,449 0,202 0,90 0,402 2,23 043

Таблица 5
«Семейные» предикторы динамики развития креативности

Факторы воспитатель-
ного воздействия

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t (16) p

Участие отца в играх 
и занятиях ребенка

0,733 0,149 4,23 0,859 4,92 000

Участие ребенка 
в семейных делах

0,724 0,146 4,39 0,885 4,96 000
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тельные в силу их влияния различной направленности и содержа-
ния на показатели развития когнитивных функций. Эти результаты 
хорошо согласуются с выводами психогенетических исследований, 
касающихся общей и неразделенной среды (Kovas et al., 2007). Пред-
метно-информационный аспект среды (обогащение образователь-
ной среды) в большей степени связан с показателями развития 
креативности.

Заключение: от выявления взаимосвязей
к пониманию механизмов социальной детерминации 
интеллекта и креативности

Представляется необходимым оценить, насколько результаты эмпи-
рических исследований взаимосвязей социальной среды с индиви-
дуальными различиями в проявлении способностей у детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста соответствуют 
выделенным теоретическим моделям влияния социальной среды 
на интеллект и креативность.

Таблица 6
Результаты регрессионного анализа параметров среды (R2)

Агент влияния

Коэффициенты мно-
жественной детерми-

нации интеллекта

Коэффициенты мно-
жественной детерми-
нации креативности

уровень динамика уровень динамика

Обогащенная образова-
тельная среда Внешняя 
инициация деятельности

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

0,09* 0,07*

Обогащенная образова-
тельная среда. Внутренняя 
инициация деятельности

Не обна-
ружено

0,03 0,10* 0,02

Обогащенная образо-
вательная среда. Опыт 
взаимодействия

Не обна-
ружено

0,02 0,12* 0,02

Семейная среда. Факторы 
воспитательного воздейст-
вия матерей

0,39* 0,45* 0,23* 0,28*

Семейная среда. Факторы 
воспитательного воздейст-
вия отцов

0,42* 0,74* 0,60* 0,79*

Примечание: * p<0,05.
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Наиболее адекватной из перечисленных в начале статьи оказы-
вается модель внушающей оценки. Эта модель правильно предска-
зывает положительное влияние действий взрослых по повышению 
самооценки ребенка на его творческие способности. Все же и мо-
дель внушающей оценки не является вполне удовлетворительной. 
Во-первых, в рамках этой модели не кажется понятным позитивное 
влияние разрешения эмоционального самовыражения и негатив-
ное – требований и запретов. Во-вторых, эта модель недостаточно 
детализирует, каким именно образом положительная самооцен-
ка влияет на способности. В самом деле, самооценка не является 
фактором, непосредственно участвующим в решении задач. Мож-
но предположить вслед за А. Бандурой, что происходит предвос-
хищение положительного результаты деятельности, приводящее 
к увеличению интенсивности этой деятельности (Bandura, 1977). 
Все же в отношении креативности такой подход выглядит не вполне 
уместным, поскольку отношения интенсивности и оригинальности 
не достаточно ясны. Из сказанного следует, что модель внушающей 
оценки объясняет лишь часть анализируемого явления, и требует-
ся дополнительно прояснить, каким образом происходит влияние 
самооценки на оригинальность.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу имитацион-
ной модели влияния среды на интеллект и подчеркивают влияние 
факторов контроля и в несколько меньшей степени – эмоциональной 
поддержки. Возможно, что справедлива и модель положительного 
влияния взаимодействия со сверстниками при условии наличия 
достаточного общения со взрослыми в семье, но этот тезис требует 
дополнительных исследований.

Если вернуться к четырехзвенному причинно-следственно-
му ряду между средовым явлением и когнитивным результатом, 
то представляется необходимым обсудить содержание третьего 
уровня, т. е. психологических механизмов, которые, с одной сторо-
ны, подвергаются воздействию среды, а с другой, – сами проявля-
ются в тестах на интеллект и креативность. Ориентация на внеш-
ние или внутренние стимулы, выступающая, согласно нашему 
анализу, основным посредствующим звеном между воспитатель-
ным воздействием и способностью, связана с такими управляющи-
ми процессами, как оценка проблемы, стоящей перед субъектом, 
и выбор стратегии ее решения. Это означает, что речь идет о фор-
мировании управляющих структур под воздействием средовых
влияний.
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Представляется, что теоретически психологические механизмы 
влияния социальной среды на способности можно разделить на ко-
гнитивные (в иной терминологии, исполнительные) и метакогни-
тивные (управляющие) процессы. К когнитивным механизмам от-
носится собственно переработка информации. Метакогнитивные 
механизмы могут быть определены как когниции второго порядка, 
т. е. знание о собственной когнитивной системе и управление ею.

Отметим, что понятие «метакогниция» впервые в психологичес-
кой науке эксплицитно вводится в исследованиях Дж. Флейвелла 
(Flavell, 1977) в контексте исследований когнитивного развития. 
Р. Стернберг выделяет восемь функций метакогнитивной системы:

 • признание существования проблемы;
 • принятие решения относительно сути проблемы, стоящей перед 

субъектом;
 • отбор процессов более низкого уровня для ее решения;
 • выбор стратегии;
 • выбор ментальной репрезентации;
 • распределение когнитивных ресурсов;
 • контроль хода решения;
 • оценка правильности решения после его завершения (Sternberg, 

Lubart, 1996).

В отечественной психологии М. А. Холодная оперирует понятием 
«метакогнитивный опыт» при интерпретации психологического 
статуса когнитивных стилей. В частности, она говорит об их тож-
дественности метакогнитивным способностям, выделяя три слоя 
организации индивидуального ментального опыта (Холодная, 2002):

1. Когнитивный опыт – ментальные структуры, обеспечивающие 
оперативную обработку текущей информации и коррекцию хо-
да интеллектуальной деятельности (архетипические, семанти-
ческие, понятийные структуры; когнитивные схемы; способы 
кодирования информации).

2. Метакогнитивный опыт – ментальные структуры, осуществляю-
щие непроизвольную и произвольную регуляцию процесса пере-
работки информации (интеллектуальный контроль, открытая 
познавательная позиция).

3. Интенциональный опыт – ментальные структуры, обеспечива-
ющие избирательность интеллектуальной активности (предпо-
чтения, убеждения, умонастроения).
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Д. В. Ушаков указывает на «крайнюю запутанность» в исследовании 
механизмов влияния социальной среды на способности и предлага-
ет многомерный подход для объяснения известных эмпирических 
данных, представленных в начале статьи и полученных в собствен-
ных исследованиях, – модель множественных путей (Ушаков, 2003). 
Модель множественных путей сформулирована в рамках структур-
но-динамической теории интеллекта, суть которой в описании ин-
дивидуальных различий интеллекта с точки зрения их динамики. 
В рамках структурно-динамической теории предполагается, что фор-
мирование индивидуальных различий в проявлении интеллекта 
не только происходит под влиянием определенных факторов соци-
альной среды, но и во многом зависит от индивидуально-личностно-
го потенциала. Д. В. Ушаков определяет понятие интеллектуального 
потенциала как индивидуально выраженную способность к форми-
рованию функциональных систем, ответственных за интеллектуаль-
ное поведение, обеспечивающую конкурентоспособность личности 
в общественно значимых сферах жизнедеятельности. Интеллекту-
альный потенциал общества – способность общества к решению 
интеллектуальных проблем, обеспечивающая его конкурентоспо-
собность в международном экономическом, политическом и куль-
турном пространстве. Социальная детерминация представляет собой 
движение интеллектуального потенциала личности в течение всего 
жизненного пути по определенным механизмам (там же).

Представляется необходимым указать основные принципы мо-
дели множественных путей*.

1. Различение исполнительных и управляющих процессов. Под ис-
полнительными процессами понимаются механизмы, осуществ-
ляющие построение или трансформацию репрезентаций. Управ-
ляющие процессы ответственны за планирование и контроль 
действий, осуществляемых исполнительными процессами.

2. Средовая детерминация исполнительных и управляющих про-
цессов идет разными путями.

3. Способности, оцениваемые тестами интеллекта и креативности, 
зависят от функционирования как исполнительных процессов 
(проявляются в точности и скорости переработки информации), 

* Д. В. Ушаков указывает 8 основных принципов модели множественных 
путей (Ушаков, 2003). Мы ограничиваемся описанием лишь некоторых 
из них, имеющих непосредственное отношение к анализу полученных 
результатов.
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так и управляющих процессов (проявляются в выборе стратегии, 
настойчивости и т. п.).

4. Способности представляют собой результат взаимодействия 
личностных и когнитивных структур.

5. Влияние личностных структур на когнитивные структуры осу-
ществляется разными путями: непосредственным – через регу-
ляцию функционирования управляющих процессов в соответст-
вии с личностными особенностями и опосредованным – через 
формирование среды, которая воздействует на когнитивные 
функции.

6. Пути средовой детерминации могут изменяться с возрастом. 
Следовательно, рассмотрение аспектов средового влияния долж-
но корректироваться с учетом уровня развития интеллектуаль-
ных способностей и возрастных особенностей людей.

Основные принципы модели множественных путей отражены на ри-
сунке 1.

Безусловно, общий уровень развития наших способностей зави-
сит от обоих типов процессов – как исполнительных, так и управля-
ющих. Однако представляется, что влиянию факторов воспитатель-

Рис. 1. Модель множественных путей (Ушаков, 2003)
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ного воздействия, рассмотренных в представленных эмпирических 
исследованиях, подвержены в основном управляющие процессы. 
Действительно, когнитивные процессы могут развиваться в основ-
ном за счет тренировки, т. е. повторения и подкрепления. В случае 
различных воспитательных подходов, которые были подвергнуты 
исследованию, речь не шла о том, что увеличивался опыт пред-
метных взаимодействий, тренировка. У испытуемых формирова-
лось определенное отношение к умственной деятельности, напри-
мер, большая или меньшая склонность к интеллектуальному риску 
или определенные критерии оценки проблемы. По нашему мнению, 
управляющая система выступает основным посредником между 
средовым влиянием и эффективностью функционирования когни-
тивной системы.

Следует отметить, что если принять точку зрения о том, что сре-
довые влияния действуют на способности в основном через метако-
гнитивные процессы, станет понятно, почему существующие на се-
годняшний день системы развивающего обучения оказываются 
менее действенными, чем, казалось бы, незначительные факторы 
семейной среды (Дружинин, 1995; Хазратова, 1994; Ушаков, 2003; 
Тихомирова, 2009; Plomin et al., 2001; Kovas, Plomin, 2008). В насто-
ящее время в образовательных учреждениях функционирует боль-
шое количество программ когнитивного обучения, призванных 
развивать интеллектуальные и креативные способности учащихся. 
Авторы существующих развивающих систем (как получившие под-
держку и одобрение в государственных органах управления образо-
ванием, так и использующие «свой личный положительный опыт») 
настаивают на несомненных успехах, достигнутых их учениками. 
Системы развивающего обучения включают определенный набор 
учебных текстов и заданий для тренировки, в которых однозначно 
задается получаемое учеником знание и объем тренировки когни-
тивной системы. Отношение же к интеллектуальной деятельности 
в самих этих системах не отражено, а передается учителем через его 
реакции во взаимодействии с учеником. В результате получается 
известный «эффект тиражирования»: в экспериментальных школах, 
где занятия ведет сам разработчик метода или его ученики – науч-
ные работники, дети достигают замечательных успехов. Когда же 
система распространяется на другие образовательные учреждения, 
где попадает в руки учителей, лишенных специальной методической 
подготовки, система опускается до уровня традиционной програм-
мы или даже ниже.
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Таким образом, взаимосвязи социальной среды и способностей 
могут быть описаны моделью множественных путей, предполага-
ющей, что интеллект и креативность зависят от сложного взаимо-
действия управляющих и исполнительных когнитивных процессов, 
которые формируются под воздействием различных аспектов соци-
альной среды: 1) предметно-информационного аспекта и 2) аспекта 
межличностного взаимодействия. Полученные результаты могут 
являться концептуальной основой создания инновационных сис-
тем когнитивного развития – систем методов развития интеллекта 
у детей, направленных на приобретение опыта опосредованного 
обучения и не связанных с преподаванием какого-либо предмет-
ного содержания. Дальнейшее направление исследований в этой 
области психологии способностей, возможно, связано с оптимиза-
цией социальных условий для развития интеллекта, креативности 
и успешности обучения в традиционной и инновационной систе-
мах образования.
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Современная высокотехнологичная экономика требует внедрения 
кардинально новых принципов и методов воспитания молодых 

людей, способных эффективно действовать и вносить свой вклад 
в обеспечение конкурентоспособности страны. Сегодняшнее об-
щество характеризуется высоким динамизмом структурирования 
и переструктурирования социальных организаций, постоянным 
изменением технологий, выдвижением, реализацией, завершением 
проектов, переходом от предшествующих проектов к последующим. 
Проектное мышление включает понимание не только предметных 
отношений, но и социальных: людей с их потребностями, мотива-
ми и эмоциями. Для успешного развития проектов люди должны 
иметь высокую социально-личностную компетентность. Все эти 
характеристики современного общества приводят к тому, что фор-
мирование социально-личностных компетентностей становится 
одной из главных целей образования.

Особо остро встает проблема развития социально-личностных 
компетентностей в контексте процесса перехода к новым образова-
тельным стандартам. Принятый к настоящему моменту Федераль-
ный образовательный стандарт общего (начального) образования 
определяет три типа результатов образования – личностные, ме-
тапредметные и предметные. Если с предметными результатами* 
обучающихся дело обстоит достаточно понятно для современной 
школы, то подходы к развитию и оценке метапредметных и особен-

* Под предметными результатами понимается «опыт специфической 
для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основопо-
лагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира» (Федеральный…, 2009).

Формирование социально-личностной 

компетентности в образовании

С. С. Белова, Е. А. Валуева, Е. Ю. Коробкина,
Е. М. Лаптева, Д. В. Ушаков
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но личностных результатов выглядят более проблемными. Важный 
компонент личностных результатов, согласно Стандарту, состав-
ляют социальные компетенции. Фактически по тексту Стандарта 
оказывается, что социальные компетенции попадают и в раздел 
метапредметных результатов (представляется, что наиболее адек-
ватным является термин «социально-личностные компетентности», 
поскольку в нем подчеркивается не только социальная направлен-
ность, но и способность к межличностному взаимодействию).

Здесь возникает ряд вопросов. В рамках каких дисциплин про-
исходит формирование социально-личностных компетентностей? 
Какой вклад вносят эти дисциплины? Каким образом оценивается 
сформированность этого результата образования? Если результат 
недостаточно сформирован, то кто за это ответственен? Если пре-
подаватели-предметники, то какие?

Анализ этих вопросов вскрывает непроработанность вопроса 
о формировании социально-личностных компетентностей в обра-
зовании. Хотя социально-личностный результат образования имеет 
первостепенную важность, в настоящее время его формирование 
происходит фактически стихийно, без ясного понимания, что имен-
но следует формировать, в рамках каких учебных дисциплин, ка-
кими средствами, как оценивать достижения.

Необходимо отметить, что развитие социально-личностных ком-
петентностей составляет в равной мере проблему среднего и высше-
го образования. Хотя при получении высшего образования в некото-
рых гуманитарных сферах, студенты порой эксплицитно овладевают 
социально-личностными компетентностями, все же это положение 
дел составляет, к сожалению, исключение, а отнюдь не правило.

Из сказанного следует, что реализация тех требований к резуль-
татам образования, которые выдвигаются реалиями современной 
жизни и закреплены в Стандарте, предполагает большую работу 
по конструированию фактически учебного метапредмета, т. е. ком-
петентности, которая согласованно формируется на основе препо-
давания не одного, а нескольких учебных предметов. В рамках это-
го конструирования необходимо прояснить ответы на следующие 
основные вопросы.

1. Что формируется? В рамках ответа на этот вопрос необходи-
мо затронуть проблему содержания, т. е. произвести описание со-
циально-личностных компетентностей, формируемых на разных 
этапах образования. В соответствии с ситуационным подходом не-
обходимо определить совокупность ситуаций, в рамках которых 
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у обучающихся формируется адекватная ориентация. Это могут 
быть ситуации приватные и деловые, ситуации равных и иерар-
хических отношений, дружеские и конфликтные и т. д. Выделение 
ситуаций и акцент на некоторых их типах должен исходить из ин-
тересов общества и способствовать решению стоящих перед ним 
проблем, например, путем обучения разрешению типичных кон-
фликтных ситуаций, повышения толерантности и т. д. Анализ си-
туаций вскрывает стоящие за ними чувства и мотивы, способность 
оценки и прогнозирования которых также составляет важнейший 
момент социально-личностных компетентностей. Необходимо, сле-
довательно, описать компетентности, которыми должны овладеть 
учащиеся в этой сфере. Все эти компетентности должны быть рас-
пределены по различным этапам образовательной системы с учетом 
специфики развития. На этапе высшего образования необходимо 
учитывать также существенно различающиеся требования, свя-
занные со специализацией.

2. В рамках каких учебных дисциплин происходит формирование 
социально-личностных компетентностей? Этот вопрос допускает 
два возможных варианта ответа. Во-первых, в принципе, возможно 
обучение в рамках специально выделенного предмета, во-вторых, 
допустимо встраивание в предметы гуманитарного цикла. В поль-
зу второго варианта говорит то, что предметы социо-гуманитар-
ного цикла призваны давать обучающимся ориентировку в окру-
жающем социальном мире. Однако при этом остается не вполне 
ясным, что именно должны сообщить гуманитарные дисциплины 
учащимся о социуме, пониманию каких человеческих чувств и мо-
тивов научить и т. д. В результате гуманитарные дисциплины пре-
подаются с упором на другие аспекты. Например, если традицион-
ное преподавание школьной истории проводилось как описание 
случаев, из которых можно было выносить моральные заключения, 
то марксистский подход в варианте, реализовывавшемся в нашей 
стране, подчеркивал общесоциологические закономерности. И в том, 
и в другом случае нет не только продуманного продвижения от низ-
ших форм компетентностей к высшим, но даже сколько-нибудь по-
следовательного анализа поведения людей в различных ситуациях.

Также встает вопрос о взаимодействии различных гуманитарных 
дисциплин в формировании социально-личностных компетентнос-
тей. При том что все они направлены на достижение общей цели, 
возможна специфика каждой из них. Например, если школьная 
история в большей степени дает основания для анализа ситуаций 
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формального взаимодействия людей, то литература – взаимодейст-
вия неформального.

3. Как обучать? Вопрос технологий обучения крайне важен, по-
скольку Стандарт предлагает реализовывать системно-деятельност-
ный подход, а компетентности в отличие от знаний предполагают 
практику в возможности их творческого применения. Технологии 
формирования компетентностей в дисциплинах гуманитарного 
цикла в связи с этим должны базироваться, с одной стороны, на «за-
дачности» преподавания, а с другой стороны, на его многомерности, 
т. е. способности «объемно» сочетать различные планы препода-
вания (как, например, оценки социологических закономерностей 
и поведения людей в определенных ситуациях).

4. Какими компетентностями должны обладать преподаватели? 
Систематическое развитие социально-личностных компетентностей 
в гуманитарном образовании предъявляет совершенно новые тре-
бования к деятельности преподавателей этих дисциплин. В первую 
очередь это касается психологической подготовки преподавателей. 
Такой подход требует пересмотра в сторону увеличения количества 
часов, устанавливаемых в педагогических вузах на психологичес-
кую подготовку предметников-гуманитариев, а также пересмотра 
структуры преподавания для них психологии.

5. Как измерять сформированность социально-личностных ком-
петентностей? Сегодня основным измерителем результатов школь-
ного образования оказывается ЕГЭ, который оценивает предмет-
ные, но не социально-личностные результаты образования. Между 
тем с учетом важности социально-личностных компетентностей, 
а также того факта, что они отражены в Стандарте, возникает не-
обходимость в создании, отработке и внедрении адекватных из-
мерительных средств для этой стороны образования. В этой связи 
необходимо обратить внимание на различение способностей и ком-
петентностей. В сфере социально-личностных компетентностей 
тесты социального интеллекта не являются адекватным измери-
тельным инструментом, поскольку они направлены на оценку спо-
собностей, а не компетентностей. В то же время именно тесты со-
циального (а также практического и эмоционального) интеллекта 
являются наиболее отработанным инструментом. Таким образом, 
диагностика социально-личностных компетентностей оказывается 
сложной и инновационной задачей.

Эти основные вопросы показывают, что развитие социально-
личностных компетентностей представляет собой сложную зада-
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чу, требующую совершенствования различных компонентов об-
разовательной системы и неразрешимую без опоры на серьезную 
научную базу.

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть два из пе-
речисленных вопросов: о возможности измерения (диагностики) 
социально-личностной компетентности и технологиях ее развития 
в образовании. Разработка данных направлений осуществлялась 
в рамках работы экспериментальной площадки в Северном адми-
нистративном округе Москвы. В работе площадки приняли участие 
школы №№ 201, 1211, 1244, 1287, 1288, 1291, 1338, 1583.

Научная база диагностики социально-личностных 
компетентностей в образовании

В самом общем виде социально-личностная компетентность – круг 
социально-поведенческих, эмоциональных и когнитивных навы-
ков и знаний, позволяющих эффективно решать задачи, связанные 
с взаимодействием с людьми.

При этом в каждой научной области, предмет которой связан с со-
циальными взаимодействиями, существует своя профессиональная 
логика и свои профессиональные акценты в подходе как к содер-
жанию этого понятия, так и к методическим средствам измерения 
и развития социально-личностной компетентности. Так, например, 
в психологии развития под социально-личностной компетентнос-
тью понимается набор навыков, необходимых ребенку для решения 
социальных задач, релевантных определенной ступени развития, 
и в фокусе внимания оказываются соответствующие нормативные 
описания этого набора, времени возникновения, средств развития, 
психологических коррелятов. В психологии труда под социально-
личностной компетентностью будет пониматься совокупность уме-
ний эффективно решать профессионально-специфичные задачи, 
предполагающие общение с людьми, прогнозирование их поведения, 
управление ими и т. д. Соответственно, содержательно социально-
личностная компетентность может включать в себя разнородные 
компоненты, что превращает ее в весьма расплывчатый предмет 
исследования. В двух приводимых примерах средства оценки ее 
уровня также будут различны: социальная эффективность ребенка 
и взрослого профессионала не измеряются одним инструментом.

Такое положение дел ставит закономерный вопрос: можно ли 
очертить общие принципы подхода к диагностике социально-
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личностной компетентности, следуя которым можно было бы 
осуществлять ее измерение в конкретных предметных областях, 
для конкретных категорий испытуемых? В данной статье предпри-
нимается попытка обозначить такие принципы на основе положе-
ний современной психологии способностей, а именно – на основе 
теоретической модели, объясняющей пути формирования соци-
ально-личностной компетентности через функционирование интел-
лектуального и творческого потенциала человека и его специальных
способностей.

Психология способностей как отрасль психологии обладает ря-
дом важных особенностей, позволяющих полагать перспективным 
обращение к проблематике социально-личностной компетентности 
в ее рамках. К таким особенностям стоит отнести эмпирическую 
обоснованность теоретической модели, внимание к надежности из-
мерений составляющих ее компонентов и их прогностической силе.

Для психологии способностей различение понятий «способности» 
и «компетентность» является традиционным. Способности опреде-
ляют легкость, быстроту, глубину построения и расширения ком-
петентностей человеком. И если для такой способности, как общий 
интеллект, удается успешно конструировать тесты, минимально 
нагруженные кристаллизованным знанием, то для способностей 
социального плана до сих пор это было проблематичным. В отно-
шении социальных способностей мы выдвигаем предположение, 
что их существенной чертой является апеллирование к внутренне-
му опыту человека, основанное на холистической стратегии пере-
работки информации, что также предполагает возможность экспе-
риментального изучения и измерения.

Способности и компетентность: теоретическая модель

Опишем теоретическую модель способностей и компетентности, 
которая может быть положена в основу системы диагностики со-
циально-личностной компетентности. Модель включает в себя три 
компонента: 1) потенциал, 2) специальные способности (задатки), 
3) компетентность. Остановимся более подробно на каждом из них.

1. В основе формирования компетентности лежат две разновид-
ности потенциала – интеллектуальный и творческий. В психологии 
способностей понятие потенциала (интеллектуального потенциала) 
было предложено Д. В. Ушаковым и определено как индивидуально 
выраженная способность к формированию функциональных сис-
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тем, ответственных за интеллектуальное поведение (Ушаков, 2003). 
Иначе говоря, потенциал – это умственный ресурс, который может 
направляться в определенные виды деятельности и ответственен 
за успех в их осуществлении. Индивидуальные различия интеллек-
туального потенциала наиболее адекватно объясняют феномены 
генерального фактора интеллекта. В свете понятия потенциала лю-
бые фиксируемые в данный момент показатели интеллектуального 
функционирования человека могут быть поняты как проявления 
умственного опыта, в котором отразился как индивидуально-лич-
ностный потенциал, так и обстоятельства, направившие этот потен-
циал в соответствующую сферу. Поэтому при факторизации показа-
телей тестирования следует ожидать возникновения генерального 
фактора как отражения индивидуальных различий потенциала. 
Важно заметить, что интеллект принадлежит к числу наиболее на-
следуемых психологических свойств. По оценкам психогенетиков 
коэффициент наследуемости интеллекта во взрослом возрасте со-
ставляет порядка 0,5–0,8 (Hunt, 2005; Ушаков, 2003).

Понятие творческого потенциала введено в дополнение к по-
нятию интеллектуального потенциала и отражает способность че-
ловека к построению новых умственных моделей. Если интеллект 
предполагает логический вывод внутри уже существующей репре-
зентации проблемы, то креативность решает задачу смены неадек-
ватной для решения репрезентации (вспомним задачу с книжным 
червем*, где необходим определенный скачок мысли, чтобы от чис-
ловой модели перейти к пространственной). Дивергентное мышле-
ние – один из главных претендентов на роль тестового коррелята 
творческого потенциала, однако, существуют и другие варианты 
(см. обзор в: Валуева, Белова, в печати).

2. Специальные способности – это предрасположенность к пере-
работке определенного рода информации и к оперированию опре-
деленного рода знаковыми системами. Наиболее общим образом все 
специальные способности можно разделить на 4 сферы, в которых 
может проявляться одаренность: научно-техническая, художествен-
ная, спортивная, социальная. Внутри каждой из сфер существует бо-
лее дробное деление на специфические способности. Так, например, 

* Задача формулируется следующим образом: «На полке стоит двухтом-
ник, каждый том которого состоит из 200 страниц. Между обложкой 
и первой страницей первого тома находится книжный червь. Сколько 
страниц необходимо прогрызть червю, чтобы оказаться между послед-
ней страницей последнего тома и обложкой?» 
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в области научно-технической одаренности можно диагностировать 
специальные предрасположенности к математической или филоло-
гической деятельности. Математические способности алгебраис-
тов будут основаны на способности к оперированию числами, гео-
метров – на пространственных способностях. Филологов отличает 
чувствительность к вербальному материалу. Художественная ода-
ренность, в свою очередь, может реализовываться в музыкальной, 
изобразительной, поэтической сферах и т. д.

Диагностика специальных способностей (предрасположенности 
к определенному виду деятельности) – задача скорее не для психо-
логов, а для специалистов в каждой предметной области. Понятно, 
что никто не может лучше выявить музыкальный слух, чем му-
зыкант, специально этому обученный. Исключение, пожалуй, со-
ставляют лишь традиционно измеряемые психологами числовые, 
пространственные и вербальные способности и область социаль-
ной одаренности, где роль психолога становится первостепенной. 
Но об этом позже.

3. Компетентность – это (согласно словарному определению) 
«наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятель-
ности в заданной предметной области» (Гарфинкель, 2007). В основе 
формирования компетентности лежит несколько факторов – нали-
чие специальных способностей, направление потенциала в соот-
ветствующую область, доступность знаний и т. д. При достижении 
определенного уровня развития компетентности на ее основе фор-
мируется экспертное знание (см., например: The psychology of abili-
ties…, 2003), характеризующееся возможностью не только легко 
и успешно применять полученные знания и использовать сформи-
ровавшиеся навыки, но и возможностью создания нового продукта.

Таким образом, предлагаемая теоретическая модель представ-
ляет собой иерархическую структуру, в основании которой лежит 
интеллектуальный и творческий потенциал человека, уникаль-
ное распределение которого находит отражение в развитии пат-
терна специальных способностей, а затем и компетентности в той 
или иной предметной области.

Сформулируем некоторые гипотезы относительно взаимосвязи 
компонентов модели:

1. Потенциал и специальные способности могут являться неза-
висимыми друг от друга компонентами. Другими словами, мо-
дель допускает такой индивидуальный вариант развития, когда 
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наличие определенных специальных способностей (например, 
вербальных), сочетается с невысоким интеллектуальным по-
тенциалом, и, наоборот, высокий интеллектуальный потенци-
ал необязательно предполагает высокий уровень специальных 
способностей.

2. Специальные способности различаются между собой степенью 
зависимости от потенциала. Это означает, что для некоторых 
специальных способностей существует корреляция с интеллек-
туальным и/или творческим потенциалом (к примеру, можно 
предположить, что невозможно сочетание типа «низкий интел-
лект – высокие математические способности»), другие же специ-
альные способности относительно независимы от потенциала. 
Например, музыкальные задатки, скажем, абсолютный слух, 
могут существовать на фоне разных уровней потенциала.

3. Человек может обладать специальными способностями в одной 
или нескольких областях.

4. Развитие компетентности в той или иной предметной облас-
ти зависит от двух факторов: во-первых, от наличия или от-
сутствия задатков (специальных способностей) в данной сфере, 
а во-вторых, от вложенного в эту область потенциала (интеллек-
туального и/или творческого).

5. Вложение потенциала в конкретную предметную область зави-
сит от личностных (мотивационных) и ситуативных факторов. 
Некто может обладать блестящими числовыми способностями, 
однако совершенно не интересоваться математикой и отдавать 
предпочтение занятию музыкой. Таким образом, мотивация 
(в широком смысле слова) является механизмом распределения 
потенциала и формирования компетентности в определенной 
предметной области.

6. Вложение интеллектуального и творческого потенциала в пред-
метную область происходит последовательно. Сначала требу-
ются интеллектуальные усилия для освоения новых знаний, 
затем становится возможным применение творческих ресурсов 
для импровизации.

Социально-личностная компетентность: определение

Предложенная модель позволяет дать определение социально-лич-
ностной компетентности через обозначение пути ее формирования: 
это результат распределения интеллектуального и творческого по-
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тенциала индивида в область социального познания и социальных 
взаимодействий, включающий формирование специальных спо-
собностей по переработке социального материала и приобретение 
необходимого для успешного функционирования в этой области 
объема знаний и навыков.

Социально-личностная компетентность: диагностика

В этом разделе нами будут сформулированы принципы диагности-
ки социально-личностной компетентности, которые, однако, могут 
быть применены к диагностике одаренности вообще.

Прежде чем приступать к диагностике чего бы то ни было, необ-
ходимо ответить на вопрос «зачем она необходима?». На наш взгляд, 
с точки зрения задач можно выделить два вида диагностики: кон-
статирующую и прогностическую. Констатирующая диагностика 
более проста и заключается в фиксации определенного уровня раз-
вития компетентности на текущий момент времени. Такая диагнос-
тика может применяться, например, в качестве контрольной для от-
слеживания эффектов (положительных и отрицательных), которые 
обнаруживаются при внедрении определенных стратегий и методов 
обучения. Констатирующая диагностика оказывается контекстно-
специфичной – при конструировании методик такого уровня следу-
ет строго и исчерпывающе описать некоторую предметную область, 
релевантную решаемой проблеме. Опыт создания таких методик 
диагностики социально-личностной компетентности в рамках шко-
лы уже существует (Ушаков, Ивановская, 2004; Тихомирова, Ушаков, 
2009). Проблема, однако, заключается в том, что в отличие от тес-
тов, измеряющих потенциал, оказывается, что мы не можем при-
менить одну и ту же методику для диагностики наличного уровня 
социально-личностной компетентности для школьников, студентов 
и работников металлургического предприятия. Соответственно, 
предсказательная сила таких методик в отношении не описанных 
в них ситуаций будет весьма ограниченна. Также полезна констати-
рующая диагностика уровня социального знания (например, знание 
правил поведения в определенных социальных ситуациях), которое 
иногда называют кристаллизованным социальным интеллектом. 
Социальное знание обычно слабо коррелирует с академическим 
интеллектом и в конфирматорном факторном анализе успешно вы-
делятся в отдельный фактор, отличный от традиционного кристал-
лизованного интеллекта (см.: Белова, 2009).
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Прогностическая диагностика поставлена на службу другим 
задачам. Ее принципиальной особенностью является способность 
прогнозировать успешность обучения и профессиональной дея-
тельности в определенных областях в будущем. Решение этой за-
дачи важно как для личностного самоопределения человека, так 
и для образовательных учреждений и работодателей, оценивающих 
перспективность работы с ним. Весьма полезным, впрочем, может 
оказаться и сочетание этих двух типов диагностики.

В соответствии с предложенной моделью соотношения потенци-
ала, способностей и компетентности, прогностическая диагности-
ка должна осуществляться одновременно по трем направлениям: 
1) оценка мотивации и направленности интересов, 2) диагностика 
общих способностей (потенциала) и 3) диагностика специальных 
способностей.

Диагностика мотивации. Как уже отмечалось выше, мотивация 
и направленность интересов являются одним из важных механизмов 
направления потенциала в определенную область. В связи с этим 
диагностика социально-личностной компетентности, ставящая 
перед собой прогностические задачи, должна включать в себя блок, 
направленный на выявление интереса к внутреннему миру и эмо-
циональной сфере жизни, к сфере взаимодействия между людьми. 
Диагностика этого уровня предполагает использование самоот-
четных (что наименее трудоемко) или проективных (что наиболее 
затратно) методик.

Диагностика общих способностей. Диагностика общих способностей 
представляет собой оценку доступных человеку интеллектуально-
го и творческого потенциалов. В отношении интеллекта накоплено 
огромное количество данных, свидетельствующих о его хорошей 
прогностической валидности в отношении успешности в обучении, 
работе и даже в отношении здоровья (Gottfredson, 1997, 2002, 2004; 
Hunt, 1995; Schmidt, Hunter, 1998). При этом также справедливо то, 
что роль интеллекта оказывается тем выше, чем более сложной яв-
ляется деятельность и чем менее в нее включено взаимодействие 
с людьми. В отношении творческого потенциала известно по край-
ней мере одно серьезное исследование, направленное на основа-
тельную и масштабную проверку прогностической валидности 
теста Торренса. Внешняя валидность этого теста исследовалась в ря-
де лонгитюдных исследований, длившихся от 9 месяцев до 40 лет, 
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в которых принимали участие учащиеся начальных и средних школ. 
Первичный сбор данных (диагностика креативности и интеллекта) 
производился в конце 1950 – начале 1960-х годов, а последний срез, 
в котором из 400 учеников начальной школы, протестированных 
на первом этапе, принял участие 101 человек, был сделан в 1998 г. 
Фактор, в отношении которого оценивалась предсказательная сила 
батареи Торренса, – творческие успехи взрослых людей – оценивал-
ся по количеству общественно признанных творческих достижений 
(изобретений, опубликованных статей, премий и т. д.) и качеству 
трех наиболее выдающихся из них (испытуемые сами описывали 
три свои наивысшие достижения, а степень их креативности потом 
оценивалась экспертами). В целом результаты ряда анализов гово-
рят о значимой связи между различными показателями по тесту 
Торренса (как общим индексом креативности, так и отдельными 
показателями) и дальнейшими творческими успехами (корреля-
ции достигают 0,37–0,58) (Torrance, 1972, 1969, 1993; Cramond et al., 
2005). Дж. Плакер (Plucker, 1999) провел дополнительный анализ 
данных, полученных П. Торренсом на выборке учеников начальной 
школы, используя методы линейно-структурного моделирования. 
На рисунке 1 представлена модель, характеризующая взаимоотно-
шение творческих достижений во взрослом возрасте и показателей 
дивергентного мышления и интеллекта в школьные годы. Интеллект 
и креативность вместе объясняют около 40 % дисперсии творческих 
достижений взрослых, причем связь показателей дивергентного 
мышления и творческих успехов оказывается существенно больше, 
чем тот же показатель для интеллекта (путевые коэффициенты рав-
ны 0,6 и 0,19 соответственно).

В отношении социально-личностной компетентности мы не мо-
жем однозначно утверждать, что чем выше интеллектуальный 
и творческий потенциалы, тем с большей вероятностью мы можем 
прогнозировать успех, связанный с социальными задачами. Име-
ющиеся на сегодняшний момент данные говорят о более сложной 
зависимости. Так, например, в кандидатской диссертации Т. И. Се-
меновой изучалась связь интеллекта с феноменами психологичес-
кой защиты (Семенова, 2004). Испытуемые-студенты заполняли 
опросник Плутчека, а также проходили через тест интеллекта (CFT 
Кеттелла). Основной вывод, к которому пришла Семенова, – груп-
пы как с наиболее низким, так и с самым высоким интеллектом 
адаптированы хуже, чем средняя группа. Аргумент, который она 
приводит, – в крайних группах значимо большее число корреля-
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ций между психологическими защитами, а также между защитами 
и свойствами из «Большой пятерки». В этом случае соотношение 
между интеллектом и успешностью деятельности можно предста-
вить графиком, который изображен на рисунке 2. Зависимость этого 
рода может была названа «ню-зависимостью» (Белова и др., 2006). 
Она зафиксирована не только в исследовании Семеновой, но и в ря-
де других случаев. Например, аналогичное соотношение наблю-
дается между интеллектом и успешностью политических лидеров 
в США (Simonton, 1985). При слишком низком интеллекте политик 
недостаточно ориентируется в ситуации, однако слишком высокий 
тоже вредит – лидер становится непонятным массам, «отрывает-
ся от народа». Оптимальным оказывается уровень выше среднего 
для той группы, с которой работает лидер. Еще один любопытный 
пример «ню-соотношения» мы находим в исследовании Д. Саймон-
тона (Simonton, 1994). Американский ученый основывался на осу-
ществленной К. Кокс оценке интеллекта великих людей прошлого, 
которые жили между 1450-м и 1850-м гг. (Cox, 1926). Саймонтон 
прокоррелировал оценку интеллекта выдающихся лидеров из это-
го списка (таких, как Наполеон Бонапарт, Авраам Линкольн и др.) 
и оценку их достижений, обнаружив значимую отрицательную кор-

Рис. 2. Характер связи, часто наблюдаемый между интеллектом и соци-
альной успешностью
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реляцию на уровне r = –0,29. При этом следует учитывать, что сред-
няя оценка интеллекта людей из списка Кокс была чрезвычайно 
высока (порядка 150 баллов КИ), что дает основание предположить, 
что полученная отрицательная корреляция характеризует правую 
ниспадающую часть «ню-соотношения».

В отношении творческих способностей нелинейность отношения 
творческого потенциала и социального успеха еще более очевидна: 
истинные творцы в силу оригинальности и неординарности свое-
го мышления и производимых продуктов зачастую становятся из-
гоями, их произведения и талант не признаются современниками. 
В то же время креативность, проявляющаяся в эмоциональной сфе-
ре, играет скорее положительную роль. По данным Дж. Эверилла, 
который ввел понятие эмоциональной креативности и разработал 
ряд методов для ее измерения, эмоциональная креативность по-
ложительно связана с самооценкой (r = 0,26) и самоэффективнос-
тью (r = 0,30). Характерные для эмоциональных людей стратегии 
копинга – самоконтроль, поиск социальной поддержки, планиро-
вание способов решения проблемы (Averill, 1999; Gutbezahl, Averill, 
1996; Валуева, 2009). Единственная проблема заключается в спо-
собе получения этих данных – для их получения Эверилл исполь-
зовал самооценочную методику – опросник эмоциональной креа-
тивности.

Таким образом, мы можем не без оснований предполагать, 
что для успеха в социальной сфере необходим оптимум общих ин-
теллектуальных и творческих способностей. По всей видимости, 
этот оптимум для разных социальных задач (управление заводом 
или научным институтом) должен быть разным. Систематическое 
изучение этого вопроса – задача будущих исследований.

Диагностика специальных способностей. Проблема, с которой не-
избежно сталкивается психолог или любой другой специалист 
при необходимости измерить специальные способности, – это на-
груженность любых тестов их измеряющих, с одной стороны, об-
щим интеллектом, с другой стороны, конкретными знаниями, уже 
полученными к моменту тестирования.

Чтобы создать адекватный инструмент для измерения социаль-
ных способностей «в чистом виде», необходимо задаться вопросом: 
если «мышление о людях» является отдельной когнитивной способ-
ностью, не сводимой к «мышлению вообще, но на особом, социаль-
ном материале», то какова отличительная особенность умственных 
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операций, входящих в его состав? Ранее были выделены характерные 
особенности социального познания:

1) континуальный характер;
2) использование невербальной репрезентации;
3) потеря точности социального оценивания при вербализации;
4) формирование в процессе имплицитного научения;
5) использование «внутреннего» опыта (Ушаков, Ивановская, 

2004).

Все пункты, кроме последнего, могут служить для описания не-
которых разновидностей «традиционного» интеллекта. Наиболее 
важен последний пункт. Использование внутреннего опыта пред-
полагает мысленную постановку себя на место другого человека, 
для того чтобы непосредственно испытать его переживания, пред-
ставить, что он будет желать, от чего страдать и к чему стремиться. 
В основе такого способа познания должны лежать особые когни-
тивные процессы, отличающие его от процессов, лежащих в осно-
ве академического интеллекта. Можно предположить, что эти осо-
бые процессы связаны с глобальным (холистическим), в отличие 
от аналитического, способом переработки информации. При тра-
диционном для интеллекта способе переработки информации си-
туация разлагается на элементы, которые затем анализируются 
по отдельности и во взаимосвязи между собой. При холистическом 
способе обработки информации в ситуации выделяются ключевые 
характеристики, на основе которых достраивается полная картина, 
соотносимая потом с неким прототипом внутреннего опыта, храня-
щимся в памяти. На основе информации, хранящейся в прототипе, 
выносятся суждения о наличной ситуации. Именно таким механиз-
мом можно объяснить характерные особенности социально-эмо-
ционального познания – быстроту и применимость к чрезвычай-
но сложным проблемам, которыми и являются взаимоотношения
людей.

Проблема всех тестов на социальный интеллект, существую-
щих на сегодняшний момент, состоит в том, что в них имплицитно 
заложен аналитический способ поиска ответа. Именно такая ори-
ентация на «холодные» когниции является причиной достаточно 
высоких корреляций (около 0,3–0,7) между фактором социального 
умозаключения (т. н. флюидного социального интеллекта) и факто-
ром академического интеллекта (Wong et al., 1995, Lee et al., 2000, 
обзор см. в: Белова, 2009).



354 Интеллектуальный потенциал российского общества

В этом плане интересны результаты, полученные В. В. Овсянни-
ковой. В ее кандидатской диссертации были выделены (на основе 
структурированных самоотчетов испытуемых) две стратегии оцен-
ки эмоционального состояния персонажа видеосюжета – холисти-
ческая и аналитическая (Овсянникова, 2007). В первую вошли та-
кие приемы как «ориентация на то, что вообще могут испытывать 
люди в данной ситуации», «подстановка себя на место персонажа» 
и т. д., а во вторую – «ориентация на выражение лица», «ориентация 
на движения и жесты», «ориентация на взгляд, выражение глаз». 
Характерно, что именно применение аналитической стратегии 
коррелировало с интеллектом испытуемых (на уровне 0,25). Что ха-
рактерно, для холистической стратегии такой связи обнаружено
не было.

Разработка точных, надежных, основанных на объективных по-
казателях методов измерения способности к холистической стра-
тегии переработки информации – задача ближайшего будущего.

Технологии формирования социально-личностной 
компетентности в рамках гуманитарных дисциплин 
в старшей школе

В рамках экспериментальной площадки были разработаны техноло-
гии для целенаправленного формирования социально-личностной 
компетентности (далее – СЛК) на материале школьной программы 
по предметам гуманитарного цикла. Специфика разработанных тех-
нологий состоит в том, что они органично включаются в школьную 
программу по литературе, истории, обществознанию, иностранно-
му языку. Они не требуют больших временных затрат, изменения 
программы или дополнительных занятий, а предполагают лишь 
небольшие изменения способа изучения материала. Технологии 
подразумевают широкий диапазон применения – они не привя-
заны к определенным частям школьной программы, а могут быть 
адаптированы к конкретному предметному материалу. Таким об-
разом, при использовании этих технологий развитие СЛК происхо-
дит с включением в традиционные школьные предметы, позволяя 
ученикам на новом уровне понимать то, что они изучают, и одно-
временно развиваться как личность.

Технологии направлены на развитие интегрального умения при-
менять имеющиеся знания к ситуациям, требующим социально-лич-
ностной включенности через их восприятие, анализ и построение 
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действий в ситуации с учетом личностно значимой информации 
и собственной позиции. К настоящему моменту разработаны четы-
ре технологии, каждая из которых направлена на развитие одной 
из составляющих процесса социально-личностного информацион-
ного обмена.

В данной статье технологии описываются в определенном по-
рядке, предполагающем, что именно в такой последовательности 
их проще вводить в цикл гуманитарных дисциплин. Однако данная 
последовательность не является жесткой или обязательной и тех-
нологии могут применяться и в другом порядке.

Визуализация эмоций

Первая технология «Визуализация эмоций» направлена на разви-
тие способности к восприятию, идентификации и обозначению 
социально-личностно насыщенной информации. Она позволяет 
развивать умение соотносить эмоциональное состояние человека 
с выражением его лица. Задача заключается в том, чтобы научить 
школьников дифференцированно воспринимать эмоции через ли-
цевую экспрессию.

При проведении технологии используется электронная база фо-
тографий эмоциональных лиц, состоящая из фотографий мужчин 
и женщин с лицевой экспрессией разной интенсивности и валент-
ности.

Алгоритм проведения технологии состоит в следующем: учитель 
в рамках изучаемого материала выбирает ситуацию*, насыщенную 
социально-личностной информацией, и героя, который далее бу-
дет рассматриваться. Ученикам предлагается набор из 10 заранее 
отобранных фотографий, из которого требуется убрать те, которые 
не соответствуют эмоциональному состоянию героя. Учащиеся 
по очереди убирают «неподходящие» фотографии, аргументируя 
свой выбор. В результате остается несколько (1–3) фотографий, ко-
торые являются, на взгляд учащихся, наиболее точно отражающими 
эмоциональное состояние героя.

* В рамках истории, обществознания и литературы, как правило, исполь-
зуются фрагменты художественных произведений или определенных 
исторических событий. Также данная технология может проводиться 
в рамках изучения иностранного языка, когда отдельное внимание уде-
ляется изучаемой лексике, позволяющей описывать эмоции человека 
на иностранном языке.
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Существенным моментом для технологии является тот факт, 
что «правильного» ответа или выбора не существует. Это создает 
условия, в которых школьники могут научиться отличать тонкости 
проявлений эмоций на лице и производить осознанный выбор со-
ответствия или несоответствия выражения лица эмоциональному 
состоянию человека. Работа по технологии предполагает активность 
и мыслительную работу со стороны учеников, а не «выучивание» 
того, как правильно понимать то или иное выражение лица. Отбор 
фотографий по принципу «от противного» позволяет максимально 
дифференцированно подойти к обсуждению эмоционального со-
стояния героя и его возможной лицевой экспрессии.

Эмоциональный словарь

Вторая технология «Эмоциональный словарь» направлена на раз-
витие понятийного аппарата, описывающего эмоционально и соци-
ально-личностно насыщенные ситуации, что в свою очередь позво-
ляет сделать более эффективным анализ ситуации, а также создать 
условия для более точного восприятия и формирования личностной 
позиции. Она позволяет расширить репертуар средств вербальной 
обработки эмоциональных состояний, т. е. сделать процесс такой 
обработки и анализа эмоциональных состояний более произволь-
ным и эффективным. Таким образом, задачи технологии заключа-
ются в том, чтобы:

 • расширить словарь обозначений эмоциональных состояний, 
т. е. пополнить словарный запас, позволяющий описывать эмо-
циональные феномены;

 • научить школьников дифференцированно обозначать эмоцио-
нальные состояния;

 • освоить применение «эмоционального словаря» на материале 
школьной программы.

В данном случае школьники под руководством учителя составляют 
словарь, позволяющий описать эмоционально насыщенную ситуа-
цию. Ситуация подбирается в соответствии с изучаемым материа-
лом аналогично первой технологии. Учащиеся составляют списки 
слов, описывающих эмоциональное состояние героя. Технология 
предполагает несколько вариантов проведения: может проводить-
ся на одном уроке или на нескольких, включать домашние задания 
по составлению «словарей эмоций» и целостных описаний ситуа-
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ций или/и специально организованные в классе обсуждения и т. д. 
Таким образом, учащиеся активируют уже имеющийся имплицит-
ный словарь «эмоциональных» слов, расширяют смысловое поле 
его применения, а также узнают и осваивают новые слова, учатся 
детально описывать эмоциональные состояния.

Владение богатым эмоциональным словарем делает возможным 
описание нюансов состояний и, следовательно, способствует боль-
шему взаимопониманию в общении и нахождению конструктивных 
решений эмоциональных проблем.

Полиэмоциональность

Третья технология направлена на структурирование и анализ со-
циально-личностной информации, что в свою очередь предполагает 
развитие способности к более эффективному поведению в социаль-
но-личностно насыщенных ситуациях. Технология позволяет раз-
вивать умение анализировать и структурировать сложные эмоцио-
нальные состояния. Задача состоит в осуществлении знакомства 
с понятием «полиэмоциональность», освоении выделения уровней 
эмоционального состояния, его силы и значимости и других спосо-
бов структурирования социально-личностной информации.

В рамках данной технологии учащиеся знакомятся с одной 
из психологических моделей эмоциональной жизни человека, пред-
полагающей разноуровневое описание эмоциональных состояний. 
Выделяются следующие уровни эмоционального состояния:

1) мировоззренческие чувства (например, чувство справедливости, 
чувство долга, эстетические чувства, философское чувство юмо-
ра);

2) чувства (любовь, дружба, ревность, счастье и т. д.);
3) эмоции (интерес, удовлетворение, надежда, радость, страх, горе, 

гнев, пренебрежение); к ним же относятся аффекты (сильные, 
кратковременные эмоции) и страсти (любовная и т. д.);

4) настроение («плохое», «хорошее», «спокойное» и т. п.);
5) эмоциональный тон ощущения («приятно»/«неприятно», «удо-

влетворение»/«неудовлетворение»).

На материале из школьной программы учащимся предлагается 
описать эмоциональные состояния героя, используя различные 
шкалы и оси, основания для классификации эмоций, например, 
ось интенсивности эмоционального состояния и ось значимости 
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эмоционального состояния для последующей жизни героя, модаль-
ность эмоции и т. д.

На уроках иностранного языка основой структурирования вы-
ступают ассоциативные ряды, антонимичные и синонимичные 
ряды слов, описывающих эмоции. Это позволяет, с одной стороны, 
облегчить использование технологии при ограниченном владении 
языком, с другой стороны, решает задачу анализа социально-лич-
ностной информации.

Умение структурировать личностно значимую информацию поз-
воляет глубже понимать причинно-следственные связи поведения 
людей и выстраивать свои действия с учетом всего многообразия 
социально-личностной информации и ее взаимосвязей.

Эмоциональное восприятие знания

Четвертая технология направлена на развитие способности форми-
рования и осознания личностной позиции по отношению к получа-
емой информации и умения выражать эту позицию в социальных 
условиях, что создает основу для принятия адекватных решений 
и способности эффективно действовать в рамках социально-лич-
ностно значимых ситуаций. Технология позволяет решить следу-
ющие задачи:

 • развитие интеграции интеллектуальной и эмоциональной сферы 
учеников;

 • повышение мотивации к обучению через интенсификацию его 
эмоционального компонента;

 • увеличение личностной включенности в процессе изучения ма-
териала.

В рамках использования технологии «Эмоциональное восприятия 
знания» школьники учатся рассматривать изучаемый материал 
с точки зрения его эмоциональной и социально-личностной зна-
чимости в их собственной жизни. Учащиеся выделяют материал, 
который среди изученного за определенный период вызвал у них 
наибольший эмоциональный отклик (т. е. оказался наиболее лич-
ностно значимым для них), описывают этот отклик. Возможны раз-
ные формы дальнейшей работы с этими списками: в классе под руко-
водством учителя составляется общий список моментов программы, 
оказавшихся наиболее значимыми, возможно обсуждение в парах 
или в группах, написание сочинений и др.
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Работа по данной технологии связана с рефлексией, вербализа-
цией и анализом собственного эмоционального опыта в образова-
тельном процессе, восприятием изучаемого материала на личност-
ном уровне, с умением формулировать и обосновывать собственную 
позицию в отношении эмоционального материала. Такая форма 
работы позволяет не только выявить эмоционально яркое отноше-
ние к какому-либо материалу, но и направлена на формирование 
и осознание такого отношения. Последнее одновременно позволяет 
развивать СЛК и увеличивает личностную включенность учащегося 
в процесс получения знаний.

В настоящей статье анализируется проблема формирования 
социально-личностной компетентности в образовании. Предла-
гается теоретическая модель соотношения общих и специальных 
способностей и компетентности, которая, в частности, позволяет 
очертить основные принципы диагностики социально-личностной 
компетентности. Описывается опыт разработки технологий разви-
тия социально-личностной компетентности старших школьников 
в рамках изучения гуманитарных дисциплин.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
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Понятию «совесть» в российском менталитете принадлежит осо-
бое место. Этим понятием широко пользовались и пользуются 

в обыденной жизни, в деловых отношениях, что нашло свое от-
ражение в разговорном языке, в характере пословиц и поговорок. 
У совести есть «голос», его можно «слышать» или ему «противить-
ся». Но совесть может и «наказать» (известное выражение: «когда 
совесть спит днем, то она не дает спать ночью»).

Как объект научного исследования совесть представляет со-
бою исключительно сложное явление, привлекающее к себе вни-
мание специалистов многих гуманитарных дисциплин, прежде 
всего философов. Психологам здесь принадлежит одно из самых 
скромных мест, возможно, потому, что именно психологи ближе 
всего к пониманию затруднений и даже запретов, стоящих на пути 
исследователя. В. Франкл отмечал: «Инстанция, перед которой мы 
несем ответственность, – это совесть. Более того – это своеобразная 
сверхличность. Мы должны стать последними, кто не решался на-
звать эту инстанцию, эту сверхличность тем именем, которое ей 
дало человечество: Бог» (Франкл, 1990, с. 126). Об этом же писал 
К. Юнг: «Мнение о том, что глас совести есть глас Божий, истинно 
психологически» (Jung, 2011).

Психологическими наблюдениями наполнены и святоотеческие 
источники. Святитель Иоанн Златоуст говорит так: «Хотя бы однаж-
ды, или дважды, или трижды, или тысячу раз ты не послушал ее <со-
вести> голоса, она снова будет говорить и не отстанет до последнего 
твоего издыхания; и в доме, и на распутиях, за трапезою, и на торжи-
ще, и на пути, а часто и в самых сновидениях она представляет нам 
образы и виды содеянных грехов» (Сокровищница духовной мудрос-
ти, 2008, с. 307). Совесть делает «строгое различие» между добром 
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и злом (там же, с. 308). Состояние совести человека проявляется 
в его внешнем виде: при неспокойной совести в нем царит уныние 
(там же, с. 311). Исидор Пелусиот и многие другие святоотеческие 
авторы говорят о врожденном характере совести (там же, с. 312). Ав-
ва Дорофей называет совесть «естественным законом», но отмечает, 
что мы можем временами сомневаться в существовании совести: 
«И как в воде, помутившейся от многого ила, никто не может узнать 
лица своего, так и мы, по преступлении, не разумеем, что говорит 
нам совесть наша, так что нам кажется, что ее вовсе нет у нас. Од-
нако нет человека, не имеющего совести…» (там же, с. 314). Хотя, 
по наблюдению свт. Феофана Затворника, бывает и «сожженная со-
весть», которая «ничего не чует <…> грешит со сознанием – и горя 
мало» (там же, с. 322). Он же назвал совесть нашим «нравственным 
рычагом» (там же, с. 323). А прп. Марк Подвижник заметил: «Тайны 
каждого знает Бог и совесть» (там же, с. 313).

Как тайна личности совесть принципиально непознаваема. Здесь 
причина ограничений и запретов на ее исследование объективны-
ми методами. Но в то же время она открыта диалогу. Каждый че-
ловек имеет какой-то свой опыт беседы со своей совестью, опытно 
знает ее силу и «неподкупность», а потому в состоянии отозваться 
на мысли и наблюдения других людей об этой таинственной инстан-
ции, образующей глубинный стержень личности. И. Ильин писал: 
«Так проявляется совесть в человеческой душе, – часто неожиданно, 
но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, ника-
ких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессло-
весной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. 
Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором 
выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова 
и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объ-
яснить совершившийся поступок» (Ильин, 2005). Можно говорить 
о том, что Ильиным разработана наиболее полная «концепция со-
вести», имеющая ярко выраженную позитивную направленность. 
Он пишет о том, что «совесть утверждает, созидает и укрепляет 
духовно-личное начало в человеке», говорит об условиях появле-
ния «совестной цельности человеческой души» (там же), вводит 
понятие «совестный акт» и детально анализирует этапы и условия 
его протекания, называя «счастьем» такое переживание, когда че-
ловек достигает «душевно-духовной цельности в своем собственном 
существе, и притом, что важнее всего, цельности в добре» (Ильин, 
1993, с. 197). Завершенный совестный акт предполагает поступок. 
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Хотя бы раз пережитое, это событие душевно-духовной жизни спо-
собно изменить всю жизнь человека. «Этот акт уводит человека 
вглубь – к тому, что должно быть обозначено как его собственная 
субстанция, с которой он как бы воссоединяется» (там же). Задача 
каждого нового поколения в том, чтобы расчищать в себе «внутрен-
ние пути, ведущие к совести»: «Ибо бессовестное поколение, если 
оно придет когда-нибудь, погубит жизнь человека и его культуру 
на земле» (там же, с. 198).

Об угрызениях совести Ильин упоминает как о следствии нару-
шения постоянной созидательной работы. Когда человек перестает 
слышать и слушаться голоса совести, «тогда из самой глубины наше-
го духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, 
шепчет, стенает, печалится и укоряет, – поднимается недовольство, 
особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда уда-
ется вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобре-
ние: тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей 
души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; 
но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неиз-
бежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые 
будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие 
и лишать его духовного покоя…» (Ильин, 2005).

На помощи человеку в работе с совестью основан духовно ори-
ентированный метод Т. А. Флоренской (Флоренская, 2001). Помощь 
психолога-консультанта состоит в том, чтобы поддерживать голос 
«духовного я» самого собеседника – голос его совести.

Отечественных психологов всегда привлекала тема совести, 
но обращаясь к ней, они всегда проявляли осторожность, вызван-
ную двумя причинами. Первая состоит в понимании сложности это-
го уникального явления, которому не подходит определение «объ-
ект исследования», а скорее, «субъект». Отсюда – диалог и принцип 
«не навреди», о котором постоянно напоминает Т. А. Флоренская. 
Вторая причина касается советского периода и связана с безуслов-
но «идеалистическим» характером самого понятия «совесть». Так, 
Л. И. Божович с соавторами осторожно говорят о «внутренних мо-
ральных инстанциях» (Божович, Конникова, 1975, с. 83), С. Л. Рубин-
штейн – о рефлексии своей нравственной жизни (Рубинштейн, 1973).

Современные исследователи говорят о «структуре совести», от-
нося к этой структуре честь, долг, достоинство, справедливость 
(Комаров, 2004). Подробный анализ работ отечественных психо-
логов о совести проделан С. А. Барсуковой (Барсукова, 2009). Автор 
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приходит к такому определению совести: «Трактуя совесть с точки 
зрения процесса самоосуществления, мы выходим на проблему объ-
ективации внутренней сущности человека в соотнесении с такими 
явлениями как „свобода“ и „ответственность“. В результативном 
аспекте совесть как самоосуществление – это исполненность, реали-
зованность человека в контексте бытия, в его движении к „добру“» 
(там же, с. 26). Отметим здесь связь понятия «совесть» с понятием 
«добро» – это будет важно для методической организации нашего 
эмпирического исследования.

Объектом нашего исследования является структура социаль-
ных представлений современной российской молодежи о совести.

Изучение социальных представлений (СП) является одним из ве-
дущих направлений современной социальной психологии. По мыс-
ли основателя этого направления С. Московичи, те представления, 
которые разделяют члены той или иной социальной группы (СП), 
имеют определяющее значение и для построения прогнозов о по-
ведении данной группы (Московичи, 1995).

Согласно Московичи, в СП выделяют три измерения: информа-
цию – сумму знаний о представляемом объекте; поле представления, 
характеризующее организацию его содержания с качественной сто-
роны; эмоциональную установку по отношению к объекту представ-
ления. Установка существует при нечеткости поля представлений, 
в ней проявляется позитивное или негативное отношение субъекта 
к объекту представления. Согласно Ж.-К. Абрику, в структуре СП 
различают «центральное ядро» и «периферию». Центральное ядро 
связано с коллективной памятью, оно определяет гомогенность 
группы и характеризуется устойчивостью. «Периферическая сис-
тема» обеспечивает интеграцию индивидуального опыта каждого 
члена группы. Она подвижна, чувствительна к контексту, противо-
речива и адаптируется к конкретной реальности, предохраняет 
центральное ядро от внешних воздействий (см.: Емельянова, 2006).

Первые работы, посвященные изучению современных представ-
лений о совести, стали появляться в последние несколько лет (Са-
дретдинова, 2007; Мустафина, 2009; Чигарькова, 2009). Отмечается 
наличие духовной составляющей в представлениях о совести в груп-
пах учащихся с высокой степенью готовности к выбору профессии, 
а у тех учащихся, кто меньше готов к такому выбору, представления 
противоречивы – совесть для них и «мудрый советчик», и нечто де-
структивное (Садретдинова, 2007). Противоречивые представления 
о совести современных старшеклассников и студентов отмечаются 
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и в исследовании Л. Ш. Мустафиной (Мустафина, 2009). Этнокуль-
турная и региональная специфичность представлений о совести 
выявлена в исследовании Л. А. Чигарьковой: для уфимских старше-
классников важным оказывается следование нормам и правилам 
общества, в котором они живут, а их московские сверстники больше 
склонны к рефлексии. Исследователь предлагает рассматривать со-
весть как внутренний регулятор поведения, помогающий индиви-
ду чувствовать свою принадлежность к группе через чувство вины 
или невиновности (Чигарькова, 2009).

Хотя в целом современная российская учащаяся молодежь (стар-
шеклассники и студенчество) не вполне однородна по своему статус-
ному и экономическому составу (разные типы обучения, принадлеж-
ность к разным социально-экономическим слоям и т. п.), в некотором 
приближении ее пока можно рассматривать как большую социаль-
ную группу, имеющую специфические особенности в зависимости 
от социально-экономических, региональных и других показателей.

Для проведения исследования были разработаны авторские ан-
кеты (Мустафина, 2009), направленные на выявление структуры 
СП. Всего в исследовании принял участие 521 респондент – старше-
классники и студенты из Москвы и Казани, 298 девушек и 223 юно-
ши. Исследование проходило в период 2008–2010 гг. Оно включало 
в себя несколько этапов (3 подготовительных и 1 основной).

На первом подготовительном этапе были проанализирова-
ны пословицы и поговорки о совести, собранные Вл. Далем (Даль, 
1998, 1999). В пословицах и поговорках каждого народа отражает-
ся многовековой опыт в познании тех или иных явлений, важных 
для повседневной жизни. Собранные Далем пословицы и поговорки 
позволяют говорить о следующих важных качествах совести в пред-
ставлениях русского народа.

Совесть самым тесным образом связана со стыдом («Есть совесть, 
есть и стыд, а стыда нет – и совести нет»; «В ком стыд, в том и со-
весть» и др.). Совесть открывается только самому человеку («Сам 
от себя не утаишь, сам себя и обличишь»; «Чужие люди – дремучий лес, 
чужая совесть – могила»). Совесть может быть в разном состоянии: 
от «доброй» до почти полного ее отсутствия («Добрая совесть – глас 
Божий»; «У него ни на полушку совести нет»). Условие для доброй 
совести – критика плохих поступков человека со стороны других 
людей («Добрая совесть любит обличение»), а худой совести служат 
пьянство («У него совесть еще в прошлом году в бутылке задохлась»), 
непосильные испытания («Брюхо вытрясло, да и совесть вынесло»), 



370 Современные исследования социальных представлений

а также всяческое лицемерие («Бородка Минина, а совесть глиня-
на»). Бывают и коллективные отступления от совести («Приказная, 
судейская, служивая, драгунская, гусарская совесть»). Однако спря-
таться от своей совести невозможно, она карает и во сне, и за преде-
лами земной жизни («Злая совесть стоит палача»; «Совесть без зу-
бов, а загрызет»; «Беззуба, а с костьми сгложет»; «Совесть спать 
не дает»; «С его совестью жить хорошо, да умирать плохо»). Стра-
дания помогают совести проснуться («Напала совесть и на свинью, 
как отведала полена»). Добрая совесть дороже жизни («За совесть 
да за честь – хоть голову снесть»).

Таким образом, согласно представлениям русских людей, закре-
пленным в пословицах и поговорках, собранных Далем в позапро-
шлом веке, совесть является глубинной и независимой инстанцией, 
тесно связанной с личностью человека и способной регулировать 
его нравственное состояние. Карающие функции совести связаны 
с чувством стыда и страдания, обозначаемого в русском языке сло-
вом «угрызения». От угрызений совести избавиться невозможно, 
а можно лишь временно их приглушить (вином и др.). От состояния 
совести зависит сон человека и его отношение к смерти. Совесть 
связана с честью, и ценность ее выше самой жизни.

Для второго подготовительного этапа исследования современ-
ных представлений о совести нами были отобраны три русские по-
словицы: 1) «С совестью не разминуться. Душа не сосед, не обойдешь»; 
2) «Напала совесть и на свинью, как отведала полена»; 3) «У него со-
весть в рукавичках ходит». Учащимся предлагалось в письменной 
форме объяснить значение каждой из пословиц. В первой послови-
це речь идет о неотвратимости действия совести. Вторая пословица 
более сложна для понимания, верное объяснение ее предполагает 
наличие собственного опыта пробуждения совести под влиянием 
жизненных испытаний. Третья пословица самая сложная, ее не-
возможно понять без наличия собственного опыта обжигающего 
действия укоров совести. Кроме пословиц, в анкету этого подгото-
вительного этапа были включены: а) задание назвать три ассоциа-
ции со словом «совесть»; б) вопрос «Что такое совесть?», в) просьба 
привести пример проявления совести (из жизни, из кино или из ли-
тературы), г) задание нарисовать символ, с которым у респондента 
ассоциируется слово «совесть». Анкета предъявлялась для запол-
нения старшеклассникам (n = 96, средний возраст – 16,6 л.). К за-
полненным анкетам применялся, где это было возможно, микро-
семантический анализ.
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Применение микросемантического анализа незаменимо именно 
на начальных этапах исследования таких малоизученных и сложных 
явлений, как совесть и представления о ней – при отсутствии гото-
вых методик и стандартизированных методов обработки результа-
тов. Микросемантический анализ позволяет выявлять некоторые 
процессуальные характеристики, указывающие на направленность 
размышлений испытуемого, а также на возможную противоречи-
вость его отношения к объекту исследования (Брушлинский, Во-
ловикова, 1976; Воловикова, 2005). Цепочка заданий (вопросов ан-
кеты) рассматривается как мыслительная задача, учитываются все 
переформулирования, зачеркивания и общая динамика рассужде-
ний испытуемых. Включение в анкету задания на интерпретацию 
русских пословиц и поговорок о совести позволяет приблизить си-
туацию анкетирования к ситуации решения задачи.

Сопоставление протоколов выполнения всех пяти заданий (ас-
социации, определение, пример, интерпретация трех пословиц 
и рисунок) позволило прийти к следующим выводам. Молодые лю-
ди знают о совести и в состоянии дать ее адекватное рациональное 
определение. С пословицами, обращенными к метафорическому 
мышлению, справились не все. Большинство старшеклассников 
дали верное объяснение первой пословицы («совесть находится 
внутри человека, от нее не спрячешься и не убежишь»), однозначное 
объяснение второй пословицы, не вполне раскрывающее ее смысл 
(«бессовестный человек»). Третью пословицу одни старшеклассники 
(62 %) понимают как характеристику бессовестного человека, другие 
(35 %) – как человека с чистой совестью (остальные – 3 % школьни-
ков – не определились). Примеры неверного понимания пословицы 
про рукавички для совести: «Это про людей, которые перед собой 
абсолютно чисты» (дев., 16 л.); «Человек, у которого срабатывает 
совесть все время» (дев., 17 л.), а также честное признание: «Не по-
нимаю» (дев., 17 л.).

Только у незначительной части школьников (всего несколько 
случаев) можно было отметить влияние собственного опыта рабо-
ты с совестью. Так, приводя пример проявления совести (из жизни 
или из кино), 17-летняя девушка пишет: «Я обидела маму и это осо-
знала, после этого я попросила у нее прощения и поняла, что нужно 
иметь совесть».

В целом получилась довольно противоречивая картина отно-
шения к совести. С одной стороны, хорошо логически построенные 
определения совести могли сочетаться с неудачными примерами 
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и неверным объяснением пословиц. С другой стороны, «юморные» 
определения, отказы выполнять задания могли завершиться рисун-
ком, показывающим точное понимание молодым человеком, напри-
мер, запретительной функции совести (щит со словом stop – здесь 
и защита /щит защищает/, и запрет /stop/, и в то же время – смуще-
ние /слово «стоп» написано не на родном языке/). Т. е. общее пред-
ставление имеется, но оно либо очень рационально (как в учебнике), 
либо (что наблюдается чаще всего) старшеклассники пугаются темы 
совести и стараются с помощью шуток уйти от выполнения заданий. 
Иногда это происходит в процессе заполнения анкеты. Проанализи-
руем такой случай (анкета № 6, мал., 15 л.).

Ассоциации со словом «совесть» – точные и глубокие («честность, 
последствия, разум»). Определение – операциональное («Совесть – 
это когда надо сделать или поступить как положено, а не как полу-
чается»). Далее идет задание на пример. А вот пример оказывается, 
образно говоря, «неостывшим», т. е. существует какая-то актуаль-
ная ситуация, вызывающая переживания подростка и еще не раз-
решенная им. Речь идет о нарушении каких-то правил выполнения 
домашнего задания («пришел, замучила совесть, и пришлось до-
делывать д/з»), но в чем конкретно состояла ситуация, разобрать-
ся невозможно. Мальчик пытается начать описывать ситуацию, 
но сбивается, пишет непонятно. И в результате к четвертому зада-
нию переходит на «юморной» язык («непонятно», «хрен его знает», 
«то же»), а в пятом задании рисует уже бессмысленную «абракада-
бру». Таким образом, тема совести может оказаться не только труд-
ной, но и травмирующей, поскольку начавшаяся работа совести 
требует своего завершения (понимания, может быть, прощения), 
что невозможно обеспечить в условиях заполнения анкеты. Моло-
дой человек буквально «на наших глазах» уходит в «глухую защиту» 
от обсуждаемой темы.

Связь позитивного опыта работы с совестью и полноты представ-
ления о ней можно продемонстрировать на другом примере. Когда 
«совесть в действии», 16-летний молодой человек пишет: «Иногда 
грублю родным, а потом внутри себя понимаю, что нагрубил, но аб-
солютно не умею извиняться и потому оставляю все, как есть». Его 
ассоциации: «нету, молчит, далеко», а определение совести: «Не-
что, что заставляет человека останавливаться в той или иной 
ситуации и задумываться об этической корректности совершенно-
го поступка». Проверкой полноты понимания служат объяснения 
пословиц: 1-й – «Можно обмануть окружающих, но нельзя уйти 
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от того, что внутри тебя»; 2-й – «Совесть говорит только в людях, 
способных ее услышать, а в бесчувственных людях нет возможности 
исправиться»; и наконец, 3-й, самой сложной, – «Человек не слушает 
совесть, а переделывает /зачеркнуто – подделывает/ ее под себя. Его 
совесть идет на сделку с безнравственностью. Ее задобрили». В ри-
сунке отражаются одновременно и стремление к запретному, и за-
прет (человечек, привязанный за пояс веревкой, протягивает ручки 
к треножнику с экраном).

В целом данный подготовительный этап исследования пока-
зал сензитивность подростков к теме совести и сложный характер 
их отношения к этой теме, а также поставил исследователей перед 
необходимостью разработки методических приемов, позволяющих 
избежать возможного негативного воздействия самой исследова-
тельской процедуры на человека.

На третьем подготовительном этапе респондентам (старше-
классникам и студентам) предъявлялась следующая анкета (со-
ставленная Л. Ш. Мустафиной):

1 Какие ассоциации (т. е. слова, выражения) приходят вам на ум 
в связи со словом «совесть»?

2 Что такое совесть (с вашей точки зрения)?
3 Каково предназначение совести

а) для самого человека;
б) для близкого окружения;
в) для мира и природы в целом?

4 Опишите, пожалуйста, как вы себе представляете человека с со-
вестью?

5 Перечислите, пожалуйста, требования, которые вы предъявля-
ете самому себе.

6 Укажите ваш возраст, пол, город проживания.

Такая анкета позволила собрать достаточно подробные суждения 
молодых людей о разных аспектах совести. Из них было отобрано 39 
наиболее часто встречающихся суждений, на основе которых была 
составлена анкета для проведения основного этапа исследования. 
Кроме того, на всех этапах собирались ассоциации респондентов 
со словом «совесть». Эти два типа заданий позволили начать ис-
следование структуры СП молодежи о совести по двум классичес-
ким методикам, а также сравнить результаты, полученные по каж-
дой из методик: 1) использовалась оценочная шкала, составленная 
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Абриком (и адаптированная Т. П. Емельяновой к исследованию СП 
о демократии), в которой предлагается при анализе структуры СП 
вычислять коэффициент позитивных ответов на предложенные суж-
дения (см.: Емельянова, 2006, с. 243); 2) для обработки ассоциаций 
применялся метод, предложенный П. Вержесом и использованный 
Е. Пащенко-де Превиль в исследовании структуры СП об ответст-
венности (Vergès, 1992; Pachtchenko-de Préville, 2006). И та и другая 
методика позволяет выделить ядро и периферию СП, но каждая об-
ладает своей спецификой.

Некоторые предварительные результаты исследования 
структуры СП, полученные с помощью оценочной шкалы 
Абрика и Емельяновой

Утверждения, собранные в анкете Мустафиной, распределяются 
по нескольким смысловым блокам:

1 Понятия о характере развития совести, о ее природе (врожден-
ный или приобретенный характер совести);

2 Влияние совести на жизнедеятельность человека и общества 
(отрицательное, положительное);

3 Отождествление понятий «совесть» и «стыд»;
4 Цинично-прагматичное отношение к совести;
5 Зависимость совести от внешних оценок;
6 Независимость совести от внешних оценок;
7 Утверждения, отражающие содержание феномена совести (пред-

упреждающая функция совести, регулятивная функция совести, 
когнитивная функция совести).

Анкета состояла из 39 высказываний. Респондентам предлагалось 
оценить по 5-балльной шкале, в какой степени предложенные им 
высказывания о совести совпадают с их представлениями. Исполь-
зовалась адаптированная Емельяновой к исследованию СП о демо-
кратии оценочная шкала Абрика, в которой предлагается вычислять 
при анализе структуры СП коэффициент позитивных ответов (TCP).

TCP = (n(4) + n(5)/N) . 100,

где n (4) – число ответов «согласен», n (5) – число ответов «совершен-
но согласен», N – общее число ответов (Емельянова, 2006, с. 243). 
Вычисление коэффициента позитивных ответов дает возможность 
построить предположение об особенности структуры СП и вы-
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явить элементы, принадлежащие к ядру и периферии этих представ-
лений.

Исходя из результатов подготовительного исследования, мы 
пришли к предположению о связи нравственной направленности 
личности с характером представлений о совести. С помощью мето-
дики Л. М. Попова «Добро–Зло» (Попов и др., 2008), предъявляемой 
одновременно с анкетой основного исследования, определялся уро-
вень выраженности морально-нравственных качеств у респондентов 
(низкий, средний, выше среднего). В тесте «Добро–Зло» представлен 
набор разнообразных ситуаций, которые характеризуют определен-
ные качества личности. Одни качества соотносятся со взглядами 
о добродетельном, другие – о злонамеренном поведении.

Обработка результатов эмпирического исследования показала, 
что ядро СП молодежи с разным уровнем выраженности морально-
нравственных качеств (коэффициент ДЗ) имеет различия по коли-
честву входящих в ядро элементов (полноте СП) и по содержанию. 
Результаты представлены ниже (см. таблицу 1).

В таблице 1 представлены все суждения, вошедшие в анкету, 
а также значения по каждому из суждений, полученные с помо-
щью шкалы Абрика-Емельяновой и распределенные на три группы 
(столбца) в соответствии с результатами, полученными по методике 
Попова «ДЗ». Цифры, выделенные полужирным шрифтом, означа-
ют принадлежность к ядру СП (значения выше 60), сочетание полу-
жирного шрифта с курсивом означает «центр ядра» СП. То, что во-
шло в периферию СП (значения от 30 до 60), в таблице не выделено. 
Остальное не учитывается.

И таблица, и включенные в нее суждения требуют своей интер-
претации, поскольку за каждым из суждений стоит свой аспект по-
нимания совести, а чаще – несколько аспектов. Постараемся объ-
яснить это с помощью рисунка (который носит иллюстративный 
характер) (см. рисунок 1).

Суждения 2 и 9 входят в ядро СП во всех трех группах респон-
дентов, однако, именно в группе с высоким ДЗ суждение 2 входит 
в «центр ядра» СП («центр ядра» – условно выделенное нами рабо-
чее понятие, означающее максимально большие значения). Итак, 
в центре СП во всех группах оказывается суждение 9: «У разных 
людей совесть развита в разной степени», но у лиц с самым высо-
ким ДЗ самые высокие значения по суждению 2: «Совесть связана 
с осознанием своих поступков, ответственностью и нравственным 
долгом перед другими». Суждение 9 связано с оценкой других людей, 
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Таблица 1
Значения ТСР (в %) в трех группах респондентов

(с высоким, средним и низким уровнем ДЗ) в каждом из пунктов 
анкеты Л. Ш. Мустафиной по исследованию СП о совести
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1
Понятия «совесть» и «стыд» для меня 
синонимы

9,7 16,3 29,8

2
Совесть связана с осознанием своих 
поступков, ответственностью и нравственным 
долгом перед другими

91,1 86,3 88,6

3
Совесть помогает не выходить за рамки 
приличия и чувствовать грань дозволенного

76,1 72,5 80,6

4
Совесть – это форма самосознания 
и самоконтроля человека

70,8 68,6 68,7

5 Совесть уберегает от неисправимых ошибок 41,6 29,4 23,9

6
Развитая совесть предотвращает 
возникновение чувства стыда и раскаяния

17,7 30,1 28,4

7 Совесть не нужна 0,9 1,9 13,4

8
Человек не делает плохих поступков,
чтобы потом не стыдиться

21,2 20,3 17,9

9
У разных людей совесть развита в разной 
степени

92,9 94,8 91,4

10
Совесть – регулятор поведения и человеческих 
поступков

71,7 69,9 61,2

11 Совесть нужна для личной выгоды 7,96 5,9 7,5

12 Сейчас ни у кого совести нет 4,4 7,8 22,4

13
В человеке совесть закладывается 
воспитанием

79,6 75,8 76,1

14 Совесть позволяет людям доверять друг другу 51,3 39,9 41,8

15
Совесть тесно связана со страхом 
последующего наказания

22,1 28,1 37,3

16
Совесть помогает уважать других и самого 
себя

73,5 52,3 55,2
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17
От совести многие люди хотят избавиться,
это чувство мешает

22,1 25,5 29,8

18
Совесть предполагает наличие у человека ума 
и способности рассуждать

46,9 42,5 35,8

19
От совести зависит способность совершать 
обдуманные поступки

51,3 54,9 44,8

20
Совесть вызывает страдание и раскаяние 
при нарушении нравственных законов

82,3 76,5 73,1

21
Совесть – одно из чувств, которое человеку 
приходится демонстрировать другим 
для поддержания общественных связей

23,9 21,6 22,4

22 Совесть – врожденное качество человека 30,0 23,5 17,9

23 Совесть формирует личность человека 77,9 64,5 53,7

24 Совесть независима от мнения окружающих 66,4 57,5 53,7

25 Человек с совестью – слабый и боязливый 2,6 1,96 14,9

26
Совесть – это внутренний голос человека, ко-
торый подсказывает, как правильно поступать

84,1 65,3 71,6

27
Совесть – это бред, от которого нужно 
отвыкать

0 3,3

28

Совесть вызывает зависимость человека 
от моральных устоев и непрописанных правил 
общества, говорит об обязанности выполнять 
определенные условия

34,5 37,9 34,3

29
Совесть помогает добиться прощения 
за поступки

33,6 34,6 38,8

30
Совесть есть у всех людей, только не все ее 
слушают

77,9 67,97 67,2

31 Человек сам у себя воспитывает совесть 74,3 71,2 64,2

32
Совесть необходима для существования 
человека

53,1 46,4 29,8

33 Совесть помогает все делать лучше 53,98 36,6 29,8

34 Совесть мешает жить 4,4 7,2 16,4

35 Совесть либо есть у человека, либо ее нет 23,9 32,7 41,8

36
Человек с совестью – сильный и внутренне 
свободный

61,9 57,5 46,3

37 Совесть мало что способна изменить в мире 13,3 16,3 37,3

38
Совесть предполагает ограничение 
собственных потребностей, своего эгоизма

60,2 54,2 58,2

39
Совесть способствует нормальным 
отношениям между людьми

80,5 63,4 53,7
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а суждение 2 указывает на роль собственного сознания и ответст-
венности перед другими.

Суждения, вошедшие в ядро СП только в группе с высоким ДЗ: 
«Совесть помогает уважать других и самого себя» (16); «Человек 
с совестью – сильный и внутренне свободный» (36); «Совесть пред-
полагает ограничение собственных потребностей, своего эгоизма» 
(38) и отчасти (с большим отрывом в значении встречается также 
при среднем ДЗ) – «Совесть способствует нормальным отношени-
ям между людьми» (39). В суждениях речь идет о позитивной ро-
ли совести в межличностных отношениях, о ее созидающей роли 
для самой личности и о тех ограничениях, которые совесть накла-
дывает на человека.

В ядро СП во всех группах вошло суждение 26, означающее по-
нимание совести как духовной интуиции («Совесть – это внутрен-
ний голос человека, который подсказывает, как правильно посту-
пать»), а также родственное ему суждение 30: «Совесть есть у всех 

Рис. 1. Структура СП о совести с ДЗ выше среднего
Примечание: Центр ядра СП – значения 90 и больше: суждения 2 

и 9; Ядро СП – значения от 60 до 90: суждения 2; 3; 4; 10; 13; 20; 26; 30; 
31 Периферия СП – значения от 30 до 60: суждения 5; 14; 18; 19; 22; 28; 
29; 32; 33.

Периферия 

5; 14; 18; 19; 

22; 28; 29; 

32; 33   

Ядро СП 

2; 3; 4; 10; 

13; 20; 26; 

30; 31 

Центр ядра 
2; 9 
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людей, только не все ее слушают». В ядро СП по всем группам вошли 
суждения о воспитательном значении совести (13 и 31). Выделяе-
мая исследователями связь представления о совести с чувством 
стыда отчасти сказалась в том, что в ядро СП вошло суждение 20: 
«Совесть вызывает страдание и раскаяние при нарушении нравст-
венных законов», причем данное суждение имеет более глубокий 
смысл, чем просто роль чувства стыда (слово «раскаяние» происхо-
дит от библейского имени Каин и означает «перестать быть Каином, 
убившим своего брата»).

Информативным является и то, какие суждения не были приня-
ты молодежной выборкой. Ни в ядро СП, ни в периферический слой 
СП не вошли суждения, резко отрицающие позитивное значение 
совести (такие как 27: «Совесть – это бред, от которого нужно от-
выкать»). Впрочем, мы не можем полностью игнорировать фактор 
социальной желательности ответов и в случае заполнения анкеты 
основного исследования, и в случае выполнения методики ДЗ.

С помощью критерия Краскала-Уоллеса мы определяли статисти-
чески значимые различия в СП в группах, разделенных по признаку 
уровня выраженности морально-нравственных качеств*. Обнаружи-
лись значимые различия по 17 утверждениям анкеты, отражающие 
предупреждающую функцию совести, независимость и зависимость 
проявлений совести от внешних оценок, положительное либо отри-
цательное влияние совести на жизнедеятельность людей.

Чем выше показатель выраженности морально-нравственных 
качеств (коэффициент ДЗ), тем сильнее респонденты разделяют 
мнение, что совесть положительно влияет на взаимоотношения 
между людьми и жизнедеятельность человека и общества («Совесть 
позволяет людям доверять друг другу» (р = 0,001), «Совесть помога-
ет уважать других и самого себя» (р = 0,002), «Совесть необходима 
для существования человека» (р = 001), «Совесть помогает все делать 
лучше» (р = 0,001) и «Совесть способствует нормальным отношени-
ям между людьми» (р = 0,001)).

Люди с более высоким уровнем выраженности морально-нравст-
венных качеств в большей степени согласны с независимым харак-
тером проявлений совести («Совесть независима от мнения окру-

* Здесь разделение осуществлялось в точном соответствии с методикой 
ДЗ – оно было более дробным, чем в предыдущей части исследования, 
что связано с ограничениями и возможностями статистической обра-
ботки результатов.
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жающих» (р = 0,008), «Человек с совестью – сильный и внутренне 
свободный» (р = 0,023)).

Респонденты с более низким коэффициентом ДЗ согласны с за-
висимостью совести от внешних оценок (с утверждениями «Совесть 
тесно связана со страхом последующего наказания» (р = 0,010) и «Че-
ловек с совестью – слабый и боязливый» (р = 0,001)).

Чем выше показатель выраженности морально-нравственных ка-
честв, тем в большей степени респонденты согласны с утверждением, 
отражающим предупреждающую функцию совести («Совесть – это 
внутренний голос человека, который подсказывает, как правильно 
поступать» (р = 0,007)).

Чем ниже показатель нравственности у человека, тем больше он 
согласен с отрицательным влиянием совести на жизнедеятельность 
человека и общества («Совесть мешает жить» (р = 0,004), «Совесть 
мало что способна изменить в мире» (р = 0,001), «От совести многие 
люди хотят избавиться, это чувство мешает» (р = 0,020), «Совесть 
не нужна», «Сейчас ни у кого совести нет» (р = 0,001), «Совесть – это 
бред, от которого нужно отвыкать» (р = 0,001)).

Результаты исследования структуры СП,
полученные на основе анализа ассоциаций

Для уточнения структуры СП молодых людей о совести нами так-
же были проанализированы собранные ассоциации со словом «со-
весть». Результаты приведены в таблице 2. Метод Вержеса позво-
ляет выявить ядро СП, но делается это на основе анализа частоты 
и ранга ассоциаций.

Все полученные ассоциации были обработаны по методике Вер-
жеса, основанной на корреляции высокочастотных ассоциаций 
и среднего ранга (Verges, 1992; Pachtchenko-de Preville, 2006). Метод 
включает в себя два основных момента: 1) выбор самых частотных 
ассоциаций вне зависимости от ранга и 2) расчет среднего ран-
га. Рангом является порядок называния ассоциации, т. е. ее место 
в общем перечне ассоциаций (1-е, 2-е, 3-е и т. д.). Далее ассоциации 
в зависимости от их ранга и частотности в этом ранге располагают-
ся в четырех «квадратах» (в таблице 2 – квадраты 1, 2, 3, 4). Большая 
частота появления и малый ранг определяют ассоциации, которые 
гипотетически образуют центральную область СП, их ядро («квад-
рат 1»). Меньшая частотность при малом ранге указывает на то, 
что эти ассоциации находятся в потенциальной зоне изменений СП 
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(«квадрат 2»). Большая частота появления ассоциаций с большим 
рангом может указывать на СП, активизированные под влиянием 
СМИ («квадрат 3»). Малая частота и большой ранг («квадрат 4») ука-
зывают на периферийность элемента.

Как видно из таблицы 2, в целом по всем молодежным выборкам 
в центре ядра представлений оказывается ассоциация «честность», 
лидирующая по частоте упоминания. Далее (с большим отрывом) 
идут ассоциации «честь», «порядочность», «ответственность», «доб-
рота», «искренность», «стыд», «правда». В зону потенциальных изме-
нений представлений попали ассоциации «долг», «нравственность», 
«угрызения», «мучения», «разум», «мораль», «чистая», «отсутствие». 
Ассоциация, активированная СМИ, – «справедливость». В перифе-
рийный слой СП попали «воспитанность», «уважение», «спокойст-
вие», «внутренний голос».

Есть отличия в ассоциациях по разным выборкам, но одно в них 
является общим – с большим отрывом в ядре представлений лиди-
рует «честность».

Таблица 2
Структура СП в соответствии с частотой и рангом ассоциаций 

со словом «совесть» (по Вержесу)

«квадрат» 1 «квадрат» 3

Ассоциации

Честность
Честь
Ответственность
Порядочность
Доброта
Искренность
Стыд
Правда

Частота

89
39
37
30
24
24
21
20

Ранг

1,662
1,871
2,108

1,9
2,29
2,417
2,238

2,4

Ассоциации

Справедливость

Частота

21

Ранг

2,857

Угрызения совести
Нравственность
Мораль
Долг
Чистая
Разум
Мучения
Отсутствие совести

18
15
14
14
12
11
10
8

2,389
2,4
2

2,357
2,17
2,9
1,9
2

Воспитание
Уважение
Спокойствие
Внутренний голос

10
15
8
6

3,1
2,53

2,875
2,5

«квадрат» 2  «квадрат» 4
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В целом проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие предварительные выводы.

Согласно представлениям, исторически закрепленным в рос-
сийском менталитете, совесть является глубинной и независимой 
инстанцией, тесно связанной с личностью человека и способной 
регулировать его нравственное состояние. Карающие функции 
совести связаны с чувством стыда и страдания, обозначаемого 
в русском языке словом «угрызения». Избавиться от угрызений 
совести невозможно, можно лишь временно их приглушить. От со-
стояния совести зависит качество сна человека и его отношение 
к смерти. Совесть связана с честью, и ценность ее выше самой
жизни.

Подростков отличает противоречивое отношение к теме «со-
весть»: они «сензитивны» к ней и в то же время стесняются ее обсуж-
дать. Старшеклассники успешно справляются с концептуализацией 
понятия «совесть», способны высказать суждение о состоянии совес-
ти другого человека, однако, как показывает исследование, опыта 
работы с собственной совестью у них явно недостает.

В центр ядра представлений старшеклассников и студентов о со-
вести попали суждения, в которых говорится о связи совести с со-
знанием и нравственным законом и об оценке состояния совести 
другого человека.

Негативные суждения, связанные с отрицательным отношени-
ем к совести, либо лишь с внешней демонстрацией позитивного 
поведения, ни в одной из выборок не попали в ядро СП, однако не-
которые из них (связанные с лицемерием) заняли место, близкое 
к периферическому слою.

Структура представлений, выявленная на основе анализа ас-
социаций со словом «совесть», гипотетически такова: с большим 
отрывом в ядре представлений лидирует «честность», что говорит 
о том, что в совести не может быть ничего от лицемерия, лжи, об-
мана и самообмана. И таково глубинное основание совести в самом 
центре ядра социальных представлений современной российской 
учащейся молодежи в двух крупнейших университетских городах – 
Москве и Казани.

Данный этап исследования можно рассматривать как начальный 
в работе над такой объективно сложной и глубокой проблемой, ка-
кой является проблема совести, структуры социальных представле-
ний о совести, и он предполагает развитие и продолжение.
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Экономическое сознание и самосознание включают ряд фено-
менов, которые представляют интерес для специалистов раз-

ных научных дисциплин: социальной, экономической, возрастной, 
когнитивной, педагогической психологии, а также социологии, 
педагогики и др. и носят междисциплинарный характер (Вахито-
ва, Доценко, 2001; Журавлев, Журавлева, 2002; Попов, 1981, 1986; 
Хащенко, 2005; Фофанов, 1979 и др.). Авторы, выделяя в содержа-
нии экономического сознания различные компоненты и уровни 
их организации, значимое место отводят представлениям об эко-
номических явлениях и объектах. В отечественной социальной 
и экономической психологии исследования данных представлений 
(на индивидуальном и на групповом уровне) наибольшее распро-
странение получили в период социальных трансформаций в общест-
ве, связанный с появлением новых экономических явлений (пред-
принимательство, собственность, приватизация, реклама и т. п.), 
усилением роли материального достатка, денег в отношениях между 
людьми и т. п., а также экономической стратификации. Поскольку 
процесс формирования таких представлений в обществе, скорее 
всего, происходил не одновременно с самими преобразованиями, 
так как на осознание и принятие нового, перестройку отношения 
к нему необходимо время, то и большинство отечественных иссле-
дований бедности/богатства, бедного/богатого человека, а также 
социального и экономического неравенства, экономического благо-
получия и т. п. проводились не в начале или середине 1990-х годов, 
а на рубеже и в начале XXI в., когда группы, дифференцированные 
по экономическим признакам, не только сформировались объек-
тивно, но и стали для значительного числа людей основой для их са-
мокатегоризации (Бурменко, 2003; Емельянова, 2006; Казыханова, 

Представления о бедном и богатом 

человеке: сравнительный анализ 

в разных возрастных группах

Т. В. Дробышева
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2003; Капустин, 2001; Хащенко, Шибанова, 2002, 2005; Фоломеева,
2005; и др.).

В зависимости от дисциплинарного подхода (психологический, 
социально-психологический, социологический и т. п.) изучаются: 
богатство и бедность в представлениях россиян из разных соци-
альных групп, слоев населения с разным экономическим статусом; 
особенности дифференциации и самооценки экономического ста-
туса в группах с очень низким и высоким уровнем материального 
благосостояния; материально-имущественные характеристики 
и качество жизни богатых и бедных; возрастные, половые, регио-
нальные различия в представлениях о бедном и богатом; обра-
зы бедного и богатого в русских народных сказках; особенности 
понимания явлений бедности и богатства, категоризации людей 
по экономическому признаку; семантическое пространство эконо-
мических понятий и т. п. (Бурменко, 2003; Вартанов, Креславская, 
2000; Горшков, Тихонова, 2004; Давыдова, Седова, 2004; Дробыше-
ва, 2006; Дробышева, Журавлев, 2009; Журавлева, 1999; Клинцевич, 
2001; Кузина, 2007; и др.).

Экономические представления детей, подростков и юношества 
наиболее активно изучаются в рамках «экономической социализа-
ции» как одного из разделов экономической психологии (Диттмар, 
1997; Уэбли, 2005; и др.). Формирование таких представлений опи-
рается на информацию из сказок и фольклора, традиций и обыча-
ев, на общественное мнение, а передача и усвоение осуществляет-
ся не только в процессе общения с родителями, но и под влиянием 
средств массовой информации, в условиях взаимодействия со сверст-
никами.

Социально-психологический подход при этом определяется из-
учением роли факторов, агентов, механизмов формирования вы-
шеуказанных феноменов. Рассмотрение агентов экономической 
социализации в данном контексте – не случайно, поскольку каж-
дый из них определяет специфику передачи и восприятия инфор-
мации, заложенной в представлениях, транслируемых обществом. 
Так, по мнению К. Ролан-Леви, конкретные понятия («деньги», «це-
на», «бартер») формируются в процессе непосредственного опыта, 
т. е. в процессе общения во время покупок в магазине, со сверстни-
ками в школе, пользования автобусом, а абстрактные (банковское 
дело, инфляция, валютный обмен) – при непосредственном взаимо-
действии с банковским учреждением, в процессе трудового опыта, 
экономического обучения в школе (Roland-Levy, 1990).
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Методологические основы исследования представлений 
о бедном и богатом человеке у школьников разного возраста

В зарубежной экономической психологии исследования представ-
лений детей о бедном/богатом человеке, бедности и богатстве, со-
циальном неравенстве имеют более длительную историю, чем в оте-
чественной. Опираясь на ту или иную теорию, авторы описывают 
последовательность в развитии данных представлений; выявляют 
возрастные и др. различия; устанавливают соответствие детских 
представлений с доминирующими в обществе, оценивая при этом 
роль агентов и институтов социализации, принадлежность к со-
циальному классу и т. д. Так, выделяя стадии в развитии представ-
лений о бедном/богатом, авторы указывают на то, что 6–11-летние 
школьники опираются на внешние атрибуты и особенности пове-
дения данных людей, 11–14-летние подростки – на их индивиду-
альные и психологические качества личности, при этом объясняя 
социальное неравенство различиями в работе, образовании, усили-
ях и интеллекте, и только к 17 годам школьники используют социо-
центрический принцип в объяснении экономического неравенства, 
т. е. прослеживается связь между созреванием когнитивной сферы 
ребенка и переходом от стадии внешней атрибуции к стадии кау-
зальной (Диттмар, 1997; Фернам, Аргайл, 2006; Brusdal, 1990; Leiser 
et al., 1990; и др.).

Для объяснения возрастных различий в описании бедных и бо-
гатых людей школьниками, а также отсутствия различий в данных 
представлениях у детей и подростков из разных социальных классов 
и рас, А. Фернам и М. Аргайл (Фернам, Аргайл, 2006) предлагают 
две теоретические модели. Первая из них в традициях Ж. Пиаже 
указывает на то, что по мере перехода от одной возрастной стадии 
к другой происходит усиление осознания детьми природы сложных 
социальных систем. Согласно второй модели «социализация приво-
дит к единообразию реакций в рамках различных классов и рас в от-
ношении существующей социально-классовой системы и тем самым 
сохраняет стабильность в социальных институтах» (там же, с. 119).

Опираясь на теории социальной идентичности и доминантных 
представлений, Х. Диттмар (Диттмар, 1997) делает вывод о том, 
что подросток «формирует свои представления о других, основы-
ваясь на их материальном положении и в соответствии с домини-
рующими в обществе представлениями. Собственное материаль-
ное положение (объективный фактор – Т. Д.) оказывается при этом 
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несущественным фактором» (там же, с. 31), т. е., как справедливо 
замечает А. В. Мудрик, «влияние социальной структуры общества 
в процессе социализации подрастающих поколений одной из тен-
денций имеет воспроизводство установок на имущественное и со-
циальное неравенство» (Мудрик, 2004, с. 82).

Подобные результаты были получены и отечественными психо-
логами (Егорова, Пьянкова, 2005; Дробышева, Иванова, 2004; Жу-
равлев, Дробышева, 2009; Кузина, 2007; Фенько, 2000). Так, напри-
мер, в исследовании, проведенном автором статьи, было выявлено, 
что в качестве одного из результатов экономической социализации 
детей можно рассматривать сформированность тех характеристик 
идентичности, которые основываются на представлениях о самом 
себе как бедном или богатом человеке (Дробышева, Иванова, 2004).

Итак, можно предположить, что в основе индивидуальных пред-
ставлений детей и подростков о бедных и богатых людях лежит 
не только общественное мнение, но и мнение родителей, сверстни-
ков. Данные представления эмоционально заряжены и выступают 
основой для самокатегоризации личности в континууме «бедный–
богатый». Моно- и полимодальность отношения личности и общест-
ва к бедным и богатым определяется возрастом, жизненным опытом, 
экономическим и социальным статусом человека, социокультурны-
ми и групповыми нормами и ценностями. Когнитивная простота 
или сложность изучаемых образов – результат влияния многосвяз-
ной и многоуровневой системы отношений личности и общества.

Программа эмпирического исследования
представлений младших школьников и подростков
о бедном/богатом человеке

Опираясь на вышеизложенное, мы предположили, что индивиду-
альные представления школьников о бедном/богатом человеке ос-
новываются на принятых в их возрастной группе оценках данных 
категорий людей. Представления о богатом человеке в разных воз-
растных группах имеют больше сходства, чем представления о бед-
ном, что связано с социальной релевантностью феномена «бедность». 
Как основной источник формирования представлений подростков 
может быть рассмотрен личный опыт общения, в то время как пред-
ставления младших школьников в большей степени опосредство-
ваны представлениями родителей. Данные суждения, сформулиро-
ванные в виде предположения, стали основанием для проведения 
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эмпирического исследования, целью которого явилось изучение 
представлений о бедном и богатом человеке у детей младшего 
и среднего школьного возраста.

В контексте изучения социально-психологических факторов 
экономической социализации необходимо было рассмотреть со-
отношение разных информационных каналов, опосредствующих 
формирование представлений о бедном/богатом как элементов 
экономического сознания.

Таким образом, предметом данного исследования стали раз-
личия в представлениях о бедном и богатом, а также в факторной 
структуре образов бедного/богатого человека как элементов эконо-
мического сознания младших школьников и подростков.

В качестве объекта исследования выступили представления 
о бедном/богатом человеке у школьников разного возраста.

Выборка: в исследовании участвовали 289 человек, из них: 118 – 
младшие школьники (9–10 лет) и 171 – подростки (13–15 лет).

Методы исследования включали метод семантического диф-
ференциала (СД), который использовался с целью определения 
субъективной значимости исследуемых образов в индивидуальных 
представлениях. Оценивались значения понятий «бедный человек» 
и «богатый человек» по 20 шкалам СД, в качестве которых выступи-
ли наиболее значимые личностные характеристики данных катего-
рий людей. Процедура измерения была классической. Испытуемые 
шкалировали понятия по семизначным шкалам СД. На основании 
сходства оценок была построена матрица расстояний шкал, которая 
затем подвергалась процедуре факторного анализа.

Групповые представления (т. е. характерные для возрастной груп-
пы) изучали с помощью авторской анкеты, в основу которой вошли 
открытые вопросы из программ исследования феноменов богатства 
и бедности Р. Брусдалл (Brusdal, 1990), Д. Лейзер и др. (Leiser et al., 
1990), которые позволили выявить: признаки бедности и богатства, 
приписываемые школьниками соответствующим категориям людей; 
социальные и психологические последствия бедности и богатства; 
способы достижения статуса бедного/богатого человека, а также 
способы изменения своего экономического статуса; отношения 
бедных людей к богатым и наоборот; стратегии поведения человека 
в ситуации наличия «лишних» денег; возможность бедного/богато-
го человека быть счастливым; значимые источники информации 
о бедном и богатом человеке и т. д. Наряду с этим все респонденты 
писали мини-сочинения на тему «Богатый и бедный человек».
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Кроме того, в исследовании применяли методику изучения цен-
ностных ориентаций (ЦО) личности Н. А. Волковой (модификация 
Т. В. Дробышевой) (Дробышева, 2002). Социально-демографические 
характеристики респондентов, а также их оценки себя как бедного 
или богатого, рефлексивные оценки их экономического статуса, удо-
влетворенность школьников уровнем своего материального благо-
состояния и т. п. изучались с помощью анкетирования.

К сожалению, требования к ограниченности объема публика-
ции не предоставили автору возможности подробно раскрыть цен-
ностный механизм формирования индивидуальных представлений 
о бедном/богатом как элементах экономического сознания личнос-
ти. Поэтому ниже будут представлены лишь некоторые из получен-
ных результатов.

Представления школьников о бедном и богатом человеке 
в разных возрастных группах

Результаты исследования показали отсутствие возрастных разли-
чий у школьников по ряду представлений (см. таблицу 1) – напри-
мер, о признаках богатства, его социальных и психологических по-
следствиях, причинах изменения экономического статуса, а также 
о том, что можно делать с «лишними» деньгами и т. п.

Однако речь идет только о статистически значимых различиях. 
Содержательно представления школьников разного возраста име-
ют свои особенности. Так, если большинство младших школьников 
в определении «богатый человек» считают важным признаком на-
личие денег, недвижимости, власти, то подростки наряду с этим от-
мечают, что богатые люди – это люди, которые «хорошо работают», 
«акционеры», «хорошо относятся к другим», «люди, которые уверены 
в завтрашнем дне», «умные».

Младшие школьники так же, как и большинство подростков, ука-
зывают на причины низкого экономического статуса бедных людей: 
«ленятся работать», «у них заканчиваются деньги», «не работают», 
«разоряются», «теряют работу», «не имеют образования». Вместе 
с тем, часть подростков замечают, что люди «ведут неправильный 
образ жизни», «имеют вредные привычки (наркотики, алкоголь)», 
«проигрывают деньги», а также «принимают неправильное решение», 
«по глупости или по несчастливой случайности теряют заработан-
ное». Т. е. респонденты подросткового возраста используют не только 
психологические и социальные, но и социально-психологические 
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критерии в оценке способов приобретения человеком низкого эко-
номического статуса, устанавливая при этом связь между низким 
уровнем материального благосостояния человека и его образом 
жизни, привычками, личностными особенностями.

Таблица 1
Отсутствие различий в представлениях младших школьников 

и подростков о бедном/богатом человеке

Критерии 
сравнения

Характеристики

Признаки 
богатства

Имущественные атрибуты – коттеджи, дорогие машины, 
яхты, большие квартиры, загородные дома и т. п.
Финансовый критерий – обладание большими по размеру 
денежными средствами

Стратегии пове-
дения человека 
в ситуации 
наличия «лиш-
них» денег

Благотворительное и потребительское поведение;
небольшая часть подростков – сберегательное 
и инвестиционное поведение

Социальные 
и психологичес-
кие последствия 
богатства

Позитивные социальные последствия (помощь обществу, 
обогащение страны);
небольшая часть подростков – негативные и позитивные 
психологические последствия (вызывают зависть 
и стремление у других совершенствоваться)

Способы приоб-
ретения статуса 
«бедный чело-
век»

Психологический критерий: личные качества (лень); 
социальные критерии: потеря работы, разорение, 
отсутствие образования;
только подростки: социально-психологические критерии: 
образ жизни, привычки; неверно принятое решение, 
которое приводит к потере денежных средств

Может ли бед-
ный/богатый 
человек быть 
счастливым?

Отвергают связь между богатством и счастьем;
выдвигают условие счастья бедного – наличие семьи, 
богатых родственников и т. п.

Отношения 
богатых и бед-
ных людей друг 
к другу

Отношение богатых к бедным – пренебрежение, 
высокомерие, «плохое»;
отношение бедных к богатым – зависть

Установки 
школьников 
на изменение 
своего экономи-
ческого статуса

В сторону повышения – хотели бы стать богатыми;
в сторону понижения – не хотели бы стать бедными
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«Лишние» деньги все школьники, не зависимо от возраста, го-
товы потратить на приобретение «нужных вещей», а также на бла-
готворительность: «помочь бедным, пожилым, семье»; «поделиться 
с друзьями»; «отдать больным»; «пожертвовать деньги на церковь, 
на развитие школ, детских садов и больниц». Тем не менее для под-
ростков, кроме мотивов благотворительного и потребительского 
поведения, характерно и сберегательное («положить в банк, деньги 
лишними не бывают» и т. п.), а также инвестиционное («вложить 
в дело», «вложить в ценные бумаги» и т. п.) поведение. Следует отме-
тить, что еще 8 лет назад, в одном из наших исследований (работа 
проводилась весной 2002 г.) (Дробышева, Иванова, 2004), ни сбере-
гательных, ни инвестиционных мотивов в суждениях подростков 
этого возраста не было обнаружено.

Большинство респондентов из двух возрастных групп выразили 
желание стать богатым человеком. Они считают, что быть богатым – 
хорошо для общества, так как это «обогащает страну», «не будет 
нищих, голодных», «они помогают обществу» (социальные последст-
вия), поэтому, с их точки зрения, богатые люди «положительно» 
влияют на других людей. Подростки же наряду с суждениями отно-
сительно социальных последствий богатства – «богатые люди раз-
вивают экономику», «богатые могут открыть благотворительный 
фонд» и т. п. – указывают и на психологические последствия: «вы-
зывают у других желание совершенствоваться», «богатые разру-
шают общество из-за своей избалованности», «вызывают зависть 
у окружающих». Таким образом, для некоторой части подростков 
характерно понимание как социальных, так и психологических по-
следствий богатства, причем разной модальности.

Могут ли бедные быть счастливы? Может ли богатство сделать 
людей счастливыми? Представления школьников о связи высоко-
го уровня материального благосостояния и ощущения счастья не-
зависимо от возраста разделились. Большинство из них отвеча-
ли, что «деньги не самое главное»; «главное – это любимая семья» 
или «у каждого свое счастье»; «все зависит от человека», и лишь 
немногие – «у богатых больше возможностей»; «богатые могут все 
себе позволить»; «бедные тоже могут быть счастливыми, если у них 
есть богатые родственники, друзья». При этом подростки делали 
акцент на значимости друзей: «за деньги нельзя купить весь мир 
и они не заменят лучших друзей», «богатство избавляет от друзей», 
«чем богаче человек, тем больше людей хотят с ним дружить» и т. п. 
В данных представлениях, которые во многом опираются на сфор-
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мированную систему ценностей, косвенно проецируются нравст-
венные качества респондентов, а также их возрастные особенности.

Абсолютное сходство школьники проявили в том, что они не хо-
тели бы в будущем стать бедными. Однако они не смогли аргумен-
тировать свои ответы.

Таким образом, общность взглядов всех исследуемых школьников 
в основном связана с феноменом «богатый человек», что обуслов-
лено, с нашей точки зрения, формированием средствами массовой 
информации образа жизни богатых людей и ориентиром на него 
достаточно большой по размеру прослойки населения.

Позитивные социальные последствия богатства, которые вы-
деляются детьми, во многом определяют их отношение к богатому 
человеку и желание школьников принадлежать к данной группе 
общества. В связи с этим представляет интерес то, что младшие 
школьники не указывают на психологические последствия богатст-
ва, тогда как небольшая часть подростков отмечает как позитивный, 
так и негативный аспекты психологических последствий. Школьни-
ки не считают богатых людей более счастливыми, с одной стороны, 
с другой – бедные могут быть счастливы, если у них есть богатые 
родственники. Противоречивость таких взглядов обусловлена по-
лярностью образов бедного и богатого человека в сознании респон-
дентов.

Статистически значимые различия у младших школьников и под-
ростков были обнаружены в большей степени в отношении фено-
мена «бедный человек» (причины, последствия, категории людей), 
а также способов достижения высокого экономического статуса 
(см. таблицу 2.).

Представления младших школьников о бедном/богатом челове-
ке, в отличие от подростков, в первую очередь связаны с понима-
нием того, что бедные люди – это люди, у которых мало денег, они 
немного получают, поэтому вынуждены покупать все дешевое, эко-
номить на всем, и у них нет квартиры. В этих представлениях отра-
жается то, что дети видят на улице, узнают из телепередач, слышат 
от родителей. За детскими высказываниями вырисовывается образ 
пожилого человека, не только оказавшегося без средств к сущест-
вованию, но и социально отвергнутого («живут в бедности, эконо-
мят, т. е. не берут в магазине то, что дороже»; «имеют мало денег, 
у них маленькая комната, это попрошайки»; «живут с маленькими 
деньгами, потому что больших денег нет»; «старые люди, у них нет 
денег, нет квартиры»).
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Оценивая последствия бедности, 9–10-летние школьники говорят, 
что плохо быть бедным, потому что «бедные люди просят деньги у дру-
гих», «они не все могут купить», «не могут поделиться с другими», 
т. е. респонденты данной возрастной группы не осознают масштаб 
социальных последствий бедности для общества в целом, фиксируя 
внимание только на негативных последствиях для самого человека.

Таблица 2
Различия в представлениях младших школьников и подростков 

о бедном/ богатом человеке

Критерии 
сравнения

Младшие школьники Подростки

Признаки 
бедности

Имущественные атри-
буты – нет квартиры, 
маленькая квартира;
финансовый критерий – 
отсутствие денег; очень 
мало денег;
категория людей – бом-
жи и пенсионеры пожи-
лого возраста

Финансовый критерий – недо-
статочно денежных средств 
для поддержания своей жизне-
деятельности и своей семьи; пси-
хологический критерий – личные 
качества бедного (бедны чувства-
ми; необразованность и др.);
внешние признаки (неопрятность) 

Психоло-
гические 
последствия 
бедности

Негативные психоло-
гические последствия 
для самих бедных

Негативные психологические 
последствия для окружающих 
(эмоциональные);
позитивные психологические 
последствия (стимулируют ак-
тивность) 

Социальные 
последствия 
бедности

Не выделяют Негативные (обедняют страну) 

Способы 
достижения 
статуса «бога-
тый человек»

«Усердно работать» 
и «лучше учиться»

Позитивно направленная 
волевая и деловая активность; 
негативно направленная деловая 
активность;
«родиться в семье богатых» 
(фатализм);
«удачно жениться/выйти замуж 
за богатого» (прагматизм) 

Источники 
информации 
о бедном 
и богатом 
человеке

Родители, бабушки 
и дедушки; сиблинги; 
телевидение

Родители; школа; Интернет, 
телевидение, метро; личный 
опыт
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Если быть бедным плохо, то как стать богатым? Младшие школь-
ники считают, что «нужно хорошо и старательно работать», и только 
незначительная часть из них связывает учебу с получением высоко-
оплачиваемой работы. Это согласуется с их представлением о том, 
что бедные люди – это старики, которые не могут работать и, соот-
ветственно, быть богатыми. Поскольку многие люди работают хоро-
шо и старательно, но небогаты, то одни дети рекомендуют: «чтобы 
заработать больше, надо больше и усерднее работать или поменять 
работу на более высокооплачиваемую», другие – «чтобы заработать 
больше, нужно лучше учиться».

Представления подростков в определении понятия «бедный 
человек», с одной стороны, так же, как и у младших школьников, 
опираются на факт отсутствия материальных благ и финансового 
достатка у человека. С другой стороны, в их сознании бедный че-
ловек наделен как негативными, так и позитивными личностными 
характеристиками: «бедные люди бедны чувствами», «бездушные, 
необразованные», «не знают ценностей жизни», «не сформирова-
лись как личность», «обладают хорошими душевными качествами», 
«обладают хорошими чертами характера» и т. п. Кроме того, под-
ростки отмечают и внешний вид бедного – его неопрятность, не-
привлекательность для окружающих. Таким образом, в сравнении 
с младшими, старшие школьники пытаются установить причинно-
следственную связь между личными качествами бедного человека 
и уровнем его материального благосостояния.

Все школьники данной возрастной группы согласились с тем, 
что бедные влияют на других людей: «бедные вызывают грусть и про-
тивность», «иногда раздражают от внутренней бедноты», «подна-
чивают других стать бедным», «заставляют других учиться, пока-
зывая, кем можно стать (бедным – Т. Д.)», «некоторые благоприятно 
влияют на людей, если они добрые и мудрые», «быть бедным хорошо – 
у тебя много друзей и они дружат с тобой не из-за денег». Т. е. по-
зитивно оцениваемые подростками психологические последствия 
бедности определяются, с одной стороны, спецификой их возрас-
та – значимостью общения со сверстниками, с другой стороны, осо-
бенностями самоопределения в данном возрасте. Негативные пси-
хологические последствия бедности в представлениях подростков 
обусловлены такими эмоциональными реакциями как грусть, раз-
дражение, отвращение, но не жалость и сочувствие, как в младшем 
школьном возрасте. Данные различия связаны с тем, что образы 
бедного и богатого в сознании школьников разного возраста также 
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отличаются. Для младших школьников – это старые люди, к кото-
рым относятся не только бездомные и попрошайки, но и их бабуш-
ки и дедушки – пенсионеры. В представлениях подростков носитель 
признаков бедности не имеет возраста. Скорее всего, бедный – это 
человек, который в силу разных причин (социальных, экономи-
ческих, психологических, социально-психологических) не может 
обеспечить необходимое существование себе и своей семье. Оцени-
вая социальные последствия бедности, подростки отмечают лишь 
их негативный характер: «бедные не могут платить налоги», «быть 
бедным плохо – страна будет беднее», «в зависимости от общест-
ва – они будут обеднять страну», «загрязняют окружающую среду». 
Их представления о способах достижения статуса богатого человека 
опираются на осознание роли активности человека в этом процессе. 
Например, «много трудиться», «мудро поступать, учиться, рабо-
тать, но придется что-то потерять», «стремиться к цели», «сила 
духа – будут деньги», «получить образование и организовать свой 
бизнес», «открыть свое дело» – позитивно оцениваемая активность 
человека, и «воровство», «выиграть в азартные игры», «украсть 
что-нибудь» – негативно характеризуемая деятельность. В то же 
время незначительная часть подростков отмечает другие способы 
достижения статуса богатого человека: «надо родиться в богатой 
семье», «у кого есть богатые родители» или «выйти замуж/женить-
ся на богатых» (прагматизм). Следует отметить, что, в сравнении 
с данными респондентами, их сверстники 2002 г. не демонстриро-
вали фаталистически или прагматически ориентированных сужде-
ний. Большинство из них указывало на высокую работоспособность 
человека, стремящегося к высокому экономическому статусу.

Выявлены различия и в оценках источников информации о бед-
ном/богатом человеке у школьников разного возраста. Так, боль-
шинство респондентов младшего возраста указывают на родителей 
и близких родственников (сиблинги, бабушки/дедушки), а также 
телевидение. Поскольку информация, получаемая с помощью СМИ 
и в школе, структурирована, формализована и отражает общест-
венные представления об изучаемых феноменах, а родители строят 
свои представления в зависимости от экономической идентичнос-
ти, основанной на субъективном и объективном экономическом 
статусе взрослого (Хащенко, 2005), то и представления младших 
школьников в большей степени, чем собственные умозаключения, 
отражают общественное мнение о бедном/богатом человеке, пре-
ломляемое родителями. Источники информации в группе подрост-
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ков более разнообразны. Наряду с родителями и школой («из поня-
тий, даваемых родителями и в школе»), они отмечают «интернет», 
«новости по телевидению», «телевидение», «из газет», «в метро» 
(наружная реклама), «из жизни» («у нас в классе – все нормальные, 
но в старой школе было много крутых ребят», «по машине мож-
но понять, кто богатый, а кто – нет», «блатные номера машин»). 
Причем указание на жизненный опыт в данной группе респонден-
тов встречается чаще остальных. Они более критично, чем млад-
шие школьники, относятся к информации в СМИ, указывая на то, 
что «по телевидению говорят только о богатых – как они живут, 
что едят, во что одеваются, куда ездят отдыхать…».

Итак, представления о богатом человеке (категориях людей, при-
знаках богатства, социальных последствиях и т. п.) у респондентов 
двух возрастных групп имеют много общего. Обобщенный образ 
богатого – человек, владеющий огромными финансовыми и матери-
альными ресурсами, который должен заниматься благотворитель-
ностью, развитием экономики в стране. Однако психологические 
последствия влияния богатых на общество младшими школьника-
ми не оцениваются совсем, а у подростков носят амбивалентный 
характер. С одной стороны, богатые активизируют общество, ука-
зывая другим людям цель, к достижению которой они должны стре-
миться, с другой – провоцируют у окружающих негативные чувства, 
такие как зависть, раздражение распущенностью и образом жизни 
богатой прослойки общества. При этом достижение статуса бога-
того человека у респондентов двух возрастных групп отличается. 
Для младших школьников существует прямая связь между усердием 
в учебной или трудовой деятельности и богатством. Подростки де-
монстрируют понимание веера стратегий поведения, приводящих 
к обогащению человека.

Представления о бедном человеке в группах исследованных 
школьников демонстрируют существенные различия, так как ос-
новываются на разных образах бедного. Возможно, это связано с тем, 
что сам феномен бедности обладает большей социальной релевант-
ностью, чем феномен богатства. Кроме того, данные результаты 
согласуются и с исследованиями других авторов (Диттмар, 1997; 
Фернам, Аргайл, 2006; и др.), отмечающими, что бедные и богатые 
люди воспринимаются подростками как разные типы людей, раз-
личающиеся не только по внешним признакам, но и по чертам лич-
ности, жизненным возможностям, классовому сознанию, – в то вре-
мя как младшие дети, наоборот, в большей степени ориентируются 
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на периферийные (имущество, внешний вид, поведение) характерис-
тики. В продолжение следует добавить, что не только когнитивные 
возможности, но и личностные особенности, сложившаяся система 
ценностных ориентаций, мировоззрение респондентов могут быть 
рассмотрены как разные типы детерминант возрастных особеннос-
тей представлений о бедном человеке.

Обнаружено, что представления о бедном/богатом человеке 
в младшем возрасте в большей степени формируются представ-
лениями родителей данных школьников, в то время как представ-
ления подростков опираются на личный опыт, средства массовой 
информации. Значимость различных источников в формировании 
изучаемых представлений объясняется и тем, что за последние 
8 лет (срезы 2002 и 2010 гг.) представления подростков претерпели 
бóльшие изменения, чем аналогичные элементы экономического 
сознания младших школьников. Причем в первую очередь измени-
лись представления подростков о способах достижения богатства 
и стратегиях экономического поведения в ситуации наличия «лиш-
них» денег у респондентов.

Образы бедного и богатого в представлениях школьников 
разного возраста

Образы бедного/богатого человека в представлениях младших школь-
ников определялись на основе анализа оценок личностных качеств 
изучаемых категорий людей, полученных с помощью шкал семан-
тического дифференциала. Выявили, что образ бедного человека 
включает четыре фактора (суммарная информативность – 59,66 %), 
а образ богатого – пять (суммарная информативность – 59,18 %) (см. 
таблицу 3).

При формировании образа богатого человека младшие школь-
ники в первую очередь ориентируются относительно данной кате-
гории людей на оценки других, для них также важно, как богатые 
относятся к другим людям, своей деятельности, и в последнюю 
очередь школьники обращают внимание на их эмоциональность 
и активность. Интересно, что и в ранее изложенном исследовании 
групповых представлений о бедном/богатом человеке была обна-
ружена подобная тенденция. Младшие школьники, характеризуя 
богатого человека, указывали на его имущественное положение 
и благотворительность как основную поведенческую стратегию. 
При этом способы достижения статуса богатого – старательно рабо-
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тать и хорошо учиться – не включали указания на активность бога-
того по достижению своего статуса, в том числе деловую. Образ бед-
ного в первую очередь характеризуется его эмоциональностью. Дети 
считают, что бедный – это человек «без чувства юмора, скучный, 
некрасивый, необщительный». В ранее упомянутом исследовании 
групповых представлений о бедном и богатом младшие школьни-
ки представляли в качестве бедных людей пенсионеров, социально 
не защищенных, лишенных работы и возможностей интересной 
жизни, которые, с одной стороны, вызывают в обществе жалость, 
а с другой – неприятие. Такая тенденция сохраняется и в исследо-
вании индивидуальных представлений-образов, поскольку оценки 
другими бедного человека более значимы для младших школьни-
ков, чем отношение самих бедных к деятельности и другим людям. 
В исследованных представлениях сохраняется и выявленная ранее 
тенденция – образ богатого по всем факторам имеет больше отри-
цательных нагрузок, чем образ бедного. Так, богатый по всем пяти 
факторам рассматривается детьми как «плохой» человек: в отно-
шениях с людьми он ведет себя как «неблагодарный», «лживый», 
«хвастливый», «жадный» человек, в деятельности проявляет такие 
качества, как «глупый», «тугодум» и «трусливый». В эмоциональ-
ной же сфере богатый – «невеселый человек, без чувства юмора». 
Другими людьми он также рассматривается как отрицательный – 
«некрасивый», «скучный», «злой». В отличие от образа богатого, 
образ бедного включает фактор с положительными качествами, 
характеризующими его отношение к другим. Здесь он – «честный», 
«отзывчивый» (нравственные качества), но «непредприимчивый» 
и «трусливый» (т. е. «слабый человек»).

Полученные различия в количестве факторов в образах бедно-
го/богатого (четыре и пять факторов) подтверждают наше пред-
положение о дифференциации отношения школьников к бедным 
и богатым, а также о социальной релевантности образа бедного, 
имеющего усеченную факторную структуру.

Наконец, отмечается принципиальное различие в эмоциональ-
ности данных людей, воспринимаемой младшими школьниками: 
бедный – подвижный, эмоциональный, а богатый – спокойный, 
уравновешенный, уверенный в себе человек.

Представления младших школьников о бедном человеке амби-
валентны, поскольку на них оказывают влияние, с одной стороны, 
представления, распространенные в обществе, с другой – родители, 
сверстники и личный опыт. Личностные качества богатого челове-
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ка также опосредствованы групповыми представлениями о его от-
ношениях с обществом и другими людьми, в том числе с бедными.

Образы бедного и богатого человека
в представлениях подростков

Обнаружено, что образ бедного человека в представлениях подрост-
ков так же, как и в случае с младшими школьниками, включает четы-
ре фактора (суммарная информативность – 53 %), а богатого – пять 
факторов (суммарная информативность – 58,3 %) (см. таблицу 4).

В сознании подростков первые два фактора образа богатого не со-
держат положительных оценок. Богатый предстает как неэмоци-
ональный человек – замкнутый, скучный, грустный, без чувства 
юмора, а в деятельности своей, ориентированной на достижение 
экономического статуса, не проявляет предприимчивости, сообра-
зительности, ума и настойчивости. Тем не менее, в отличие от об-
раза бедного, богатый человек в сознании подростков характеризу-
ется и положительными качествами, такими как доброта, щедрость, 
простодушность, отзывчивость, которые включены в третий фак-
тор структуры. Два последних фактора, раскрывающих образ бо-

Таблица 3
Факторная структура образов бедного и богатого человека 

у младших школьников

Образ богатого Образ бедного

1 фактор. «Отношение к другим» 
(неблагодарный, ненастойчивый, 
жадный, лживый, хвастливый) 

1 фактор. «Эмоциональность» 
(без чувства юмора, скучный, 
замкнутый, некрасивый) 

2 фактор. «Отношение к деятель-
ности» (непредприимчивый, глупый, 
тугодум) 

2 фактор. «Образ у других»
(злой, хитрый, неумный, тугодум) 

3 фактор. «Образ у других» 
(некрасивый, злой, скучный) 

3 фактор. «Отношение 
к деятельности» (ненастойчивый, 
подвижный, ленивый) 

4 фактор. «Эмоциональность» 
(без чувства юмора, грустный)

4 фактор. «Отношение к другим 
людям» (честный, отзывчивый, 
непредприимчивый, стройный) 

5 фактор. «Активность» (спокойный, 
замкнутый) 

–

Примечание: в таблице представлены характеристики с наибольшим весом в каж-
дом факторе.
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гатого через его отношения с окружающими и его внешние ха-
рактеристики, согласуются с качествами личности, включенными 
в первые два фактора. Если рассматривать богатого как человека 
со спортивным или военным прошлым, зарабатывающего капитал 
за счет контроля над криминальным бизнесом («теневая» эконо-
мика), который искусственно создает позитивный образ у других, 
занимаясь благотворительностью, то вся структура индивидуаль-
ных представлений подростков о богатом носит непротиворечивый
характер.

Образ бедного человека в сознании респондентов в первую оче-
редь характеризуется его отношением к деятельности, в которой он 
не проявляет настойчивости, ума или трудолюбия. В эмоциональном 
плане это грустный, скучный, замкнутый человек. И в отношениях 
с другими он также не демонстрирует позитивных качеств. Здесь он 
предстает как равнодушный и озлобленный человек. Даже в вос-
приятии других людей, по мнению подростков, бедный рассматри-
вается толстым (результат плохого питания), суетливым человеком. 
Данный образ во многом соответствует групповым представлениям 
о бедном человеке, который определяется подростками как «не-
удачник» и «лентяй».

Таблица 4
Факторная структура образов бедного и богатого человека 

у подростков

Образ богатого Образ бедного

1 фактор. «Эмоциональность» 
(замкнутый, скучный, грустный, 
без чувства юмора) 

1 фактор. «Отношение к деятель-
ности» (ненастойчивый, тугодум, 
глупый, ленивый, непредприимчивый, 
злой) 

2 фактор. «Отношение к деятельнос-
ти» (непредприимчивый, тугодум, 
глупый, ненастойчивый) 

2 фактор. «Эмоциональность» 
(скучный, грустный, замкнутый, 
без чувства юмора) 

3 фактор. «Образ у других» (добрый, 
щедрый, простодушный, отзывчи-
вый) 

3 фактор. «Отношение к другим» 
(хвастливый, хитрый, неблагодар-
ный, равнодушный, злой) 

4 фактор. «Отношение к другим» 
(лживый, хвастливый, щедрый, 
неблагодарный) 

4 фактор. «Образ у других» 
(подвижный, толстый) 

5 фактор. «Внешний облик» 
(толстый; некрасивый) 

–
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Образы бедного и богатого в представлениях школьников 
разного возраста: сравнение с общественными 
представлениями

Сравнивая индивидуальные и групповые (возрастные) представ-
ления подростков о бедном человеке с общественным мнением 
о бедности и богатстве, которое изучалось коллегами (Горшков, 
Тихонова, 2004), можно отметить несовпадение образов бедного 
человека в общественном, групповом и индивидуальном сознании 
респондентов. Так, по данным исследователей, для большинства 
людей «бедные – это люди в основном добрые, терпеливые, совест-
ливые, законопослушные и трудолюбивые» (там же, с. 17). Авторы 
указывают, что доминирующим отношением россиян к бедности 
является сочувствие и жалость к данной категории людей. Как мож-
но видеть, такой портрет бедного в общественном сознании со-
гласуется с групповыми представлениями младших школьников, 
но не подростков. Различие лишь в том, что критерием бедности 
для младших школьников (впрочем, как и для подростков) явля-
ется «доход» человека (наличие/отсутствие денег, недвижимости 
и т. п.), в то время как взрослое население больше ориентировано 
на реальный уровень и образ жизни человека в определении его 
принадлежности к той или иной категории людей. В то же время 
индивидуальные представления о бедном человеке, раскрывающие 
его личностные характеристики, у школьников разного возраста 
носят негативный характер и не согласуются с общественным мне-
нием. А вот понимание детьми и подростками причин достижения 
людьми уровня бедности совпадает с мнением взрослого населения. 
Напомним, что и младшие школьники, и большинство подростков, 
считают, что бедные «ленятся работать», «у них заканчиваются 
деньги», «разоряются», «теряют работу», «не имеют образования», 
а подростки добавляют, что к бедности ведет и неправильный образ 
жизни – «увлечение наркотиками, алкоголем, азартными играми». 
Взрослое население среди наиболее значимых причин бедности 
указывает на: «невыплату зарплат», «задержку пенсий»; «безрабо-
тицу»; «инвалидность и болезни»; «алкоголизм и наркоманию»; 
«недостаточность государственных пособий по соцобеспечению»; 
«плохое образование и низкую квалификацию» и т. п. (Горшков, 
Тихонова, 2004). Т. е. понимание исследованными школьниками 
способов достижения границ бедности опирается на общественные 
представления.
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Богатые люди в массовом сознании россиян – это «стремящи-
еся к власти, энергичные и инициативные люди, довольно жадные 
к деньгам, безразличные к судьбе своей страны и не слишком порядоч-
ные, но при этом образованные, отличающиеся профессионализмом 
и трудолюбием» (там же, с. 17). Противоречивость образа богатого 
человека в общественном сознании соответствует противоречиво-
сти данного образа в индивидуальных и групповых представлениях 
подростков. Причем, если модальность оценок личностных качеств 
богатого совпадает с мнением взрослых, то оценки социальных по-
следствий богатства у подростков, младших школьников и взрос-
лых отличаются. Данный факт, с одной стороны, указывает на при-
роду происхождения экономических представлений подростков, 
роль агентов экономической социализации в процессе присвоения 
детьми представлений, норм, ценностей общества, способствую-
щих включению их в систему экономических отношений общест-
ва. С другой стороны, можно говорить о возрастных особенностях 
социального познания школьниками экономических явлений, ко-
торые определяют их веру в благотворительность богатых людей.

Интересно, что в оценках причин благополучия богатых людей 
исследователи указывают на зависимость оценок от экономического 
статуса респондентов. Так, если бедные люди делают акцент на со-
циальных возможностях богатых в достижении высокого статуса 
(возможность брать взятки, связь с криминалом, непорядочность 
и т. п.), не указывая на их личностный потенциал (работоспособ-
ность, активность и т. п.), то богатые люди делают акцент именно 
на личностных качествах человека, способствующих росту благопо-
лучия (деловая хватка, умение использовать все шансы, готовность 
работать без оглядки на время и здоровье, наличие высокой квали-
фикации) (Горшков, Тихонова, 2004). Интересно также, что млад-
шие школьники, указывая на способы достижения статуса богатого 
человека, отмечают проявление работоспособности, трудолюбия, 
образованности. Подростки наряду с этим отмечают волевые усилия, 
предприимчивость, целеустремленность богатых, а также реализо-
ванную для некоторых из них возможность украсть или выиграть 
в азартные игры. Суждения школьников подросткового возраста 
о том, что можно стать богатым, если «выйти замуж/жениться на бо-
гатых» или «родиться в богатой семье» согласуются с суждениями 
взрослых, которые указывают на «наличие связей», «умение исполь-
зовать шансы» как на значимые причины благополучия богатых 
слоев населения. Таким образом, если возрастные представления 
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младших школьников в большей степени совпадают с мнением со-
стоятельной группы взрослых респондентов, то аналогичные пред-
ставления подростков включают суждения представителей и бед-
ных, и богатых категорий россиян. Возможно, это связано с тем, 
что самооценки экономического статуса большинства исследован-
ных подростков определялись в суждениях «ни бедный, ни богатый».

Выводы

1. Выявлено, что представления о бедном/богатом человеке в груп-
пе школьников младшего возраста опираются на периферийные 
критерии категоризации данных людей (наличие/отсутствие 
финансовых средств и материального достатка), в то время 
как в группе подростков, наряду с периферийными, использу-
ются и центральные критерии оценивания (личностные черты).

2. Представления исследованных школьников о богатом челове-
ке определяются двумя тенденциями. Во-первых, социально 
обусловленными нормами приписываемого богатому благо-
творительного поведения, которое отражается на позитивном 
восприятии школьниками социальных последствий богатства. 
Во-вторых, личным опытом взаимодействия с богатыми, сужде-
ниями родителей, проявляющимися в негативных оценках лич-
ностных качеств богатого человека и влияния богатых на окру-
жающих, в том числе бедных людей.

3. Бедные люди, по мнению младших школьников, – конкретные 
категории людей: старые люди, бомжи, больные, вызывающие 
жалость и сочувствие у окружающих. Однако оценки этой груп-
пой респондентов социальных и психологических последствий 
влияния бедных на окружающих носят негативный характер. 
Способы приобретения статуса бедного человека определяются 
в большей степени ситуативной атрибуцией (потерял работу) 
и в меньшей – личностной атрибуцией (не проявляет усилий, 
старания в работе, нет образования).

4. Подростки в представлениях о бедном человеке указывают 
как на его позитивные, так и на негативные черты личности. 
Однако их оценки социальных и психологических последствий 
бедности имеют одну модальность. Бедный человек, по их мне-
нию, не относится к какой-либо конкретной возрастной или со-
циальной группе. Это – неудачник, человек, который не может 
содержать себя и свою семью.
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5. Способы достижения статуса богатого человека в представлени-
ях младших школьников ограничиваются трудолюбием в учеб-
ной и трудовой деятельности. Подростки же указывают на ши-
рокий спектр активности, нацеленной на достижение высокого 
статуса – от социально позитивной до криминальной.

6. Факторная структура образов бедного и богатого как у младших 
школьников, так и у подростков, различается по количеству вы-
деленных факторов. Образ бедного включает меньшее число 
факторов, чем образ богатого, что объясняется социальной ре-
левантностью феномена бедности.

7. В отличие от образа богатого, образ бедного человека в представ-
лениях младших школьников включает не только негативные, 
но и позитивные характеристики, определяющие отношение 
бедного с окружающими людьми. В представлениях же подрост-
ков, наоборот, положительные черты личности приписываются 
образу богатого человека.

8. В группе младших школьников представления о бедном челове-
ке в большей степени согласуются с представлениями взрослого 
населения (категории людей, оцениваемые качества личности, 
эмоциональное отношение респондентов), чем представления 
о богатом. В группе подростков, наоборот, представления о бога-
том (признаки богатства, способы достижения богатства, черты 
личности) имеют больше сходства с общественными, чем пред-
ставления о бедном. Данный факт объясняется различиями в ис-
точниках и способах получения информации о бедном/богатом 
человеке, на которые указывают школьники.
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Постановка проблемы

Нарастание тревожности в обществе у людей разных социальных 
слоев и групп по поводу собственной работоспособности, состояния 
здоровья своего и своих близких, от которого зависит благососто-
яние, возможность поддерживать приемлемое качество жизни се-
мьи (Горшков, 2006), делает предметом обыденных размышлений 
вопросы причин и природы заболеваний различного рода, в числе 
которых и душевные болезни. Это становится тем более «когни-
тивно-выпуклой темой» (Moliner, 2001) в условиях, когда в нашей 
стране, по данным статистики, резко увеличилось число погранич-
ных психических расстройств. Аналитики доказывают на матери-
але статистики, что эти негативные изменения произошли в связи 
с постоянным психоэмоциональным перенапряжением населения 
(Шилова, 1999).

Таким образом, пополняется особая группа социального мень-
шинства, статус которой неоднозначен, и проблема их положения 
в обществе остается актуальной в течение столетий. Обыденное 
восприятие душевнобольных имеет два аспекта: с одной стороны, 
страх заболеть душевной болезнью, что повлечет за собой потерю 
трудоспособности, резкое падение качества жизни, маргинальный 
статус в обществе, а с другой, опасение перед возможным контак-
том с душевнобольным из-за его «особости», а, следовательно, не-
предсказуемости.

В русле теории социальных представлений (СП) сложилось на-
правление изучения СП о психических заболеваниях и психически 
больных с использованием различных методов. Классическим ис-
следованием СП о безумии является работа Д. Жодле, проведенная 
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в начале 1980-х годов (Jodelet, 1991). Рассматривая представления 
о безумии, Жодле стремится раскрыть, как представляется «инако-
вость», отличие от других, вскрыть фундаментальные аспекты от-
ношения к отличию. Чтобы наблюдать за тем, как функционируют 
представления в том контексте, в котором они возникли, Жодле 
выбирает для своей работы уникальное место – так называемую 
семейную колонию, психиатрическую клинику открытого типа, 
созданную еще в 1900 г. Там за больными велось регулярное на-
блюдение со стороны медицинского персонала в лице посещающих 
их медицинских сестер. Но при этом больные пользовались некото-
рой свободой, поскольку проживали у местных жителей, которые 
за отдельную плату кормили их и ухаживали за ними. Таким обра-
зом, реализовывалась идея интеграции психически больных в об-
щество, что тогда происходило впервые, в порядке эксперимента.

Важен тот факт, что, несмотря на объяснения медработников, 
«хозяева» относились к больным настороженно. Поведение местных 
жителей свидетельствовало о страхе заражения. Контакт с одеждой 
больного минимизировался за счет раздельной стирки белья больно-
го и собственного, практиковалось также раздельное мытье посуды, 
они ели в другое время, чем «хозяева», у которых они проживают, 
их кормили другой пищей. Результаты наблюдения свидетельст-
вуют о том, что проживание психически больных вне специализи-
рованных медицинских учреждений, безусловно, пугает, и людям, 
оказавшимся рядом с ними, требуется любыми способами защитить 
собственную идентичность, установить дистанцию, дабы не быть 
ассимилированными с больными. В данном случае наблюдались 
процессы символической защиты идентичности, основанные на об-
разах, хранящихся в глубинах коллективной памяти.

Исторический анализ феномена представлений о душевноболь-
ных был проведен А. С. Де Розой. Ею было доказано (De Rosa, 1988) 
параллельное существование нескольких СП сумасшествия: мис-
тификация или демонизация сумасшествия (психически больной 
представляется в виде монстра, «нечистой силы»), криминализация 
сумасшествия (психически больной человек – преступник, девиант, 
наркоман), «медикализация» сумасшествия, опирающаяся на пси-
хиатрическое знание, наконец, психологизация сумасшествия. В по-
следнем варианте психически больной представляется человеком, 
страдающим от депрессии, от каких-либо эмоциональных потрясе-
ний. Эти модели появлялись последовательно в истории, но при этом 
сохранялись в коллективной памяти.
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Дж. Фостер выделяет по результатам исследования две катего-
рии психических заболеваний, бытующих в обыденном сознании. 
В первую категорию объединяются заболевания, которые возни-
кают в результате социального давления и проявляются в насилии 
над собой. Таким больным требуется психотерапия, а не лекарства. 
Прогноз в данном случае благоприятен при условии, что отсутствует 
социальное давление, а больные прикладывают усилия. Эти больные 
вызывают симпатию и жалость со стороны общества. Респонденты 
допускают вероятность такого заболевания и в своей собственной 
жизни. Другая категория объединяет заболевания, причинами ко-
торых являются биологические или генетические факторы. Эти за-
болевания проявляются в насилии над другими. Тот факт, что чело-
век болен, очевиден по внешним признакам. Для лечения больных 
в данном случае требуются лекарства, при этом прогноз не является 
благоприятным, а усилия больных не важны. Эти больные вызывают 
страх со стороны общества. Такие болезни касаются только других, 
но не нас самих (Foster, 2001).

Среди немногочисленных отечественных исследований, по-
священных СП о душевнобольных, одной из первых стала работа 
И. Б. Бовиной и М. С. Панова (Бовина, Панов, 2005). Авторы описа-
ли и проанализировали содержание и структуру СП о психически 
больных среди студентов, а также сравнили социальную дистанцию 
в отношении больных в двух студенческих группах – студентов-пси-
хологов и не психологов. Были рассмотрены источники информа-
ции о психически больных в изучаемых группах и интенсивность 
обсуждения тем, касающихся психических болезней и психически 
больных.

По результатам исследования авторы выделяют следующие 
элементы, которые образуют центральное ядро и периферию СП 
о душевнобольных. СП в группе студентов-психологов образовано 
понятиями, имеющими преимущественно негативную нагрузку 
(неуравновешенный, неадекватный, нервный, несчастный, одино-
кий). Наряду с этим есть в нем и понятия, выражающие не только 
страх, но и сочувствие в отношении объекта представления (жал-
кий). При этом интересен элемент, относящийся к аффективной 
сфере больного – несчастный. Болезнь делает людей несчастными, 
и это верно не только для психических заболеваний.

Совокупность этих элементов демонстрирует отличие психи-
чески больных от здоровых, выражающееся в неадекватности, об-
особленности, отдаленности от окружающих. Среди элементов ядра 
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отсутствует указание на больного какой-либо определенной болез-
нью: даун, истерик, шизофреник. Психически больному человеку 
приписываются такие характеристики, как агрессивный, опасный, 
страшный. Стоит отметить, что именно эти черты устойчиво при-
сутствуют в образе психически больного в СМИ.

Авторы приходят к мнению, что у студентов-психологов нет со-
гласованного мнения в отношении какой-либо определенной болез-
ни, носитель которой являлся бы прототипом психически больного. 
По сравнению со студентами непсихологических специальностей, 
у студентов-психологов элементы, составляющие ядро СП, в мень-
шей степени согласованны. Среди них присутствуют социальные 
характеристики, указания на аффективную сферу больного. Сту-
денты непсихологических специальностей в большей степени ас-
социируют психически больного с различными психиатрическими 
категориями, чем с социальными характеристиками (неуравнове-
шенный, шизофреник, ненормальный, псих, нервный, странный, 
опасный). Однако для студентов непсихологических специальностей 
существует определенная болезнь – шизофрения, носитель которой 
оказывается прототипом психически больного. В случае студентов-
психологов такой прототип отсутствует.

В том, что касается источников информации, студенты-психологи 
используют скорее психологическую модель, поскольку в большей 
степени апеллируют к знанию, которое получают в первую очередь 
из лекций и семинаров, а также из научной литературы; студен-
ты непсихологических специальностей используют медицинскую 
(психиатрическую) модель, апеллируя к знанию психиатрическому, 
которое черпают в основном из СМИ и кинофильмов. При этом ре-
спонденты обеих групп имеют негативные аттитюды к психически 
больным, выражающиеся в высокой социальной дистанции по от-
ношению к ним.

В рамках работы Л. Я. Серебрийской были выявлены наиболее 
распространенные стереотипы общественного сознания, касаю-
щиеся психических заболеваний, психически больных, психиатров 
и психиатрии (Серебрийская, 2005). Из эмоциональных характерис-
тик душевнобольных в суждениях респондентов наиболее распро-
странены «опасность» и «непредсказуемость». Относительно сте-
реотипов в отношении психиатров на фоне достаточно позитивных 
оценок их как профессионалов, встречаются суждения о том, что, 
с одной стороны, они могут признать душевнобольным здорового 
человека, а с другой – эти люди находятся в зоне повышенного риска 
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«заразиться» психической болезнью, а значит потенциально также 
опасны, как и сами душевнобольные. Тем самым миф о заразности 
психической болезни, бытовавший в веках, оказался актуальным 
и в наше время.

По результатам анализа публикаций СМИ, в которых освещены 
проблемы психиатрии, работы психиатрических учреждений, во-
просы психического здоровья, было выявлено, что противоправные 
действия, совершаемые психически больными, являются одной 
из наиболее популярных тем всех публикаций о психиатрии. Среди 
всех газетных публикаций, в которых есть упоминание о психичес-
ки больных, доля статей со ссылками на преступления составляет 
40 %. При описании психиатрических больниц часто проводится 
аналогия с тюрьмой, при описании психически больных – с заклю-
ченными.

Обобщая результаты вышеперечисленных работ, посвященных 
изучению СП о психических болезнях и больных, можно отметить, 
что эти представления опираются на систему различных знаний 
и убеждений, ряд из которых отличаются символичностью и мифо-
логизированностью. При этом большинство авторов подчеркивают, 
что содержание СП образовано в значительной мере элементами 
с негативной валентностью. Психическое заболевание ассоцииру-
ется с социальной девиацией, опасностью, непредсказуемостью, 
насилием, «инаковостью» и стигмой (клеймом, пятном). Согласно 
общепринятому определению, выявленный тип СП с негативной 
валентностью есть не что иное, как стигма. Неотвратимость и неиз-
менность стигматизации больного в обществе на любой из ступеней 
его развития, вне зависимости от прогресса науки и нравственности, 
подтверждает необходимость дальнейшего исследования природы 
данного феномена.

Как показывает приведенный выше анализ литературы, стиг-
матизирующий признак душевнобольных – душевная болезнь за-
трагивает все наиболее важные для социального взаимодействия 
особенности индивида, меняет саму его личность. Проблема отно-
шения общества к разного рода меньшинствам – национальным, ре-
лигиозным, сексуальным, нашла свое отражение в многочисленных 
работах. На их фоне количество работ, посвященных стигматизации 
душевнобольных значительно меньше. При этом в исследованиях 
не содержится определенного ответа на вопрос о психологических 
механизмах того, как, по какой логике сочетаются в обыденном со-
знании уже упомянутая стигматизация и социально желательная 
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толерантность, являющаяся нормой гуманистических отношений 
в цивилизованных обществах. Какова степень этой толерантности, 
в каких группах она сильнее проявляется через феномены репре-
зентаций, в каких меньше.

Программа эмпирического исследования

Эмпирическое исследование* было посвящено изучению содержа-
ния и структуры СП о душевнобольном в различных социальных 
группах.

Объектом исследования стали жители г. Москвы в возрасте от 23 
до 70 лет, имеющие высшее образование и разное семейное поло-
жение.

Предмет исследования – СП о душевнобольных.
Целью исследования является выявление структуры, основных 

характеристик и особенностей СП о душевнобольном в различных 
социальных группах.

В эмпирической части исследования были поставлены следую-
щие задачи:

1. Определить психологическую природу стигматизации душев-
нобольного в обществе;

2. Выявить содержание и структуру СП о душевнобольном в груп-
пах респондентов, имеющих несовершеннолетних детей и вну-
ков, и респондентов, не имеющих детей;

3. Выявить содержание и структуру СП о душевнобольном в груп-
пах мужчин и женщин.

Исследование проходило в два этапа – поисковое и основное. Исходя 
их результатов поискового исследования, на основном этапе работы 
были выдвинуты следующие гипотезы:

1. СП о душевнобольном содержат преимущественно негативный 
эмоциональный компонент.

2. Психологической основой стигматизации душевнобольных яв-
ляются не реальные страхи, а категоризация их как маргиналь-
ной группы.

3. Компоненты СП о душевнобольном противоречивы:

* Эмпирические данные были собраны А. В. Кузнецовой под руководст-
вом автора.
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а) эмоциональный компонент СП имеет амбивалентный характер;
б) когнитивный компонент СП противоречив по содержанию;
в) установочный компонент СП также внутренне противоречив.

4. СП респондентов, имеющих несовершеннолетних детей ли-
бо внуков, и респондентов, не имеющих детей, различаются. 
Респонденты, не имеющие детей, более категоричны в своих 
оценках, чем респонденты с детьми, чьи представления содер-
жат больше элементов сочувствия. В представлении первых бу-
дет присутствовать большее количество элементов, связанных 
с опасностью душевнобольного, чем во второй группе.

5. СП мужчин и женщин также различаются: в представлениях 
женщин в большей степени, чем у мужчин, присутствуют эле-
менты, означающие эмпатию по отношению к душевнобольному, 
позитивные эмоциональные категории в структуре СП.

Выборка: Всего в исследовании на разных его этапах приняли учас-
тие 144 человека – 52 мужчины и 92 женщины.

Для деления респондентов на группы был выбран такой социаль-
но-психологический критерий, как наличие несовершеннолетних 
детей либо внуков. Предполагалось, что освоение новой социаль-
ной роли – роли родителя (бабушки или дедушки), определенным 
образом меняет систему ценностей и взглядов человека, вероятно, 
делает его более тревожным, более терпимым, что актуально в кон-
тексте изучения СП о душевнобольном.

В исследовании были использованы следующие методы. На пред-
варительном этапе исследования с помощью метода интервью была 
собрана информация, на основе которой был составлен блок мето-
дик для основной части исследования. Блок методик состоял из пяти 
частей. В первой части испытуемого просили дать три ассоциации 
на слово «душевнобольной». Вторая часть блока методик состоя-
ла из трех подчастей, в которых предлагались, во-первых, переч-
ни прилагательных, характеризующих персону душевнобольного, 
во-вторых, перечисление возможных причин психического забо-
левания и, в-третьих, набор вариантов поведения по отношению 
к душевнобольному. Содержание пунктов анкеты было составле-
но согласно данным интервью, проведенного на предварительном 
этапе. Испытуемый должен был оценить все вышеперечисленные 
пункты по пятибалльной шкале. Третья часть анкеты была посвя-
щена письменному сочинению в свободной форме на тему «История 
о душевнобольном». Завершающая часть анкеты была направлена 



416 Современные исследования социальных представлений

на получение социально-демографической информации о респон-
денте.

Для обработки полученных данных применялись следующие 
методы.

1. Анализ ассоциаций проводился при помощи методики прото-
типического анализа П. Вержеса, позволяющей раскрыть структуру 
СП. Данная методика предполагает анализ полученных ассоциа-
ций на основе пересечения двух показателей – частоты появления 
слов-ассоциаций в ответах респондентов и ранга появления слов. 
Стоит отметить, что при анализе рассматривались только слова, 
преодолевшие некоторый частотный порог. В нашем исследовании 
анализировались слова, которые называли не менее 5 % респонден-
тов. При этом объединялись различные словоформы одного слова 
и близкие синонимы.

Пересечение медианы частоты и среднего ранга слова образу-
ют четыре области, характеризующие ядро, зону потенциального 
изменения СП и периферическую систему в зависимости от часто-
ты и ранга слова-ассоциации. Данная методика адекватна целям 
данного исследования, поскольку позволяет выделить структуру 
СП и отчасти прогнозировать его возможную динамику, так как, 
с точки зрения автора, ассоциации из зоны изменений СП являются 
потенциальным источником его трансформации.

В качестве вспомогательной методики был использован анализ 
общего эмоционального фона полученных ассоциаций при помощи 
программы ВААЛ-мини. Данная программа позволяет производить 
фоносемантическую оценку слов и текстов, выявляя эмоциональное 
содержание изучаемых понятий, что является важным в контекс-
те достижения целей настоящего исследования. Эмоциональная 
оценка слов или текстов в программе проводится по биполярным 
шкалам, представленным антонимичными словами русского языка.

2. Анализ данных, полученных во второй части анкеты, – шкал 
опросника – был проведен с помощью ряда методов математической 
статистики: описательная статистика, непараметрический критерий 
оценки межгрупповых различий Манна–Уитни и Крускала–Уоллиса, 
факторный анализ с вращением varimax.

Результаты по каждой из трех частей опросника анализировались 
отдельно. Первая и третья части анкеты (определения душевноболь-
ного и варианты поведения по отношению к нему) анализировались 
с точки зрения достоверности различий между группами респонден-
тов по каждому из утверждений. Также были вычислены средние 
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значения по каждому утверждению отдельно по группам испыту-
емых. Далее был проведен факторный анализ данных опроса с це-
лью выявления отдельных факторов внутри перечня утверждений.

Часть опросника, касающаяся возможных причин психического 
заболевания, анализировалась с точки зрения достоверности раз-
личий между разными группами респондентов по каждой из пред-
ложенных причин, а также путем вычисления средних значений 
по каждому из пунктов и составления таким образом «рейтинга» 
причин психического заболевания с точки зрения респондентов.

3. Анализ письменных сочинений проводился с применением 
метода тематического контент-анализа.

4. Результаты рисуночного теста, использованного на ориен-
тировочном этапе исследования, интерпретировались с помощью 
методики «Рисунок человека» и оценок экспертов, в роли которых 
выступили искусствоведы.

Процедура исследования: исследование включало в себя несколь-
ко этапов. На ориентировочном этапе при помощи качественных 
методов (психологический рисунок, письменное сочинение, неза-
конченные предложения) на выборке, состоящей из 30 респонден-
тов, были получены данные, анализ и интерпретация которых поз-
волили определить общее направление дальнейшего исследования 
и выдвинуть гипотезы для основного исследования. Основная часть 
исследования проходила в два этапа. Вначале был проведен пред-
варительный опрос небольшой выборки респондентов в форме по-
луструктурированного интервью (в интервью принимали участие 
20 респондентов), по результатам которого был составлен опросник, 
использованный на втором этапе исследования. Всего на втором 
этапе было получено 94 ответа респондентов. Опрос проводился 
индивидуально, участие в исследовании было анонимным.

Результаты исследования

Полученные данные представлены отдельно по каждому из приме-
нявшихся методов.

А Результаты анализа ассоциаций на слово «душевнобольной»
Согласно используемой методике Вержеса, представим получен-

ные данные в виде таблиц 1–9.
Из полученных данных можно заключить, что в целом по вы-

борке ядро СП о душевнобольных составляют такие элементы как: 
жалость, больной, ненормальный, неадекватный. В зону потенци-



418 Современные исследования социальных представлений

ального изменения представлений вошли элементы псих, глупый, 
неуравновешенный, помощь и непредсказуемый. Во второй перифе-
рической системе, или собственно периферии находятся элементы 
странный, несчастный, опасный, непонятный, агрессивный.

Как следует из таблицы, в ядро СП о душевнобольном у респон-
дентов, не имеющих несовершеннолетних детей или внуков, попали 
такие элементы, как псих, больной, дебил, ненормальный. Зона по-
тенциального изменения образована элементами неуравновешенный, 
сумасшедший, неадекватный. Зона собственно периферии содержит 
элементы опасный, странный, неизученный, жалость, непонятный.

Таблица 1
Результаты анализа ассоциаций по всей выборке

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,98 ≥1,98

≥10,64

Жалость (18; 1,72) Псих (17; 2) 

Больной (18; 1,67) Глупый (16; 2) 

Ненормальный (14; 1,93) 

Неадекватный (13; 2,31) 

<10,64

Неуравновешенный (8; 1,5) Странный (9; 2,22) 

Помощь (7; 1,86) Несчастный (7; 2,29) 

Непредсказуемый (5; 1,8) Опасный (6; 2,17) 

Непонятный (6; 2,17) 

Агрессивный (5; 2,2) 

Таблица 2
Результаты анализа ассоциаций респондентов без детей

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,1 ≥2,1

≥6,2

Псих (11; 2) Неадекватный (8; 2,5) 

Больной (10; 1,7) 

Дебил (10; 2) 

Ненормальный (10; 2) 

<6,2

Неуравновешенный (6; 1,3) Опасный (6; 2,17) 

Сумасшедший (3; 1,3) Странный (4; 2,25) 

Неизученный (3; 2,3) 

Жалость (3; 2,3) 

Непонятный (3; 2,33) 
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Ядро СП о душевнобольном у респондентов, имеющих несовер-
шеннолетних детей или внуков, образовано элементами жалость 
и больной. Зона потенциального изменения СП содержит элементы 
неадекватный, несчастный, ненормальный, агрессивный, лечить, не-
понятный, дебил, псих. Зона собственно периферии содержит эле-
менты странный, помощь, непредсказуемый.

Таблица 3
Результаты анализа ассоциаций респондентов,

имеющих несовершеннолетних детей или внуков

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,95 ≥1,95

≥5,5
Жалость (15; 1,6) Дебил (6; 2) 

Больной (8; 1,6) Псих (6; 2) 

<5,5

Неадекватный (5; 2) Странный (5; 2,2) 

Несчастный (5; 2) Помощь (5; 2,2) 

Ненормальный (4; 1,8) Непредсказуемый (3; 2,3) 

Агрессивный (4; 2) 

Лечить (3; 1,67) 

Непонятный (3; 2) 

Таблица 4
Результаты анализа ассоциаций женской части выборки

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,98 ≥1,98

≥8,33

Жалость (14; 1,64) Неадекватный (9; 2,22) 

Больной (12; 1,5) 

Псих (12; 1,83) 

Ненормальный (12; 1,92) 

Дебил (11; 1,9) 

<8,33

Помощь (6; 2) 

Странный (6; 2,12) 

Непонятный (5; 2) 

Несчастный (5; 2,6) 

Агрессивный (4; 2) 

Непредсказуемый (4; 2) 
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Из таблицы следует, что ядро СП о душевнобольных у женщин сфор-
мировано элементами жалость, больной, псих, ненормальный, дебил. 
Зона потенциального изменения содержит элемент неадекватный. 
Собственно периферия представлена элементами помощь, странный, 
непонятный, несчастный, агрессивный, непредсказуемый.

Структура СП мужчин о душевнобольном такова: ядро представ-
лений содержит элемент неуравновешенный, зона потенциального 

Таблица 5
Результаты анализа ассоциаций мужской части выборки

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,9 ≥1,9

≥3,29

Неуравновешенный (4; 1,5) Больной (6; 2) 

Жалость (4; 2) 

Дебил (5; 2,2) 

Псих (5; 2,4) 

Неадекватный (4; 2,5) 

<3,29

Несчастный (2; 1,5) Опасный (3; 2) 

Шизофрения (2; 1,5) Странный (3; 2,3) 

Ненормальный (2; 2) 

Неизученный (2; 2) 

Лечить (2; 2) 

Таблица 6
Результаты анализа ассоциаций женщин без детей

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,85 ≥1,85

≥4,14

Больной (18; 1,75) Неадекватный (5; 2,6) 

Ненормальный (8; 2) 

Дебил (8; 1,88) 

Псих (8; 1,88) 

<4,14

Неуравновешенный (3; 1,33) Несчастный (2; 3) 

Сумасшедший (2; 1,5) Опасный (3; 2,33) 

Больница (2; 1) Замкнутый (2; 2,5) 

Жалость (2; 2) 

Странный (3; 3,3) 

Бабушка (2; 2) 

Непонятный (3; 2,33) 
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изменения – несчастный, шизофрения, больной, жалость, дебил, 
псих, неадекватный. Собственно периферия содержит элементы 
опасный, странный, ненормальный, неизученный, лечить.

Ядро СП женщин без детей содержит элементы больной. Зона 
потенциального изменения сформирована элементами неуравно-
вешенный, сумасшедший, больница, неадекватный, ненормальный, 
дебил, псих. Собственно периферия содержит элементы несчастный, 
опасный, замкнутый, жалость, странный, бабушка.

В ядре представлений о людях с психическими заболеваниями 
у этой группы респондентов находятся такие элементы, как жалость, 
неадекватный, ненормальный, больной, псих. Зона потенциального 

Таблица 7
Результаты анализа ассоциаций женщин с детьми

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,03 ≥2,03

≥4

Жалость (15; 1,58) Агрессивный (4; 2) 

Неадекватный (4; 1,75) Помощь (5; 2,2) 

Ненормальный (4; 1,75) 

Больной (4; 1) 

Псих (4; 1,75) 

<4

Непонятный (2; 1,5) Несчастный (3; 3) 

Дебил (3; 2) 

Странный (3; 2) 

Чудной (2; 2,5) 

Непредсказуемый (3; 2,33) 

Убогий (2; 2,5) 

Таблица 8
Результаты анализа ассоциаций мужчин без детей

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,28 ≥2,28

≥2,5
Неуравновешенный (3; 1,33) Неадекватный (3; 2,33) 

Опасный (3; 2) Псих (3; 2,33) 

<2,5

Ненормальный (2; 2) Дебил (2; 2,5) 

Неизученный (2; 2) 

Больной (2; 1,5) 
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изменения сформирована элементами непонятный, агрессивный, по-
мощь. Собственно периферия образована элементами несчастный, 
дебил, странный, чудной, непредсказуемый, убогий.

Ядро представлений мужчин без детей сформировано элемен-
тами неуравновешенный, опасный. Зона потенциального изменения 
содержит элементы ненормальный, неизученный, больной, неадекват-
ный, псих. Собственно периферия сформирована элементом дебил.

В ядре представлений мужчин, имеющих несовершеннолетних 
детей или внуков, находится элемент жалость. Зона потенциаль-
ного изменения СП представлена элементами больной, дебил, не-
счастный. Собственно периферия сформирована элементами псих, 
странный, лечить.

В качестве дополнительного метода для определения особен-
ностей общего эмоционального фона полученных ассоциаций была 
применена обработка при помощи программы ВААЛ. Полученные 
характеристики текстов см. в таблице 10.

Как видно из таблицы, полученные от респондентов ассоциации 
на слово «душевнобольной» характеризуются преимущественно не-
гативным эмоциональным фоном.

Б Результаты обработки оценок утверждений опросника
Опросник содержал в себе три группы утверждений, которые 

респондентам предстояло оценить: определения душевнобольного, 
возможные причины психического заболевания, возможные спосо-
бы поведения в отношении душевнобольного. Полученные данные 
оценивались по нескольким параметрам. Во-первых, был вычислены 
средние значения по отдельным утверждениям для каждой группы 
респондентов. Для выявления содержания СП оценки утверждений 
первой и третей части опросника были подвергнуты процедуре 
факторного анализа, что позволило выделить смысловые узлы СП. 
Далее результаты по каждой из трех частей опросника анализиро-
вались отдельно.

В результате факторного анализа оценок различных определений 
душевнобольного было получено два основных фактора, описываю-
щих соответственно 18 % и 13 % общей дисперсии.

В первый фактор, названный нами «Опасный другой», попали 
определения, в которых выражается неприятие, непонимание, ожи-
дание агрессии и неприятностей от душевнобольного, его «инако-
вость» по отношению к респонденту. В этот фактор попали опре-
деления: обременяющий, агрессивный, опасный, ненормальный, 
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непонятный. Во втором факторе, обозначенном как «Счастливый 
гений», значим вес суждений, отражающих позитивное представ-
ление о душевнобольном как о творческом и счастливом человеке. 
К этому фактору относятся определения: гениальный, интересный, 
талантливый, счастливый.

Значимые различия в оценке респондентами соответствия пред-
ложенных определений персоне душевнобольного удалось обнару-
жить по нескольким отдельным пунктам опросника. Так, респон-
денты, имеющие несовершеннолетних детей или внуков, склонны 
определять душевнобольного как неизученного (р = 0,03), непредска-
зуемого (р = 0,03), неадекватного (р = 0,026) и наказанного (р = 0,003) 
в значимо большей степени, чем респонденты, не имеющие несо-
вершеннолетних детей либо внуков. Кроме того, в целом по выборке 
женщины склонны определять душевнобольного как непредсказуе-
мого в большей степени, чем мужчины.

Таблица 9
Результаты анализа ассоциаций мужчин с детьми

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<1,98 ≥1,98

≥ 2,5
Жалость (3; 1,67) Больной (4; 2,5) 

Дебил (3; 2) 

< 2,5

Несчастный (2; 1,5) Псих (2; 2,5) 

Странный (2; 2,5) 

Лечить (2; 2) 

Таблица 10
Фоносемантическая оценка ассоциаций

различных групп респондентов

Группа
Производимое ассоциациями
эмоциональное впечатление

Респонденты, 
не имеющие детей

Плохой, сложный, угловатый, злой, грубый, 
мужественный, холодный, громкий

Респонденты, 
имеющие детей

Сложный, злой, грубый, мужественный, сильный, 
громкий

Женщины
Плохой, сложный, угловатый, злой, грубый, 
мужественный, громкий

Мужчины
Злой, грубый, мужественный, сильный, громкий, 
могучий, большой
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Анализ ответов респондентов на утверждения, касающиеся 
возможных вариантов поведения в отношении душевнобольного, 
дал следующие результаты. По результатам процедуры факторно-
го анализа было получено три основных фактора, описывающих 
соответственно 19 %, 14 % и 13 % общей дисперсии. Первый фактор, 
который можно обозначить как «Помощь и приятие» составлен ха-
рактеристиками, отражающими готовность респондентов участво-
вать в судьбе душевнобольного, всячески поддерживать его на пу-
ти к выздоровлению (помогать, поддерживать, уделять внимание, 
заботиться). Второй фактор, названный «Отвержение», отражает 
нежелание респондентов как-либо контактировать с психически 
больными, настороженное отношение к ним (изолировать, избе-
гать, быть осторожным с ним, держать в специальных условиях, 
поместить его с себе подобными). Третий фактор, обозначенный 
нами как «Эмпатия на расстоянии», характеризует поведенческую 
предрасположенность тех испытуемых, которые готовы искренне 
сочувствовать и жалеть душевнобольных, предпочитая при этом, 
чтобы непосредственную помощь больным оказывали медицинские 
работники (лечить, жалеть, сочувствовать).

Стоит отметить некоторые статистически значимые различия 
в подсчитанных баллах по каждому из факторов для испытуемых 
разных групп. Так, по первому фактору – «Помощь и приятие», более 
высокие баллы у респондентов, имеющих детей (р = 0,03). Эти же 
респонденты давали более высокие баллы по третьему фактору – 
«Эмпатия на расстоянии». По второму фактору баллы испытуемых 
серьезно не отличаются.

Согласно данным, полученным по блоку шкал, описывающих 
возможные причины психического заболевания, были вычислены 
средние значения для каждой из групп испытуемых.

Статистический анализ данных показал наличие значимых раз-
личий между группами респондентов по согласию относительно 
причин душевного расстройства. Респонденты, не имеющие детей, 
придают большее значение воспитанию как возможной причи-
не заболевания, чем респонденты, имеющие детей (р = 0,001). Эта 
группа, в свою очередь, отметила большую роль стресса в развитии 
психического заболевания, чем респонденты без детей (р = 0,002). 
Кроме того, респонденты, имеющие детей, придают большее значе-
ние, чем респонденты без детей, такой причине как «Божья кара» 
(р = 0,001).
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В Анализ письменных сочинений «История о душевнобольном»
При помощи контент-анализа для каждой группы испытуемых 

были выделены основные темы и понятия, раскрытые в сочинени-
ях. Наиболее часто упоминаемые сюжеты – это тяжелые жизнен-
ные обстоятельства как причина заболевания; лечение в специ-
ализированном медицинском учреждении; странность поведения 
душевнобольного; агрессия душевнобольного; добрые поступки 
душевнобольного; жалость и поддержка. Данные контент-анализа 
в целом согласуются с описанными выше результатами по другим
методикам.

Истории респондентов с детьми чаще окрашены позитивным 
эмоциональным отношением, в то время как респонденты без де-
тей чаще писали негативно окрашенные истории. Во всех группах 
респонденты описывают поведение душевнобольного как ненор-
мальное и агрессивное, между тем в группе респондентов с детьми 
встречается описание нравственных поступков душевнобольного. 
Респонденты с детьми чаще, чем респонденты без детей, описывают 
душевнобольного как блаженного.

Сравнивая истории, написанные мужчинами и женщинами, пре-
жде всего стоит отметить, что женщины гораздо чаще писали о необ-
ходимости поддержки и помощи душевнобольному, а также отмеча-
ли семью как причину заболевания чаще, чем мужчины. Мужчины 
чаще, чем женщины, упоминали о разнообразии душевнобольных, 
описывали сюжет излечения, через активность самого больного. 
Только мужчины включили тему употребления алкоголя в истории 
о душевнобольном. Во всех группах респондентов лечение в больни-
це является наиболее популярным сценарием излечения душевно-
больного, а тяжелые жизненные обстоятельства – самой частой 
причиной психического расстройства.

Интерпретация полученных данных

Методологической базой данной работы выступили два направле-
ния эмпирических исследований СП, принадлежащих С. Московичи 
и Ж.-К. Абрику. Рассмотрим результаты в контексте указанных на-
правлений, а также в свете выдвинутых в программе исследования 
гипотез. Согласно идее Московичи, в СП выделяется три компонента: 
информация, поле СП (содержательный компонент) и эмоциональ-
но-установочный. Рассмотреть содержание СП с этой точки зрения 
можно на основе материала, полученного с помощью факторизации 
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шкал опросника. Соответственно, опираясь на данные факторного 
анализа, можно выделить следующие особенности компонентов 
представления о душевнобольном. Выделенные смысловые узлы 
представления – «Опасный другой» и «Счастливый гений» демонст-
рируют амбивалентный характер содержания СП, его явную про-
тиворечивость. Как и предполагалось, в структуре СП о душевно-
больном присутствует значительное количество отрицательных 
эмоциональных категорий. Больший вес фактора «Опасный другой», 
преобладающая негативная эмоциональная окраска сочинений о ду-
шевнобольном и данные фоносемантического анализа ассоциаций 
позволяют сделать вывод о преимущественно негативном характе-
ре эмоционального компонента СП о душевнобольном. Полученные 
результаты еще раз подтверждает тенденцию стигматизации душев-
нобольных, описанную как авторами социально-психологических, 
так и культурно-исторических исследований.

При этом показательно, что, несмотря на преобладание нега-
тивных эмоций, выявлены и противоположные по характеру эмо-
циональные категории: жалость, счастье, радость. Присутствует, 
хоть и в меньшей степени, позитивный образ душевнобольного 
(выраженный в факторе «Счастливый гений», в образе блаженного 
и творца добрых дел в сочинениях о душевнобольном). Таким об-
разом, можно сделать вывод об амбивалентном характере эмоцио-
нального компонента СП.

Интересно то, что при достаточно негативном образе душевно-
больного самые низкие оценки респонденты всех групп дали вари-
антам поведения из фактора «Отвержение». Наоборот, респонден-
ты готовы помогать душевнобольным и поддерживать их (первый 
фактор) и в чуть меньшей степени – сочувствовать на расстоянии. 
В этом проявляется противоречивость структурных компонентов 
представлений – когнитивной составляющей и установочной. При-
чин может быть несколько. Вероятно, с одной стороны, респонден-
ты давали социально желательные ответы, находясь при опросе 
на «безопасном расстоянии» от душевнобольных, с другой стороны, 
респонденты в соответствии с нормами толерантности, возмож-
но, готовы на контакт с душевнобольным, помощь и поддержку, 
предполагая, однако, при этом ощущение дискомфорта. Для час-
ти респондентов такое противоречие разрешилось компромис-
сом, выраженном в факторе «Эмпатия на расстоянии»: «Да, ду-
шевнобольной заслуживает участия, но пусть его проявит кто-то
другой, а не я».
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Обратимся к анализу структуры СП – данных полученных с ис-
пользованием концепции Абрика. Ядро и периферическая состав-
ляющая СП описаны нами при помощи методики прототипическо-
го анализа ассоциаций Вержеса. Характеризуя ядро СП, отметим, 
что для разных групп респондентов человек с психическим заболе-
ванием – это, прежде всего, больной человек. Можно заключить, что, 
вероятно, для нашей выборки все же свойственно использование 
традиционной медицинской модели для описания душевной болез-
ни. Это подтверждают и результаты контент-анализа сочинений: 
наиболее часто встречающийся сценарий излечения связан с пре-
быванием в больнице. Объяснительные модели, связанные с не-
традиционными, мистическими взглядами на душевную болезнь, 
также присутствуют в ответах респондентов, но в меньшей степени.

Показательно, что в ядре СП о душевнобольном в большинстве 
групп респондентов отсутствуют понятия, связанные с его агрессией 
или опасностью. Это доказывает тот факт, что стигматизация пси-
хически больных происходит не из-за их объективной опасности 
для общества, а как результат социальной категоризации. Можно 
предположить, что причина стигматизации кроется не в реальной 
опасности душевнобольного, а именно в причислении его к марги-
нальной категории «ненормальных» и «неадекватных».

Отметим, что наличие таких элементов СП характерно не для ре-
спондентов с детьми, а, наоборот, для респондентов без детей, у ко-
торых элемент «опасный» встречается лишь в зоне крайней пери-
ферии. Этот элемент СП в наибольшей степени свойственен группе 
мужчин, не имеющих детей. Только у них он оказался в ядре СП. 
Вероятно, такие результаты объясняются более богатым жизнен-
ным опытом респондентов, имеющих детей (в этой группе и сред-
ний возраст выше). Эти респонденты знают, что душевнобольной 
редко бывает по-настоящему опасен (что согласуется с данными 
статистики – доля преступников среди душевнобольных не больше, 
чем среди здоровых людей). Более молодые респонденты еще не име-
ют достаточного опыта безопасного общения с душевнобольным, 
а потому пользуются в его оценке лишь «премудростью» здравого 
смысла, который в отношении больных однозначен и негативен. 
Разумеется, предложенное объяснение гипотетично и требует до-
полнительной проверки.

Подтвердилось предположение о более «милосердном» СП о ду-
шевнобольных в группе респондентов с детьми. В их ядре СП со зна-
чительным преобладанием частоты присутствует понятие «жа-
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лость». И, напротив, ядро СП респондентов без детей составлено 
уничижительными эпитетами в отношении душевнобольных (псих, 
дебил, идиот, тупой, отсталый). Можно предположить, что у людей, 
прошедших через воспитание собственных детей, формируются тер-
пимость к чужой слабости, житейская мудрость и милосердие. Кро-
ме того, стоит отметить, что именно респонденты, имеющие детей, 
продемонстрировали наибольшую готовность к активной помощи 
и поддержке душевнобольного как по фактору «Помощь и приятие», 
так и по фактору «Эмпатия на расстоянии».

Отметим различия в структуре СП между мужской и женской 
частями выборки. Действительно, в ядре СП женщин, прежде всего, 
присутствует элемент «жалость», отражающий сочувственное от-
ношение к больному. В то же время ядро СП мужской части выборки 
содержит элемент «неуравновешенный», что может быть истолковано 
как оценка душевнобольного с точки зрения особенностей его по-
ведения. В этом отражается рассмотрение его как потенциального 
партнера по деятельности или возможной помехи, что характеризу-
ет скорее деловой, чем личностный подход к оценке душевноболь-
ного. В том, что касается выбора причин психических заболеваний, 
респонденты, не имеющие детей, придают большее значение вос-
питанию как возможной причине заболевания, чем респонденты, 
имеющие детей (р = 0,02). Эта группа, в свою очередь, отметила 
большую роль стресса в развитии психического заболевания, чем ре-
спонденты без детей (р = 0,02). Кроме того, респонденты, имеющие 
детей, придают большее значение, чем респонденты без детей, такой 
причине как «Божья кара» (р = 0,01). Вероятно, здесь срабатывает 
эффект «веры в справедливый мир», где заболевание становится 
справедливым наказанием за грехи. Таким образом, выдвинутые 
нами гипотезы подтвердились.

Наши респонденты, репрезентируя особую социальную группу 
душевнобольных, испытывали состояние, которое мы определили 
как феномен «ментального диссонанса» (Емельянова, 2006). Этот 
тип диссонанса не выходит на уровень поведения, он ощущается 
субъективно как несоответствие одних компонентов СП другим. 
В данном исследовании наблюдалось несоответствие между отдель-
ными элементами в поле СП (присутствие образов «Счастливого 
гения» и «Опасного другого»), а также между когнитивными и эмо-
циональными компонентами (готовность поддерживать, помогать, 
сочувствовать душевнобольным, присутствующая в большинстве 
типов СП сочетается с негативным их восприятием). Общая карти-
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на несоответствий, противоречий в СП дополняется особенностя-
ми установочного компонента, тесно связанного в концепции СП 
с оценочным. Установочный компонент СП о душевнобольных так-
же характеризуется внутренней противоречивостью – он присутст-
вует и как готовность проявлять внимание, заботу, и как полный 
отказ взаимодействовать с человеком, страдающим психическим 
заболеванием.

В случае психически больных ментальный диссонанс порожда-
ет чувство опасения, небольшого дискомфорта, которые наблюда-
лись у наших испытуемых. Можно предположить, что существуют 
различные психические механизмы и средства уменьшения мен-
тального диссонанса. В частности, в исследовании подтвердилась 
(Емельянова, Кузнецова, 2009) тенденция использования защит-
ных механизмов, снижающих субъективное восприятие угрозы, 
исходящей от душевнобольного, через атрибуцию болезни «иным», 
«чужим», непохожим на всех. Поиск и раскрытие других механиз-
мов уменьшения ментального диссонанса является, на наш взгляд, 
отдельной проблемой, требующей специальных исследований.

Заключение

Амбивалентность и противоречивость содержания СП о душевно-
больном, может свидетельствовать о толерантности как норме об-
щественной жизни и одновременно – о смутных опасениях, природа 
которых коренится в коллективной памяти (например, глубинный 
страх заражения психической болезнью). Так же как в СП, касаю-
щихся заражения ВИЧ-инфекцией (Емельянова, 2010), в данном слу-
чае опасливость и неприятие сочетаются с социально желательной 
внешне сочувственной позицией в отношении душевнобольного. 
Обыденные страхи «заразности» любых пациентов, страдающих 
какими бы то ни было заболеваниями, по-видимому, имеют более 
глубинную природу, чем осознаваемые психические конструкции. 
Ментальный диссонанс в отношении больных может иметь сложную 
многоуровневую природу, включающую причудливое сочетание 
современных знаний с образами коллективной памяти.
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Восприятие лиц довольно активно изучалось и продолжает изу-
чаться разными направлениями психологии, в то время как при-

влекательность лиц долгое время оставалась предметом искусства, 
а не науки.

Несмотря на это, проблема связи внешней физической привле-
кательности и внутренней красоты человека относится к числу 
«вечных проблем» и остается актуальной уже не одно тысячелетие.

Древние греки верили, что существует тесная взаимосвязь между 
внешней привлекательностью и положительными качествами. Более 
двух с половиной тысяч лет назад Сапфо писала: «Тот, кто красив – 
также хорош, и кто хорош – скоро станет прекрасным».

Жизненность стереотипа «красивое – хорошо» была убедительно 
экспериментально подтверждена в исследовании К. Дион, Э. Бер-
шайд и Э. Уолстер (Dion et al., 1972). Исследователи продемонстри-
ровали, что люди склонны приписывать положительные качества 
привлекательным людям и отрицательные качества – непривлека-
тельным. Многократно повторялись исследования, в которых на ос-
новании фотографий красивых или некрасивых лиц испытуемым 
следовало сделать какие-то выводы о гипотетических индивидуу-
мах. Подобных работ к сегодняшнему дню появилось немало, их ос-
новные итоги подведены в статьях Э. Игли и др. (Eagly et al., 1991; 
Feingold, 1992), подтвердивших связь между привлекательностью 
человека и приписыванием ему целого ряда положительных ха-
рактеристик. Физически привлекательные люди воспринимаются 
как более сообразительные, успешные, общительные. Им припи-
сывается большая доминантность и сексуальность, более высокая 
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самооценка и лучшее психическое здоровье. В то же время оценки 
привлекательности оказываются весьма чувствительными и к фак-
тору любви/нелюбви к изображенному объекту.

Большой интерес представляют также работы, демонстриру-
ющие связь представлений человека о его собственной привле-
кательности и характеристик, отражающих его психическое здо-
ровье.

Таким образом, к настоящему времени изучен ряд интересных 
фактов, говорящих о роли привлекательности в социальном взаимо-
действии. Однако речь идет именно о конкретных фактах, касаю-
щихся разнообразных ограниченных выборок испытуемых.

Цель работы: изучение связи оценок привлекательности сти-
мульных лиц и приписываемых этим лицам здоровья и личностных 
качеств у испытуемых разного возраста.

Теоретическая гипотеза: При восприятии лиц привлекательность 
выступает в качестве интегральной характеристики. Она связана 
с оценкой основных личностных качеств наблюдаемого человека, 
а также его здоровья.

Задачи исследования:

1. Выяснить, существует ли связь между оценками привлекатель-
ности и оценками здоровья, «выставляемыми» испытуемыми 
по стимульным изображениям лиц.

2. Проверить существование связи этих оценок с объективно из-
меренными параметрами здоровья людей, фотографии которых 
были использованы в эксперименте.

3. Определить, будут ли различаться по привлекательности фото-
графии, выбранные испытуемыми для иллюстрации историй 
про положительных и отрицательных героев.

4. Выяснить, существуют ли связи между оценками привлекатель-
ности и оценками силы, открытости, честности, смелости, аль-
труизма и интеллекта для студентов и школьников.

5. Исследовать различия в оценках привлекательности, здоровья 
и личностных качеств, выставляемых испытуемыми разного 
возраста по лицам их ровесников и по лицам людей других воз-
растов.

Объект исследования: восприятие индивидуально-психологических 
характеристик по лицам.

Предмет исследования: оценки физического здоровья и личност-
ных качеств привлекательных и непривлекательных людей.



434 Современные исследования социальных представлений

Современные исследования привлекательности

В русле работ, посвященных исследованию привлекательности лиц, 
можно выделить два основных течения. Прежде всего, это большая 
группа экспериментов, целью которых является установление свя-
зи между внешней привлекательностью человека, присущими ему 
личностными качествами, а также объективно измеренным на ос-
новании медицинских данных уровнем его здоровья. Предметом ис-
следований второй группы являются представления окружающих 
о тех или иных характеристиках привлекательных и непривлека-
тельных людей. Как будет показано далее, в некоторых случаях 
эти представления соответствуют реальности, а в некоторых – нет.

Привлекательность и здоровье

С точки зрения эволюционного подхода, красота является своего 
рода сертификатом здоровья, подтверждающим высокое качество 
своего обладателя как представителя биосферы. В большинстве 
работ показано, что испытуемые склонны называть более привле-
кательных людей и более здоровыми. Б. Финк с коллегами (Fink 
et al., 2006) полагают, что опосредующим фактором в этом случае 
может выступать симметричность лица. В их исследовании более 
симметричные лица получили более высокие баллы по параметрам 
«привлекательность», «здоровье», «общительность», «интеллект», 
«уверенность в себе» и «уравновешенность».

Однако существуют и другие данные. Например, в работе Д. Зай-
дел с коллегами (Zaidel et al., 2005) испытуемым предъявляли фрон-
тальные изображения женских и мужских лиц и предлагали оценить 
по 5-балльной шкале симметричность, привлекательность и здоро-
вье. Результаты не выявили связи между оценками привлекатель-
ности и здоровья ни для женских, ни для мужских лиц.

Возможно, причина такого расхождения лежит в особенностях 
организации экспериментов – существенно различались и группы 
испытуемых, и стимульная база: в первом случае в качестве сти-
мулов были использованы 20 цветных фотографий женских лиц, 
а во втором – 128 черно-белых фотографий и женщин, и мужчин.

Таким образом, однозначный вывод о том, связаны ли представ-
ления о здоровье и привлекательности, пока не сделан. А сложивша-
яся ситуация лишь подчеркивает важность аккуратного построения 
эксперимента с учетом всех возможных переменных.
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Интерес представляет также вопрос, действительно ли красота 
человеческого лица напрямую сигнализирует о здоровье ее обла-
дателя? Большое число авторов, относящих себя к направлению 
эволюционной психологии, постулируют связь привлекательности 
с тремя характеристиками, отражающими высокое (в биологичес-
ком смысле) «качество» ее обладателя.

Речь идет о симметрии, усредненности и оптимальном уровне 
выраженности половых черт. Симметрия отражает стабильность 
развития организма. Отклонения от симметрии возникают обыч-
но в результате неспособности организма справиться со средовыми 
и генетическими проблемами. Усредненность лиц является инди-
катором гетерозиготности их владельцев, а значит, их защищен-
ности от более широкого спектра внешних воздействий. Усиление 
полового диморфизма человеческих лиц должно было бы повышать 
их привлекательность из-за увеличения значения связанных с по-
ловыми гормонами видимых признаков женской молодости и фер-
тильности и мужской доминантности и иммунокомпетентности. 
Однако, как было показано Д. Перреттом, эта связь носит нели-
нейный характер. Например, избыточно маскулинные лица всеми 
испытуемыми называются менее привлекательными и при этом 
оцениваются гораздо ниже по таким параметрам, как теплота, ис-
кренность, эмоциональность, способность к сотрудничеству и ро-
дительские способности.

Попытка найти связь между внешней привлекательностью че-
ловека и его соматическим здоровьем была предпринята С. Кэли-
ком, Л. Зебровицем, Дж. Ланглуа и Р. Джонсоном (Kalick et al., 1998), 
использовавшими юношеские фотографии 164 мужчин и 169 жен-
щин, а также объективные данные об их здоровье в периоды юности, 
среднего возраста и поздней зрелости. Ученые обнаружили, что при-
влекательность человека в молодости никак не может служить пре-
диктором хорошего состояния его здоровья в последующей жизни.

Однако, когда испытуемых попросили оценить здоровье каждо-
го из людей, изображенных на фотографиях, оказалось, что более 
привлекательные объекты были ошибочно оценены и как более здо-
ровые, т. е. привлекательность подавляет точность оценок здоровья.

Существуют серьезные подтверждения и того факта, что внеш-
няя красота необязательно является свидетельством превосходного 
репродуктивного потенциала. Например, известно генетически об-
условленное заболевание – синдром нечувствительности к андроге-
нам (AIS), при котором плод с мужским набором хромосом лишен 
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возможности реагировать на мужские гормоны, которые производят 
его эмбриональные тестикулы. В результате тело плода развивает-
ся по женскому типу и девочка вырастает в необыкновенно краси-
вую женщину с длинными ногами, чистой кожей, полной грудью 
и густыми волосами (предполагается, что этот синдром имеет ряд 
фотомоделей и актрис – см. рисунок 1). Однако эти женщины лише-
ны нормальных репродуктивных органов и являются бесплодными. 
С точки зрения дарвинизма их красота обманчива (Angier, 1998).

Таким образом, говоря о возможной связи привлекательности 
и здоровья в представлениях респондентов, данных для того, что-
бы сделать вывод об их действительной связи, мы пока не имеем.

Ситуация осложняется также проблемой с определением по-
нятия «здоровье». Дж. Виден и Дж. Сабини (Weeden, Sabini, 2005) 
указывают, что здоровье можно рассматривать как:

1. Высокую эффективность иммунной системы и, как следствие, 
низкий уровень заболеваний, в том числе и связанных с пато-
генными организмами;

2. Эффективность метаболизма, позволяющую некоторым инди-
видуумам достигать лучшего физического состояния наиболее 
энерго-эффективным способом;

3. Здоровье в репродуктивном аспекте как условие более высокой 
фертильности;

4. Здоровье на протяжении всего жизненного срока и высокая про-
должительность жизни.

Рис. 1. И. Этвуд (слева) – американская джазовая певица, С. Гронерт (спра-
ва) – немецкая теннисистка – те немногие, кто публично признают 
наличие у себя синдрома нечувствительности к андрогенам.
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При учреждении ВОЗ в ее уставе было записано: «Здоровье яв-
ляется состоянием полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствием болезней и физических де-
фектов». Исходя из такого определения, весьма трудно предложить 
количественные параметры, с помощью которых можно объективно 
описать состояние здоровья человека.

В России, например, дети в возрасте от 3 до 17 лет по состоянию 
здоровья делятся на 5 групп, различия внутри которых достаточно 
велики. Так, в пятую группу может входить ребенок как с пороком 
сердца при недостаточности кровообращения в степени более I 
или хроническим гепатитом при тяжелом обострении, так и с по-
терей слуха.

Единственный возраст, в котором действительно существует 
относительно формализованное описание здоровья – это период 
новорожденности. О каждом младенце имеется стандартная, вы-
раженная в цифрах информация – баллы шкалы Апгар, рост, вес, 
окружности головы и груди, описание текущего состояния младен-
ца, включающее возникающие осложнения, данные о состоянии 
здоровья матери в пренатальный период.

Поэтому для сопоставления оценок здоровья, приписываемого 
испытуемыми стимульным лицам, в нашем исследовании были вы-
браны именно фотографии новорожденных.

Привлекательность и интеллект

Обзор исследований, демонстрирующих связь оценок привлекатель-
ности и интеллекта, приводится в работе Л. Зебровиц с коллегами 
(Zebrowitz et al., 2002). Прежде всего исследователей интересовало, 
существует ли связь между реальным и воспринимаемым окружа-
ющими интеллектом человека. Данная проблема имеет долгую 
историю. Авторы статьи проанализировали результаты огромно-
го количества исследований, опубликованных с 1918 г., в которых 
приняли участие испытуемые разного пола и возраста и были ис-
пользованы стимульные фото- и видеоизображения детей и взрос-
лых. Схема большинства исследований достаточно стереотипна – 
наблюдателей просят оценить интеллект людей, изображенных 
на стимульных фотографиях, а затем соотносят полученные оцен-
ки с результатами измерения интеллекта этих людей с помощью 
тех или иных стандартных тестов. Несмотря на сходство экспери-
ментов, часто они демонстрируют противоположные результаты:
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в ряде работ корреляции между интеллектом, измеренным с по-
мощью теста, и оцененным наблюдателями не обнаруживается, 
в то время как другие исследования показывают сильную значи-
мую связь.

Зебровиц отмечает, что, в соответствии с экологической теорией 
Дж. Гибсона, «восприятие предназначено для деятельности», а зна-
чит, восприятие важных для адаптации качеств должно соответство-
вать реальности при условии достаточного количества информации 
о стимуле. Точная оценка интеллекта партнера по взаимодействию 
оказывается адаптивной как для репродуктивного успеха (напри-
мер, для исключения выбора партнера с ментальным заболеванием), 
так и для достижения индивидуальных целей (например, для полу-
чения информации и советов от наиболее интеллектуально одарен-
ных окружающих).

В то же время в ряде работ показано, что привлекательные лю-
ди не отличаются по интеллекту от непривлекательных (Sparacino, 
Hansell, 1979; Jackson et al., 1995).

Возможность оценки интеллекта по изображениям лиц подни-
мает вопрос о том, какие же характеристики лица связаны с инфор-
мацией об интеллекте. Имеющиеся в литературе данные позволили 
предположить, что такого рода медиатором может служить привле-
кательность лица. Мета-анализ продемонстрировал положительную 
корреляцию между привлекательностью и интеллектом, оценива-
емым по внешним признакам. Более того, в полном соответствии 
с эволюционной теорией и теорией социальных ожиданий, обнару-
жена и связь между привлекательностью и реальным интеллектом 
(а также рядом контрольных характеристик, таких как компетент-
ность, статус и профессиональный успех (Zebrowitz et al., 2002).

Представления об интеллектуальном подростке на российской 
выборке педагогов и школьников 14–17 лет изучались в работе 
Н. Л. Александровой (Александров, Александрова, 2009). Ею было 
показано, что в систему представлений учеников об интеллектуаль-
ном подростке, наряду с когнитивными характеристиками, включе-
на и внешняя привлекательность. В описаниях, данных педагогами, 
привлекательность не фигурировала.

Привлекательность и личностные качества

Привлекательным людям обычно приписывается и большее пси-
хическое здоровье. Особенности внешности, характерные для ряда 
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психических заболеваний, типично считаются крайне непривле-
кательными.

В экспериментах Финка менее привлекательные люди получили 
большие баллы по шкале тревожности и меньшие по шкалам уве-
ренности в себе и уравновешенности.

В ряде работ исследуется связь привлекательности и гендерной 
идентичности. В исследовании К. Цукер, Дж. Уайлд и др. (Zucker 
et al., 1993) студентам канадского университета было предложено 
оценить привлекательность незнакомых им 8-летних мальчиков 
по фотографиям лица и верхней части торса. Оказалось, что лица 
мальчиков с проявлениями расстройства гендерной идентичности 
были названы более привлекательными, чем фотографии мальчи-
ков из контрольной группы. Подобные результаты были показаны 
Р. Грином. Девочки с нарушениями гендерной идентичности оцени-
ваются, наоборот, как менее привлекательные. С. Фрайделл с колле-
гами (Fridell, 1996) использовали как фотографии 11 шестилетних 
девочек с диагнозом «детское нарушение гендерной идентичности», 
так и фотографии девочек двух контрольных групп: «клинической» – 
подвергавшихся физическому насилию или эмоциональному пре-
небрежению и состоящих на учете в агентстве по защите детей – 
и «нормальной» – девочек без психологических проблем в анамнезе. 
В этих трех группах не было значимых возрастных, национальных 
и интеллектуальных различий. Оказалось, что девочки с наруше-
ниями гендерной идентификации оцениваются как значимо менее 
привлекательные. Авторы предлагают ряд объяснений этому фено-
мену. Например, говорят о влиянии на впечатление, производимое 
детьми, таких социальных ключей, как одежда и прическа. Тот факт, 
что эти девочки с проблемами идентификации часто отказываются 
от традиционных для своего пола одежды и прически и выглядят 
как мальчики, а не как девочки, подтверждает это мнение. Однако, 
что первично – маскулинизированный вид или маскулинная ори-
ентация – не вполне понятно.

В целом можно сказать, что привлекательная внешность ассоци-
ируется и с привлекательными личностными качествами. Обзор ис-
следований на эту тему приводится в книге В. Свами и А. Фурнэма 
(Swami, Furnham, 2008). Авторы показывают, что красивых людей 
считают более честными, успешными, счастливыми.

Вероятно, именно имплицитное представление о высоком мо-
ральном облике внешне привлекательного человека лежит и в ос-
нове неоднократно продемонстрированных предпочтений избира-
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телями привлекательных политиков. Впервые такое исследование 
был выполнено М. Дж. Эфраном и И. Паттерсоном в 1974 г. (Efrain, 
Patterson, 1974) Регулярно проводимые с тех пор эксперименты сис-
тематически повторяют полученный ранее результат.

В то же время в ряде работ сделан акцент и на «обратную сторону» 
красоты. Т. Кэш и Л. Янда (Cash, Janda, 1984 – цит. по: Swami, Furn-
ham, 2008) показали, что иногда привлекательным людям приписы-
вается и большая эгоистичность. Эксперименты М. Хельман и Л. Са-
руватари (Heilman, Saruwatari, 1979 – цит. по: Swami & Furnham, 
2008) показали, что при приеме женщин на работу красота играет 
весьма неоднозначную роль. Она мешает занять руководящую долж-
ность и помогает получить работу, не связанную с руководством.

Исследование

Методика, стимульный материал

В качестве стимульных изображений для наших предыдущих экс-
периментов были отпечатаны снятые в стандартном ракурсе (пово-
рот головы вправо на 3/4) и стандартном формате 10×15 см цветные 
фотографии лиц людей мужского и женского пола четырех воз-
растов: I комплект изображений «Новорожденные» – 2–9 дней (28 
изображений), II комплект «Школьники» – 7 лет (30 изображений), 
III комплект «Студенты» – 20 лет (32 изображения), IV комплект 
«Пожилые люди» – 65 лет (20 изображений). Родители младенцев 
и детей, школьники, студенты и пожилые люди были проинформи-
рованы о целях фотосъемки и дали свое согласие на использование 
фотографий.

Стимулы I комплекта (новорожденные) представлены в альбом-
ном формате, а стимулы II–IV комплектов – в книжном. Все фото-
графии (кроме изображений новорожденных) обработаны при по-
мощи программы Photoshop с целью маскировки одежды и прически, 
так как эти же изображения были использованы и в эксперименте 
по определению пола по лицам. Примеры стимульных изображений 
представлены на рисунке 2.

Также по итогам проведенных ранее исследований привлека-
тельности лиц из каждого комплекта фотографий было выбрано 
по 8 изображений: 2 фотографии наиболее привлекательных и 2 
фотографии наименее привлекательных лиц женского пола, 2 фото-
графии наиболее привлекательных и 2 фотографии наименее при-
влекательных лиц мужского пола, всего 32 фотографии.
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Эксперимент 1

В первом эксперименте мы исследовали связь оценок привлека-
тельности, оценок здоровья и реального состояния здоровья ново-
рожденных младенцев, изображения лиц которых предъявлялись 
испытуемым разного возраста. Также сопоставлялись оценки при-
влекательности и здоровья, приписываемого лицам людей других 
возрастов.

Стимульный материал: 28 фотографий новорожденных в воз-
расте от 2 до 9 дней, средний возраст 4,7 дня; по 8 изображений 
7-летних, 20-летних и пожилых людей: по 2 фотографии наиболее 
и наименее привлекательных лиц женского и мужского пола.

Рис. 2. Образцы фотографий, использовавшихся в эксперименте: (а) ново-
рожденная девочка, (б) 7-летняя девочка, (в) 20-летний юноша, (г) по-
жилой мужчина.

а б

в г
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Испытуемые: 15 школьников 7–10 лет (9 мальчиков и 6 девочек); 
40 студентов Института психологии ГАУГН (20 юношей и 20 деву-
шек); 27 взрослых людей разных профессий (16 женщин и 11 муж-
чин) в возрасте от 26 до 51 года.

Процедура: в первой части работы испытуемым следовало по фо-
тографиям оценить привлекательность и здоровье каждого младен-
ца по 5-балльной шкале; затем проводилось сопоставление получен-
ных оценок с объективными показателями физического здоровья 
новорожденных: ростом, весом, баллами по шкале Апгар, а также 
параметром, характеризующим здоровье матери во время беремен-
ности; далее испытуемые оценивали привлекательность и здоровье 
по фотографиям лиц остальных возрастов.

Эксперимент 2

В этой части работы нас интересовало, существует ли связь между 
оценками привлекательности и оценками личностных характе-
ристик, выставляемыми испытуемыми разных возрастных групп 
по фотографиям неизвестных им лиц.

Эксперимент состоял из двух серий, в первой из которых ре-
спонденты выбирали из полной стимульной базы фотографии лиц, 
наилучшим образом соответствующие положительным и отрица-
тельным героям придуманных нами коротких рассказов. Во второй 
серии требовалось оценить предполагаемый уровень выраженности 
ряда личностных черт по фотографиям привлекательных и непри-
влекательных лиц.

В первой серии мы хотели установить, будут ли отличаться 
по привлекательности изображения, выбранные испытуемыми 
для иллюст рации коротких рассказов, герои которых проявляют 
различные личностные качества.

Стимульный материал: 30 фотографий 7-летних школьников, 
32 фотографии студентов 20-летнего возраста.

Участники эксперимента: «эксперты» – 13 человек (9 женщин 
и 4 мужчины от 20 до 45 лет); испытуемые – 30 человек (15 деву-
шек и 15 юношей от 18 до 21 года, студенты Института психологии
ГАУГН).

Процедура. Вначале 6 человек из группы «экспертов» (4 женщины 
и 2 мужчины в возрасте от 21 года до 43 лет) должны были указать 
несколько самых важных положительных и отрицательных черт 
у девочек, мальчиков, женщин и мужчин. Наиболее часто встречаю-
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щиеся качества легли в основу придуманных нами восьми историй. 
Половина историй демонстрировала положительные качества, поло-
вина – отрицательные. Например: «Обычно, если Ане что-то не нра-
вится, то она тут же начинает плакать. Как вы думаете, на какой 
фотографии изображена Аня?»

Составленные истории были предложены семи другим экспер-
там в возрасте от 20 до 45 лет (5 женщин, 2 мужчины), с тем чтобы 
проверить, будут ли понятны заложенные в них качества испыту-
емым. Ошибки в определении качеств оказались незначимы. Сле-
дует обратить внимание на то, что выделенные качества для детей 
и для взрослых не совпадают.

Затем каждому участнику эксперимента предъявлялся набор 
фотографий (например, изображения семилетних девочек). Изоб-
ражения были разложены так, чтобы испытуемый мог видеть их все 
одновременно.

Далее давалась инструкция: «Вам будут зачитываться корот-
кие истории. После прочтения каждой истории Вам будет нужно 
из предложенных фотографий выбрать ту, на которой, по вашему 
мнению, изображен описанный в ней человек. Одну и ту же фото-
графию можно выбирать несколько раз».

После этого зачитывалось восемь текстов, в которых фигуриро-
вали девочки. Время выбора изображений лиц, соответствующих 
описанному сюжету, не ограничивалось. Затем та же процедура про-
делывалось с наборами фотографий мальчиков, девушек и юношей. 
Результаты заносились в подготовленные бланки, и далее сравнива-
лись оценки привлекательности, выставленные «положительным» 
и «отрицательным» героям.

Во второй серии перед испытуемыми ставилась противополож-
ная задача – оценить личностные качества по лицам людей, разли-
чающихся по внешней привлекательности.

Стимульный материал: 32 изображения – по 2 фотографии наи-
более привлекательных и 2 фотографии наименее привлекательных 
лиц женского пола, 2 фотографии наиболее привлекательных и 2 
фотографии наименее привлекательных лиц мужского пола, всего 
32 фотографии четырех возрастных групп.

Испытуемые: 40 студентов (20 юношей и 20 девушек в возрас-
те 18–24 лет), 15 школьников (9 мальчиков и 6 девочек в возрасте 
7–10 лет).

Процедура: испытуемым в случайном порядке по очереди предъ-
являлись фотографии каждого из комплектов. Инструкция звучала 
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следующим образом: «Вам будут предложены фотографии. Пожа-
луйста, определите пол лица, изображенного на каждой из них. За-
тем оцените по 5-балльной шкале его привлекательность, здоровье, 
силу, открытость, честность, смелость, альтруизм, и ум». Мы пред-
полагали, что предложение об оценке интеллекта или альтруизма 
по лицам новорожденных может вызвать недоумение испытуемых, 
поэтому фрагмент бланка ответов о личностных качествах новорож-
денных был выделен серым цветом. Однако, к нашему удивлению, 
только трое из 40 испытуемых студентов обратили на это внимание 
и не заполнили выделенный фрагмент. Среди семилетних испыту-
емых таких оказалось четверо.

В ситуации эксперимента со школьниками содержание каж-
дой характеристики дополнительно проговаривалось с каждым 
ре бенком.

Результаты, а также пол и возраст испытуемых заносились в таб-
лицу и обрабатывались далее в программе SPSS 15.0.

В качестве контроля троих детей, не принимавших участия в ос-
новном эксперименте, просили описать как можно подробнее детей, 
изображенных на четырех фотографиях: привлекательную девочку, 
привлекательного мальчика, непривлекательную девочку и непри-
влекательного мальчика.

Результаты

Эксперимент 1

Прежде всего, обнаружена стабильная значимая связь привлека-
тельности и представлений о здоровье для изображений людей лю-
бого возраста (p<0001) для всех групп испытуемых (см. таблицу 1).

Связь оценок внешней привлекательности и здоровья демонст-
рируется уже школьниками и сохраняется у испытуемых старшего 
возраста.

Показано, что лица, которые, по мнению испытуемых, получают 
более высокие баллы по шкале привлекательности, оцениваются 
как более здоровые, и наоборот.

Однако корреляций между оценками привлекательности и здо-
ровья и объективными показателями здоровья не выявлено, за ис-
ключением связи между привлекательностью и весом новорожден-
ных мальчиков, обнаруженной в группе испытуемых школьников 
(p = 05).
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Эксперимент 2

В первой экспериментальной серии были получены значимые раз-
личия между оценками привлекательности лиц, выбранных для де-
монстрации следующих положительных и отрицательных качеств 
(см. таблицу 2).

Во всех указанных случаях оценки привлекательности лиц, вы-
бранных для иллюстрации историй, демонстрирующих положи-
тельные качества, были выше оценок лиц отрицательных героев.

Таблица 1
Значимость корреляций оценок привлекательности 

и физического здоровья для всех стимулов и групп испытуемых

Стимулы

Испытуемые

Студенты
Школьники Взрослые

девушки юноши

Новорож-
денные

девочки <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

мальчики <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Школь-
ники

девочки <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

мальчики <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Студенты
девушки <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

юноши <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Пожилые 
люди

женщины <0,0001 <0,0001 Мало 
данных

Мало 
данныхмужчины <0,0001 <0,0001

Таблица 2
Личностные качества, связанные со значимыми различиями 

в привлекательности лиц

Предъявляемые фотографии Качества

7-летние девочки
отзывчивость и безразличие,
доброта и зависть

7-летние мальчики
смелость и трусливость,
упорство и упрямство,
дружелюбие и хамство

20-летние девушки
хозяйственность и неаккуратность,
ум и глупость,
отзывчивость и безразличие

20-летние юноши надежность и ненадежность
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Во второй серии приняли участие студенты и школьники, в зада-
чу которых входило дать оценку привлекательности и личностных 
качеств по фотографиям новорожденных, школьников, студентов 
и пожилых людей.

С учетом результатов первой экспериментальной серии, а также 
имеющихся в литературе данных нами были выбраны для изучения 
следующие характеристики, описывающие личность человека, из-
ображенного на фотографии:

 • сила
 • открытость
 • честность
 • смелость
 • альтруизм
 • интеллект/ум.

Корреляционный анализ подтвердил наличие значимых связей 
между привлекательностью и большинством этих характеристик 
(см. рисунки 3а–г). Все связи имеют положительный знак.

Можно было бы предположить, что недифференцированность 
представлений об объекте связана с недостатком информации о нем. 
Так, например, для 20-летних студентов младенец является загадоч-
ным существом, опыт взаимодействия с которым в большинстве 
случаев отсутствует, а потому новорожденный предстает как недиф-
ференцированный образ с жесткими внутренними взаимосвязями 
всех характеристик. Образы пожилого человека и особенно школь-
ника несколько более реалистичны. Однако при анализе представ-
лений студентов о людях своего возраста снова обнаруживается 
их полная слитность, что противоречит гипотезе об информаци-
онном дефиците.

Таким образом, мы видим, что для выбранной нами группы ис-
пытуемых (юноши и девушки 18–21 года, получающие психологи-
ческое образование) при предъявлении стимульных изображений 
лиц людей разного возраста различий в уровне обобщенности образа 
не выявляется. Студенты демонстрируют представление о привле-
кательном человеке как максимально целостном, положительном 
во всех смыслах.

Более соответствующими нашим ожиданиям оказались полу-
ченные данные о различии между результатами юношей и девушек. 
В литературе неоднократно показано, что образ партнера по вза-
имодействию оказывается менее дифференцированным в слу-
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чае, когда женщины оценивают мужчин, нежели в обратной ситу-
ации.

На рисунках 4а–б, построенных на основании наших данных, 
видно, что несмотря на одинаковое количество корреляций для ис-
пытуемых мужского и женского пола, значимость их в случае оценки 
девушками юношей существенно выше. Более того, в нашем экспе-
рименте представления девушек-испытуемых оказались более свя-
занными для всех стимульных изображений, в том числе и для лиц 
людей своего пола.

Интересно также, что при оценке представителей противопо-
ложного пола интеллект оказался не связанным с привлекательнос-

Рис. 4. Корреляционные связи между (а) представлениями юношей о при-
влекательности, физическом здоровье и личностных качествах деву-
шек и (б) представлениями девушек о привлекательности, физическом 
здоровье и личностных качествах юношей (р<10–5 – сплошные линии, 
р<10–4 – штриховые линии, р<10–3 – точечные линии)

(а) 

Рис. 4.
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тью, а при оценке лиц ровесников своего пола эти характеристики 
коррелируют (р<10–6).

Полученные данные согласуются с результатами исследований 
социальных представлений школьников об умном человеке, вы-
полненных Н. Л. Александровой (Александров, Александрова, 2009), 
в эксперименте которой учащимся 6-х, 8-х и 11-х классов, а также 
взрослым людям (средний возраст 33 года) требовалось вспомнить 
умного человека, которого они знали лично. Учащиеся средних 
и старших классов, а также девочки младшей возрастной группы 
чаще выбирали ровесника своего пола (там же, с. 112).

Рис. 5. Корреляционные связи между представлениями школьников 
о привлекательности, физическом здоровье и личностных качествах 
(а) их ровесников и (б) 20-летних студентов (р<10–5 – сплошные линии, 
р<10–4 – штриховые линии, р<10–3 – точечные линии)

(а)  

Рис. 5.
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Для решения вопроса о том, является ли целостность образа «Дру-
гого» одинаковой на протяжении онтогенеза, мы сравнили описан-
ные выше данные с результатами школьников (см. рисунки 5а–б).

В связи с небольшим объемом выборки испытуемых 7-летнего 
возраста разбивки данных по полу не производилось. В целом по всей 
группе школьников можно видеть меньшее количество значимых вза-
имосвязей личностных характеристик, здоровья и привлекательности.

Данных по оцениванию 7-летними детьми изображений ново-
рожденных младенцев и пожилых людей для надежных статисти-
ческих расчетов пока недостаточно.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты позволяют говорить о связи оценок 
привлекательности, здоровья, а также личностных характеристик 
при восприятии лиц респондентами разного возраста.

В ходе наших предыдущих исследований, особенно с лицами но-
ворожденных, мы неоднократно фиксировали высказывания взрос-
лых испытуемых типа: «Ой, какой страшненький. А он что, больной 
какой-то?» или «Здоровяк! До чего хорош!», демонстрирующие связь 
представлений о внешней привлекательности и соматическом здо-
ровье, характерную для людей разного возраста.

Интересно, однако, что в дополнительном блоке эксперимента, 
в котором дети составляли словесные портреты своих ровесников, 
изображенных на стимульных фотографиях, характеристика «здо-
ровье» или какой-либо ее синоним не были названы ни разу.

Гипотеза о связи реального здоровья и внешней привлекательнос-
ти младенцев не подтвердилась. Хотя в разнообразных эксперимен-
тах неоднократно продемонстрирована связь красоты лиц и таких 
параметров, как симметричность, усредненность и уровень выра-
женности пола, являющихся отражением «биологического качест-
ва» человека, величина вклада этих характеристик не определена. 
Вполне вероятно, что добрая улыбка и умный взгляд на асимметрич-
ном и далеком от среднего по популяции лице могут поднять его 
привлекательность до величин, превышающих привлекательность 
лица совершенной формы.

По-видимому, остается также вопрос и относительно адекват-
ности выбора критериев, описывающих здоровье. Таким образом, 
проблема связи внешней красоты и физического здоровья требует 
дальнейшей разработки.
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Однако привлекательный человек – это не только здоровый чело-
век. Положительно окрашенный целостный образ включает в себя 
целый комплекс взаимосвязанных элементов. Красота лица в пред-
ставлениях испытуемых является отражением честности, откры-
тости, доброты, силы и интеллекта.

Полученные в исследовании результаты демонстрируют также 
различия представлений о другом человеке у испытуемых 7 и 20 лет.

Связь внешней привлекательности, представлений о здоровье 
и личностных качествах оказалась меньшей для испытуемых млад-
шего возраста. Стабильно лишь представление о том, что красота 
и здоровье неотделимы друг от друга. Для школьника его привлека-
тельный сверстник одновременно умен, смел и здоров, хотя ничто 
не мешает ему быть в то же самое время лживым или замкнутым.

Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что во всех 
словесных портретах, описывающих как привлекательных, так и не-
привлекательных детей, в основном фигурировали характеристики, 
связанные с интеллектом («умный», «много знает», «любит читать», 
«хорошо учится») и поведением («хорошо себя ведет», «иногда дерет-
ся»). По-видимому, на сознательном уровне ровесник для младше-
го школьника – это пока не целостный человек, обладающий теми 
или иными личностными качествами, а лишь ученик, оцениваемый 
по школьным критериям успеваемости и поведения. Отсутствие 
целостности восприятия незнакомого человека младшими школь-
никами, ситуативность отражения другого показана и Н. И. Бабич 
(1989). Автор связывает наблюдаемую низкую полноту словесных 
портретов, узкое, формальное восприятие с предметно-практичес-
ким содержанием деятельности младших школьников.

Результаты показывают, что в возрасте 7–10 лет целостность об-
раза незнакомого человека при его восприятии невысока. Изучение 
динамики представлений детей об их ровесниках и людях другого 
возраста представляет одну из ближайших задач данного исследо-
вания.

Для испытуемых старшей группы период интеграции образа 
Другого уже закончен, человек оказывается более однозначным: 
если он хорош, то хорош во всем. Стереотипизация представлений 
находится на максимуме. И это понятно. В основе представлений 
о социальном мире лежит как опыт реального взаимодействия, так 
и информация, полученная из культурных источников. Массовая 
культура, оказывающая серьезное влияние на большинство моло-
дых людей, не способствует развитию представлений о сложности 
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окружающего мира. В ряде исследований, выполненных европей-
скими и американскими психологами, было показано, что, начиная 
с раннего детства, мультфильмы (Meagher, 2005), а позже фильмы 
и музыкальные клипы предлагают весьма однозначный образ по-
ложительного героя – красивого, сильного, умного и решительно-
го. И в нашем эксперименте привлекательность лиц как наиболее 
очевидная для восприятия характеристика, связана с целым ком-
плексом положительно окрашенных характеристик, не относящих-
ся к внешности, но объединенных общим представлением о «хоро-
шем» человеке.

Лишь индивидуальное личностное развитие и накопление опыта 
способны уменьшить жесткость стереотипов, что позволит допус-
тить возможность существования неодномерной действительности. 
Исследование представлений людей более старшего возраста поз-
волит нам увидеть, происходит ли это на самом деле.

Выводы

1 Несмотря на значимую корреляцию оценок здоровья по лицам 
и привлекательности этих лиц, связи привлекательности с ре-
альными показателями здоровья изображенных на фотографиях 
людей не выявлено.

2 «Гало-эффект» внешности проявляется в ответах респондентов 
и младшего школьного, и юношеского возраста. Для иллюстра-
ции положительных качеств респонденты выбирают фотогра-
фии более привлекательных людей, чем для иллюстрации от-
рицательных качеств. Испытуемые склонны приписывать более 
высокие значения здоровья и положительных качеств изобра-
жениям более привлекательных людей. Этот эффект сильнее 
выражен у испытуемых 20-летнего возраста.

3 При оценке представителей противоположного пола студен-
тами интеллект оказался не связанным с привлекательностью, 
а при оценке лиц ровесников своего пола эти характеристики 
коррелируют.
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Актуальность проблемы

Актуальность проблемы психологического изучения новой социо-
номической профессии «приемный родитель» определяется, с од-
ной стороны, процессами, связанными с особенностями субъект-
субъектных отношений между приемным ребенком как субъектом 
воспитательного воздействия и приемными родителями, с другой – 
процессами взаимодействия и взаимной адаптации приемного ро-
дителя и ребенка.

Говоря о признаках профессии «приемный родитель» и о про-
гнозировании успешного размещения ребенка в приемной семье, 
следует учитывать особенности субъект-субъектных взаимоот-
ношений в диаде «профессиональные приемные родители – при-
емный ребенок». Эти отношения определяют жизненный путь 
ребенка в освоении социума как процесса «сотворчества (освое-
ние и созидание) духовных ценностей в ходе совместной деятель-
ности субъектов – воспитателей и воспитуемых» (Брушлинский,
2003, с. 59).

Профессиональная деятельность успешного приемного родителя 
основывается на компетентностном подходе, который задает вектор 
социализации, приобщая человека к основным требованиям про-
фессии, ценностям, этике и морали, что и лежит в основе профес-
сионального обучения и развития.

В настоящее время существует множество рекомендаций по от-
бору, подбору профессиональных приемных родителей, однако 
большинство предлагаемых психологических критериев не учиты-
вает закономерностей развития личности и мотивации родителей, 
их способности адаптироваться к новой социальной роли и требо-
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ваниям профессии. В данном исследовании актуальным является 
определение профессионально важных качеств приемных роди-
телей, способствующих интеграции ребенка в приемную семью
и социум.

Признаки профессии «приемный родитель»

По данным Минобрнауки России на 2008 г. наиболее распространен-
ными формами семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются опека и попечительст-
во (67 %), приемная семья (18 %). Если опека и попечительство 
как форма заботы о ребенке-сироте преимущественно основывается 
на родственных связях, то приемная семья строится на оформлен-
ных в соответствии с законом трудовых отношениях между упол-
номоченными органами и кандидатами в приемные родители. Это 
отношения регулируются Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сии. Органы опеки и попечительства в соответствии со ст. 8 п. 10 
названного закона обязаны осуществлять подбор, учет и подготовку 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми и принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание (Федеральный закон…, 2008). В настоящее время 
профессиональные приемные родители являются штатными со-
трудниками детских учреждений со всеми атрибутами профессии 
(вознаграждение за труд, обучение, пенсия, отпуск). Все это позво-
ляет говорить о формировании новой социономической профессии 
«приемный родитель», относящейся к профессиям типа «человек–че-
ловек» (Климов, 1988), некоторые признаки ее как профессии уже 
определены, часть требует методического обоснования и научного
исследования.

Согласно Е. А. Климову (1988), основными составляющими объ-
екта труда являются: цели, результаты, предмет труда, профессио-
нальные задачи, методы работы, профессиональная среда, предмет-
ные и социальные условия труда и др. К базовым характеристикам 
субъекта труда, по определению Е. М. Ивановой, относятся: объек-
тивные характеристики (общее и специальное образование, стаж 
работы и др.), индивидуальные признаки (возраст, пол, здоровье 
и др.), личностные характеристики (эмоциональность, ценностные 
ориентации и идеалы и др.) (Иванова, 2003). Целью деятельности 
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приемных родителей* является осуществление на профессиональ-
ной основе заботы о детях-сиротах или детях, оставшихся без попе-
чения родителей, что является объектом их деятельности.

Практически во всех случаях (законодательные акты, ведомст-
венные инструкции, документы, методические материалы и пуб-
ликации) ребенок-сирота либо ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, рассматривается как объект труда приемных родителей, 
что в конечном итоге не способствует социальной адаптации этого 
ребенка. Находясь в позиции объекта воздействия, ребенок не мо-
жет стать активным, в определенном смысле самостоятельным че-
ловеком, развить в себе качества социальной и психологической 
компетентности, другие субъектные качества. В подтверждение 
сказанному можно привести данные дискурсного анализа М. С. Асто-
янц, в котором было выявлено, что в настоящее время дети-сироты 
рассматриваются как объекты социальных взаимодействий, яв-
ляющиеся также и объектами современной культуры, социальной 
общности, свойственными конкретному историческому периоду 
развития общества. В современном дискурсе сиротства выделятся 
три типа: дискурс социальной опасности, социального самооправда-
ния и социальной интеграции. В дискурсе социальной опасности си-
рота выступает как объект, которого общество исключает из своих 
рядов, он чаще всего воспринимается как угроза криминализации 
общества. Дискурс социального самооправдания предполагает по-
иск виноватых, с обвинением неблагополучных семей. Дискурс со-
циального партнерства (интеграция общества в решении проблем 
детей-сирот) признает существование проблемы семейного неблаго-
получия, «ребенок предстает как активная развивающаяся личность, 
а решение проблемы социального сиротства видится в интеграции 
всего общества, в сотрудничестве государственных структур, об-
щественных организаций, профессиональных объединений, СМИ 
(Астоянц, 2007). В этом дискурсе не выделена активная роль самого 
ребенка-сироты. Если он и является развивающейся, активной лич-
ностью, что несомненно, то это не подразумевает его «партнерства» 
с заинтересованными сторонами в направлении развития у него 
субъектных качеств. Простого объединения усилий государства, 
общества явно недостаточно. В социальном партнерстве ребенок 

* В данной статье замещающий, патронатный и приемный родитель 
рассматриваются нами как представители одной профессиональной 
группы.
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должен выступать полноправным партнером, и только в этом слу-
чае его отношения с другими сторонами процесса и можно назвать 
партнерскими, т. е. субъект-субъектными. Из этого очевидно следу-
ющее: только в дискурсе социального партнерства ребенок вступает 
в субъект-субъектные отношения, в которых у него не формируется 
пассивного отношения к жизни в целом и он не становится потреби-
телем услуг, на развитие и предложение которых направлена прак-
тически вся деятельность органов опеки и попечительства.

Важно отметить, что если при субъект-объектном типе отно-
шения основной целью субъекта является воздействие на другого 
человека, «ассимиляция» и «подгонка» его поступков и взглядов 
под собственные намерения и картины мира, то при субъект-субъ-
ектном типе отношений признается индивидуальность другого, его 
автономность и право на собственный голос (Сарджвеладзе, 1989). 
При этом объектом воздействия на приемного ребенка является ре-
ализация целей, задач, функций приемного родителя как субъекта 
труда. Межличностные субъект-субъектные отношения, как выра-
зился M. M. Бахтин, многоголосы. Участник субъект-субъектного 
типа общения стремится понять партнера, вникнуть в его внутрен-
ний мир и быть понятым (Бахтин, 1979). Поэтому именно субъект-
субъектные отношения могут являться предикторами успешной 
профессиональной деятельности приемного родителя. Соответст-
венно одной из профессиональных задач приемных родителей яв-
ляется формирование у ребенка в этих отношениях субъектных 
качеств. Но, как известно, дети-сироты, которые имеют широкий 
спектр психологических, педагогических и нередко медицинских 
проблем и выступают объектами государственной заботы, не спо-
собны выстраивать субъект-субъектные отношения.

В последнее десятилетие в нашей стране, как и в большинстве 
стран мира, появилась убежденность, что ребенок-сирота должен 
воспитываться в семье, а не в казенном учреждении. Профессио-
нальная приемная семья, не так давно появившаяся в России, заклю-
чает с государством контракт, на основании которого она обязуется 
воспитывать ребенка в течение определенного времени, приемные 
родители при этом получают за эту работу деньги. Сторонники 
развития разных видов приемной семьи, в которой воспитывается 
ребенок-сирота, считают важным сопровождение приемных семей 
и подготовку к осуществлению такого типа заботы как кандидатов 
в приемные родители, так и самих детей. Реализация идеи прием-
ной семьи показала необходимость специальной профессиональной 
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подготовки семей к осуществлению замещающей семейной заботы. 
Как профессия она должна определяться рядом формальных при-
знаков, таких как: профессиональный отбор и подбор, оплата труда, 
профессиональная подготовка и обучение, постоянная занятость, 
профессиональная поддержка, включенность представителей этой 
профессии в профессиональное сообщество и др.

В зарубежной психологии с 1970-х годов идет дискуссия о про-
фессии «приемный родитель» и ее отличиях от приемных родителей, 
выполняющих свои обязанности на безвозмездной основе. Извест-
но, что определение «профессиональный» в названии «приемный 
родитель» связывают: с типом детей, которые нуждаются в заботе 
(серьезность заболевания, инвалидность, девиантное поведение ре-
бенка); с типом организации размещения детей (детский дом семей-
ного типа, краткосрочный и среднесрочный патронат) – при этом 
как семья, так и детский дом семейного типа рассматриваются 
как ресурс для детей-сирот. Так, В. Шеплер считает, что говорить 
о профессиональном родительстве можно в том случае, когда речь 
идет о детях, которые имеют некоторые специальные потребности, 
удовлетворение которых предусматривает специализированное 
обучение приемных родителей, развитие профессионального сооб-
щества и систему поддержки (Scheppler, 2009). Поэтому мы считаем 
необходимым обсудить в данной статье некоторые из признаков, 
относящихся к определению приемного родительства как профес-
сиональной деятельности.

Обучение профессиональных приемных родителей

В настоящее время в России организованы и успешно работают 
школы приемных родителей, часть из которых после окончания 
обучения и ряда необходимых действий, связанных с оформлением 
документов, становятся, по сути, профессиональными приемными 
родителями. Программы школ разрабатываются для помощи мак-
симально широкой аудитории кандидатов в приемные родители 
без дифференциации форм устройства ребенка в семью. Некоторые 
регионы страны, помимо установленных Законом требований, вво-
дят в практику отбора кандидатов в замещающие родители психо-
логическую экспертизу. Соответственно возникает вопрос о науч-
ной обоснованности критериев психологического отбора и подбора 
кандидатов, выделении области знаний и умений необходимых 
для осуществления профессиональной заботы. Психологи, рабо-
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тающие с кандидатами в профессиональные приемные родители, 
осуществляют их профессиональный отбор и подбор, выделяя те 
индивидуальные качества, которые впоследствии могут быть на-
званы профессионально важными качествами (ПВК), востребован-
ными в их ежедневной работе.

Сегодня мы становимся свидетелями формирования нового со-
общества – приемных родителей, у которых существуют достаточно 
отчетливые потребности и нужды в развитии себя как профессио-
налов. В настоящее время они удовлетворяются путем организации 
семинаров, конференций, мастер-классов.

В мировой практике профессиональных приемных родителей 
чаще всего называют патронатными родителями (foster parents). 
По общему мнению, принимая решение стать патронатным родите-
лем, человек должен пройти профессиональный отбор и соответст-
вующее обучение: от краткосрочных курсов (несколько занятий, 
иногда часть из них – дистанционные) до получения степени ма-
гистра по социальной работе. Также человек должен иметь как ми-
нимум пять лет опыта работы в качестве лицензированного при-
емного родителя, три из которых должен специализироваться уже 
как профессиональный приемный родитель и пройти стажировку 
у опытных приемных родителей. В начале и в конце обучения про-
исходит оценка качеств кандидата в приемные родители (Foster 
Care, 2010). Важен также тот факт, что приемные родители являются 
членами профессиональной команды, которая помогает им в повсе-
дневном уходе и оказывает услуги детям, временно размещенным 
в семье. Профессиональные родители работают в тесном контакте 
с командой специалистов местного детского дома, разрабатывают 
и реализуют индивидуальный план воспитания каждого ребенка, 
получают супервизию у психологов-консультантов, работающих 
в детском доме. Интересная практика работы с патронатными ро-
дителями отмечается в Открытом университете Лондона, ведущем 
университете Великобритании в области дистанционного образова-
ния. В нем открыт курс обучения профессиональному родительству – 
как результат сотрудничества университета и программы Fostering 
Network (Could You Foster, 2010). В университете в ходе обучения на-
блюдается формирование профессиональной команды специалис-
тов, в которую на равных правах с психологами, социальными работ-
никами входят и патронатные родители (Open University partners…, 
2010). Программа обучения – это уникальный набор курсов, создан-
ный с целью профессионального обучения патронатных родителей 
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и оказания помощи в их личностном и профессиональном развитии. 
В недавнем исследовании, проведенным Fostering Network, показа-
но, что 83 % патронатных родителей хотели бы улучшить свои про-
фессиональные навыки в области воспитания, 70 % попросили со-
действия в предоставлении им дополнительной профессиональной 
подготовки. По нашему мнению, сильной стороной такого обучения 
приемных родителей является процедура профессионального отбо-
ра кандидатов и возможность их дистанционного обучения, которое 
устраняет многие барьеры на пути профессионального развития 
и обеспечивает им доступ к профессиональной подготовке без от-
рыва от семьи. В университете для приемных родителей, не имею-
щих высшего образования, преподаются вводные курсы по таким 
предметам, как «Ведение в здравоохранение и социальную защиту», 
«Понимание детей», «Основы воспитания», «Основы психологии». 
С. и Дж. Баволек отмечают, что приемные родители, рассматривая 
свой профессиональный рост, говорят о необходимости обучения 
навыкам воспитания и работы с детьми. Патронатные родители, 
желающие специализироваться в областях, связанных с воспитани-
ем сирот с особенностями развития, и для карьерного роста могут 
получить степень бакалавра в социальной работе (Bavolek, Bavolek, 
2001). Вместе с тем отмечается, что некоторые приемные родители 
концентрируются на выполнении только родительских функций 
и не заинтересованы во включении их в профессиональную группу 
для получения соответствующего обучения (Rowe, 1980).

Таким образом, становясь приемным родителем, человек должен 
пройти профессиональный отбор, который, в частности, заключа-
ется в оценке его профессиональных качеств, а также пройти соот-
ветствующее обучение, постепенно включаясь в систему профес-
сиональной поддержки.

Профессия приемных родителей
как основной вид деятельности

Рассматривая работу приемных родителей как профессиональ-
ную деятельность, многие исследователи считают, что ее следует 
определять как постоянную работу. Например, большинство служб 
устройства детей как в России, так и за рубежом нанимают одно-
го из приемных родителей на постоянную работу, выполняемую 
на дому. В профессиональные обязанности приемного родителя 
включают обязательное посещение встреч, конференций и лек-
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ционных занятий, а также взаимодействие с сотрудниками орга-
нов опеки и попечительства или детского дома. K. Лоу, А. Питхауз, 
говоря о «профессионализации» приемных родителей, отмечают, 
что более половины из них не имеют другой работы, а 82 % не име-
ют формальной квалификации по профессии, связанной с заботой 
о других. По-видимому, отсутствие другой работы может подталки-
вать таких родителей к тому, чтобы рассматривать работу по про-
фессии «приемный родитель» как основную. Некоторые приемные 
родители отмечают, что дополнительные деньги, которые они по-
лучают как оплату труда, являются важным признаком профессии 
приемного родителя (Lowe, Pithouse, 2004). Другой опрос приемных 
родителей указал на причины текучести кадров профессиональных 
приемных родителей, среди которых можно назвать отсутствие пре-
емственности в отношениях с социальными работниками, доверия 
во взаимодействиях с ними, уважения и поддержки со стороны сис-
темы защиты детей. Профессиональных приемных родителей часто 
просят воспитывать детей с серьезными проблемами (физическими, 
эмоциональными и поведенческими), но не готовят их для этой ра-
боты профессионально, не дают им адекватной информации о детях 
и оставляют их один на один с нерегулярной и недостаточно органи-
зованной системой помощи со стороны социальных служб. Обычно 
они также не получают профессиональных консультаций для при-
нятия решений, важных для ребенка (Christian, 2002).

Факторы профессиональной успешности и неуспешности 
приемных родителей

В настоящее время отбор кандидатов в приемные родители произво-
дится уполномоченными службами в соответствии с требованиями 
законодательства и основывается на принципе: родитель подбирает 
себе ребенка. По мнению большинства специалистов, отбор и подбор 
должен осуществляться по обратному принципу: не семья подбирает 
себе ребенка, а под конкретного ребенка выбирают семью, как это 
делают в детском доме № 19 г. Москвы (Нестерова, 2010). По нашему 
мнению, условием создания безопасной среды в приемной семье во 
многом определяется умением приемного родителя формировать 
субъект-субъектные отношения в диаде «приемный родитель – при-
емный ребенок». Оценка умений кандидатов в приемные родители 
взаимодействовать на этих принципах должны определять основ-
ные подходы к подбору этой диады. В этом случае следует говорить 
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не только о признаках успешных профессиональных приемных ро-
дителей, но и об успешном размещении ребенка в приемной семье, 
т. е. о субъект-субъектных отношениях в диаде «профессиональные 
приемные родители – приемный ребенок».

Исследования показали, что среди факторов, оказывающих влия-
ние на успешность помещения детей в профессиональные приемные 
семьи и учитываемых при отборе кандидатов в приемные родители, 
выделены следующие: ожидания приемных родителей и реальность 
потребностей детей-сирот; стиль воспитания, опыт родительства; 
система социальной поддержки приемной семьи; наличие в исто-
рии членов семьи любого из видов насилия (Barth, Miller, 2000; Berry, 
1997; Groze, 1996; McRoy, 1999; и др.). Среди качеств, определяющих 
успешного родителя, выделяют следующие: эмоциональность, терпи-
мость, гибкость, лидерство, уверенность в себе. А к нежелательным 
качествам приемного родителя отнесены: эмоциональная холод-
ность, авторитарность, ригидность, приверженность жестким прави-
лам, невыраженность лидерства, высокая тревожность, зависимость 
от внешних оценок (Школа…, 2008). Названные качества успешнос-
ти являются ядром профессиональных компетенций приемного ро-
дителя, на развитие которых должны быть направлены усилия всех 
сторон: государства в лице органов опеки и попечительства, школ 
подготовки приемных родителей, профессиональной среды.

Профессиональная поддержка приемных родителей

Существуют различные источники поддержки приемных родите-
лей. Самая важная часть поддержки состоит в том, что профессио-
нальный приемный родитель, являясь членом команды, получает 
от каждого ее члена соответствующую помощь посредством бесед 
с социальным работником, психологом, другими приемными роди-
телями; регулярных встреч и супервизий для обсуждения любых 
проблем. Родителям может быть предложено необходимое обучение 
в самых разных формах. Членство в подобных профессиональных 
сообществах обеспечивает приемных родителей бесплатной право-
вой защитой, доступом к более обширной сети приемных родителей, 
работающих в тех же условиях, необходимой информацией и кон-
сультациями (Could You Foster, 2010).

Распространение специализированных программ поддержки 
профессиональных приемных семей в целях удовлетворения по-
требностей детей с отклонениями в развитии, с поведенческими, 
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эмоциональными или медицинскими потребностями, скорее все-
го, продолжится (Barbell,Wright, 1999). Известно, что некоторые 
приемные родители прерывают договор о патронатном воспита-
нии потому, что условия их жизни меняются, они находят другую 
работу или у них рождается ребенок. Вместе с тем также известно, 
что многие из них приостанавливают или даже прекращают рабо-
тать приемными родителями часто из-за отсутствия поддержки 
со стороны органов опеки и попечительства, агентств по разме-
щению детей-сирот и из-за ощущения недооценки их труда. О ро-
ли системы поддержки в представлении себя профессиональным 
приемным родителем свидетельствуют названные ими причины 
прерывания договора о патронатном воспитании. На первом месте 
среди этих причин, в значительной степени определяющих высо-
кую текучесть среди профессиональных приемных родителей (см. 
таблицу 1), стоят: «недостаточная поддержка служб сопровожде-
ния» (40,5 %) и «плохая связь с социальным работником» (38,1 %) 
(U. S. Department of Health and Human Services, The National Survey 
of Current and Former Foster Parents. Washington, D. C.: DHHS, 1993. 
Цит. по: Christian, 2002).

Таким образом, возникновение новой профессии «приемный ро-
дитель» как социономической профессии требует создания научно 
обоснованных подходов к критериям отбора приемных родителей, 
а на их основе – выделения характеристик и требований к канди-
датам, их квалификации, знаниям и опыту и предусматривает на-
личие системы сопровождения и поддержки приемных родителей, 
оказание им помощи в воспитании детей.

Основные подходы к изучению профессиональной 
деятельности приемного родителя

Полнота творческого самораскрытия человека на жизненном пу-
ти во многом определяется сформированностью концептуальной 
модели профессиональной деятельности, включающей: знания 
социально-психологических требований профессии, эталон про-
фессионала, вектор профессиональной направленности, мотивы, 
установки, ценности и интересы человека. Понятие концептуаль-
ной модели наиболее часто используется в инженерной психологии 
и эргономике и описывается как совокупность представлений опера-
тора о целях и задачах трудовой деятельности, состоянии предмета 
труда – технических средств и внешней среды, о соответствующих 
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способах управляющих воздействий (Большой психологический 
словарь, 2007).

В основе концептуальной модели лежит личный опыт, получен-
ный через действия и решения, опыт человечества, знания, полу-
ченные в процессе обучения в виде обобщенных образов, в которых 
всегда присутствует критерий отношения. Модель как картина лич-
ного отношения к природе явлений (Гейзенберг, 1987) базируется 
на прошлом, учитывает настоящее и всегда направлена в будущее 
(Бергсон, 1992; Медведев, 2003). Вершиной иерархии концептуаль-
ных моделей, согласно В. И. Медведеву, являются образ «Я» как от-
ражение самосознания и самореализации и модель «смысла жиз-
ни», совместно формирующие согласованную модель «жизненного 
пути» человека (Медведев, 2003). Образ «Я» как устойчивая функ-
циональная система сознания, процессуальность которой тесно 
связана с проектированием жизненной перспективы (Абульханова, 
2009), обладает свойствами дифференцированности, обобщенности 
и транзиторости (Ядов, 1995).

На основе субъектно-деятельностной концепции профессиональ-
ного труда (Климов, 2004) возможно познание скрытых, «незримых» 
процессуальностей, обладающих объективными закономерностями 
состояния сознания: обдумыванием, построением образа будущего 

Таблица 1
Частота наиболее важных причин прерывания договора 

о патронатном воспитании в %

Работающие патронатные родители, 
которые планируют прервать 
договор о патронатном воспитании 
ребенка-сироты

Патронатные родители 
в прошлом

1
Невозможность обсуждать 
(планировать) будущее ребенка (46,3) 

Недостаточная поддержка 
служб сопровождения (40,5) 

2
Тяжело наблюдать ребенка, 
покидающего семью, в которую он 
пришел на время (46) 

Плохая связь с социальным 
работником (38,1) 

3
Недостаточная поддержка служб 
сопровождения (36,3) 

Поведение ребенка (36) 

4
Возвращение к полной занятости 
на работе (31,5) 

Ожидание факта усыновления 
(27,7) 

5
Недостаточность повседневной заботы 
(29,9) 

Не говорить о будущем ребенка 
(25,1) 
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«проекта», продукта, результата, эффекта и т. п. Как только «про-
ект» приобретает целеполагание и ценностно-смысловую органи-
зацию, сознание обращается к знаниям и опыту, репрезентируя 
из памяти результаты (различной степени абстракции когнитив-
ного анализа) частичного или успешного достижения подобных 
целей, либо принимает решение об ориентации на новые знания 
как условие получения нового опыта, наполняя их новыми смысла-
ми. С этих позиций концептуальная модель профессии выступает 
в виде ценностно-семантического конструкта, который извлека-
ет опыт, интерпретирует и корректирует его, соотносит с новы-
ми знаниями, отношением и переживаниями, обеспечивающими 
адекватную реализацию субъекта труда в выбранной профессии. 
Профессиональный «Я-образ» в концептуальной модели деятель-
ности представляет собой осознание человеком себя, заложенного 
в нем природного и духовного потенциала в построении и реали-
зации жизненных (профессиональных) смыслов и планов (Бод-
ров, 2007), понимание своей роли в профессиональном сообществе
и в обществе в целом.

Исполнение той или иной деятельности в заданных требованиях 
как внешнего, так и внутреннего порядка выступает в концептуаль-
ной модели профессии в образе эталонов профессионала: внешнего 
(объективного, научно обоснованного или эмпирического образа) 
и внутреннего (субъективного). Эти образы могут слабо диффе-
ренцироваться, быть полярными, находится в конфликтных отно-
шениях и т. п. Внешний эталон задается социальной реальностью 
(социумом, государством, СМИ, профессиональным сообществом 
и др.) и оказывает существенное влияние на процесс идентификации 
профессионала, при этом соблюдение требований эталона контро-
лируется названными социальными институтами. Субъективный 
(внутренний) эталон, с одной стороны, влияет на формирование 
концептуальной модели профессии, а с другой – в нем она пред-
ставляется в виде понятий: о должном, личном опыте, знаниях – 
как практических, так и теоретических. В субъективном эталоне 
актуализируются заложенные в человеке природный и духовный 
потенциалы, потребность человека в самореализации, которая вы-
ступает «пусковым механизмом», инициативой (активностью), по-
иском способов и критериев достижения цели.

В то же время в сознании профессионала могут происходить рас-
согласования внутри образа эталона, например, между желаемым 
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и возможным; между опытом и знаниями; как конфликт мотивов 
и др. Иногда эти противоречия приводят к отказу от старого этало-
на и созданию другого. Существенное влияние на формирование 
эталона профессии оказывает система профессиональных понятий, 
отражающая практические и теоретические знания, накопленный 
опыт в данном виде деятельности.

Известно, что в основе идеи самореализации человека лежит 
мотивация развития потенциальных возможностей и способностей 
(Маслоу, 1997). Надо полагать, что одним из вероятных путей до-
стижения конгруэнтности профессионального эталона и профессио-
нального образа «Я» является развитие компонентов профессиональ-
ной компетентности не только сообразно внешним требованиям, 
а преимущественно в соответствии с субъективным представлением 
о себе как профессионале.

В целом труд приемного родителя можно охарактеризовать 
как процесс поддержки жизненного пути ребенка в освоении со-
циума и «сотворчества (освоение и созидание) духовных ценностей 
в ходе совместной деятельности субъектов – воспитателей и вос-
питуемых» (Брушлинский, 2003, с. 59). Поэтому важным для при-
емного родителя является совместное встраивание образа буду-
щего в «жизненный путь» ребенка посредством воспитательного 
воздействия с достижением результатов в совместных действиях. 
Одним из главных требований данного вида деятельности является 
умение взрослого формировать субъект-субъектное взаимодейст-
вие, основанное на индивидуальном подходе и определяемое осо-
бенностями ребенка-сироты, его личной истории.

Таким образом, на основании анализа предикторов успешнос-
ти или неуспешности профессиональной деятельности приемных 
родителей и собственного опыта работы мы определяем цель дея-
тельности как направленную на раскрытие потенциала ребенка, 
его активности во всех видах взаимодействия с миром (практи-
ческим, духовным и т. п.), содействие в освоении социальных норм 
и духовных ценностей, знаний, умений и навыков. Рассмотрение 
профессиональной деятельности приемных родителей с позиции 
концептуальной модели позволяет нам описать компоненты новой 
социономической профессии, ее особых способов воспитательного 
воздействия при обязательной совместной деятельности субъек-
тов, определить основные направления профессионального раз-
вития человека.
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Компетентность приемных родителей
как основа их профессиональной успешности

Известно, что в качестве одного из путей в психологическом отборе 
приемных родителей рассматривается развитие их профессиональ-
но важных качеств с позиции компетентностного подхода, направ-
ленного на формирование отношений в диаде «приемные родите-
ли – приемный ребенок». Общим для европейской и американской 
моделей оценки и подбора приемных родителей является отбор 
кандидатов по формальным требованиям и представленным доку-
ментам, обучение и развитие компетентности с целью эффективного 
функционирования приемных родителей в этом виде деятельности.

Понятие «компетентность» еще не получило в отечественной 
литературе четкого определения (Бодров, 2007), оно применяется 
при описании частных характеристик человека в решении профес-
сиональных вопросов (Маркова, 1996), в исследованиях развития 
личности профессионала (Деркач, Зазыкин, 1997 и др.). Согласно Дж. 
Равену, формирование компетентности рассматривается как агре-
гация когнитивных, эмоционально-волевых свойств и ценностей 
личности, готовность выполнять ряд независимых задач, решение 
которых приводит к успешному достижению цели. Компоненты 
компетентности определяются индивидуальными особенностями 
человека, его личностными характеристиками, которые выступают 
детерминантами эффективности деятельности (Равен, 2002). Так, 
Н. В. Кузьмина, рассматривая профессионально-педагогическую 
деятельность, относит к компетентности «осведомленность и ав-
торитетность педагога как свойства личности, позволяющие про-
дуктивно решать учебно-воспитательные задачи, рассчитанные, 
в свою очередь, на формирование личности другого» (Кузьмина, 
1990, с. 88). Н. А. Хрусталькова говорит о необходимости формиро-
вания у приемных родителей двух основных компетентностей: про-
фессиональной и педагогической. При наличии этих компетентнос-
тей, необходимых для воспитания детей-сирот, приемный родитель 
получает право заниматься этой деятельностью профессионально 
(Хрусталькова, 2009).

Наш подход к профессии «приемный родитель» основывается 
на понимании компетенций этой профессии как социального пред-
ставления о деятельности, которая задает вектор профессиональной 
социализации, приобщая человека к основным требованиям, цен-
ностям, профессиональной этике и морали. Поскольку компетент-
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ность связана с конкретными социальными представлениями о ре-
зультатах деятельности человека, постольку мы рассматриваем ее 
как интегральную характеристику профессиональной деятельности 
субъекта, соответствующую целям, задачам, полномочиям и ожи-
даемым результатам, включая этику, ценности и нормы поведения 
субъекта, закрепленные в представлениях социума, что и опреде-
ляет эталон профессии.

Существует несколько известных путей формирования эталона 
профессии (образа идеального приемного родителя), который состо-
ит из совокупностей профессиональных компетентностей. На осно-
ве компетентностного подхода представляется возможным описать 
профессиональные знания (предметные, требования к профессии, 
ценностно-этические ориентации), умения, профессионально-важ-
ные качества (ПВК) личности и тем самым создать эталон профессии. 
Компетентностный подход определяет направление социализации, 
а также формирует мотивационно-ценностные представления про-
фессионального сообщества, его идентификационные модели, кото-
рые работник должен принять, являясь частью профессионального 
сообщества приемных родителей (профессиональная идентичность) 
(Поваренков, 2002). Универсальность компетентностного подхода со-
стоит в интеграции теоретических и практических знаний профессио-
нальной сферы, которая определяет направление профессиональной 
подготовки и формирует мировоззренческую позицию, целостную
структуру умений и навыков и профессионально важных качеств.

Таким образом, компетентностный подход к профессии «прием-
ный родитель» определяет профессиональную деятельность успеш-
ного приемного родителя, которая задает вектор профессиональной 
социализации, приобщая человека к основным требованиям, цен-
ностям, профессиональной этике и морали.

Исследование ПВК кандидатов в приемные родители

Компетентностный подход позволяет описать профессиональные 
знания, умения, ПВК, которые лежат в основе создания идеально-
го образа профессии «приемный родитель». Известно, что боль-
шинство критериев профессионального отбора и подбора строятся 
на определении тех свойств человека, которые способствуют про-
фессиональной адаптации. И при этом почти не говорится о роли 
отрицательных качеств, препятствующих успешному достижению 
целей профессиональной деятельности. Исходя из этого, кандида-
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там в приемные родители было предложено выделить как необхо-
димые, так и нежелательные качества личности, которыми должны 
обладать приемные родители.

Нами было проведено исследование представлений об идеаль-
ном приемном родителе. С этой целью респонденты выделяли ПВК 
и нежелательные профессиональные качества (НПК) приемных ро-
дителей. Исследование проводилось в Школе приемных родителей 
Московской службы психологической помощи населению. В нем 
приняли участие 90 кандидатов в приемные родители. Для дости-
жения поставленной цели нами была модифицирована методика 
«Характеристики психотерапевта» (Горобец, 2008). Было установ-
лено, что «идеальный образ» приемного родителя описывается 26 
качествами личности, характеризующими: нравственные свойства 
(добросовестность, надежность, порядочность, обязательность, от-
ветственность и др.), способность к саморегуляции (выдержанность, 
терпимость), способность к эмпатии (отзывчивость, сердечность, за-
ботливость, чуткость и др.), способность к рефлексии, адекватную 
самооценку и авторитетность.

Полученный образ «идеального приемного родителя» можно 
трактовать как социально-психологическую зрелость приемного 
родителя, поскольку ее основными критериями являются такие 
свойства зрелости, как обращенность личности к другим людям, 
ближайшему социальному окружению, процессам соотнесения 
себя с другими и т. п. (Журавлев, 2007). Согласно А. Л. Журавлеву, 
проблема континуума зрелости/незрелости личности до сих пор 
не имеет однозначного понимания, так как критерии социально-
психологической незрелости не могут решаться простым отрица-
нием у человека выделенного феномена «зрелости», что находит 
свое подтверждение в результатах анализа нежелательных качеств 
(см. рисунок 1). К основным характеристикам незрелости личности 
респонденты отнесли следующие качества: агрессивность, безраз-
личие, проблемы с коммуникативными свойствами личности (за-
мкнутость) и бесцеремонность.

Комплекс выделенных нежелательных личностных характерис-
тик у кандидатов в приемные родители свидетельствует об их эмо-
циональной холодности, нечувствительности к границам дозво-
ленного, отсутствии эмпатии. Безразличие, характеризующее 
безучастное отношение к кому-либо, проявляется в таком свойстве 
человека, как равнодушие. В исследовании Л. А. Базалевой показано, 
что женщины, отказывающиеся от материнской заботы, характери-
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зуются равнодушием (Базалева, 2010). Особое положение среди вы-
деленных качеств занимает такое свойство как замкнутость, которое 
представлено как нежелательное и несет непосредственную угрозу 
формированию взаимоотношений с ребенком. Если рассматривать 
воспитательное воздействие как сложный процесс общения в диа-
де «приемный родитель–ребенок», как движущую силу развития 
ребенка, то, соответственно, отсутствие навыков общения, приоб-
ретаемых человеком в ходе социализации, обучения и воспитания, 
несет непосредственную угрозу формированию эффективного вза-
имодействия с ребенком.

Таким образом, выделенные качества с большой долей вероятнос-
ти будут вызывать затруднения во взаимоотношениях с ребенком и, 
как следствие, сделают невозможным формирование субъект-субъ-
ектных отношений в диаде «взрослый–ребенок», что подтверждает 
высказанное предположение о социально-психологической незре-
лости обладающих подобными качествами кандидатов в приемные 
родители. Перечисленные качества могут выступать основанием 
для принятия решения о пригодности или непригодности канди-
датов в приемные родители.

Рис. 1. Показатели нежелательных личностных характеристик приемного 
родителя
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Заключение

Естественный путь развития профессии происходит следующим 
образом: в становлении профессии можно наблюдать процесс выде-
ления, формулирования и переформулирования основных понятий, 
описывающих признаки профессии, связи и отношения между эти-
ми признаками. На начальных стадиях, например, может наблюдать-
ся использование нескольких понятий для одного и того же призна-
ка, описывающих один и тот же феномен или, наоборот, описание 
множества признаков одним понятием. Развитие системы понятий, 
как и развитие профессии, смена ее форм, парадигм, приорите-
тов определяются исторически. Однако в психологии труда вопрос 
становления профессиональных понятий остается без внимания, 
в то время как система понятий выступает системообразующим 
фактором профессионального менталитета, который передается 
из поколения в поколение, поддерживается в профессиональном 
сообществе, сохраняя профессиональную этику, ценности, нормы 
поведения, мировоззрение. Под профессиональными понятиями 
мы подразумеваем существенные признаки профессии, их свойст-
ва и отношения, сформулированные как в процессе ее становления, 
так и на основе теоретического и эмпирического анализов.

Объем тезауруса профессиональных понятий свидетельствует 
о стадии сформированности профессии, что позволяет как объеди-
нять профессии по общим критериальным признакам, так и выделять 
профессии на основе дифференцирующих признаков. Так, в социо-
номических профессиях, к которым мы относим профессию «прием-
ный родитель», общим признаком является «деятельность, направ-
ленная на оказание профессиональной помощи и сопровождение 
других людей», а дифференцирующим признаком труда приемного 
родителя, с нашей точки зрения, выступают действия по социаль-
ной адаптации и помощи ребенку в построении жизненного пути.

Наряду с другими признаками профессии система профессио-
нальных понятий транслирует образ результата деятельности и об-
раз профессионала в общественное сознание. Так, образ искомого 
результата деятельности приемных родителей напрямую связан 
с их знанием индивидуально-психологических особенностей при-
емных детей, умением сформировать личность ребенка, его способ-
ность к саморазвитию, овладению навыками самоорганизации, са-
моконтроля, проявления творчества. Образ результата деятельности 
определяет поиск путей достижения этого результата, способствует 
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развитию ПВК приемного родителя, структурирует компоненты 
компетентности и тем самым формирует образ профессионала.

Поскольку профессия «приемный родитель» находится на ста-
дии становления, законодательная база, существующая для status 
quo профессии, развивается при целенаправленной поддержке госу-
дарственных социальных программ, в то время как профессиональ-
ное сообщество слабо структурировано, образ профессии и образ ре-
зультата достаточно аморфны. Эти образы во многом формируются 
направленной социальной рекламой, которая использует стратегии 
эмоционального воздействия и играет на символике, глубинных мо-
тивах, затрагивающих чувства человека (Абанкина, 2001).

Все вышесказанное обосновывает изучение данной профессии 
через описание образа идеального приемного родителя, с выделе-
нием его ПВК и НПК.

В развитие исследования профессии «приемный родитель» мы 
предполагаем описать компоненты компетентности приемных роди-
телей. Анализ результатов пилотажного исследования и теоретичес-
кое обоснование новой профессии позволяют нам предварительно 
выделить некоторые компоненты компетентности, развитие кото-
рых необходимо учитывать при составлении программ подготовки 
замещающих родителей.

Ведущим компонентом компетентности следует назвать соци-
ально-психологическую компетентность, которая включает уме-
ние ориентироваться в социальном окружении, чутко распознавать 
личностные особенности и эмоциональное состояние других людей, 
выбирать адекватные способы обращения и реализовывать эти спо-
собы в процессе взаимодействия (Кох, 1930). Наличие данной компе-
тентности предполагает умение приемного родителя устанавливать 
субъект-субъектные отношения и способность к межличностному 
взаимодействию.

Процесс воспитания реализуется главным образом в общении 
родителя и ребенка, это позволяет рассматривать деятельность 
приемного родителя как процесс общения. Успешность воспита-
тельного воздействия во многом определяется коммуникативной 
компетентностью приемного родителя. Е. С. Кузьмин и Ю. Н. Емелья-
нов под коммуникативной компетентностью понимают языковые 
и неязыковые умения и навыки общения, приобретенные человеком 
в процессе социализации (Емельянов, Кузьмин, 1985).

Важным для приемного родителя является наличие у него диф-
ференциально-психологической компетентности. Н. В. Кузьмина 
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под дифференциально-психологической компетентностью понимает  
осведомленность учителя об индивидуальных особенностях учени-
ка, его способностях (Кузьмина 1990). Мы считаем необходимым 
включить в перечень компонентов дифференциально-психологичес-
кой компетентности наряду с особенностями эмоционально-во-
левой регуляции, знания об особенностях раннего социально-
эмоционального опыта детей-сирот с учетом их личной истории. 
Наличие у приемного родителя дифференциально-психологической 
компетентности, на наш взгляд, способствует принятию продук-
тивной стратегии индивидуального подхода во взаимодействии
с ребенком.

Выводы

1. Новая социономическая профессия «приемный родитель» пред-
полагает разработку психологических критериев и определе-
ние научно обоснованных подходов к ее изучению. В изучении 
профессии эти критерии должны базироваться на выделении 
основных характеристик и требований к кандидатам, их квали-
фикации, знаниям и опыту и учитывать возможность обучения, 
развития профессионального сообщества и системы поддержки. 
Концептуальная модель профессии «приемный родитель» поз-
воляет описать компоненты этой профессии, ее особые способы 
воспитательного воздействия и определить основные направле-
ния профессионального развития.

2. Одним из главных требований к профессии является умение 
взрослого формировать субъект-субъектное взаимодействие, 
основанное на индивидуальном подходе и определяемое особен-
ностями ребенка-сироты, его личной истории. Субъект-субъект-
ные отношения выступают предикторами успешной профессио-
нальной деятельности приемного родителя.

3. Компетентностный подход к профессии «приемный родитель» 
определяет профессиональную деятельность в целом, а также 
вектор социализации профессионала, основные требования 
к ценностям, профессиональной этике и морали профессионала.

4. Выделены следующие нежелательные профессиональные ка-
чества: агрессивность, безразличие, отрицательные коммуни-
кативные свойства личности (замкнутость), бесцеремонность, 
которые могут являться основанием для отказа при отборе кан-
дидатов в приемные родители.
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Одной из ключевых проблем психологии на протяжении всей 
ее истории было стремление понять, почему люди ведут себя 

по-разному в одной и той же ситуации, почему в одной и той же семье 
вырастают совершенно разные по психологическим характеристи-
кам дети, почему, наконец, люди отличаются друг от друга, – иными 
словами, проблема индивидуальности.

Понятие «индивидуальность» давно и широко используется в пси-
хологии, однако содержание его существенно разнится в зависимос-
ти от теоретических подходов и областей психологии, в которых оно 
употребляется. В наиболее общем случае индивидуальность – это со-
вокупность характерных особенностей и свойств, отличающих один 
индивидуум от другого; своеобразие психики и личности индивида, 
ее неповторимость, уникальность. Индивидуальность проявляется 
в чертах темперамента, характера, интеллекта и т. д. и характери-
зуется не только неповторимыми свойствами, но и своеобразием 
взаимосвязей между ними.

Изучение индивидуальности в отечественной психологии име-
ет глубокие традиции. Основы для ее понимания были заложе-
ны С. Л. Рубинштейном, который выдвинул и обосновал принцип 
«внешнее через внутреннее», подчеркивающий индивидуальное 
самовыражение и признающий определяющую роль «совокупнос-
ти внутренних условий» в эффекте внешнего воздействия. В трудах 
Б. Г. Ананьева индивидуальность рассматривается как система, инте-
грирующая индивидные, личностные и субъектно-деятельностные 
свойства человека, а также взаимосвязи человека с окружающим 
миром. Основой индивидуальности является гармония свойств ин-
дивида, личности и субъекта деятельности. Интегрирующая роль 
индивидуальности, системная взаимосвязь разноуровневых качеств 

Семейные стратегии

поведения и становление 

индивидуальности ребенка

Г. А. Виленская
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человека подчеркивается в теории интегральной индивидуальнос-
ти В. С. Мерлина. Системно-субъектный подход продолжает эти 
традиции, рассматривая свою центральную категорию – субъекта – 
как единство уникального и всеобщего в человеке (Сергиенко, 2008).

Однако столь сложная, иерархически организованная система 
должна иметь свою историю становления. А. В. Брушлинский подчер-
кивал, с одной стороны, недизъюнктивность психики и ее развития, 
а с другой – обосновывал возникновение психики еще в пренаталь-
ном периоде (Брушлинский, 2002). Процесс развития индивидуаль-
ности и соотношение в этом процессе «внутренних условий и внеш-
них предпосылок» в психологии субъекта в рамках разных подходов 
до сих пор изучен еще недостаточно, хотя онтогенез субъекта и пе-
риодизация его развития является предметом внимания отечест-
венных ученых (Л. И. Божович, А. Ш. Тхостов, В. С. Слободчиков, 
В. И. Селиванов, Е. А. Сергиенко). Как нам кажется, изучение эво-
люции субъекта в онтогенезе, детерминант его развития позволит 
найти более целостный, интегративный подход к анализу психики 
человека. В непрерывном процессе становления субъекта сохраня-
ется его целостность, избирательность, активность, наконец, уни-
кальная индивидуальность.

В задачу данной работы входит рассмотрение начальных этапов 
становления контроля поведения как регулятивной функции субъ-
екта (Сергиенко и др., 2010). С одной стороны, ее ранние проявления 
наиболее явно прослеживаются в поведении, с другой стороны – 
она во многом определяет характер и уровень функционирования 
субъекта. Именно дисбаланс или недостаточное развитие регуляции 
чаще всего лежит в основе социальной дезадаптации, в том числе, 
ранних ее проявлений. Контроль поведения характеризует способ 
организации ресурсов, т. е. эмоциональных, когнитивных и волевых 
возможностей человека для достижения цели, причем композиция 
этих ресурсов отличается уникальностью для каждого человека 
(восприятие ситуации как проблемной и требующей актуализации 
контроля поведения так же индивидуально). В нашей работе свойст-
ва индивидуальности были представлены темпераментом ребенка.

В задачи работы входило:

1) показать, как внешние предпосылки действуют через внутрен-
ние условия, для чего показать, что у детей с разным темпера-
ментом семейные влияния действуют по-разному; рассмотреть 
детей с разным темпераментом в семьях с одинаковым типом 
воспитания;
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2) показать, как внутренние условия модифицируются внешними 
воздействиями (сравнить детей с одним и тем же темперамен-
том в разных семьях разного типа).

Взаимодействие индивидуального развития ребенка и воздействий 
на него семьи рассматривалось в психологии с самых разных пози-
ций. Крайние варианты взаимодействия индивидуальности и сре-
ды предполагали либо полную подчиненность индивидуальности 
средовым воздействиям (бихевиоризм), либо непрекращающуюся 
конфронтацию биологического и средового факторов (психоана-
лиз). Культурно-историческая теория предполагает всеобъемлющее 
и определяющее влияние взрослого на развитие психики ребенка, 
когда содержание психического развития практически целиком 
сводится к интериоризации культурного содержания (в широком 
смысле), носителем которого и является взрослый, в первую оче-
редь, родитель.

Не отрицая важнейшую роль близких взрослых в развитии ре-
бенка, с позиций системно-субъектного подхода мы утверждаем, 
что прежде всего субъект является активным началом, он не впиты-
вает воздействия пассивно, но активно выбирает и перерабатывает 
их, формируя в результате уникальную индивидуальность.

В последние десятилетия становится все более понятно, что вза-
имодействие взрослого и ребенка именно взаимно и вкладом обе-
их сторон ни в коем случае нельзя пренебречь. Уже в 1980-е годы 
в изучении раннего развития (Cohn, Tronick, 1987; Field, 1990; Stern, 
1985) на первый план в раннем взаимодействии между матерью и ре-
бенком была выдвинута активность самого ребенка. В работах этих 
исследователей учитывается не только сензитивность матери к ре-
бенку, но и подчеркивается очень рано возникающая способность 
ребенка участвовать во взаимодействии. При этом взаимодействие 
рассматривается как система, регулируемая обоими партнерами, 
которые постоянно вносят изменения в свое поведение на основе 
обратной связи друг от друга.

Развитие регуляции поведения в последние десятилетия являет-
ся одной из центральных тем психологии развития. Роль взрослого 
в этом процессе также неоднократно подвергалась анализу. Обычно 
изучались отдельные характеристики регуляции (эмоциональная 
регуляция, контроль импульсов или исполнительные функции). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальное 
взаимодействие между ребенком и близкими взрослыми, прежде 
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всего матерью, выступает одним из важнейших регуляторов, фор-
мирующих поведение ребенка.

Внешняя поддержка играет решающую роль в регуляции эмоций 
ребенка, поскольку при этом ребенок начинает различать и рас-
познавать свои эмоциональные состояния и эмоции других и свя-
зывать между собой собственные действия, действия воспитателя 
и изменения своих эмоциональных состояний. Качество диадиче-
ской эмоциональной регуляции в младенчестве предсказывает са-
моконтроль в раннем детстве. Согласно многочисленным исследо-
ваниям, качество привязанности в младенчестве является одним 
из предик торов последующей успешной эмоциональной регуляции 
и даже когнитивной эффективности ребенка (Vondra et al., 2001; Die-
ner et al., 2002). Основная тенденция в развитии регуляции состоит 
в переходе самоконтроля от взрослого к ребенку, постепенной пере-
даче взрослыми ребенку ведущей роли в управлении эмоциями, со-
стояниями. По мере взросления ребенка матери поощряют его быть 
более активным социальным партнером, и сами дети становятся 
более активными, что позволяет матерям уменьшать свою актив-
ность (Grolnick et al., 1996). Дети сверхконтролирующих матерей 
используют, как правило, неадаптивные стратегии саморегуляции 
и совладания. Такие дети зависят от внешней поддержки и не раз-
вивают внутренний самоконтроль. Они не имеют опыта страха 
и его преодоления, что ведет в дальнейшем к развитию тревожных 
расстройств (From Neurons…, 2000). Позитивное и/или сензитив-
ное родительство ускоряет развитие саморегуляции у детей (дети 
используют более конструктивные стратегии регуляции поведения, 
демонстрируют менее проблемное поведение в более старшем воз-
расте). Однако, если родители слишком активно руководят деть-
ми, формирование самостоятельной регуляции у детей затруднено. 
Отсутствие руководства со стороны родителей также может вести 
к трудностям регуляции (агрессии, непослушанию, асоциальному 
поведению) (McCabe et al., 2004, Gilliom et al., 2002). Отвергающее, 
вмешивающееся или враждебно-контролирующее родительское 
поведение также связано с агрессивным и негативным поведением 
у детей, особенно у тех, которые имели высокий уровень негатив-
ных эмоций (Calkins, Johnson, 1998).

Безусловно, роль матери и взрослого вообще является одной 
из определяющих в ранние периоды психического развития ре-
бенка. Однако ребенку часто (особенно в отечественной психоло-
гической традиции) отводится пассивная роль в этих отношениях, 
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тогда как очевидно, что взрослый адаптирует свои воздействия 
к индивидуальности ребенка, строя свои взаимодействия с ним 
не как с объектом, а как с субъектом взаимодействий, варьируя 
стратегии и стиль воспитания.

Важную роль в понимании сущности внутренних условий, пре-
ломляющих внешние влияния, сыграло понятие детского темпера-
мента как первой ступени развития индивидуальности человека. 
Темперамент рассматривался при этом как стиль поведения, пред-
почитаемые способы действия, привычный уровень активности, 
паттерны эмоционального реагирования (Rothbart et al., 2004; Bates, 
1987; Thomas, Chess, 1977; Strelau, Plomin, 1992 и др.).

Получено немало данных о том, что индивидуальность детей, 
в частности темперамент, также вносят существенный вклад в фор-
мирование регуляции. Способности к саморегуляции отражают, 
по крайней мере частично, темпераментальные или врожденные 
характеристики (McCabe et al., 2004). Очень боязливые дети де-
монстрируют внутренний самоконтроль чаще тогда, когда матери 
используют мягкую дисциплину, нежели когда жесткую (Kochan-
ska, 1995). В модели Л. Пулккинен (Pulkkinen et al., 2009) подавле-
ние агрессивного поведения успешнее осуществляется при взаимо-
действии низкой поведенческой реактивности ребенка со стилем 
родительской социализации, тренирующим у ребенка высокий 
самоконтроль поведения. Усиление агрессивного поведения, на-
против, наблюдается при сочетании низкого порога реактивности, 
небольшого латентного времени и высокой интенсивности реакций 
ребенка с «попустительским» стилем родительской социализации. 
Влияние стилевых особенностей взаимодействия родителей с ре-
бенком на успешность его эмоциональной регуляции отмечается 
в работе К. Копп (Kopp, 1989).

На предыдущем этапе нашего исследования были обнаружены 
различия в стилях воспитания одиночно рожденных (ОР) детей, 
монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близнецов с различными 
типами темперамента. В стиле воспитания ОР детей со стеничным 
и трудным типом темперамента выявлены лишь единичные раз-
личия, касающиеся дистанции между матерью и ребенком и эмо-
циональной связи между ними. В семьях трудных и пассивных МЗ 
близнецов реализуются компенсаторные стратегии воспитания (ги-
перпротекция и гиперсоциализация соответственно). Воспитание 
в семьях ДЗ близнецов оказалось наиболее дифференцированным 
по отношению к разным типам детей.
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Целью работы является изучение взаимосвязи родительско-
го отношения, с одной стороны, и детского темперамента (эмо-
ционального контроля) и стратегий контроля поведения, с другой
стороны.

Мы предполагаем, что такая взаимосвязь существует, что она 
различается в семьях разного типа. Первая гипотеза исследования 
состоит в том, что проявление некоторых черт темперамента детей 
(внутри одного типа темперамента) будут различаться в семьях 
с разным типом воспитания. Вторая гипотеза предполагает, что ти-
пы темперамента все же будут различаться по определенным клю-
чевым характеристикам вне зависимости от типа семьи.

Методы исследования

Для оценки темперамента и стиля родительского отношения, а так-
же оценки эмоционального компонента контроля поведения ис-
пользовался тест-опросник Ж. Баллеги «День ребенка» (Balleyguier, 
1981; Виленская, Сергиенко, 2003). Он позволяет оценить темпера-
мент ребенка, особенности его отношений с окружающими (роди-
телями, сиблингами, незнакомыми), а также тип семейного вос-
питания. Автор теста определяет темперамент как эмоциональный 
стиль, который представляет собой индивидуальный способ ре-
гуляции процессов эраузала и предпочитаемые каналы разрядки 
внутреннего напряжения. Опросник позволяет оценить 28 пара-
метров темперамента ребенка и 14 параметров стиля семейного
воспитания.

В тесте «День ребенка» выделено 4 типа темперамента: трудный, 
стеничный, легкий, пассивный. Выделено также 4 типа семейного 
воспитания: чрезмерно стимулирующая семья, любящая семья, 
строгая семья, пассивная семья.

Еще один метод – это непосредственное взаимодействие психоло-
га с ребенком и экспертная оценка характера этого взаимодействия. 
Такие данные были получены путем применения теста «Шкалы раз-
вития младенцев Бейли-2» (Bayley, 1993; Сергиенко и др., 1996) и ис-
пользования, в частности, шкалы оценки поведения из этого теста.

Для оценки контроля действий и когнитивного контроля ис-
пользовался тест «Шкалы развития младенцев Бейли». Рассматри-
вались показатели когнитивного развития ребенка, выраженные 
в индексах ментального и психомоторного развития (MDI и PDI 
соответственно).
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Испытуемые

В таблице 1 представлены данные о количестве детей, участвовав-
ших в исследовании. МЗ и ДЗ близнецы рассматриваются в данной 
работе как группы биологического и психологического риска (Сер-
гиенко и др., 2002), что дает возможность сравнить пути развития 
детей, имеющих пре- и перинатально различные условия.

Результаты

Итак, чтобы оценить, как стиль родительского воспитания взаимо-
действует с индивидуальностью ребенка, рассмотрим сначала раз-
личия детей в семьях разных типов, затем – различия между детьми 
с разными типами темперамента, затем сопоставим их с воспита-
нием в семьях разных типов.

Мы обнаружили зависимость темперамента от возраста (см. таб-
лицу 2). Среди ОР детей легкие и пассивные дети значимо старше 
стеничных детей (средний возраст 17 мес. у легких и 18 мес. у пас-
сивных детей против 12 мес. у стеничных), среди МЗ близнецов пас-
сивные дети значимо старше трудных и легких (средний возраст 24 
мес. против 19 и 18 мес. соответственно), среди ДЗ близнецов зна-
чимо старше легкие дети, чем стеничные (средний возраст 22 мес. 
против 15 мес.).

Однако у детей различия по тем же шкалам, что и между ука-
занными типами темперамента, наблюдаются среди других типов, 
не различающихся по возрасту, поэтому различия в этих типах 
не могут быть отнесены только за счет возрастных изменений. Та же 
картина наблюдается и в отношении типов семьи, которые почти 
все значимо различаются между собой по возрасту. Результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Однако среди ОР дети в любящих семьях не отличаются по воз-
расту от детей из чрезмерно стимулирующих и строгих семей, сре-

Таблица 1
Общее количество детей, участвовавших в исследовании

Возраст в месяцах 4 8 12 18 24 30 36 42

Монозиготные близнецы 22 30 34 36 42 34 38 36

Дизиготные близнецы близнецы 22 20 24 22 32 36 36 30

Одиночно рожденные дети 36 41 46 33 30 23 19 18
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ди МЗ близнецов не различаются по возрасту дети из строгих и не-
достаточно стимулирующих семей, а среди ДЗ близнецов – дети 
из любящих и строгих семей. Следовательно, различия между деть-
ми и родительским воспитанием в этих семьях мы можем отнести 
не за счет возраста, а за счет других факторов.

К таким различиям относятся следующие (таблица 4). Среди се-
мей с ОР детьми в чрезмерно стимулирующих семьях дети имеют 
более высокий MDI, чем в любящих. В любящих семьях дети меньше 
ориентированы на задание и имеют худший общий балл по шкале 
оценки поведения теста BSID-2, чем в строгих семьях. Они также 
менее пассивны, больше ориентированы на человека, больше зави-
симы от матери и больше боятся незнакомого, чем в строгих семь-
ях. Различия в особенностях родительского воспитания совпадают 
с теми, которые должны дифференцировать указанные типы семьи. 
Матери ОР детей в любящих семьях более любящие и снисходитель-
ные, чем в строгих. Ментальное развитие демонстрирует некоторую 
связь с возрастом (MDI с возрастом повышается), однако в случае ОР 
детей, растущих в чрезмерно стимулирующих семьях, вмешивает-
ся и тип семейного воспитания, поскольку в этих типах семей дети 

Таблица 2
Средний возраст детей с разным типом темперамента

трудные стеничные легкие пассивные

Сред.
Ст. 

откл.
Сред.

Ст. 
откл.

Сред.
Ст. 

откл.
Сред.

Ст. 
откл.

ОР 16,65 11,23 12,68** 7,68 17,69** 10,29 18,04* 10,28

МЗ 19,03* 9,92 22,55 10,31 18,94** 10,55 24,17** 8,87

ДЗ 21,66 9,73 15,66* 8,54 22,02* 11,97 21,38 9,15

Таблица 3
Средний возраст детей в семьях разного типа

Чрезмерно 
стимулирующая 

семья

Любящая 
семья

Строгая 
семья

Недостаточно 
стимулирующая 

семья

Сред.
Ст. 

откл.
Сред.

Ст. 
откл.

Сред.
Ст. 

откл.
Сред. Ст. откл.

ОР 20,76 11,98 17,55 8,91 21,24 11,86 140 101

МЗ 28,40 9,36 22,86 98 15,80 10,11 13,59 9,27

ДЗ 32,42 5,82 21,75 11,44 20,92 9,33 12,77 7,37
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Таблица 4
Различия по типу семей

ОР дети ОР дети МЗ близнецы ДЗ близнецы

Чрезмерно 
стимулирую-
щая-любящая

Любящая-
строгая

Строгая-недо-
статочно сти-
мулирующая

Любящая-
строгая

U Z U Z U Z U Z

MDI 252,50 29 1027,50* 2,94

Ориентация 
на задание

533,50* –2,57

Качество моторики 1036,50* 2,92

Эмоциональная 
регуляция

3090 –1,99 892,50 2,39

Общая оценка по-
ведения

6630 –2,54 171,50 –2,46 953,50** 3,28

Пассивность 772,50 –26 3090** –36

Ориентация 
на человека

7820 20 1654,50 23

Слабое напряжение 378,50* –2,19

Высокое напряжение 1575,50 –2,40

Неориентированные 
разрядки

1653,50 –24

Защитные реакции 3200* 2,92

Реакция на мать 351,50* 2,53 1482,50* –2,88

Реакция на отца 2320** 3,84 1436,50 –2,17

Зависимость 
от матери

790,50 20

Боязнь незнакомого 7970 1,96 1484,50* 30

Тревожность матери 3410 2,25

Снисходительность 
матери

6580* 2,94 3510 2,53 1283,50** 3,83

Любовь матери 680,50* 2,78

Привитие социаль-
ных навыков

3280* 2,82 12 330** –47

Ригидность 3390* 2,68 1050,50** –4,95

Воспитание 
чистоплотности

2490** 3,81 1500,50* –2,79

Строгость матери 9640** –5,28

Любовь отца 2850* 2,78

Строгость отца 208,50 3,83 1311,50 –2,50

Примечание: здесь и далее представлены только значимые различия * – p<0,01, 
** – p<0,001.
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не различаются по возрасту. Однако различие между этими типами 
семей всего одно – матери ОР детей в чрезмерно стимулирующих 
семьях более тревожные, чем в любящих.

МЗ близнецы в строгих семьях имеют худшую общую оценку по-
ведения, они также менее пассивны и испытывают меньше состо-
яний слабого напряжения, проявляют больше защитных реакций 
и реакций на отца и мать, чем в недостаточно стимулирующих семь-
ях. Различия в воспитании соответствуют тем, которые дифференци-
руют рассматриваемые типы семьи. Матери МЗ близнецов в строгих 
семьях больше занимаются воспитанием чистоплотности, воспита-
нием хороших манер, более ригидны и снисходительны, отцы бо-
лее любящи и строги, чем в недостаточно стимулирующих семьях.

ДЗ близнецы в любящих семьях имеют лучшее качество мо-
торики, эмоциональную регуляцию и общую оценку поведения, 
чем в строгих семьях; ментальное развитие у них выше, чем в стро-
гих семьях. ДЗ в любящих семьях имеют меньше неориентирован-
ных разрядок, высокого напряжения, реакций на мать и отца, они 
больше ориентированы на человека и больше боятся незнакомого, 
чем в строгих семьях. Матери ДЗ детей в любящих семьях меньше 
занимаются воспитанием чистоплотности и хороших манер, ме-
нее ригидны и строги, более снисходительны, отцы менее строги, 
чем в строгих семьях.

Рассмотрим далее сочетания темперамента и типа семьи, чтобы 
увидеть, как индивидуальные особенности детей взаимодействуют 
с особенностями семейного воспитания. Если такое взаимодействие 
отсутствует, то характеристики детей с одним и тем же темперамен-
том в семьях разных типов не будут различаться.

Приведем данные о количестве различий между детьми с од-
ним и тем же темпераментом в разных типах семей. По сравне-
нию с ОР, у близнецов различий больше (см. таблицу 5), особенно 
у МЗ, т. е. можно предположить, что родительское воспитание более 
сильно дифференцирует близнецов с разным типом темперамента, 
чем ОР детей.

У близнецов чаще встречаются различия по шкалам теста Бей-
ли (шкала оценки поведения, MDI, PDI), т. е. различия в воспитании 
связаны с различиями во всех компонентах контроля поведения 
и на всех уровнях, в отличие от ОР детей (т. е. у ОР менее жесткая 
связь со средовыми условиями). Более подробно различия между 
детьми с разным темпераментом в семьях одного и того же типа 
представлены в таблицах 6–14.
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Среди ОР детей в любящей семье по наибольшему числу характе-
ристик различаются трудные и пассивные дети. Трудные дети от-
личаются от всех остальных типов большим количеством неориен-
тированных разрядок, пассивные дети отличаются от всех других 
большей пассивностью, более частыми состояниями слабого напря-
жения и меньшей ориентацией на человека, меньшим количеством 
реакций на мать и меньшей зависимостью от нее. Все эти различия 
соответствуют тем, которые дифференцируют типы темперамента 
между собой согласно тесту «День ребенка». У легких и стеничных 
детей, однако, не наблюдается систематических отличий от детей 
с другими типами темперамента. Между детьми с разными типами 
темперамента не наблюдается различий по шкале оценки поведе-
ния, а также по уровню ментального развития, однако стеничные 
и легкие дети различаются по уровню психомоторного развития.

В любящих семьях трудные МЗ близнецы также отличаются 
от всех остальных типов большей частотой неориентированных 
разрядок, однако по сравнению с ОР детьми, отличаются от легких 
и стеничных детей также меньшей частотой среднего напряжения, 
меньшей ориентацией на человека и большей частотой самости-
муляции. Пассивные дети отличаются от всех других большей час-
тотой слабого напряжения и большей пассивностью. Стеничные 
дети отличаются от легких и пассивных более высоким уровнем 
психомоторного развития, а от трудных и пассивных – более высо-
ким уровнем ментального развития. Между МЗ близнецами разных 
типов темперамента в любящих семьях наблюдаются также разли-
чия по таким субшкалам шкалы оценки поведения, как ориентация 
на задание и моторное качество. Можно видеть, что у МЗ близнецов 

Таблица 5
Количество значимых различий между детьми

с разным типом темперамента и в семьях разных типов
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темпераментальные различия в любящей семье выражены не столь 
резко, как у ОР детей, зато наблюдается больше различий в когни-
тивном и психомоторном развитии.

Среди ДЗ близнецов в любящих семьях различий меньше, чем сре-
ди МЗ близнецов и ОР детей. Интересно, что трудные дети отлича-
ются от других типов не частотой неориентированных разрядок, 
а большим количеством негативных реакций на отца. Пассивные ДЗ 
близнецы, отличаясь, как и МЗ близнецы и ОР дети, от всех других 
типов большей пассивностью, также характеризуются и меньшей 
зависимостью от матери. Трудные и стеничные дети отличаются 
от легких и пассивных большей частотой самостимуляции, чего 
не наблюдается у МЗ близнецов и ОР детей. Так же как у ОР детей, 
в этой группе не наблюдается различий по шкале оценки поведения 
между детьми с разными типами темперамента, не различаются де-
ти и по оценкам ментального и психомоторного развития.

В строгих семьях между ОР детьми с разными типами темпера-
мента различий меньше, чем в любящих, и они менее систематичес-
кие, хотя отличие трудных детей по количеству неориентированных 
разрядок сохраняется, а стеничные дети отличаются более высоким 
психомоторным развитием, но уже не от легких детей, а от пассив-
ных. Пассивные дети ничем специфически не отличаются.

У МЗ близнецов, в отличие от ОР детей, строгие семьи значи-
тельно больше дифференцируют детей по уровню компонентов 
контроля поведения, чем любящие. Так, трудные дети отличаются 
от детей всех других типов большей частотой неориентированных 
разрядок, высокого напряжения, а также меньшей частотой состо-
яний среднего напряжения и более низкими индексами менталь-
ного развития. Пассивные дети отличаются от детей других типов 
меньшим количеством состояний высокого напряжения и неори-
ентированных разрядок и меньшей зависимостью от матери. Труд-
ные дети отличаются от других типов детей (хотя и не так отчетли-
во, как по вышеописанным шкалам) по субшкалам шкалы оценки 
поведения BSID–II и по уровню психомоторного развития. В целом 
различий между трудными МЗ близнецами и детьми других типов 
в строгих семьях несколько больше, чем между легкими, стенич-
ными и пассивными.

В строгих семьях ДЗ близнецов, как и в строгих семьях ОР детей, 
различий между детьми с разными темпераментами немного, бо-
лее того, не наблюдается различий между трудными и стеничными 
детьми и между стеничными и пассивными. Это объясняется тем, 
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что среди ДЗ близнецов стеничных детей меньше, чем в других груп-
пах (см. таблицу 2), и при разделении детей по типам семей их ко-
личество не позволило получить достоверные значимые различия. 
Трудные дети испытывают больше состояний высокого напряжения 
и имеют худшую эмоциональную регуляцию, чем легкие и пассив-
ные. Легкие дети имеют лучший контроль, чем трудные и пассивные; 
пассивные дети испытывают больше состояний слабого напряжения 
и пассивности, чем трудные и легкие дети.

В недостаточно стимулирующих семьях среди ОР детей наблю-
дается меньше всего различий между детьми с разными типами 
темперамента. В семьях этого типа сохраняется отличие трудных 
детей от детей всех других типов по частоте состояний высоко-
го напряжения. Легкие дети отличаются от других типов детей 
по степени ориентации на предметы: у них она ниже, чем у детей 
всех других типов. По сравнению с пассивными детьми, легкие де-
ти демонстрируют больше неориентированных разрядок и боль-
ше зависят от матери. Можно отметить отличие по количеству не-
ориентированных разрядок пассивных детей от трудных и легких, 
а также более высокий контроль стеничных детей по сравнению
с трудными.

В недостаточно стимулирующих семьях МЗ близнецы имеют 
наибольшее количество различий между детьми с разными типами 
темперамента, по сравнению с ОР детьми и ДЗ близнецами. Трудные 
дети отличаются от детей всех других типов по количеству неори-
ентированных разрядок, как наблюдается у МЗ близнецов во всех 
других типах семей. Удивительно, однако, что трудные и легкие де-
ти различаются между собой только по этому единственному пара-
метру. Стеничные дети имеют более высокий контроль, чем другие 
типы детей. У них имеются различия по общей оценке поведения, 
уровню психомоторного развития и по уровню ментального раз-
вития. Таким образом, МЗ близнецы в недостаточно стимулирую-
щих семьях демонстрируют довольно широкий спектр различий 
по темпераменту и компонентам контроля поведения (как и в дру-
гих типах семей).

Удивительно, но ДЗ близнецы разных типов темперамента в этих 
семьях практически не отличаются друг от друга, недостаточная 
стимуляция полностью нивелирует темпераментальные различия.

Чрезмерно стимулирующих семей оказалось недостаточно, чтобы 
при делении детей в них по типу темперамента получить значимые 
различия, и в дальнейший анализ они не вошли.
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Обсуждение результатов

Сравнивая детей, растущих в семьях с разным типам воспитания, 
можно отметить, что поведение ОР детей в любящих семьях можно 
описать как легкий тип темперамента. И действительно – в любя-
щих семьях чаще встречаются легкие дети (Виленская, Сергиенко, 
2001). Рассматривая ОР детей с разными типами темперамента 
в недостаточно стимулирующих семьях, можно наблюдать различ-
ные способы адаптации детей к условиям недостаточной стимуля-
ции: стеничные дети ориентируются на предметы, трудные – также 
на предметы и разряжают свое повышенное внутреннее напря-
жение в неориентированных разрядках, легкие – пытаются более 
активно контактировать с матерью. Такой контакт, однако, может 
восприниматься отстраненными, малоактивными матерями из не-
достаточно стимулирующих семей как негативное настроение, не-
мотивированные капризы, что и проявляется в их ответах на тест 
в виде высоких оценок детей по шкалам неориентированных раз-
рядок и зависимости от матери.

В случае семей МЗ близнецов повышенная строгость в воспита-
нии приводит к повышению активности детей, актуализации защит-
ного поведения и ухудшению настроения. В строгих семьях можно 
наблюдать более активное взаимодействие с детьми, чем в недо-
статочно стимулирующих, как в плане непосредственно регулиро-
вания поведения ребенка, так и в плане эмоционального контакта. 
Это приводит, с одной стороны, к более частому появлению в по-
ведении детей защитных реакций, требующих высокого контроля 
поведения, с другой стороны – к более негативному поведению, воз-
можно, как реакции на попытки родителей управлять поведением 
детей. Для ДЗ близнецов можно уверенно сказать, что любящий тип 
семьи более благоприятно сказывается на развитии детей, чем стро-

Таблица 14
Различия между детьми в недостаточно стимулирующей семье 

(ДЗ близнецы)

Трудный-пассивный Легкий-пассивный

U Z U Z

Самостимуляция 6,00 1,85

Зависимость от матери 4,50 2,08

Реакция на отца 28,50 2,00
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гий тип. У детей из любящих семей выше развитие всех компонентов 
контроля поведения, темперамент менее трудный (и более легкий). 
Таким образом, можно констатировать, что строгое воспитание 
у близнецов приводит к более низкому уровню развития всех ком-
понентов контроля поведения.

Описанные тенденции отмечаются и в литературе. Матери с бо-
лее контролирующим и директивным стилем взаимодействия име-
ют детей, использующих менее адаптивные регуляторные стратегии 
(Calkins, Johnson, 1998). Hизкая сензитивность матери и недостаточ-
ность поддержки ею автономии ребенка связана с более низким уров-
нем исполнительного контроля у детей (Kochanska, Knaack, 2003). 
В то же время и матери детей, исходно имеющих проблемы регуляции, 
оказываются менее сензитивными, более вмешивающимися и обес-
печивающими меньше физической стимуляции (Calkins et al., 2004).

Далее рассмотрим различия между детьми с одинаковым темпе-
раментом в семьях разного типа. Среди ОР детей наименее всего раз-
личаются между собой в разных типах семей трудные и пассивные 
дети, т. е. имеющие проблемные типы темперамента. Их большая 
устойчивость к средовым влияниям может быть связана как с ран-
ней стабилизацией темперамента при неврологическом отягощении, 
более вероятном в случае развития проблемного темперамента, так 
и с большей свободой, предоставляемой родителями ребенку в со-
ответствии с современными педагогическими тенденциями.

Между стеничными ОР детьми различий тоже относительно не-
много, они касаются в основном уровня напряжения и его проявле-
ний – разрядок, неприятных ощущений, пассивности.

Легкие ОР дети в семьях разных типов наиболее чувствительны 
к влиянию среды, различия касаются уровня напряжения, ориен-
тации на вещи и индекса ментального развития. Сочетание эмо-
циональной поддержки и большей строгости и регламентации по-
ведения со стороны родителей приводит к повышению активности 
детей, ухудшению настроения, но одновременно улучшается когни-
тивный контроль и больше используется ориентация на предметы, 
возможно, как механизм, позволяющий детям справиться с нега-
тивными состояниями.

МЗ близнецы с трудным темпераментом в семьях разных типов 
различаются по наибольшему числу характеристик, включая суб-
шкалы шкалы оценки поведения теста Бейли, т. е. различия затра-
гивают все компоненты контроля поведения. В большинстве типов 
семей дети различаются по ориентации на человека, защитным ре-
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акциям и контролю. Эти характеристики непосредственно связа-
ны с регуляцией либо являются механизмом, ее обеспечивающим, 
как ориентация на человека (Виленская, Сергиенко, 2001). Выше 
всего они в чрезмерно стимулирующей семье, самые низкие – в не-
достаточно стимулирующей, т. е. стимуляция со стороны родителей 
улучшает регуляцию МЗ близнецов. Особенности строгой семьи 
действуют на эти характеристики разнонаправленно. По сравне-
нию, например, с недостаточно стимулирующей семьей, в строгой 
семье у детей больше защитных реакций, но чаще встречаются со-
стояния высокого напряжения и негативные реакции на родителей. 
Как можно видеть, регуляторная функция у трудных МЗ близнецов 
весьма чувствительна к особенностям семейного воспитания, в от-
личие от ОР детей. Причины этого пока не ясны. Можно отметить, 
что для трудных детей важна как регуляция их поведения родите-
лями (воспитание чистоплотности, ригидность матери), так и поло-
жительное эмоциональное отношение с их стороны (снисходитель-
ность матери, любовь отца).

Стеничные дети почти не различаются, за исключением вос-
питывающихся в строгих и недостаточно стимулирующих семьях. 
В строгих семьях у детей больше неориентированных разрядок и со-
стояний высокого напряжения, а в недостаточно стимулирующих – 
выше контроль и больше ориентация на человека. Если у трудных 
детей в строгой семье формировалось защитное поведение, то сте-
ничные дети реагируют на повышенную строгость усилением на-
пряжения, учащением неориентированных разрядок и ослаблением 
эмоционального контроля без каких-либо положительных эффектов.

Легкие дети также различаются в семьях разного типа, хотя 
и меньше, чем трудные. Почти во всех типах семей дети различа-
ются по количеству защитных реакций, в любящих семьях у детей 
выше контроль, в строгих – ориентация на предметы.

Пассивные МЗ близнецы между собой различаются мало, за ис-
ключением противопоставления чрезмерно и недостаточно стиму-
лирующих семей (дети в них различаются по шкале оценки пове-
дения и показателям общего ментального развития (MDI), причем 
эмоциональная регуляция и общая оценка поведения лучше в не-
достаточно стимулирующих семьях, а MDI и самостимуляция выше 
в чрезмерно стимулирующих). Возможно, стимуляция в чрезмерно 
стимулирующих семьях для пассивных детей действительно яв-
ляется чрезмерной, что приводит к ухудшению эмоционального 
компонента контроля поведения (хотя и к лучшему выполнению 
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заданий теста, т. е. когнитивному контролю, в чем проявляются ком-
пенсаторные отношения между компонентами контроля поведения), 
и способом нормализовать свое состояние является самостимуляция.

У ДЗ близнецов дети с трудным темпераментом практически 
не различаются между собой. В строгих семьях такие дети реже при-
бегают к самостимуляции, чем в любящих и недостаточно стимули-
рующих. В любящих семьях более частое использование самостиму-
ляции сочетается с лучшими оценками по шкале оценки поведения, 
что позволяет считать ее способом совладания с трудной ситуацией.

Пассивные ДЗ близнецы также мало различаются между собой. 
В этом отношении они похожи на ОР детей. Больше всего различ-
ны между собой дети из любящих и недостаточно стимулирующих 
семей. В любящих семьях дети имеют более высокий уровень ко-
гнитивного контроля и контроля действий, а также эмоциональ-
ного контроля, оцененного по наблюдениям. Хотя недостаточно 
стимулирующие семьи отличаются от других типов семей сходным 
образом, однако наибольшее количество различий у детей наблю-
дается именно между недостаточно стимулирующими и любящи-
ми семьями. Можно предположить, что в любящих семьях роди-
тели более снисходительны, чем в строгих семьях, менее ригидны, 
чем в чрезмерно стимулирующих, и это оказывается важным для бо-
лее успешного развития контроля поведения (причем всех его ком-
понентов) у пассивных ДЗ. Легкие ДЗ близнецы в любящих семьях 
различаются по ориентации поведения, а в строгих – по уровню 
напряжения и контролю. Более строгое, вмешивающееся, регули-
рующее поведение может менять баланс внутреннего напряжения 
детей, а предпочитаемые ориентации поведения могут изменяться 
как следствие этого. Более свободное воспитание в любящих семь-
ях позволяет детям самим регулировать баланс слабого, среднего 
и высокого напряжения и способствует выбору более адаптивных 
ориентаций (на человека и на предметы).

В результате анализа различий в темпераменте детей при сопо-
ставлении его с типом семьи обнаружились следующие, наиболее 
заметные особенности.

Во-первых, количество различий между типами темперамен-
та варьируется в зависимости от типа семьи и группы детей. У ДЗ 
близнецов во всех типах семей различий между детьми с разными 
типами темперамента меньше, чем среди МЗ близнецов и ОР детей. 
Это может говорить о том, что семейное воспитание унифицирует 
индивидуальные различия ДЗ близнецов (как группы) в большей 
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степени, чем ОР детей и особенно МЗ близнецов. Возможно, это 
связано с тем, что у МЗ характеристики темперамента как стиля 
регуляции выражены сильнее в связи с их большей проблемностью 
как группы биологического и психологического риска (Сергиенко 
и др., 2002), а родители ОР детей более чувствительны к индивиду-
альным особенностям своих детей (Сергиенко и др., 2010).

Во-вторых, в зависимости от типа семьи разные типы темпера-
мента дифференцируются в большей или меньшей степени. Так, 
недостаточная стимуляция приводит к почти полному отсутствию 
различий не только в темпераменте, но и в других компонентах 
контроля поведения у ДЗ близнецов. Подобная тенденция наблю-
дается у ОР детей и практически незаметна у МЗ близнецов. Общую 
тенденцию можно объяснить депривационным влиянием такого 
воспитания, однако вопрос о том, почему она не проявляется у МЗ 
близнецов – казалось бы, наиболее уязвимых – остается. Возможно, 
однако, депривация проявляется по-разному. У ДЗ близнецов и ОР 
детей сглаживается индивидуальный профиль контроля поведения. 
Это означает, что дети с разным уровнем развития отдельных компо-
нентов контроля поведения не различаются между собой как по «не-
гативным» характеристикам регуляции, так и по «позитивным», 
адаптивным характеристикам. Иными словами, не только, напри-
мер, легкие дети не отличаются от трудных по количеству неориен-
тированных разрядок, но и трудные дети не отличаются от легких 
по ориентации на человека. Следовательно, можно говорить о фор-
мировании неких компенсаторных механизмов (они, скорее всего, 
имеют групповую и индивидуальную специфику) для совладания 
с депривацией у ОР детей и ДЗ близнецов. У МЗ детей это происходит 
в меньшей степени, так как в силу их большей уязвимости возмож-
ности компенсации у них не так велики. Легкие МЗ близнецы мало 
отличаются от трудных и пассивных, однако трудные и пассивные 
различаются между собой. Возможно, в ответ на недостаточную сти-
муляцию заостряются характерные черты соответствующих типов 
темперамента. Стеничные дети также заметно отличаются от труд-
ных и пассивных и, судя по направленности различий, им удается 
компенсировать недостаток стимуляции и развить удовлетвори-
тельный контроль поведения. Тем не менее, негативное воздейст-
вие депривации проявляется и у них: МЗ близнецы в недостаточно 
стимулирующих семьях независимо от типа темперамента более 
пассивны, проявляют меньше защитных реакций, чаще негативно 
реагируют на обоих родителей и имеют худший контроль.
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В-третьих, можно отметить некоторые характеристики, которые 
различают детей определенного темперамента независимо от типа 
семьи. Трудные дети (МЗ близнецы и ОР дети) в большинстве типов 
семей различаются по количеству неориентированных разрядок или, 
реже, по количеству состояний высокого напряжения; пассивные 
дети в любящих семьях различаются по количеству состояний сла-
бого напряжения и пассивности; трудные МЗ близнецы независимо 
от типа семьи имеют более низкий PDI, чем легкие или стеничные 
дети (что говорит о трудностях компенсации у них).

Таким образом, обе выдвинутые гипотезы подтвердились.
Общие выводы, которые можно сделать: хотя дети с одинаковым 

темпераментом в разных типах семей достаточно похожи, различия 
между ними существуют и каждый раз образуют уникальную кон-
фигурацию. Близнецы, в особенности МЗ, в большей степени раз-
личаются по всем компонентам контроля поведения в зависимости 
от типа семьи, чем ОР дети.

Дети с разным типом темперамента особым образом реагируют 
на одни и те же особенности семейного воспитания, и, наоборот, 
дети с одинаковым темпераментом проявляют единообразные осо-
бенности независимо от типа семьи. Чувствительность детей к сре-
довым воздействиям различается в зависимости от типа темпера-
мента и биологических характеристик, таких как близнецовость/
единичность и зиготность.

Результаты работы позволяют сделать обоснованный вывод 
о своеобразном и уникальном преломлении внешних воздействий 
индивидуальностью детей, хотя конкретные механизмы взаимо-
действия среды и индивидуальных особенностей нуждаются в даль-
нейшем исследовании.
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Предметом наших исследований последних лет является интегра-
тивная характеристика субъекта – контроль поведения. Конт-

роль поведения – это конструкт, объединяющий три подсистемы 
регуляции поведения, – когнитивный контроль, волевой контроль 
и эмоциональную регуляцию. Представленные вместе, они демонст-
рируют качество, уровень и способ согласования когнитивных, во-
левых и эмоциональных возможностей, ресурсов субъекта, которые 
он использует при взаимодействии с условиями актуальной ситуа-
ции (развития, жизни). Обоснование этого конструкта дано в нашей 
работе (Сергиенко, 2009; Сергиенко и др., 2010).

В ходе исследований нами были проанализированы различные 
современные подходы к саморегуляции поведения человека (Ан-
цыферова, 1994; Конопкин, 1995; Шапкин, 1997; Иванников, 1998; 
Прохоров, 1998; Никольская, 2000; Лазарус, 2001; Дикая, 2003; Ни-
кольская, Грановская, 2001; и др.). В большинстве этих работ об-
суждаются отдельные аспекты регуляции поведения – когнитив-
ные, аффективные, волевые. Исключение составляют концепции 
Л. Пулккинен и С. Стефано (Rieder, Cicchetti, 1989; Pulkkinen, 1994), 
где представлены целостные модели, учитывающие темперамен-
тальные, когнитивные и волевые характеристики человека и особен-
ности его социализации в детстве. Помимо этих работ, то или иное 
решение проблемы саморегуляции чаще всего предлагается в «зре-
лом варианте», т. е. так, как это организовано у взрослого человека. 
За скобками остается процесс становления регуляторных процессов, 
и, конкретно, анализ средовых детерминант или внешних условий 
развития регуляции поведения.

 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 10-06-00260а.

Роль семейной среды

в становлении регуляции поведения

Ю. В. Ковалева
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В лаборатории психологии развития в рамках темы «Развитие 
субъекта на различных этапах онтогенеза» разрабатывается си-
стемно-субъектный подход, акцентирующий внимание на анализе 
собственных внутренних механизмах поведения человека в их свя-
зи с внешними условиями, отношениями и опытом. В своей рабо-
те мы опираемся на положения субъектного подхода, в частности, 
на континуально-генетический принцип, разработанный А. В. Бруш-
линским, который позволяет поставить фундаментальный вопрос 
о критериях становления субъекта (Брушлинский, 2006). Анали-
зируя эту проблему, Е. А. Сергиенко последовательно показывает, 
что на всех этапах развития, начиная с самых ранних, человек, опи-
раясь на доступный ресурс, активно и целенаправленно организует 
взаимодействие с условиями собственной жизни – упорядочивает 
и дифференцирует информацию, выделяет значимые и моделирует 
неочевидные обстоятельства ситуации, строит планы, представляет 
временную перспективу и свое место в ней и т. д. (Сергиенко, 2006, 
2009). Эти возможности и есть субъектность человека, которая по-
нимается нами как способность проявлять активность по отноше-
нию к собственной жизни. Они в разной мере доступны человеку, 
начиная не только с младенчества, но уже и в пренатальном пери-
оде (Баттерворт, Харрис, 2000; Александров, 2001; Батуев, 2000; 
Сергиенко, 2002).

Развитие и реализация субъектности осуществляется в соот-
ветствии как с возможностями самого человека, так и с внешними 
условиями его жизни. В своей работе «О природных предпосылках 
психического развития» Брушлинский, анализируя взаимную не-
обходимость внутренних и внешних факторов развития, отмечает, 
что требуется не просто взаимодействие внешнего и внутреннего, 
а специфическое взаимодействие (Брушлинский, 2006). Это уточ-
нение, на наш взгляд, важно для выделения параметров исследова-
ния, в нашем случае – параметров семейной среды, существенных 
и принципиальных для развития субъектного качества – контро-
ля поведения. Наш анализ различных психологических подходов 
к психическому развитию (Мухамедрахимов, 1999; Захаров, 1998; 
Варга, 2001) позволяет предположить, что это могут быть следую-
щие параметры: во-первых, уровень зрелости поведения родите-
лей – ответственность, эмоциональная устойчивость, способность 
к самоорганизации в соответствии с различными обстоятельствами, 
т. е. уровень развития контроля поведения; во-вторых, отношение 
к ребенку – степень интеграции интересов ребенка в актуальную 
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ситуацию семьи, активный и максимальный учет условий разви-
тия ребенка, создание и поддержание этих условий, начиная с пре-
натального периода, ценностное отношение к интересам ребенка, 
признание и поддержка его возможностей.

Именно эти параметры определяют ракурс наших исследований, 
обращенный к анализу семейной среды – первичных, базовых усло-
вий развития субъектности. Семейная среда – это широкое поня-
тие, охватывающее различные стороны семейной жизни, начиная 
с самых общих – экономических, образовательных – и заканчивая 
более частными. Термин «среда» подчеркивает, что речь идет о не-
посредственном окружении человека, с которым он находится в по-
стоянном взаимодействии. Качество этого окружения выступает 
ресурсом, т. е. задает рамки и возможности для самореализации.

В наших исследованиях, говоря о семейной среде, мы обраща-
емся к тем психологическим характеристикам членов семьи и осо-
бенностям их отношений, которые могут быть связаны с регуляций 
поведения. Мы изучаем личностные и субъектные характеристики 
членов семьи (интернальность и показатели составляющих контро-
ля поведения), а также родительское отношение и представления 
о нем. В наших планах дополнить анализ взаимного соответствия 
регуляторных показателей членов семьи и показателей, связанных 
с родительским отношением, изучением параметров семейной сис-
темы, в которых отражены типичные взаимодействия и способы 
организации семейных отношений.

Наши задачи согласуются с работами, посвященными проблеме 
развития темперамента в раннем онтогенезе. Темперамент призна-
ется большинством исследователей в качестве фильтра, который 
в результате взаимодействия со средовыми, семейными условиями 
модерирует их и определяет различные способы и уровень адап-
тации (Стреляу, 1982; Томас, Чесс, 1994; и др.). Показано, что по-
ложительное аффективное отношение и упорядоченная система 
требований к ребенку способствуют формированию эффективных 
стратегий регуляции поведения, основанных на его ориентации 
на людей (Виленская, Сергиенко, 2001; Сергиенко, 2002).

Первоначально наше внимание было обращено к пренатальной 
ситуации как модели сразу двух особых событий на жизненном пу-
ти – беременности как сложной жизненной ситуации в жизни жен-
щины и ситуации формирования системы «мать–дитя», в которой 
ребенок получает первый опыт реализации собственной активности 
в условиях материнской среды. Были исследованы и проанализиро-
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ваны показатели контроля поведения беременных с благополучным 
и осложненным вынашиванием. Показано, что благополучному вы-
нашиванию соответствует более высокий уровень развития и сте-
пени согласования составляющих контроля поведения – когнитив-
ного, эмоционального и волевого контроля, более высокий уровень 
интернальности в области достижений и вопросах здоровья, а также 
позитивный ранний детский опыт. Темпераментальные, когнитив-
ные и поведенческие показатели детей, рожденных у женщин с бла-
гополучным вынашиванием, также отличались более высоким уров-
нем – дети были активны, ориентированы на контакт с человеком 
и предметной средой, оптимистичны, легко обучаемы, а их физио-
логические реакции более регулярны. Таким образом, эмоционально 
устойчивое состояние, больший репертуар когнитивных, волевых, 
личностных и семейных возможностей для преодоления трудностей 
периода беременности составляет основу для формирования более 
адаптивного индивидуального опыта плода, потенциал которого 
используется после рождения (Ковалева, 2004).

В ходе этой работы нами также было сделано предположение, 
что ранний детский опыт человека способен отражать внутренние 
условия, при которых осуществляется активность, и выступать до-
полнительным ресурсом при достижении цели. Мы выдвинули ги-
потезу, что позитивный опыт, существующий во взрослом возрасте 
в виде представлений о себе как о способной, компетентной, само-
стоятельной и принимаемой личности, представляет собой ресурс 
для более уверенного, организованного и зрелого поведения. На-
против, существование у взрослой личности представлений о себе 
как о неумелом, несамостоятельном, неудачливом человеке, огра-
ниченном в своих проявлениях большим количеством различных 
норм и правил, сохранившихся с детства, представляет собой угрозу 
при организации поведения появлением неуверенности, тревож-
ности, зависимости.

Для изучения представлений о раннем детском опыте нами ис-
пользовалась Методика диагностики родительского отношения 
А. Я. Варги и В. В. Столина (Практическая психодиагностика, 1998). 
В оригинальном варианте Методики под родительским отноше-
нием понимается система разнообразных чувств по отношению 
к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 
с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личнос-
ти ребенка и его поступков. Для оценки родительского отношения 
предлагается пять шкал: Принятие/Отвержение, Кооперация, Сим-
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биоз, Авторитарная гиперсоциализация, Маленький неудачник. Мы 
использовали эту методику как структурированное интервью с из-
мененной инструкцией. Испытуемым предлагалось ответить на во-
просы оригинальной методики так, как на них могла бы ответить 
их мама или другой близкий взрослый, воспитывавший их в детстве.

Нами были получены данные, отражающие различия по уровню 
показателя Маленький неудачник. В группе с благополучным тече-
нием беременности (вынашивание без акушерских и соматических 
осложнений) значимо преобладали женщины с низким уровнем 
этого показателя, в то время как в группе с неблагополучным те-
чением беременности (вынашивание с акушерскими и соматичес-
кими осложнениями) значимо преобладали женщины с высоким 
уровнем этого показателя.

В первой группе женщины представляли своих родителей 
как принимающих, менее контролирующих, а родительское отно-
шение в детстве как поддерживающее и доверительное к их детским 
возможностям. Подобные представления формируются под влияни-
ем образа родителя, уверенного в себе и своих материнских или от-
цовских качествах, что может создавать основу для развития зрелой 
и эмоционально устойчивой личности. Родитель, относящийся к сво-
ему ребенку как к самостоятельному человеку, допускает, что тот 
в состоянии контролировать свое поведение в соответствии со своим 
возрастом. Саморегуляция и самоорганизация таких детей разви-
вается последовательно, на каждом возрастном этапе сталкиваясь 
с ситуациями, которые необходимо научиться разрешать. Во вре-
мя такого ответственного жизненного события как беременность 
представления женщин о себе как о компетентном ребенке могут 
стать основой для лучшей адаптации к проблемам этого периода. 
Позитивные представления о родительских фигурах также долж-
ны способствовать более легкому и бесконфликтному принятию 
материнской роли и проекции на себя родительских качеств (Вар-
га, 2001; Леус, 2001).

По мнению участниц эксперимента из второй группы, в детстве 
их родители вели себя достаточно строго и воспринимали их как не-
приспособленных и неуспешных детей. Система саморегуляции этих 
детей могла строиться в условиях недостатка реальных трудностей. 
Чрезмерный родительский контроль и инфантилизация детских 
возможностей, скорее всего, отражала неуверенную жизненную 
позицию самих родителей. Подобное неосознаваемое восприятие 
личностей родителей во взрослой жизни, и в том числе во время



514 Психологические исследования семьи

беременности создало основу для тревожного поведения, недооцен-
ки себя и депрессивности (Брутман и др., 2000, Леус, 2001).

Нами также была проанализирована роль отца в период бере-
менности. Было показано, что ранний детский опыт будущих от-
цов, в частности, поддерживающее и заинтересованное поведение 
родителей по отношению к мальчику, во взрослой жизни, во время 
ожидания собственного ребенка связано с более активным пове-
дением мужчин – такие будущие отцы планировали присутство-
вать на родах (Матвиенко, Ковалева, 2005). Также было установ-
лено, что в супружеской паре на этапе беременности происходит 
специфическое для этой ситуации взаимное согласование пове-
дения супругов, которое имеет компенсаторный характер и одно-
временно отражает тенденцию воспроизводить в собственном 
поведении стиль отношений в прародительских семьях (Ковале-
ва, 2006).

Таким образом, нами показано, что личностные и субъектные 
характеристики будущих родителей и их представления о раннем 
детском опыте, во-первых, представляют собой ресурс развития бу-
дущего ребенка; родительское поведение, соответствующее задачам 
актуальной ситуации вынашивания, связано с более высоким уров-
нем развития постнатальных возможностей младенца. Во-вторых, 
связи между различными показателями будущих родителей, полу-
ченные в наших исследованиях, отражают процесс взаимной под-
стройки их индивидуальных возможностей во время вынашивания 
ребенка. Это дает более полное понимание выбора, распределения 
и использования индивидуального ресурса человека, однако ставит 
и новые вопросы о связанных с неосознаваемыми тенденциями бо-
лее глубоких семейных процессах, описанных в понятиях семейной 
системы (Ковалева, 2008).

В настоящей статье представлены результаты пилотажного ис-
следования связей стилей родительского отношения, представле-
ний об этих стилях и составляющих контроля поведения юношей 
и девушек. Интерес к этапу юности обусловлен потребностью про-
должить линию исследований более ранних периодов онтогенеза 
и выделить тенденции в связях между детско-родительскими по-
казателями, сходные с полученными ранее. Этап юности или ран-
ней взрослости характеризуется особыми обстоятельствами. Перед 
юношами и девушками стоит задача сепарации, формирования 
собственного жизненного стиля, реальной самостоятельности, про-
фессионализации. Однако можно говорить о том, что эти процессы 
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в это время уже начались, но еще не закончились – влияние семьи, 
ее правил и установок, особенностей родительского поведения оста-
ется еще достаточно сильным. Важно то, что это влияние можно на-
звать состоявшимся. К возрасту ранней взрослости детей родители 
должны были продемонстрировать собственный стиль регуляции 
поведения и родительского отношения в полной мере.

Гипотезой нашего исследования являлось предположение, 
что существует прямое или компенсаторное согласование между 
показателями контроля поведения юношей и девушек и показате-
лями родительского отношения и представлениями о родительском 
отношении.

В пилотажном исследовании были поставлены и реализованы 
следующие задачи.

1. Выявить связи между показателями составляющих контроля 
поведения родителей и их стилями родительского отношения.

2. Выявить связи между показателями составляющих контроля 
поведения юношей и девушек и двумя группами показателей:

 • показателями стилей родительского отношения матери и отца;
 • показателями представлений о стилях родительского отноше-

ния матери и отца (показателями раннего детского опыта).

Методы исследования

Мы считаем возможным для изучения составляющих контроля 
поведения – когнитивного, эмоционального и волевого контроля – 
использовать методики, которые позволяют изучить различные 
стороны регуляции. Составляющие контроля поведения изучались 
с помощью следующих методик: для изучения показателей когни-
тивного контроля использовался опросник «Стиль саморегуляции 
поведения-98, ССП-98» В. И. Моросановой (показатели – Планирова-
ние (Пл), Программирование (Пр), Гибкость (Г), Моделирование (Мод), 
Оценка результата (Ор), Самостоятельность (С), Общий уровень 
(Оу)), для изучения показателей эмоциональной регуляции – Мето-
дика диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера (показатели – Ре-
активная и Личностная тревожность (Рт и Лт)) и для изучения 
показателей волевого контроля – Шкала контроля за действием 
Ю. Куля (показатели – Контроль за действием при неудаче, плани-
ровании, реализации (Кдн, Кдр и Кдп)) (Моросанова, Коноз, 2001; 
Шапкин, 1997; Практическая психодиагностика, 1998).
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Для изучения стилей родительского отношения и представлений 
о раннем детском опыте нами использовалась Методика диагнос-
тики родительского отношения Варги и Столина (Практическая 
психодиагностика, 1998). Для оценки родительского отношения 
предлагается пять шкал: Принятие/Отвержение (По), Кооперация 
(Кооп), Симбиоз (Симб), Авторитарная гиперсоциализация (Авгс), 
Маленький неудачник (Мн). Родители отвечали на вопросы ориги-
нальной методики. Юноши и девушки отвечали на вопросы струк-
турированного интервью с измененной инструкцией для изучения 
представлений о раннем детском опыте, респонденты заполняли 
бланк теста дважды – о каждом из родителей. Подсчет результатов 
опроса по каждой шкале осуществлялся в сырых баллах.

Результаты и их обсуждение

В исследовании приняли участие 19 юношей и девушек из полных 
семей (14 девушек, 5 юношей; средний возраст 22 года) и их роди-
тели (38 человек) – всего 57 участников пилотажного исследования.

В таблице 1 приводятся результаты корреляционного анализа 
показателей контроля поведения родителей и показателей стилей 
родительского отношения.

Нами получены данные о связях показателей составляющих кон-
троля поведения матерей и отцов с показателями их стилей роди-
тельского отношения. В связи с небольшой численностью выборки 
существует вероятность динамики связей в более представительной 
группе испытуемых. Однако полученные на данном этапе работы 
корреляции уже могут подтвердить наши представления о роли 
контроля поведения как ресурса саморегуляции в выборе различ-
ных стратегий поведения, в том числе и родительского. Об этом, на-
пример, свидетельствует отрицательная корреляция такого стиля 
родительского отношения как Авторитарная гиперсоциализация 
с показателем Личностной тревожности, полученная и в группе 
отцов, и в группе матерей. Стиль родительского отношения Авто-
ритарная гиперсоциализация означает высокую требовательность 
родителей, их ориентацию на социальные нормы и достижения. Та-
кой стиль родительского отношения зачастую не соответствует воз-
можностям ребенка. Согласно полученному нами результату такой 
воспитательный стиль свойственен испытуемым с низким уровнем 
тревожности – низкая личностная тревожность свидетельствует 
о твердой личностной позиции в различных обстоятельствах, в том 
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числе и в вопросах воспитания, социализации, контроля ребенка. 
Высокий уровень Личностной тревожности родителей не дает им 
возможности действовать таким образом. Их неуверенность в ши-
роком круге ситуаций не позволяет им излишне стимулировать 
и контролировать социальную активность их детей, для этого им 
не хватает собственной уверенности. С этим результатом согласуется 
и положительная связь Авторитарной гиперсоциализации с показа-
телем когнитивного контроля матерей Оценка результата, кото-
рый показывает, насколько у человека развита и адекватна оценка 
себя и результатов своей деятельности. Высокие оценки этого пока-
зателя свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 
сформированности субъективных критериев оценивания, низкие 
баллы связаны с некритичностью и неустойчивостью оценок. Та-
ким образом, социально активное родительское отношение в нашей 
выборке согласовано с соответствующим эмоциональным и когни-
тивным ресурсом. Следовательно, стимуляция и контроль ребенка 
не являются в данном конкретном случае компенсаторным процес-
сом, зачастую в обыденных представлениях определяемым как «чего 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции показателей составляющих
контроля поведения родителей и показателей их стилей

родительского отношений

Показатели стилей 
родительского отношения 
отцов (N = 19)

Показатели контроля 
поведения

Коэффици-
ент корреля-
ции Спирмена

Авторитарная 
гиперсоциализация

Личностная тревожность 
(Эмоциональная регуляция)

–0,45*

Показатели стилей 
родительского отношения 
матерей (N = 19)

Показатели контроля 
поведения

Коэффици-
ент корреля-
ции Спирмена

Авторитарная 
гиперсоциализация

Личностная тревожность 
(Эмоциональная регуляция)
Оценка результата 
(Когнитивный контроль) 

–0,45*
0,51*

Маленький неудачник

Реактивная тревожность 
(Эмоциональная регуляция)
Планирование (Когнитивный 
контроль) 

0,51*
0,51*

Симбиоз
Контроль за действием при пла-
нировании (Волевой контроль) 

0,46*
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не добился я, то пусть сделает ребенок», а в клинической практике 
называемым «нарциссическим расширением» (Мак-Вильямс, 1998). 
В нашем случае мы имеем дело с прямым согласованием возмож-
ностей и тактики поведения, воспитанием по собственному образцу. 
Хотя представляется, что в других специфических выборках можно 
получить и другие типы согласования.

Интересны также связи, полученные в отношении стиля роди-
тельского отношения Маленький неудачник в материнской группе. 
Этот стиль отражает особенности восприятия ребенка своими роди-
телями. Высокий уровень проявления этого стиля связан со стрем-
лением инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и соци-
альную несостоятельность. Ребенок представляется младше своего 
возраста, неприспособленным, открытым для дурных влияний, ре-
бенку не доверяют, стараются оградить его от трудностей. С этим 
стилем оказались связаны показатели эмоциональной регуляции 
Реактивная тревожность и показатель когнитивного контроля 
Планирование. Показатель Планирование характеризует индиви-
дуальные особенности целеполагания. Высокий уровень показате-
ля свидетельствует о сформированной потребности в осознанном 
планировании и реалистичности планов, низкий уровень говорит 
о недостаточно развитой потребности в планировании, поставлен-
ные цели редко бывают достигнуты, планирование нереалистич-
но. По нашему мнению, сфера приложения этих двух показателей 
контроля поведения – Реактивной тревожности и Планирования 
близки. Человек с высоким уровнем этих показателей активно от-
носится к актуальным обстоятельствам – он высокочувствителен 
к нюансам ситуации, старается распознать и предугадать возмож-
ные варианты ее развития. Человек с низкой тревожностью и от-
сутствием потребности оценивать перспективу, скорее всего, мыс-
лит нереалистично, инфантильно. Согласно нашим данным, матери 
первого типа, чувствительные и с активным целеполаганием, оста-
ются недовольны своим ребенком, их не удовлетворяет его уровень 
осмысления различных ситуаций, они не могут принять его детское, 
ведомое поведение. Матери второго типа, сами довольно инфан-
тильные и пассивные по отношению к обстоятельствам, наоборот, 
понимают или просто считают естественным не только для детей, 
но и для всех остальных поведение, свойственное детскому возрасту.

Довольно характерная связь получена между показателем стиля 
родительского отношения Симбиоз в группе матерей и показате-
лем их волевого контроля Контроль за действием при планирова-
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нии. Этот показатель волевого контроля говорит о решительности, 
уверенности при принятии решений. Объяснение полученной кор-
реляции довольно очевидно – мать, уверенная в своих решениях 
и действиях, скорее всего, будет склонна расширять сферу своей 
активности – действовать за ребенка, отвечать за него, зачастую 
буквально.

В таблицах 2 и 3 приводятся результаты корреляционного ана-
лиза показателей составляющих контроля поведения детей, по-
казателей их представлений о своем раннем детском опыте и по-
казателей родительского отношения, а на рисунке 1 эти данные 
представлены наглядно.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями составляющих 

контроля поведения молодых людей и показателями стилей 
родительского отношения (N = 19)

Показатели стилей 
отношения отца

Показатели КП 
молодых людей

Показатели стилей 
отношения матери

Принятие/Отвержение 
0,56**
Маленький неудачник 0,35 
(тенденция, p≤0,051)

Планирование –

– Программирование Симбиоз 0,49*

– Гибкость –

– Моделирование
Авторитарная гипер-
социализация –0,49*

– Оценка результата –

– Самостоятельность –

–
Общий уровень 
регуляции

–

–
Контроль за действием 
при неудаче

Маленький неудачник
0,46*

–
Контроль за действием 
при планировании

Кооперация –0,47*
Симбиоз –0,50*

–
Контроль за действием 
при реализации

Кооперация –0,40 
(тенденция, p≤0,08)

–
Реактивная 
тревожность

–

–
Личностная 
тревожность

–

Примечание: в таблицах 2–3 курсивом выделены связи на уровне тенденции.
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Показатели контроля поведения молодых людей анализировались 
в связи с двумя группами показателей – показателями их собствен-
ных представлений о родительском отношении и показателями сти-
лей родительского отношения, что, по сути, также является пред-
ставлениями, но уже самих родителей о том, как они относились 
к своим детям. Представления о родительском отношении, раннем 
детском опыте – это некий остаток, кристаллизация впечатлений 
о родительском отношении в детстве. Их реалистичность не имеет 
принципиального значения – важно то, что представления о родите-

Таблица 3
Коэффициенты корреляции показателей составляющих контроля 

поведения девушек и юношей и показателей их представлений 
о своем раннем детском опыте (N = 20)

Показатели 
представлений 
об отношении отца

Показатели КП 
молодых людей

Показатели 
представлений 
об отношении матери

– Планирование
Принятие/Отвержение
–0,44*

– Программирование
Принятие/Отвержение
–0,45*

– Гибкость –

– Моделирование –

Симбиоз –0,68***
Принятие/Отвержение
–0,50*

Оценка результата
Принятие/Отвержение
–0,56**

– Самостоятельность –

Симбиоз –0,38
(тенденция, p≤0,09)

Общий уровень 
регуляции

Принятие/Отвержение
–0,46*
Маленький неудачник
–0,40 (тенденция, p≤0,07) 

–
Контроль за действи-
ем при неудаче

–

–
Контроль за действи-
ем при планировании

–

Авторитарная гиперсо-
циализация 0,45*

Контроль за действи-
ем при реализации

Маленький неудачник 0,42 
(тенденция, p≤0,06) 

Авторитарная гиперсо-
циализация –0,45*

Реактивная 
тревожность

Авторитарная гиперсо-
циализация –0,50*

Личностная 
тревожность

Принятие/Отвержение
0,45*
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лях актуализируются определенным образом. Представления роди-
телей, как нам кажется, могут быть подвержены влиянию различных 
защит, и, соответственно, ответы родителей на вопросы теста могут 
являться социально-желательными. Принимая это во внимание, мы 
тем не менее будем делать допущение, что имеем дело с реальным 
отношением родителей.

Назовем основные тенденции, которые можно увидеть в этой 
части работы. Первое, что становится заметным при анализе корре-
ляционных связей, – это разное количество и качество связей между 
показателями контроля поведения и представлениями о раннем 
детском опыте, с одной стороны, и показателями контроля поведе-
ния и показателями реального родительского отношения, с другой. 
Первых связей значительно больше. Несмотря на то что есть высокая 
вероятность изменения числа связей при изменении численности 
выборки, можно предположить, что в таком положении есть опре-
деленный смысл. Возможно, опыт, полученный в раннем детстве 
и играющий большую роль в становлении и реализации регуля-
ции поведения, не всегда сохраняется в чистом виде, а проходит 
определенную переработку в сознании ребенка, оставляя в остат-
ке переработанные переживания. Это предположение согласуется 
и с классическим теоретическим принципом «внешнее через вну-

Рис. 1. Связи между показателями составляющих контроля поведения мо-
лодых людей, показателями их представлений о раннем детском опыте 
и показателями родительского отношения (толстая сплошная линия 
соответствует значимой положительной связи, толстый пунктир – зна-
чимой отрицательной связи, тонкая сплошная – положительной связи 
на уровне тенденции, тонкий пунктир – отрицательной связи на уровне 
тенденции)

Представления об отношении
отца матери

ПОКАЗАТЕЛИ 
КОНТРОЛЯ 
ПОВЕДЕНИЯ
ЮНОШЕЙ И
ДЕВУШЕК

отца Реальное отношение матери

По Кооп Авгс МнСимб

ПЛ ПР МОД ОР КДРКДНСАМ ОУ КДП РТ ЛТГ

По Кооп Авгс МнСимб

По Кооп Авгс МнСимб По Кооп Авгс МнСимб



522 Психологические исследования семьи

треннее», сформулированным Рубинштейном, и с принципом «хо-
рошего и плохого соответствия», высказанным в работах А. Томаса 
и С. Чесса (Томас, Чесс, 1994). В соответствии с этими положениями, 
внешнее воздействие, например, родительское отношение прелом-
ляется внутренними условиями ребенка – врожденным темпера-
ментом, состоянием здоровья, способностями и др.

Таким образом, в количестве и качестве связей между показате-
лями представлений о родительском отношении может отражаться 
результат преломления, суммирования, дифференцировки или ис-
кажения в психике ребенка опыта, полученного им в детстве.

Обратимся к самим связям. Можно видеть, что наибольший вес 
имеют следующие показатели представлений о родительском от-
ношении – со стороны материнского отношения это показатель 
Принятие/Отвержение, со стороны отцовского – Авторитарная 
гиперсоциализация.

Показатель Принятие/Отвержение является дихотомическим,
он отражает общее, интегральное отношение к ребенку. Позитивный 
полюс шкалы (низкие значения показателя) свидетельствует о том, 
что родителю нравится ребенок таким, какой он есть, родитель 
уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему, старается 
проводить с ребенком много времени, одобряет его интересы. Нега-
тивный полюс (высокие значения показателя) свидетельствует о том, 
что родитель воспринимает ребенка плохим, неприспособленным, 
неудачливым и испытывает по отношению к нему злость, досаду, 
раздражение, обиду. В нашем исследовании показатель Принятие/
Отвержение отрицательно коррелирует с основными показателями 
когнитивного контроля детей – Планированием, Программированием, 
Оценкой результата, Общим уровнем регуляции. Эти связи свиде-
тельствуют в пользу того предположения, что позитивное отноше-
ние к ребенку, симпатия к нему со стороны матери, сохранившаяся 
в его представлениях, является ресурсом для зрелого и активного 
отношения к актуальной ситуации, ее осмыслению, продумыванию 
своего поведения в ней и т. д. Показатель Принятие/Отвержение 
также связан, но уже отрицательно, с показателем эмоциональной 
регуляции – Личностной тревожностью, что дополняет общую кар-
тину связей – молодой человек, который представляет отношение 
своей матери как поддерживающее и принимающее, уверен в себе, 
и, наоборот, отсутствие в представлениях материнской симпатии 
не дает человеку формировать и реализовывать уверенную жиз-
ненную позицию. Эти результаты согласуются с большинством 
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классических и современных представлений – как научных, так 
и обыденных – о роли матери в развитии ребенка и жизни челове-
ка вообще. Согласуются они и с нашими данными, полученными 
относительно представлений о раннем детском опыте беременных 
с благополучным и осложненным вынашиванием, приведенными 
выше и в наших работах (Ковалева, 2004).

Представление об авторитарно-гиперсоциализирующем стиле 
отношения отца отрицательно соотносится с показателями эмоцио-
нальной регуляции юношей и девушек – Реактивной и Личностной 
тревожностью и положительно с показателем волевого контро-
ля Контроль за действием при реализации, который показывает, 
на что ориентируется человек при возникновении препятствий 
в его деятельности. Низкий уровень показателя свидетельствует 
об ориентации на собственные состояния и переживания по поводу 
задержек или трудностей в исполнении, высокий уровень говорит 
о настойчивом выполнении задуманного, продолжении деятель-
ности. Таким образом, строгость, контроль и активная социали-
зация ребенка со стороны отца, сохранившиеся в представлениях 
юношей и девушек, согласованы с их ситуативной и общей уверен-
ностью в себе и готовностью действовать, невзирая на препятствия. 
Эти связи выглядят вполне логично – активная воспитательная 
позиция отца дает свои плоды во взрослом возрасте. Они также со-
гласуются и с подробно обсужденными выше связями этого стиля 
родительского отношения с ресурсом самих родителей. Очевидно, 
что воспитательная тактика отцов оправдалась. Согласно концеп-
ции опросника стиль Авторитарная гиперсоциализация имеет от-
рицательное значение. Однако, согласно нашим данным, представ-
ления об этом стиле вносят скорее положительный вклад в развитие 
и реализацию регуляции поведения. Возможно, это представление 
сформировалось под влиянием более сложного отцовского отноше-
ния, в котором кроме авторитарности и ориентации на социальные 
нормы было много другого, позитивного отношения – помощи, под-
держки и т. п., что было невозможно уловить вопросами конкретного 
тестового инструмента.

Можно коротко добавить, что две других связи с показателями 
представлений об отцовском отношении вписываются в общую 
тенденцию. Принятие/Отвержение и Симбиоз отца отрицательно 
коррелируют с показателем когнитивного контроля юношей и де-
вушек Оценка результата. Согласно этим связям, более адекватная 
оценка себя и результатов своей деятельности присуща молодым 
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людям, чьи отцы относились к ним с симпатией и принятием и под-
держивали оптимальную личностную дистанцию – позволяли ре-
бенку самому принимать решения и действовать в рамках границ 
собственной компетентности.

Связи между показателями родительского опросника и пока-
зателями составляющих контроля поведения представляют более 
сложную и неоднозначную картину.

Некоторые полученные корреляционные связи можно объяснить 
компенсаторными отношениями между тем или иным стилем ро-
дительского отношения и регуляторным качеством. Так, высоко-
му уровню показателя отцовского отношения Принятие/Отвер-
жение соответствует высокий уровень показателя Планирование, 
высокому уровню материнского отношения Симбиоз – высокий 
уровень показателя Программирование, высокому уровню пока-
зателя материнского отношения Маленький неудачник – высокий 
уровень показателя Контроль за действием при неудаче. В ответ 
на неприятие, нарушение границ и инфантилизацию ребенок ком-
пенсаторно развивает те или иные способности. Нельзя исклю-
чить, что полученные связи отражают не компенсаторные процес-
сы, а просто отсутствие связи – родитель относился определенным, 
может быть, даже и негативным образом, а ребенок развивался
независимо.

Также получены связи, которые отражают негативный вклад ма-
теринского отношения в развитие регуляции поведения детей. Так, 
высокому уровню показателей материнского отношения Симбиоз 
и Кооперация соответствует низкий уровень показателя Контроль 
за действием при планировании, а высокому уровню показателя 
Авторитарная гиперсоциализация – низкий уровень показателя 
когнитивного контроля Моделирование. Чрезмерная помощь с со-
путствующими симбиотическими отношениями и активной, не со-
ответствующей возможностям ребенка социализацией не позволя-
ют развивать самостоятельный взгляд на вещи, не дают автономно 
вырабатывать собственные критерии достижения цели и уверенно 
принимать решения. К тому же можно добавить, что, видимо, авто-
ритарная гиперсоциализация со стороны матери не столь эффектив-
на, как со стороны отца. Это вполне понятно – социализация явля-
ется скорей отцовской функцией, по видимому, отцу «прощаются» 
и чрезмерные проявления этого воспитательного стиля, чего не про-
исходит, когда такое отношение исходит от матери, по отношению 
к которой ребенок имеет совсем другие ожидания.
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Выводы

Полученные в настоящем исследовании результаты и проведенный 
анализ является только началом работы в выбранном направлении. 
В дальнейшем мы считаем необходимым как расширение выбор-
ки, так и поиск новых способов обработки данных и объяснений. 
Тем не менее уже на этом этапе можно сказать, что сделанная рабо-
та позволяет говорить о семейной среде как об основе для развития 
и реализации регуляции поведения. Нашими выводами являются 
следующие положения:

1. В целом можно сказать, что более высокий уровень развития 
когнитивного, эмоционального и волевого ресурса родителей 
соответствует их более активной воспитательной позиции. Если 
не говорить о крайних формах проявления того или иного сти-
ля родительского отношения, то можно заключить, что нами 
обнаружена следующая тенденция – более уверенный и адек-
ватно оценивающий себя и ситуацию родитель ведет себя более 
уверенно в реализации своих воспитательных функций. Это 
сопровождается, с одной стороны, тем, что у ребенка развивают 
такую же активную жизненную позицию, но при этом, с другой 
стороны, не всегда доверяют его возможностям и нарушают гра-
ницы его ответственности. В целом такой стиль родительского 
отношения можно назвать противоречивым, и он является до-
вольно распространенным для современной российской семьи.

2. Одним из важных результатов проведенного корреляционного 
анализа, по нашему мнению, является то, что полученные связи 
между показателями составляющих контроля поведения юно-
шей и девушек и показателями представлений о родительском 
отношении, с одной стороны, и показателями родительского 
отношения, с другой, не совпадают. Мы считаем, что таким об-
разом иллюстрируется, с одной стороны, процесс переработки 
ребенком родительских воздействий, а с другой – интегратив-
ный характер различных аспектов опыта, полученного в семье, 
который на протяжении жизненного пути находит свою «нишу», 
область приложения.

3. Одинаковые стили материнского и отцовского отношения вно-
сят различный вклад в развитие и реализацию контроля поведе-
ния их детей в связи с различными отцовскими и материнскими 
функциями, изначально отличающимися диспозициями отно-
шений и ожиданий ребенка и матери и ребенка и отца.
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Хотелось бы подчеркнуть социальную актуальность нашей работы. 
Полученные результаты подчеркивают значение повседневного вза-
имодействия между родителями и детьми – обращают внимание 
на родительскую ответственность за собственное поведение, са-
моорганизацию, саморегуляцию, которые могут являться основой 
для адаптации и жизненной уверенности их детей.
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Актуальность исследования

Проблемы, вызываемые нестабильностью и неблагополучием се-
мей, являются для нашего общества актуальными и насущными 
как никогда. В последние десятилетия произошло глубокое обост-
рение социальных проблем, которые, в свою очередь, негативно 
сказались на положении большинства семей. Известно, что Россия 
находится в демографическом кризисе, поэтому семья как основа 
общества и его важнейшая социальная ценность с недавнего време-
ни стала объектом активной демографической политики государст-
ва. В проекте Федерального закона «Об основах государственной 
поддержки семьи в Российской Федерации» не только закреплены 
на законодательном уровне цели, принципы и основные направ-
ления государственной поддержки семьи, но, что особенно важно 
для психологов, в нем впервые предпринята попытка дать правовые 
определения таким понятиям психологии как «насилие в семье», 
«безопасность семьи», «социальное развитие семьи». Последствия 
негативных тенденций и явлений в российских семьях представля-
ют собой потенциальную угрозу обществу как социально-демогра-
фического и экономического, так и этико-психологического плана 
(Дымнова, 1998). В настоящее время исследования семьи сосредо-
точены главным образом на вопросах обеспечения ее сохранности 
как важнейшего базового элемента социума и трансляции семьей 
культурных традиций от одного поколения людей к другому. Акцен-
тирование именно этих двух социальных запросов в исследованиях 
и практике говорит о том, что современная семья, испытывающая 
нарастающий стресс, перестает справляться с выполнением этих 
двух своих важнейших функций (Крюкова, Петрова, 2006; Орлов, 
1995). В связи с неоднозначностью данных в исследованиях семьи, 
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изучение семейного стресса, семейных ресурсов, стратегий совла-
дания со стрессом и жизнеспособности семьи в целом крайне важны.

Жизнеспособность как основа исследования семьи

Понятие «жизнеспособность» (resilience) не является новым терми-
ном, хотя его научное определение в психологии до сих пор остает-
ся дискуссионным. В российскую психологию понятие «жизнеспо-
собность» было введено Б. Г. Ананьевым, который рассматривал ее 
в числе основных потенциалов развития индивида (Ананьев, 1968). 
Исследования жизнеспособности последних двух десятилетий были 
направлены на ее теоретическое осмысление. Большую роль в этом 
сыграли многочисленные эмпирические данные. Появление нового 
понятия в психологии всегда приводит к возникновению разных его 
определений. Жизнеспособность определяют как способность к са-
мостоятельному существованию, развитию и выживанию. «Жизне-
способность – это способность человека или социальной системы 
строить нормальную, полноценную жизнь в трудных условиях» 
(Ваништендаль, 1998). По нашему мнению, жизнеспособность – 
«индивидуальная способность человека управлять собственными 
ресурсами: здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, ко-
гнитивной сферами в контексте социальных, культурных норм и сре-
довых условий» (Махнач, Лактионова, 2007, с. 294). В данной статье 
мы ставим своей целью исследовать жизнеспособность семьи, так 
как концепция ее жизнеспособности расширяет понимание харак-
теристик здоровой семьи, функционирующей в неблагоприятных 
условиях жизни. Ф. Уолш заметила, что хотя некоторые семьи распа-
даются в кризисных условиях, удивительно то, что многие проявля-
ют все признаки силы и ресурсности. Концепция жизнеспособности 
семьи рассматривает каждого ее члена как потенциальный ресурс 
для семьи в целом, который увеличивает жизнеспособность семьи 
как функциональной единицы (Walsh, 2003). Известно что, семья 
относится к защитному фактору (фактору жизнеспособности), если 
она устойчива к фактору риска, и семья дисфункциональна, если она 
к нему неустойчива. Поэтому мы можем говорить о том, что семья 
может являться ресурсом жизнеспособности только в том случае, 
если становится защитным фактором. Функционирование семьи 
оценивается всегда в контексте ее существования: рассматривают-
ся связанные с семьей ценности, ресурсы. Процессы оптимального 
функционирования в семье и благополучие каждого из ее членов 
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видится всякий раз по-разному в зависимости от этих ориентиров 
и вовлеченности всей семьи в жизненный цикл каждого из ее членов 
(Воss, 1987; Walsh, 2003). В отечественных исследованиях, посвящен-
ных проблемам семьи и брака, также говорят о семейной функцио-
нальности и дисфункциональности этих социальных институтов. 
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис считают, что «нормально функцио-
нирующая семья – это семья, которая ответственно и дифференци-
рованно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется 
потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого 
ее члена» (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999, с. 23). Существуют разра-
ботанные алгоритмы анализа семьи, позволяющие рассматривать 
ее как жизнеспособную или нежизнеспособную, опираясь на анализ 
факторов риска и защитных факторов.

Для того чтобы исследовать жизнеспособность семьи необходи-
мо выделить как факторы, делающие ее более уязвимой (факторы 
риска), так и факторы, которые защищают семью (факторы жиз-
неспособности). В тех случаях, когда факторы риска и уязвимости 
перевешивают защитные факторы, встает вопрос: каким образом 
первые два фактора наносят вред, вызывая то или иное нарушение.

Факторы риска и защитные факторы семьи

Определимся с понятиями факторов риска и защитных факторов 
семьи. В качестве фактора риска мы будем рассматривать семейный 
стресс, а в качестве защитного фактора (фактора жизнеспособнос-
ти) – семейные ресурсы. Традиционно большинство исследователей 
нацелено на идентификацию факторов жизнеспособности индиви-
да, и в связи с этим выделяют факторы риска и защитные факторы, 
формирующие эту жизнеспособность. К защитным факторам отно-
сят такие факторы, как доверительные отношения, эмоциональная 
поддержка вне семьи, чувство собственного достоинства, надежды, 
ответственности за риск, самоощущения успешности, привлекатель-
ности, уверенности в себе. К факторам риска относят любое усло-
вие или обстоятельство, которое повышает вероятность нарушения 
адаптации индивида (Kazdin et al., 1997). Вместе с тем появляется 
все больше исследований, посвященных вкладу жизнеспособности 
индивида в жизнеспособность семьи.

В исследовании влияния хронического стресса на матерей-одино-
чек, отнесенных к группе социально и экономически незащищенных, 
были выделены психологические ресурсы личности и жизнеспособ-
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ность неполной семьи в целом. «Посредническая» роль жизнеспо-
собности семьи по отношению к ресурсам (т. е. защитному фактору) 
личности позволяет, по мнению авторов, снижать влияние хрони-
ческого стресса, возникающего после таких событий, как смерть 
близкого, развод, серьезное заболевание, насилие, злоупотребление 
алкоголем и др. (Reding, Wijnberg, 2001). Предикторами поведенчес-
ких или функциональных нарушений в семье могут выступать сле-
дующие факторы риска: физическое или психологическое насилие 
(Gaudin et al., 1993; Polansky et al., 1985), инцест и насилие (Yegidis, 
1997), опыт раннего ухода из семьи или потеря кого-то из близких 
в раннем возрасте (Brown et al., 1986), злоупотребление алкоголем 
или наркотиками (Parker, Hartford, 1988), семейная история небла-
гополучия матери (Hall et al., 1991), которые никак не способствуют 
развитию жизнеспособности семьи. Все эти факторы могут «изна-
шивать» жизнеспособность как индивида, так и семьи и предраспо-
лагать человека к хроническому стрессу, к снижению способности 
совладания со стрессом, а семью лишать устойчивости (Rodgers, 
1998), жизнеспособности.

В некоторых исследованиях отмечается, что защитные факторы 
часто связаны с жизнеспособностью семьи. Они увеличивают ее спо-
собность обеспечивать себя защитой и/или адаптивностью в случае 
неудачи, угрозы жизни или стресса (Fraser et al., 1999). Защитные 
факторы семьи проявляются в: возможности получения социальной 
поддержки (Cohen, Symes, 1985); физическом или психологическом 
благополучии ее членов, приверженности религии (Moos, 1995); не-
выраженном уровне бедности; отсутствии домашнего насилия, без-
работицы, злоупотреблений алкоголем, наркотиками (Fraser et al., 
1999). Согласно К. Тиет с коллегами компенсаторные факторы (здо-
ровое функционирование семьи, ценность получения образования 
в семье как факторы жизнеспособности семьи и т. д.) всегда имеют 
благоприятное влияние на жизнеспособность индивида вне зависи-
мости от уровня риска. Факторы риска (бедность, злоупотребление 
алкоголем, заключение в тюрьму и т. д.), напротив, всегда имеют 
потенциал негативного воздействия на человека и не способствуют 
формированию жизнеспособности семьи (Tiet et al., 1998). На боль-
шой выборке работающих и неработающих матерей было подтверж-
дено, что духовность, включающая смысл жизни, является самым 
главным предиктором жизнеспособности индивида и позитивной 
адаптации в зрелом возрасте и в старости (Dunn, 1994). Позже роль 
этого качества личности была показана и для жизнеспособности 
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семьи. Используя тот же набор тестов Дж. Уокер и Р. Ли, выявили по-
добные закономерности в исследовании семейных пар, где супруги 
росли в семьях алкоголиков (Walker, Lee, 1998).

Таким образом, можно сделать вывод, что жизнеспособность свя-
зана с непрерывными интеракциями между защитными факторами 
и факторами риска, связанными с самим индивидом, а также возни-
кающими между ним и его окружением внутри семьи, что и опре-
деляет жизнеспособность семьи в целом.

Семейный стресс как фактор риска. Одним из показателей жизне-
способности семьи является ее способность совладания с семейным 
стрессом. Семейный стресс, несомненно, относится к факторам рис-
ка, и изучению стресса было посвящено множество исследований.

С. Хобфолл, Ч. Спилбергер определяют семейный стресс как про-
должение индивидуального стресса применительно к семейной об-
ласти, когда «члены семьи и семья как целое изменяются под влия-
нием окружающей среды, которая перегружает их индивидуальные 
и коллективные ресурсы и угрожает семейному благополучию» 
(Hobfoll, Spilberger, 1992, с. 1). Также семейный стресс определяется 
как нарушение в обычном заведенном распорядке семьи (Balswick, 
Balswick, 1993), как нарушение в устойчивом положении семьи 
(Boss, 1987).

Р. Хилл в своей работе «Семьи под стрессом» исследовал семьи 
и их способность к адаптации в кризисе. Он предложил модель се-
мейного кризиса, согласно которой после наступления стрессового 
события семья может оказаться в кризисе, войти в период дезорга-
низации, когда предыдущие интеракции и совладающие стратегии 
становятся неадекватными, недействующими или блокируются. 
После этого наступает период восстановления, когда семья начи-
нает процесс реорганизации, в результате которого она может до-
стичь нового уровня функционирования: выше, ниже или равного 
тому, который она имела до наступления стрессового события (Hill, 
1949). Предполагается, что жизнеспособная семья не должна быть 
выведена из строя кризисом.

Однако, главным вкладом Хилла в исследование семьи явилась 
его АВС-Х модель семейного стресса (там же). Данной моделью он 
заложил надежную базу для всех дальнейших научных исследова-
ний семейного стресса и представил каркас для теории семейно-
го стресса, который включал в себя три переменные: А – стрессор, 
или жизненное событие, которое является достаточной величиной 
для создания изменений в семейной системе и является фактором 
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риска; В – ресурсы, имеющиеся в распоряжении семьи и каждого 
ее члена во время данного события и являющиеся защитным фак-
тором (фактор жизнеспособности); С – восприятие семьей собы-
тия и то значение, которое семья (индивидуально и коллективно) 
придает ему. Восприятие события может выступать и как фактор 
риска и как фактор жизнеспособности, в зависимости от того, к че-
му приводит это осмысление – к совладанию или к кризису семьи. 
Х-фактор – результат стресса, или кризис, который возникает как ре-
акция на стрессовое событие и процесс совладания; соответственно, 
Х-фактор зависит от баланса между факторами риска и защитны-
ми факторами. Другими словами, Х-фактор определяет, насколько 
конкретная семья может называться жизнеспособной, насколько 
семья умеет видеть и использовать защитные факторы в сложных 
жизненных ситуациях, т. е. жить полной жизнью, что сопоставимо 
с определением жизнеспособности: «жить хорошо, любить хорошо, 
работать хорошо» (Garmezy, 1976).

Зарубежные исследователи сходятся во мнении, что переменные 
А, В, С, Х, принятые в модели Хилла, остаются базовыми для теории 
семейного стресса. Хобфолл и Спилбергер выделяют их в качестве 
центральных, стержневых конструктов в моделях семейного стресса 
(Hobfoll, Spilberger, 1992).

Существующие модели семейного стресса, как правило, вклю-
чают в себя все вышеперечисленные конструкты. Однако основной 
фокус исследования часто приходится на какой-то один из них. Ни-
же мы рассмотрим основные модели семейного стресса, опираясь 
на А-, В-, С-, Х-элементы.

Стресс-факторы (фактор А, фактор риска). Акцент на стрессоры 
является центральным для всех теорий и моделей семейного стрес-
са, где ключевыми являются семейные события. Хилл (Hill, 1949) 
рассматривал в качестве стрессоров события, которые заключали 
в себе принуждение к изменению в семейной системе. Полагалось, 
что изменение само по себе является стрессором. Данная концепция 
изменения как основного элемента семейного стресса предлагалась 
многими исследователями (McCubbin, Patterson, 1983; Boss, 1987) 
и получила дальнейшее развитие в исследованиях, показавших, 
что само по себе событие не является стрессором (Hobfoll, Spilberger, 
1992; Boss, 1987).

Семейные и индивидуальные ресурсы (фактор В, фактор жизне-
способности). Семейные ресурсы – это ценные социальные, эконо-
мические, психологические, эмоциональные и физические качества, 



535А. В. Махнач, Ю. В. Постылякова

которые члены семьи могут использовать при совладании со стрес-
сом. К таким ресурсам мы относим: гибкость семейных границ, ро-
левую гибкость, возможность пересмотра семейных правил, ясную 
коммуникацию, умеренную сплоченность семьи, открытость в вос-
приятии окружающего мира.

В целом семейные ресурсы складываются из индивидуальных 
психологических ресурсов каждого члена семьи и ресурсов, кото-
рые присущи семье как системе. Под индивидуальными психологи-
ческими ресурсами мы понимаем физиологические, когнитивные, 
личностные, социально-психологические (например, принятие себя 
и других, уверенность в себе, умение распознавать потенциально 
стрессовые ситуации и контролировать уровень стресса и др.) ка-
чества и свойства субъекта (в основном им осознаваемые), сфор-
мированные навыки использования имеющихся ресурсов, которые  
обладают возможностью накопления/расходования, развития и ви-
доизменения и к которым субъект обращается в моменты стресса 
и сложных жизненных ситуаций с целью совладания с ними (По-
стылякова, 2010).

Однако большинство важных ресурсов, необходимых для совла-
дания с семейным стрессом, содержатся главным образом в самой 
семейной системе. Некоторые семьи, обладая многими ресурса-
ми, используют их так неумело, что они становятся малоценными 
во время кризиса. Способность обращаться с ресурсами – неоцени-
мый инструмент в периоды стресса (Balswick, Balswick, 1993). Хоб-
фолл и Спилбергер предложили интегративную теорию семейного 
стресса, фокусирующуюся на ресурсах. Она известна как теория 
сохранения ресурса. Роль ресурсов является ключевым конструктом 
в данной теории, основное положение которой заключается в том, 
что индивиды (поодиночке или в системе) стараются увеличивать 
приток ресурсов и минимизировать их потерю. Главными источни-
ками стресса являются: а) угроза потери ресурсов; б) актуальная по-
теря ресурсов; в) недостаточное восстановление ресурсов после зна-
чительного их расходования. События являются стрессовыми в той 
мере, в какой они угрожают или приводят в итоге к потере семейных 
ресурсов. В рамках данной теории утверждаются четыре основных 
категории ресурсов: а) объективные, предметные ресурсы (напри-
мер, транспортные средства и дом); б) условные ресурсы (например, 
хороший брак и занимаемая должность); в) личностные ресурсы 
(например, самооценка и социальное положение); г) потенциальные 
ресурсы (например, деньги и хорошая репутация). Данная теория 
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утверждает, что стресс происходит при потере ресурса, даже если по-
теря не превышает размер всех имеющихся ресурсов. При этом семьи
становятся более уязвимыми к стрессу (Hobfoll, Spilberger, 1992).

Неизвестно, как семья будет использовать имеющиеся ресурсы. 
Если семья имеет в своем распоряжении мало и семейных, и инди-
видуальных ресурсов, то процесс совладания может никогда не на-
чаться или в конечном итоге привести к кризису (Boss, 1987).

Ряд исследователей полагают, что некоторые семейные ресурсы 
являются особенно важными при совладании со стрессовыми собы-
тиями. К таким ресурсам относят: а) гибкость/адаптивность–ригид-
ность; б) сплоченность–разделенность; в) коммуникация–уединен-
ность; г) определенные, ясные границы – неопределенные, неясные 
границы; д) порядок, мастерство – хаос, беспомощность (Boss, 1987; 
McCubbin, Patterson, 1983; и др.).

П. Босс (Boss) говорит о диалектической природе некоторых 
ресурсов (Boss, 1987). В этой связи стоит упомянуть циркулярную 
модель Д. Олсона, которая имеет три измерения, выступающие в ка-
честве ресурсов: а) сплоченность; б) адаптивность; в) коммуникация. 
Основное положение этой модели заключается в том, что сбаланси-
рованные системы в целом будут функционировать более адекватно, 
чем несбалансированные (Olson, 1996). В ситуации стресса семьи 
будут модифицировать сплоченность, адаптивность и гибкость, 
приспосабливаясь к обстоятельствам. Также и коммуникативные 
навыки помогают сбалансированным семьям при необходимости 
легче изменять свои уровни близости и гибкости, чем несбаланси-
рованным. Кроме того, коммуникация должна быть эмпатической 
и поддерживающей, а не дисквалифицирующей или содержащей 
двойные послания. Босс отмечала особую важность для семьи опре-
деленности границ, понимания членами семьи того, кто включен 
в семью, а кто нет (Boss, 1987).

T. Валдрен с коллегами использовали в исследовании семьи тео-
рию соответствия, в которой акцент делается на соответствие ре-
сурсов требованиям текущей задачи (Waldren et al., 1990). С. Хобфол 
и А. Во говоря о соответствии, отмечали, что не ресурсы согласуют-
ся с требованиям, а скорее люди адаптируют (или подготавливают) 
свои ресурсы для встречи с требованиями (Hobfoll, Vaux, 1993). Это 
означает, что более адаптивные семьи формируют свои ресурсы 
для ответа на меняющиеся требования, используя уже сформи-
рованный навык применения того или иного защитного фактора 
(фактора жизнеспособности).
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Другой существенный ресурс – сеть социальной поддержки 
или поддерживающая система: друзья, соседи, сотрудники и т. п., 
к помощи которых семьи могут обращаться при необходимости. 
Отмечается так же важность географической стабильности для се-
мейной системы, так как, если семья не имеет такого ресурса, то она 
высоко уязвима для всех стрессов, с которыми может столкнуться 
(Balswick, Balswick, 1993).

Исследователи роли социальной поддержки для жизнеспособ-
ности семьи выявили три основных фактора: а) сеть поддержки 
как ресурс; б) поддерживающее поведение; в) субъективная оцен-
ка поддержки. Все эти три аспекта социальной поддержки являют-
ся важными и имеют различные основания и влияния (Greeff, van 
der Merwe, 2004; Hobfoll, Spilberger, 1992). Исследования показали, 
что более сильная семейная поддержка связана с наиболее низким 
риском сердечно-коронарных заболеваний у детей, с лучшей пси-
хологической адаптацией у подростков, с лучшей семейной адапта-
цией в семьях с хронически или тяжело больными детьми и лучшей 
адаптивностью в период после развода (Kazak, 1989; и др.). Однако 
Хобфолл и Спилбергер указывают на трудность в разделении кон-
цепции социальной поддержки и других семейных ресурсов (Hob-
foll, Spilberger, 1992).

Восприятие события (фактор С, может относиться как к фак-
тору риска, так и к фактору жизнеспособности в зависимости 
от того, к чему приводит это осмысление – к совладанию или к кри-
зису семьи). Уже в своей ранней работе Хилл отмечал важность се-
мейного восприятия события и того значения, которое семья ему 
придает, при сопротивлении стрессу и адаптации к нему (Hill, 1949). 
В свою очередь, Босс предложила контекстуальную модель семей-
ного стресса, в которой особое значение придается фактору воспри-
ятия семьей события-стрессора. Данный фактор в конечном итоге 
определяет, совладает ли семья со стрессом или окажется в кризи-
се. Автор рассматривает семейный контекст, исходя из социально-
психологической и биологической перспективы и анализируя мак-
ро- и микроуровни функционирования семьи (Boss, 1987). В этом 
подходе ее исследования близки по духу к экологической теории 
развития У. Бронфенбреннера, согласно которой развитие чело-
века – это динамический процесс, идущий в двух направлениях. 
Растущий человек постоянно испытывает воздействие со стороны 
различных элементов окружающей его среды и в то же время сам 
активно реструктурирует свою многоуровневую жизненную среду 
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(Bronfenbrenner, 1979). По Бронфенбреннеру, в развитии индивида 
существуют четыре следующих контекста: семейный, социальный, 
культурный и исторический. И в этом его работы созвучны с основ-
ными постулатами культурно-исторической концепции психичес-
кого развития Л. С. Выготского.

Внешний контекст события-стрессора или ситуации состоит 
из шести показателей: исторического, экономического, контекс-
та развития, конституционального, религиозного и культураль-
ного. Исторический контекст относится ко времени, когда собы-
тие произошло: например, в период Второй мировой войны, после 
вьетнамского конфликта и т. п. Экономический контекст включает 
в себя состояние внешней, окружающей экономики, а также круп-
ные изменения в семейном экономическом положении, которые 
могут явиться результатом, например, неожиданного выигрыша 
(или проигрыша) в лотерею и т. п. По мнению Уолш экономические 
изменения последних лет и увеличивающаяся множественность 
вариантов организации семьи определяют тот факт, что ни одна 
модель здоровой семьи не охватывает всех возможных вариантов 
существующих структур семьи (Walsh, 2003). Контекст развития – 
это стадия жизненного цикла как отдельной личности, так и самой 
семьи. Недавно созданная семья, например, может воспринимать 
факт беременности более позитивно, чем зрелая семья, в которой 
уже есть шесть детей. Различные уровни возникшего в данных семь-
ях стресса могут быть точнее объяснены с помощью стадий развития, 
а не самим событием. Конституциональный контекст – это биоло-
гическое здоровье и физическая сила членов семьи. Некоторые лю-
ди и, следовательно, семьи из-за сильных и здоровых членов семьи 
или хорошего окружения оказываются просто сильнее, энергичнее, 
чем другие. Такие люди инициируют и поддерживают процесс со-
владания. Хорошая конституция облегчает защиту себя и своей 
семьи, когда возникает событие-стрессор. Религиозный контекст 
также влияет на то, как семья воспринимает событие. Особенно это 
касается попыток контролировать ситуацию или мириться с ней, 
вопросов о том, кого обвинить в том, что случилось, и об уровне 
вины, лежащей на семье. Различные верования являются частью 
внешнего семейного контекста. Культуральный контекст состав-
ляет главную часть внешнего контекста, где он предусматривает 
каноны и нравы, с помощью которых семьи определяют стрессовые 
события и ресурсы совладания с ними. Культура, частью которой 
является семья, устанавливает правила, которыми семья оперирует 



539А. В. Махнач, Ю. В. Постылякова

на микроуровне. Иногда семья может одновременно принадлежать 
еще и к субкультуре, которая конфликтует с главенствующей куль-
турой. Культуральное несоответствие между внутренним и внеш-
ним контекстами помогает объяснить причину того, почему одни 
семьи переживают сильный стресс, а другие оказываются в кризисе.

В исследовании факторов жизнеспособности также учитывают 
ряд из вышеописанных контекстов. В частности, рассматривая совла-
дание с трудными жизненными ситуациями и адаптацию, обращают 
внимание на когнитивные и поведенческие стратегии, используе-
мые индивидом для управления потребностями в неблагоприятных 
условиях, на его приспособление к изменяющимся, неблагопри-
ятным обстоятельствам, на то, как индивид оценивает ситуацию, 
как он усваивает опыт, полученный им в предшествующих стрессо-
вых ситуациях и насколько успешно приспосабливается к ним. Ис-
следуя семейные/социальные взаимосвязи, изучают межличностные 
связи как источник эмоциональной поддержки со стороны семьи, 
общества, служащие основанием жизнеспособности. Жизнеспособ-
ность в этом случае включает способность индивида использовать 
семью, социальную и всякую другую внешнюю систему поддерж-
ки для лучшего совладания со стрессом. Обращая внимание на ве-
ру или духовную жизнь индивида как источник жизнеспособности, 
оценивают уровень духовности и нравственности индивида (Cohen, 
Symes, 1985; Dunn, 1994; Kumpfer, 1999; Masten, Reed, 2005).

Шесть показателей внешнего семейного контекста влияют 
на внутренний контекст семьи. Внутренний контекст семьи, на-
ходящейся в стрессе, имеет три составляющие: социологическую, 
психологическую и философскую. Социологический контекст – это 
структура и функция семьи, включающие ее границы, распределе-
ние ролей и восприятие того, кто находится в, а кто вне этих границ. 
Психологический контекст – это способность (или неспособность) се-
мьи использовать защитные механизмы, когда происходит стрессо-
вое событие. Примером может служить механизм отрицания семьей 
какой-либо проблемы или стрессового события в целом, что, в свою 
очередь, блокирует способность семьи к разрешению трудности и ее 
способность к реорганизации. Философский контекст семьи – это ее 
ценности и верования, убеждения на микроуровне.

Правила отдельной семьи могут отличаться от правил той гла-
венствующей культуры, к которой она принадлежит. Например, 
в семьях этнических меньшинств внутренний и внешний контексты 
могут находиться в конфликте, что приводит к увеличению стрес-
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са. Все эти три составляющих внутреннего контекста семьи важны 
для определения семьи как жизнеспособной. В каждом конкретном 
случае следует обращать внимание на то, какой из контекстов за-
действован больше и стал ли он общим для всех членов семьи. Час-
то фактор риска настолько сильно влияет на семью, что обращение 
к тем или иным контекстам или их использование не происходит 
только потому, что члены семьи не знают об их существовании 
и/или не имеют опыта их использования. Анализируя микроуровень 
функционирования семьи, можно увидеть, что и правила совлада-
ния со стрессом могут быть различными. Хотя семейные верования 
и ценности подвергаются влиянию главенствующей культуры и ре-
лигиозного контекста, семейная философия оказывает более непо-
средственное влияние на восприятие семьей стрессового события. 
Кроме того, конкретная семья имеет возможность больше контро-
лировать внутренний контекст, чем контекст внешний. В одном 
и том же культуральном или религиозном контексте семьи имеют 
свою, отличную от других, семейную философию. Данная модель 
показывает, что стрессовое событие не оказывает прямого влия-
ния на семью. Скорее, восприятие события посредством внутрен-
него и внешнего контекстов определяет, будет ли семья совладать 
со стрессом или окажется в кризисе, окажется ли она жизнеспособ-
ной, обращаясь к имеющимся в ее арсенале защитным факторам.

Кризис или совладание (фактор Х, зависит от баланса между 
факторами риска и защитными факторами). Согласно Д. Клейну 
и E. Линдеману, кризис – это реакция личности на препятствие, ко-
торое стоит на пути важных жизненных целей и является в данный 
момент времени непреодолимым посредством обычных методов 
решения проблем (Klein, Lindemann, 1961). По мнению Босс (Boss, 
1987), это определение, данное относительно индивидуальности, 
согласуется с определением развития кризиса, предложенным се-
мейным социологом Хиллом (1949). Кризису предшествует стресс. 
Однако стресс не всегда заканчивается кризисом. Многие индивиды 
и семьи живут, испытывая высокий стресс на протяжении жизни, 
и никогда не достигают кризисной точки. Кризис зависит от стрес-
са, но стресс может произойти независимо от кризиса. По мнению 
Босс, эти два понятия не являются взаимозаменяемыми (Boss, 1987).

Стресс отличается от кризиса длительностью и степенью тяжести. 
Хотя семейный стресс может длиться в течение долгих периодов вре-
мени, семейный кризис ограничен во времени и имеет переломную 
точку. Семейное совладание (как противопоставление нахождению 
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в кризисе) подразумевает, что именно семья делает со своими ре-
сурсами. По мнению Босс, только если семья приводит свои ресур-
сы в действие, процесс совладания со стрессом начинается (там же). 
Совладание является весьма емкой концепцией, которая включает 
поведенческую, эмоциональную и когнитивную активность, кото-
рую индивидуальности и семьи используют с целью приспособления 
и адаптации к стрессовым событиям и обстоятельствам (McCubbin, 
Patterson, 1983; Moos, 1995).

Исследования, посвященные совладанию, главным образом фо-
кусируются на трех основных его видах: когнитивно ориентирован-
ное, или сфокусированное на оценке; проблемно ориентированное; 
эмоционально ориентированное. Хобфолл с коллегами предложили 
двухосевую модель совладания, которая включает активно-пассив-
ное и просоциально-антисоциальное измерения. Было обнаружено 
так же половое и ролевое различие в совладании: мужчинам прису-
ще активно-антисоциальное совладание, тогда как женщин харак-
теризует пассивно-просоциальное совладание (Hobfoll et al., 1994).

Подводя итог данным по исследованиям семейных ресурсов 
как фактора жизнеспособности семьи, отмечаем, что большинство 
ресурсов, необходимых для совладания с семейным стрессом, яв-
ляющимся несомненным фактором риска для семьи, содержатся 
главным образом в самой семейной системе, в понимании и уме-
нии использовать защитные факторы, факторы жизнеспособности.

Методы исследования семейных ресурсов
как факторов жизнеспособности

В качестве переменных, позволяющих оценивать семейные ресур-
сы как факторы жизнеспособности семьи, нами были выделены 
основные характеристики семьи как системы: семейные границы, 
семейная сплоченность, семейная коммуникация, семейные роли 
и правила, способность обращаться с ресурсами, социальная под-
держка, финансовая свобода, физическое здоровье членов семьи.

Однако на сегодня в отечественной семейной психологии не су-
ществует опросника, позволяющего комплексно оценивать систем-
ные семейные ресурсы. Существующие за рубежом тесты, направ-
ленные на оценку ресурсов семьи, дают возможность оценивать 
ресурсы как защитный фактор семьи только частично.

Так, например, такая характеристика, как сплоченность являет-
ся одной из переменных в «Шкале оценки семейной адаптивности 
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и сплоченности III» (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales 
III (FACES III): D. Olson et al., 1986), в «Шкале семейного окружения» 
(Family Environment Scale (FES): Moos, Moos, 1986), и в созданном 
Б. Блумом на основе этих опросников инструменте измерения се-
мейного функционирования «Colorado Self-Report Measure of Family 
Functioning» (1985). Со сплоченностью и адаптивными способностя-
ми тесно связана способность семьи управлять стрессом (Balswick, 
Balswick, 1993).

Семейные роли и правила, внутренние и внешние семейные гра-
ницы оцениваются в «Клинической шкале оценок для Циркулярной 
модели брака и семейной системы» (Clinical Rating Scale for the Cir-
cumflex Model of Marital and Family Systems; Olson et al., 1985).

В «Модели МакМастера» (The McMaster Model of Family Function-
ing; Epstein et al., 1978) исследуются шесть аспектов функционирова-
ния семьи, среди которых: способности семьи к решению проблем, 
коммуникации в семье, семейные роли, аффективная отзывчивость, 
объединяющая в себе группу эмоциональных отношений в семье, 
аффективная вовлеченность и контроль над поведением. На осно-
ве этой модели авторами создано два опросника с аналогичными 
шкалами: «McMaster Family Assessment Device» (FAD); «McMaster Clini-
cal Rating Scale» (Epstein et al., 1982).

Финансовая свобода, отсутствие финансовых затруднений явля-
ется значимым семейным ресурсом. А. Маслоу не включил деньги 
в созданную им иерархию потребностей, но выделял их в качестве 
важного универсального способа удовлетворения различных по-
требностей на разнообразных уровнях иерархии (Маслоу, 1954). 
Хобфолл и Спилбергер определяли деньги в качестве потенци-
альных семейных ресурсов (Hobfoll, Spilberger, 1992). Х. Макку-
бин, Дж. Пэттерсон и Л. Уилсон включили в «Семейный опросник 
жизненных событий и изменений» (Family Inventory of Life Events 
and Changes – FILE) переменную, позволяющую оценить семей-
ные нарушения, вызванные финансовыми проблемами (McCubbin
et al., 1982).

Важной переменной, позволяющей оценивать успешное про-
тиводействие нарушению, которое возникает в семейной системе, 
является способность семьи решать проблемы. Адаптивные навыки 
решения проблем делают супругов более стойкими к жизненным 
событиям, а недостаточность этих навыков способствует уязвимости 
супругов перед жизненными событиями (Эйдемиллер, Юстицкис, 
1999; Balswick, 1993; McCubbin, Patterson, 1983 и др.).
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Большое значение для семей, испытывающих стресс, имеет ши-
рокая сеть социальной поддержки. Социальная поддержка имеет 
внешнюю и внутреннюю составляющие: члены семьи, друзья, сосе-
ди, товарищи по работе, к помощи которых семьи могут обращаться 
при необходимости (Дымнова, 1998; Balswick, Balswick, 1993; Boss, 
1987; Hobfoll, Spilberger, 1992; Woodall, Matthews, 1989; и др.).

Физическое здоровье является еще одной переменной, характе-
ризующей важный семейный ресурс при столкновении со стрессом. 
Наличие хронически больных или недееспособных членов семьи 
способно вызвать дисфункцию семейной системы, поскольку семья 
оказывается в состоянии хронического стресса. Целенаправленные 
усилия членов семьи по поддержанию и укреплению своего физичес-
кого здоровья повышают сопротивляемость семьи в период стресса. 
Кроме того, это говорит об осознании семьей ценности здоровья 
как ресурса (Boss, 1987).

В опросниках, созданных для оценки тех или иных переменных 
жизнеспособности, также отводится заметная роль многим аспек-
там семейных ресурсов. Так в «Шкале жизнеспособности для взрос-
лых» (The Resilience Scale for Adults; Friborg et al., 2006), разработан-
ной в Норвегии, оцениваются следующие факторы: «сила личности» 
(включает позитивный образ «Я», позитивный образ будущего), «со-
циальная компетентность», «структурированный стиль», «семейная 
сплоченность» и «социальные ресурсы». Авторы теста предлагают 
использовать эту шкалу для измерения выраженности факторов 
защиты личности (каждого члена семьи), предотвращающих не-
адекватную адаптацию и психологические нарушения в поведении. 
Родители, другие близкие могут получить дополнительную инфор-
мацию о сильных сторонах личности каждого из членов семьи, им 
могут быть показаны защитные ресурсы человека, нуждающегося 
в помощи близкого к нему окружения (Schaap, 2005).

Созданная Л. Райэн и M. Кальтабьяно «Шкала жизнеспособности 
в среднем возрасте» (The Resilience in Midlife Scale – RIM Scale) была 
разработана на основе современных исследований жизнеспособнос-
ти и возрастной психологии (Ryan, Caltabiano, 2009). Жизнеспособ-
ность рассматривается как многоуровневый конструкт, включаю-
щий в себя внешние и внутренние факторы (Connor, Davidson, 2003; 
Friborg et al., 2006; Luthar, Cicchetti, 2000; Maluccio, 2002; Richardson, 
2002). Во всех этих исследованиях обнаружено, что существует пять 
компонентов жизнеспособности (четыре внутренних и один внеш-
ний): самоэффективность, настойчивость, внутренний локус кон-
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троля, совладание и адаптация, семейные/социальные взаимосвязи 
(Kumpfer, 1999; Luthans et al., 2006; Masten, Reed, 2005; Rotter, 1989).

Семейные и социальные взаимосвязи как ресурс индивида 
и/или семьи, также играют важную роль в развитии жизнеспособ-
ности индивида (семьи). Широкие межличностные связи являются 
источником эмоциональной поддержки со стороны общества и слу-
жат основанием жизнеспособности (Greff et al., 2006; Wagnild, Young, 
1993). Жизнеспособность включает способность индивида исполь-
зовать семью, социальную и всякую внешнюю систему поддержки 
для лучшего совладания со стрессом (Friborg et al., 2006). Также 
в исследованиях показано, что вера или духовная жизнь индивида 
представляет собой еще один внешний компонент, который помо-
гает жизнеспособности поселить в душе чувство надежды (Connor, 
Davidson, 2003).

Анализ существующих методик оценки семейных ресурсов по-
казал необходимость создания отечественного психодиагностичес-
кого инструмента измерения, позволяющего комплексно оценивать 
все основные ресурсы семьи как системы.

С этой целью в 2002 г. нами был разработан «Тест семейных 
ресурсов». Теоретической основой для создания теста послужили 
системная семейная теория, транзактные теории стресса, экологи-
ческая теория развития У. Бронфенбреннера. В качестве главных 
переменных, позволяющих оценить семейные ресурсы, использо-
вались следующие характеристики семьи: семейная поддержка (из-
меряет близость членов семьи и друзей, которые могут играть роль 
«буфера» в отношении к стрессовым событиям жизни); физическое 
здоровье (измеряет физическое здоровье членов семьи, наличие/от-
сутствие хронически больных или недееспособных членов семьи); 
решение проблем (измеряет уверенность в успешном овладении 
стрессовой ситуацией, навыки определения семейной проблемы, 
поиска необходимой информации, обдумывания альтернатив и про-
гнозирования последствий); семейные роли и правила (измеряет 
действительное и ожидаемое поведение, семейные нормы и санкции, 
желания и цели); семейные границы (измеряет взаимоотношения 
между семьей и социальным окружением, а также между различ-
ными подсистемами внутри семьи); финансовая свобода (оценивает, 
испытывает ли семья стресс, вызванный финансовыми трудностя-
ми); семейная коммуникация (измеряет навыки взаимодействия); 
управление семейными ресурсами (измеряет умение планировать, 
устанавливать цели и расставлять приоритеты, действовать согласно 
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плану); доверие в семье (измеряет открытость, способность свобод-
но раскрывать свои чувства, тревоги, умение доверять); семейная 
сплоченность (измеряет эмоциональную связь, близость или при-
вязанность членов семьи).

Более подробно процедура создания теста, показатели его на-
дежности и валидности, выборка и полученные данные будут об-
суждены в следующей статье.

Выводы

Назрела необходимость исследования жизнеспособности семьи, 
являющейся интегральной характеристикой каждого члена семьи 
и семьи в целом и включающей в себя способность выстоять, пре-
одолеть неблагоприятные жизненные ситуации или преобразовать 
свое отношение к ним, их оценку.

Концепция жизнеспособности семьи расширяет понимание здо-
ровой семьи, функционирующей в неблагоприятных условиях жиз-
ни, уточняет понимание ее возможностей, факторов риска и защи-
ты, препятствующих или способствующих использованию семьей 
семейных ресурсов.

К семейным ресурсам, являющимся защитными факторами се-
мьи, относятся ценные социальные, экономические, психологичес-
кие, эмоциональные и физические качества, которые члены семьи 
могут использовать при совладании со стрессом.

Большинство ресурсов, необходимых для совладания с семейным 
стрессом, являющимся несомненным фактором риска для семьи, 
содержатся главным образом в самой семейной системе, в понима-
нии и умении использовать защитные факторы, факторы жизне-
способности.

К системным семейным ресурсам относятся: гибкость семей-
ных границ, ролевая гибкость, возможность пересмотра семейных 
правил, ясная коммуникация, умеренная сплоченность семьи, от-
крытость в восприятии окружающего мира.

На сегодня в отечественной семейной психологии отсутствуют 
методики комплексной оценки системных семейных ресурсов и жиз-
неспособности семьи в целом, поэтому крайне важна разработка 
методик оценки этих качеств в русле существующих в отечествен-
ной психологии теоретических подходов: социокультурного (эколо-
гического) подхода, личностно-динамического подхода в изучении 
адаптации и психологии субъекта.
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Множество современных исследований в зарубежной психоло-
гии, посвященных развитию детских знаний о психическом 

мире, проводится в русле направления, именуемого «theory of mind», 
или модель психического. Этот подход предполагает, что, как пра-
вило, мы оцениваем действия других людей не просто как паттерны 
поведенческой или вербальной активности – скорее, поведение вы-
ступает в качестве ключа к пониманию желаний, намерений и убеж-
дений других людей. В реальной жизни мы постоянно строим модели 
для понимания и предсказывания поведения других людей, кото-
рые включают в себя все наши знания о собственных ментальных 
состояниях и о ментальных состояниях других людей. Способность 
построения таких моделей обозначается как модель психического 
(способность понимать себя и других на основе внутренних моде-
лей ментальных состояний) (Сергиенко, 2005). Такая способность 
развивается у детей к концу дошкольного возраста и дает им воз-
можность взаимодействовать с другими людьми на ином уровне.

Модель психического является психологическим механизмом 
социализации ребенка и отражает его переход от базовых уровней 
развития индивидуальности к уровню агента социальных взаимо-
действий и, наконец, субъекта социальной жизни (Сергиенко и др., 
2009).

Проблема развития модели психического в детстве не сводится 
только к проблеме понимания психического мира. В рамках данно-
го подхода авторы исследований показали, что существует общая 
закономерность в развитии понимания ментального и физического 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых российских ученых-
кандидатов наук (МК-1758.2010.6).

Модель психического

в условиях материнской депривации

Е. И. Лебедева, А. В. Найденова
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мира при типичном развитии в дошкольном возрасте. Это позволяет 
формировать единую многоуровневую систему внутреннего мен-
тального опыта (там же). Мы полагаем, что формирование модели 
психического не может быть изучено в отрыве от других аспектов 
развития. Создание единой картины познания человеком окружа-
ющей его действительности позволит продвинуться в понимании 
основ этого процесса, в понимании основ социализации.

Возрастающее внимание к индивидуальным различиям онтоге-
неза модели психического послужило стимулом для поиска причин 
этих различий, которые могут быть связаны как с социальными, так 
и с биологическими факторами. В современной когнитивной психо-
логии сложилось представление о дефиците модели психического 
у аутистов (Baron-Cohen, 2000). Социальные и коммуникативные 
проблемы детей с аутизмом привлекали ученых, пытающихся вы-
яснить особенности восприятия этими детьми такой социальной 
информации, как лицевые выражения эмоций, эмоциональные 
высказывания, а также исходный уровень знаний этих детей о ба-
зовых ментальных состояниях (желаниях, убеждениях, знаниях, 
намерениях и т. п.).

Наше предыдущее исследование понимания ментального и физи-
ческого мира детьми с типичным и атипичным развитием показало 
фрагментарность развития моделей ментального и физического ми-
ра у детей с расстройствами аутистического спектра и сниженным 
интеллектом, по сравнению с типично развивающимися дошколь-
никами (Лебедева, 2006; Сергиенко и др., 2009). Модель психичес-
кого типично развивающихся детей так же, как ментальная модель 
физического мира, характеризуется непрерывностью процесса раз-
вития, что означает преемственность в развитии от базовых уров-
ней отдельных представлений к более высоким, предполагающим 
способность построения моделей ментального и физического мира 
для понимания социума и физической реальности. В свою очередь, 
для детей 5–6 лет со сниженным интеллектом и детей с расстройст-
вами аутистического спектра дошкольного и младшего школьного 
возраста только становление более высокоорганизованного уровня 
модели психического связано с базовыми представлениями пред-
шествующего уровня. Связи между развитием базовых представ-
лений и становлением модели физического мира не выявлено. Эти 
данные могут свидетельствовать о фрагментарности внутренних 
моделей для детей данных групп, что влияет на их возможности 
понимания и интерпретации окружения.
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Исходя из предположения о том, что на развитие модели пси-
хического в детском возрасте могут оказывать влияние не только 
биологические (например, генетический дефицит при аутизме), 
но и социальные факторы, особенно интересным представляются 
исследования детей, воспитывающихся в условиях материнской 
(семейной) депривации, что позволит оценить вклад социального 
фактора в развитие модели психического.

В раннем детском возрасте депривация приводит к характер-
ным нарушениям психического развития. Дж. Боулби и Р. Шпиц 
четко определили последствия материнской депривации в раннем 
возрасте как факторы, ведущие в дальнейшем к развитию проблем 
в когнитивной и эмоциональной сфере (по: Лангмейер, Матейчек, 
1984; Bowlby, 1951).

Специфика российских исследований роли материнской депри-
вации в психическом развитии детей выражается в том, что в этих 
исследованиях участвуют дети, растущие в детских домах, а не усы-
новленные, как это происходит на Западе. Согласно взглядам оте-
чественной школы психологии, в младенческом возрасте материн-
ская депривация приводит к задержке развития самосознания, 
отсутствию эмоционально-положительного самоощущения у детей, 
воспитывающихся в домах ребенка (Авдеева, Мещерякова, 1993). 
М. Лисина (1986) отмечала у детей-отказников, воспитывающихся 
в детских учреждениях, более позднее появление активной речи, ее 
редкое использование в качестве средства общения.

Отечественные исследователи психологии сиротства (Лисина, 
1986; Авдеева, Мещерякова, 1993; Прихожан, Толстых, 2007; Дуб-
ровина, Рузская, 1990) обращают внимание на недоразвитие эмо-
циональной сферы, нарушения самоконтроля, межличностных от-
ношений у детей, воспитывающихся в детских домах. Контакты 
со взрослыми и сверстниками у детей из детских домов дошкольного 
возраста выражены гораздо слабее, чем у детей из семьи, они одно-
образны, мало эмоциональны и сводятся к простым обращениям 
и просьбам. Поскольку ребенок в детском доме с раннего возраста 
сталкивается с большим количеством людей, у него не формиру-
ются устойчивые эмоциональные связи, развивается эгоцентризм 
и незаинтересованность в социальных отношениях.

Исследования влияния материнской депривации на развитие 
модели психического у усыновленных детей обнаружили взаимо-
связь возраста, в котором ребенок был принят в приемную семью, 
и выраженности дефицита понимания ментального мира. В иссле-
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довании Э. Колверт с коллегами было показано, что дефицит моде-
ли психического более выражен у детей-сирот, которые находились 
в домах ребенка больше 6 месяцев и были усыновлены до 3,5 лет, 
нежели у тех, кто были в детских домах с рождения и были усынов-
лены до достижения 6-месячного возраста (Colvert at al., 2008). Дети, 
которые воспитывались в условиях материнской депривации, могут 
быть подвержены риску развития дефицита модели психического, 
поскольку ранний опыт общения и взаимодействия очень важен 
для развития предикторов модели психического. Например, недо-
статок опыта раннего взаимодействия (один-на-один), с которым 
сталкиваются дети, воспитывающиеся в домах ребенка, серьезно 
ограничивает возможности для развития способности совместно-
го внимания (гипотеза о предикторах развития понимания того, 
что другие люди имеют ментальные состояния – Charman et al., 2001). 
Кроме того, отсутствие возможности (у детей, воспитывающихся 
в домах ребенка, есть возможность, но нет потребности) для раз-
вития игры, особенно символической (Kreppner et al., 1999), воз-
можно, будет препятствовать пониманию, что мнения других лю-
дей и их собственные могут отличаться друг от друга (Leslie, 1987).

В исследовании понимания эмоций детям 7, 11 и 15 лет, зада-
вались вопросы относительно распознавания эмоций, понимания 
их влияния на другие психические процессы, а также регуляции 
переживания и внешних проявлений эмоций. Воспитанники дет-
ских домов Нидерландов утверждали, что они менее внимательны 
к собственным эмоциям и к эмоциям других людей, чем их ровес-
ники из семьи, они считают, что влияние эмоций на них очень силь-
но и что в реальности они не могут изменить внешние проявления 
своих эмоций. Авторы обсуждали эти результаты с точки зрения 
теории выученной беспомощности (Terwogt et al., 1990).

Ранее изучение особенностей становления модели психическо-
го в условиях семейной депривации проводилось нами на примере 
изучения понимания обмана и эмоций. Исследование понимания 
обмана детьми 9 лет, воспитывающимися в условиях материнской 
депривации, показало дефицит модели психического. Дети не пони-
мали различий между намеренным и ненамеренным обманом, аль-
труистическим и эгоистическим, обманом высказанным и обманом 
по умолчанию, не использовали признаков обмана для его распозна-
вания. Они были успешны только в распознавании обмана в области 
базовых эмоций, особенно гнева – в этом они даже превосходили 
своих сверстников, воспитывающихся в семьях (Найденова, 2007).
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Наши предыдущие исследования показали, что дефицит моде-
ли психического у 5–6-летних детей из детских домов выражался 
в специфике понимания ими своих эмоций и эмоций Другого. Успеш-
ность решения ими задач на понимание эмоций оставалась на уров-
не 3–4-летних детей, воспитывающихся в семье. Дети, растущие 
в детском доме, распознавали гнев гораздо лучше других эмоций, 
что, возможно, является необходимым адаптационным механиз-
мом в условиях закрытого детского учреждения. Авторы полагают, 
что опережающее развитие понимания эмоции гнева и успешность 
распознавания обмана в области базовых эмоций, особенно гнева, 
свидетельствует о локальном конструктивизме, который был от-
крыт Ж. Пиаже при изучении когнитивного развития (Хачатурова, 
Сергиенко, 2009). Полученные данные о понимании детьми эмоций, 
так же как и о понимании обмана, позволяют предположить, что од-
на из ведущих ролей в развитии модели психического принадлежит 
социальному опыту, прежде всего семейному.

В психологии изучение модели психического в условиях семей-
ной депривации фактически не проводилось, за исключением еди-
ничных работ, выполненных в зарубежной психологии, о которых 
говорилось выше. Кроме того, в этих исследованиях изучался только 
один из аспектов модели психического, что не позволяло получить 
картину дефицита развития данной способности в условиях семей-
ной депривации.

Для оценки роли социального фактора в развитии понимания 
социума и физического окружения нами предпринято исследова-
ние развития понимания ментального и физического мира детьми, 
воспитывающимися в семье, и детьми в условиях материнской де-
привации.

Мы предполагаем, что понимание ментального и физического 
мира у детей, воспитывающихся в условиях материнской деприва-
ции и в семьях, будет различным. Модель психического и модель 
физического мира у депривированных детей будут развиты хуже, 
чем у их сверстников, воспитывающихся в семьях.

Методы и процедура изучения понимания детьми 
ментального и физического мира

Для исследования развития понимания ментального и физического 
мира сопоставлялись блоки задач двух уровней: базового – на вла-
дение отдельными представлениями, и уровня моделей – предпола-
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гающего связанность отдельных представлений в единую картину 
физического или ментального мира, позволяющую понять причин-
ность событий. Подробное описание отдельных методик будет при-
ведено в «Результатах исследования».

Для оценки интеллектуального развития детей обеих групп срав-
нения – воспитывающихся в семье и воспитывающихся в условиях 
материнской депривации – были использованы «Цветные прогрессив-
ные матрицы Равена» (Равен и др., 1998). Выбор именно этого теста 
определялся необходимостью относительно быстрого проведения 
оценки интеллектуального развития детей в силу длительности 
и сложности основной процедуры исследования.

В исследовании принял участие 91 ребенок в возрасте от 5 до 8 лет, 
из них 46 детей, воспитывавшихся в семьях и посещавших детские 
сады и общеобразовательные школы г. Москвы. В группу 5-летних 
вошли 11 детей с 5,1 до 5,8 лет (Ме = 5,4) – 6 девочек и 5 мальчи-
ков; в группу 6-летних вошли 12 детей с 6,1 до 6,6 лет (Ме = 6,3) – 8 
девочек и 4 мальчика; в группу 7-летних – 10 детей с 7,1 до 7,7 лет 
(Ме = 7,3) – 6 девочек и 4 мальчика, в группу 8-летних детей – 13 де-
тей с 8,1 до 8,7 лет (Ме = 8,3) – 8 девочек и 5 мальчиков.

Также в исследовании приняли участие 45 детей, воспитывав-
шихся в детских домах и домах ребенка г. Москвы и Московской об-
ласти. В группу 5-летних вошли 11 детей с 5,1 до 5,5 лет (Ме = 5,3) – 
5 девочек и 6 мальчиков, в группу 6-летних вошли 12 детей с 6,1 
до 6,7 лет (Ме = 6,4) – 7 девочек и 5 мальчиков, в группу 7-летних – 10 
детей с 7,2 до 7,7 лет (Ме = 7,4) – 4 девочки и 6 мальчиков, в группу 
8-летних детей – 12 детей с 8,1 до 8,7 лет (Ме = 8,3) – 7 девочек и 5 
мальчиков.

Стоит обратить особое внимание на то, что в России детские ин-
тернатные учреждения являются учреждениями закрытого типа 
и, к сожалению, не всегда расположены к сотрудничеству, чем об-
условлена небольшая выборка исследования. Однако, на наш взгляд, 
именно поэтому материал, полученный в области исследований 
детей, воспитывающихся в условиях закрытого учреждения, явля-
ется наиболее ценным.

Результаты исследования

Первой задачей данного исследования было определение уровня 
интеллектуального развития детей. Несмотря на то, что прямой 
зависимости развития «модели психического» от развития интел-
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лекта не обнаружено, становление модели психического определя-
ется уровнем интеллекта, если его показатели ниже среднего, – вы-
ше среднего уровня подобной связи не наблюдается (Baron-Cohen, 
2000). В экспериментальную группу вошли дети со средним, выше 
среднего и высоким уровнем развития интеллекта (см. таблицу 1).

Дети из семей, вошедшие в экспериментальную группу, не пре-
вышали детей из детских домов по уровню интеллекта (U = 909,5 
при p≤0,05), что позволило снять возможный побочный фактор 
влияния уровня интеллектуального развития на различия в пони-
мании ментального и физического мира детьми, воспитывающи-
мися в семьях и в условиях материнской депривации.

Развитие понимания ментального мира

Анализ ответов детей на задачи позволил нам выделить четыре ка-
тегории ответов: «непонимание» – ребенок неправильно ответил 
на вопрос; «случайное угадывание правильного ответа» – ребенок 
правильно отвечает на вопрос о дальнейшем развитии ситуации, 
но не может объяснить причину произошедшего или объясняет 
ее несущественными, латентными факторами; «неполное, конста-
тирующее понимание» – подмена объяснения причины ситуации 
простым описанием происходящего на картинке, «объяснение при-
чин» – свидетельствует о полном понимании причин событий мен-
тального мира.

Таблица 1
Распределение детей (число детей и отношение к численности 

выборки в %) по уровням развития интеллекта

Уровень 
развития 
интеллекта

Дети, воспитывающиеся 
в семье

Дети, воспитывающиеся 
в детских домах

5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет

Высокий 1 (9,1) 
1 

(8,3) 
1 (10) 0 1 (9,1) 

1 
(8,3) 

1 (10) 
1 

(8,3) 

Выше среднего
3 

(27,3) 
4 

(33,3) 
3 (30) 

5 
(38,5) 

4 
(36,4) 

6 (50) 5 (50) 
4 

(33,3) 

Средний
7 

(63,6) 
7 

(58,3) 
6 (60) 

8 
(61,5) 

6 
(54,5) 

5 
(41,7) 

4 (40) 
7 

(58,3) 
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Прогнозирование поведения другого человека
на основе знаний о его ментальных состояниях

Для анализа развития базовых представлений о ментальном ми-
ре оценивалась способность прогнозирования детьми поведения 
на основе знаний о желаниях и мнениях других людей с помощью 
методики «Предсказание поведения других людей» (Сергиенко и др., 
2009). В данной задаче необходимо предсказать действия персо-
нажа по его желанию (например: «Девочка хочет посмотреть по-
росят. К какому загону она пойдет: с поросятами или овечками?») 
или по его мнению («Мальчик думает, что яблоко убрали в холо-
дильник. Куда он пойдет за яблоком: к холодильнику или столу?»). 
Всего предъявлялось 4 задачи.

Результаты проведенного исследования прогнозирования пове-
дения персонажа при опоре на знания о ментальных состояниях по-
казали, что независимо от возраста и наличия или отсутствия семьи 
все дети лучше предсказывают поведение другого лица, основываясь 
на его желании, чем основываясь на мнении. Анализ межгрупповых 
различий показал, что 5–6-летние дети, воспитывающиеся в усло-
виях материнской депривации, хуже предсказывали поведение дру-
гого при опоре на его мнения (φ∗ = 0,29, р≤0,05; φ∗ = 2,64, р≤0,01), 
чем их ровесники, воспитывающиеся в семьях (см. рисунок 1).

В то же время дети, воспитывающиеся в условиях материнской 
депривации, могли предсказать поведение другого, если оно основа-
но на его желании, а не на мнении, так же хорошо, как их сверстни-
ки из семей. Этому есть несколько причин. Во-первых, в этой задаче 
детям не надо было понимать или приписывать желание другому 
человеку – оно было известно заранее. Во-вторых, желания являют-
ся первичными мотивами действий и репрезентациями результата 
действий, в отличие от мнений, которые являются репрезентацией 
различных аспектов поведения, направленного на достижение це-
ли. В-третьих, предсказывать действия по желаниям намного лег-
че, чем по мнениям, поскольку в этой ситуации необходимо просто 
выбрать действие, которое удовлетворит желание, а не абстраги-
роваться от реальности и принимать во внимание только менталь-
ное состояние человека, как в случае предсказывания поведения 
по мнению человека.

Более высокий уровень (уровень модели ментального мира) 
включал в себя задачи на понимание ментальной причинности, от-
личия причин движения физических и социальных объектов и по-
нимание ментальной и физической причинности событий.
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Понимание ментальной причинности
С помощью методики «Понимание ментальной причинности» оце-

нивалось понимание причины действий других людей, понимание 
того, что в основе действий людей лежат внутренние, ментальные 
состояния (их мысли, чувства, желания, знания), которые могут 
не совпадать с действительностью. Детям необходимо было понять, 
что причина того, что мама/тетя ругает собаку, в том, что она думает, 
что это собака разбила чашку, или что женщина ругает мальчика, 
потому что она думает, что это он разбил стекло. Детям предъяв-
лялись три задачи.

Понимание ментальной причинности доступно большинству 
детей, участвовавших в исследовании, независимо от возраста и на-
личия/отсутствия семьи. Однако 5–6-летние дети-сироты достовер-
но хуже понимали ментальные причины действий других людей, 
чем их ровесники, воспитывающиеся в семьях (φ∗ = 1,85, р≤0,05; 
φ∗ = 1,88, р≤0,05) (см. рисунок 2). В группах старших детей не было 
обнаружено значимых различий.

Несмотря на кажущуюся общую успешность понимания менталь-
ной причинности детьми, воспитывающимися в условиях семейной 
депривации, дифференцированный анализ ответов детей пока-
зал их несостоятельность в объяснениях ментальной причиннос-
ти действий других людей (рисунок 2). В 6-летнем возрасте только 
треть детей дают развернутое объяснение при описании ситуаций, 
в которых люди действуют целенаправленно и интенционально,
и только в 7 лет происходит качественный скачок в сторону уве-
личения числа детей, которые не просто констатируют ситуацию, 

Рис. 1. Количество детей, правильно предсказавших действия персонажа 
при опоре на знания о его желаниях и мнениях (%)
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а полностью объясняют происходящее на основе понимания мен-
тальных состояний других людей.

Понимание отличия причин движения физических 
и социальных объектов

Одним из важных аспектов понимания ментального мира явля-
ется понимание различий между живым и неживым. В нашем ис-
следовании понимание такого различия оценивалось с помощью 
методики «Понимание отличий причин движения физических и со-
циальных объектов» (для движения физических объектов необхо-
дим контакт, в то время как люди, являющиеся агентами, обладают 
способностью к самодвижению). Задача состояла в том, чтобы объ-
яснить, кто из объектов (мальчик, собака, робот, мяч, игрушечная 
машина) сам может забраться на горку и почему он может или не мо-
жет это сделать.

Результаты исследования показали, что дети, воспитывающиеся 
в условиях материнской депривации, достоверно хуже понимали 
отличия движения живых (социальных) и неживых (физических) 
объектов, чем их сверстники, воспитывающиеся в семьях (соот-
ветственно представленным возрастным группам – φ∗ = 0,36, р≤0,01; 
φ∗ = 0,28, р≤0,05; φ∗ = 3,22, р≤0,01; φ∗ = 5,6, р≤0,01) (см. рисунок 3).

Мы знаем, что в норме интерес к биологическому движению 
развивается очень рано, о чем свидетельствуют эксперименталь-
ные данные о понимании младенцами различия причин движения 
физических и социальных объектов (Сергиенко, 1992). Возможно, 
что материнская депривация и ее последствия в виде нарушений 
в раннем социальном взаимодействии в дальнейшем могут приво-

Рис. 2. Дифференцированное понимание ментальной причинности детьми 
из семей и детьми из детского дома (%)
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дить детей, воспитывающихся в детских домах, к трудностям раз-
личения живого и неживого в общем, и в частности к трудностям 
понимания разницы причин движения физических и социальных 
объектов и ментально-физического распознавания.

Предпочтения при выборе причины событий
(физической или ментальной)

На данном этапе исследования мы оценивали предпочтения 
детей при выборе ментальной (шарик лопнул от того, что его про-
ткнули иголкой, а не потому, что он налетел на дерево) или физи-
ческой (дерево лежит на земле не потому, что его спилили, а потому, 
что в него попала молния и расколола его) причины того или иного 
события, а также понимание детьми того, что причиной событий 
могут быть действия физических (природных) явлений и объектов, 
а также действия, которые совершаются на основе намерений ин-
дивида. Методика включала в себя две серии (с природными явле-
ниями и с рукотворными предметами) по четыре задачи в каждой.

Все дети без исключения, начиная с 5-летнего возраста, демонст-
рировали понимание ментальных и физических причин событий. 
Большинство детей обеих возрастных групп выбирали ментальную 
причину произошедшего события (шарик лопнул от того, что его 
проткнули иголкой, а не потому, что он налетел на дерево; дерево 
лежит на земле потому, что его спилили, а не потому, что в него по-
пала молния и расколола его) (см. рисунок 4). В 5-летнем возрасте 
дети, воспитывающиеся в детском доме, достоверно чаще выбира-
ли физическую причину произошедшего события (цветок лежит 
на земле из-за сильного ветра, а не потому, что его сорвали; из во-

Рис. 3. Дифференцированное понимание детьми из семьи и детьми из дет-
ского дома отличия причин движения социальных и физических объ-
ектов (%)
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допроводного крана перестала течь вода, потому что он сломался, 
а не потому, что его закрыли), чем дети из семьи того же возраста 
(φ* = 1,99, р≤0,05).

Подводя итог сравнительному исследованию понимания мен-
тального мира, мы можем сделать вывод о том, что дети, растущие 
в условиях материнской депривации, в отличие от сверстников, 
воспитывающихся в семьях, имеют дефицит в понимании мен-
тального мира.

Особенно ярко этот дефицит проявляется в дошкольном возрасте. 
Дети 5–6 лет из детских домов хуже прогнозируют поведение дру-
гих людей, опираясь на знания об их мнениях, и хуже понимают 
ментальные причины действий других, чем их ровесники из семей.

Начиная с 5-летнего возраста, дети из детского дома так же, 
как и дети из семей, демонстрируют понимание ментальных и фи-
зических причин событий. Тем не менее, при выборе механизма, 
который наилучшим способом объясняет причину произошедшего 
события, 5-летние дети из детского дома чаще отдают предпочтение 
физической причине, чем дети из семьи, в 6–7–8 лет дети в боль-
шинстве случаев выбирают ментальную причину события.

Наиболее значимые различия обнаружены в понимании детьми 
из семей и детьми из детских домов отличия причин движения фи-
зических и социальных объектов. Дети, воспитывающиеся в усло-
виях материнской депривации, независимо от возраста достоверно 
хуже понимают, что для движения физических объектов необходим 
контакт, в то время как живые объекты, являющиеся агентами, об-
ладают способностью к самодвижению.

Рис. 4. Предпочтения детей при выборе ментальной или физической при-
чины событий (%)
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Развитие понимания физического мира

Важным моментом в процессе познания детьми окружающего мира 
является понимание мира физических объектов. Из исследований 
в области психологии развития известно, что младенцы реагируют 
на неестественные события, касающиеся нарушений законов фи-
зики, когда, например, большой объект помещается в маленький, 
объект стоит без поддержки, два объекта занимают одно и то же 
место в пространстве, один объект проходит через другой (Сергиен-
ко, 1992, 2006). Все это говорит о том, что имплицитное понимание 
основных законов физического мира (непрерывности, субстанцио-
нальности, гравитации) возникает очень рано. Однако способность 
делать умозаключения об основных физических законах и объяснять 
движение объектов на основе этих законов развивается в течение 
всей жизни. Даже взрослые люди могут ошибаться, если им необ-
ходимо предсказать траекторию движения объекта, который они 
не видят (по: Kim, Spelke, 1999).

Развитие базовых представлений о физическом мире оценива-
лось с помощью методики «Понимание основных законов физического 
мира», направленной на изучение развития понимания детьми не-
прерывности траектории движения физического объекта, субстан-
циональности и гравитации. Экспериментатор описывал опреде-
ленную ситуацию, иллюстрируя ее картинками (например, «Шарик 
катится к кирпичной стене»), ребенку необходимо было выбрать ис-
ход ситуации, не противоречащий одному из законов физического 
мира («Как ты думаешь, что произойдет дальше? Шарик окажется 
за стеной или остановится перед стеной?»). Для оценки понимания 
каждого закона физического мира были разработаны три задачи.

Понимание основных законов физического мира
С возрастом улучшается понимание основных законов физичес-

кого мира и способность объяснять движение объектов, основыва-
ясь на понимании этих законов в обеих группах детей. Лучше всего 
из тестируемых нами законов физического мира дети понимали не-
прерывность, а хуже всего – субстанциональность.

Достоверных различий в понимании основных законов физичес-
кого мира между детьми из детских домов и детьми из семей не вы-
явлено (см. рисунки 5, 6, 7). Тем не менее, дифференцированный 
анализ ответов показал, что дети, растущие в условиях интернатных 
учреждений, гораздо реже давали полное развернутое объяснение 
при решении задач с применением основных законов физического 
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мира и чаще, чем их ровесники из семьи, просто констатировали 
ситуацию без описания причины («Здесь стена и мяч остановится», 
«Здесь мишень, и здесь тоже, он (стрелок) в первую попадет», «Сок 
польется на тарелку»).

Понимание физической причинности
В дальнейшем понимание законов физического мира находит 

свое проявление в понимании детьми физической причинности. 
С помощью методики «Понимание физической причинности» оцени-
валось понимание причин движения физических или социальных 
объектов, обусловленного законами физического мира (непрерыв-
ностью, субстанциональностью, гравитацией). Применялась пара-
дигма последовательных картинок: предъявлялись начало и исход 
ситуации, а ребенку было необходимо предположить причину. Всего 
предъявлялись три ситуации. Понимание физической причиннос-

Рис. 6. Понимание субстанциональности детьми, воспитывающимися 
в семье и в условиях семейной депривации (%)

Рис. 5. Понимание непрерывности детьми, воспитывающимися в семье 
и в условиях семейной депривации (%)
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ти не представляло затруднений как для детей, воспитывающихся 
в семьях, так и для детей, воспитывающихся в условиях материн-
ской депривации. Не было обнаружено достоверных различий между 
возрастными группами детей из семьи и детей из детского дома. Все 
дети, участвовавшие в нашем исследовании, понимали причину 
движения физических или социальных объектов, обусловленную 
законами физического мира (непрерывностью, субстанциональнос-
тью, гравитацией) (см. рисунок 8).

Понимание принципа сохранения
Понимание организации физического мира включает в себя 

не только понимание причин движения, но и понимание свойств 
физических объектов. В нашем исследовании изучалось понима-
ние детьми принципа сохранения свойств материи при изменении 
ее внешнего вида в классических задачах Пиаже (понимание со-

Рис. 7. Понимание гравитации детьми, воспитывающимися в семье 
и в условиях семейной депривации (%)

Рис. 8. Понимание физической причинности детьми, воспитывающимися 
в семье и в условиях семейной депривации (%)
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хранения объема жидкости и понимание сохранения дискретного 
количества) (Пиаже, 1969).

Результаты показали, что понимание принципа сохранения до-
ступно большинству детей, независимо от среды воспитания, с пяти 
лет. Все дети, участвовавшие в исследовании, понимали, что базо-
вые свойства материи (такие, как количество или объем) остаются 
неизменными, несмотря на изменение ее внешнего вида. Не было 
обнаружено достоверных различий между возрастными группами 
сравнения детей из семьи и детей из детского дома (см. рисунок 9).

Обобщая полученные результаты исследования понимания фи-
зического мира, мы можем заключить, что все дети, независимо 
от среды воспитания, понимают движение объектов, обусловлен-
ное основными законами физического мира, и могут сопоставлять 
отдельные признаки объектов, о чем свидетельствует их понима-
ние сохранения базовых свойств объектов, несмотря на изменение 
их внешнего мира. Однако подмена полного развернутого объяс-
нения при решении задач с применением основных законов фи-
зического мира простой констатацией ситуации в группе детей, 
воспитывающихся в условиях семейной депривации, может свиде-
тельствовать о недостаточном понимании причин движения физи-
ческих объектов.

Таким образом, результаты исследования понимания ментальной 
и физической реальности показали, что дети, растущие в условиях 
семейной депривации, демонстрируют неоднородность и неравно-
мерность развития представлений о ментальном и физическом ми-
ре и способности построения моделей ментального и физического 
мира для понимания физической реальности.

Рис. 9. Понимание принципа сохранения детьми, воспитывающимися 
в семьях и в детских домах (%)
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Интересным представляется сравнение результатов исследова-
ния понимания ментального и физического мира детьми, воспи-
тывающимися в условиях семейной депривации, и детьми с рас-
стройствами аутистического спектра. Это сравнение позволит 
глубже понять взаимосвязь в развитии модели психического соци-
ального (материнской депривации) и биологического (генетичес-
кого дефицита, как при аутизме) факторов. Кроме того, уже в ран-
них исследованиях последствий материнской депривации авторы 
отмечали у детей симптомы, схожие с симптомами расстройств 
аутистического спектра (отрешенность, аутостимуляции и т. п.) 
(Лангмейер, Матейчек, 1984). Дальнейшие исследования на выборке 
румынских детей-сирот как модели крайней сенсорной и социаль-
ной депривации в наше время позволили описать такое поведение 
как «квази-аутизм» или «институциональный аутизм», отделяя его 
от истинного детского аутизма тем, что это поведение было времен-
ным и проходило у большинства детей, когда они попадали в при-
емные семьи (Rutter et al., 2007, Gindis, 2008).

Сравнивая результаты данного исследования с результатами ис-
следования развития модели психического у детей с расстройствами 
аутистического спектра, мы можем заключить, что, во-первых, у де-
тей с расстройствами аутистического спектра нарушения в развитии 
ментального мира более глобальные и затрагивают практически все 
аспекты модели психического. Дети данной группы затрудняются в по-
нимании желаний человека по внешним проявлениям, хуже, чем ти-
пично развивающиеся дети, распознают базовые эмоции, понимают
их причины, прогнозируют и объясняют поведение других людей.

В отличие от них, у детей, воспитывающихся в условиях материн-
ской депривации, нарушения в понимании ментального мира более 
локальные и затрагивают в основном более высокий уровень пони-
мания – уровень моделей. Нарушения на уровне базовых представ-
лений о ментальном мире у депривированных детей выражаются 
в трудностях в прогнозировании поведения другого человека, только 
если оно основано на его мнении («Где мальчик будет искать яблоко 
на столе или в холодильнике, если он думает, что оно в холодильни-
ке?»), а не на желании. Дефицит в развитии понимания ментального 
мира на уровне моделей выражен более сильно – дети из детского 
дома хуже объясняют ментальные причины событий и достоверно 
хуже, чем их сверстники из семей, понимают, что для движения фи-
зических объектов необходим контакт, в то время как живые объек-
ты, являющиеся агентами, обладают способностью к самодвижению.
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Во-вторых, нарушения в понимании физического мира у де-
тей с расстройствами аутистического спектра выражены сильнее, 
чем у детей, растущих в условиях детских домов. Депривированные 
дети затруднялись в объяснении причин ситуаций, обусловленных 
законами физического мира. В отличие от них, дети с аутизмом ис-
пытывали трудности не только в объяснении движения объектов 
по законам физического мира, но и в понимании физической при-
чинности и принципа сохранения.

Выводы

1. Рассматривая модель психического как единую многоуровневую 
систему внутреннего ментального опыта, мы можем говорить 
о том, что ментальные модели физического и ментального мира 
у детей, воспитывающихся в условиях семейной депривации, 
характеризуются локальными нарушениями.

2. Дефицитарность в развитии модели психического у детей, вос-
питывающихся в условиях материнской депривации, выража-
ется уже на базовом уровне знаний о ментальном мире. Дети 
из детских домов 5–6-летнего возраста хуже прогнозируют пове-
дение других людей, опираясь на знания об их мнениях, и хуже 
понимают ментальные причины действий других, чем их ровес-
ники из семей.

3. Наиболее ярко дефицит в развитии знаний о ментальном ми-
ре у детей, находящихся в условиях материнской депривации, 
проявился на более высоком уровне понимания – уровне моде-
лей. Дети, воспитывающиеся в условиях материнской депри-
вации, независимо от возраста достоверно хуже понимают от-
личия причин движения физических и социальных объектов, 
чем их сверстники из семей.

4. Дефицит в развитии модели физического мира у детей, воспиты-
вающихся в условиях материнской депривации, характеризует-
ся отдельными нарушениями на базовом уровне представлений 
о физическом мире, что отражается на интерпретации на уровне 
понимания причинности: дети, воспитывающиеся в детских до-
мах, в задачах на понимание законов физического мира склонны 
заменять объяснение причин простой констатацией ситуации.

Таким образом, у детей, воспитывающихся в условиях материнской 
депривации, внутренние ментальные модели физического, а особен-
но ментального мира локально нарушены и отражают дефицитар-
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ность развития понимания окружения, что становится внутренней 
причиной их социальной некомпетентности.
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