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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

FLOW AND OPTIMAL EXPERIENCE: METHODOLOGICAL 

IMPLICATIONS FOR INTERNATIONALIZING AND 

CONTEXTUALIZING A POSITIVE PSYCHOLOGY CONCEPT.

PART 2

Grant Rich

Ashoka University

Rajiv Gandhi Education City, Kundli, Sonepat, Haryana, India, 131028

This article represents the second part of a two part series of articles focusing upon one core positive 

psychology concept — the peak experience termed flow developed by psychologist Mihaly 

Csikszentmihalyi — as a test case for examining some of the issues involved when positive psychology 

is internationalized and made indigenous. In particular, methodological, measurement, and theoretical 

issues regarding flow research will be discussed. Quantitative, qualitative and mixed methods approaches 

to flow, including interviews, surveys, and the experience sampling method among others will be 

described. Evidence is examined from a range of existing research projects on flow from around the 

globe, raising questions concerning the positive psychology enterprise, including the value of 

psychological assessment tools and the debate over cross-cultural universals/comparisons. Rather than 

viewing qualitative and quantitative approaches (or anthropological and psychological perspectives) 

as rival factions, this project seeks to develop constructive dialogue that acknowledges both strengths 

and limitations of each approach to facilitate engagement with the topics of mixed methods and human 

strengths, subjects often neglected in cross-cultural research. The first part of the article series examined 

methodological implications of this positive psychology concept, and this second part of the article 

series focuses upon the cross-cultural implications.

Key words: flow, optimal experience, culture, internationalizing, positive psychology, methods

The first article in this two part article series focused upon flow, a psychological concept 

developed by Mihaly Csikszentmihalyi at the University of Chicago [2]. Flow is 

conceptually related to intrinsic motivation. Though that article described the concept 

in detail, in brief here, flow may be defined as follows: a “state of optimal experience that 

people report when they are intensely involved in doing something that is fun to do” [3. 

P. 381). That article also contextualized flow in terms of the history of the positive 

psychology movement which began in the late 1990s, and which focuses upon the careful 
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examination of human strengths and virtues [29]. In particular the use of qualitative, 

quantitative, and mixed methods as well as other innovative methodological strategies 

(including experience sample and neuroscientific approaches) was discussed in relation 

to the use of methods more broadly in positive psychology, and in psychology in general. 

This article, the second in the two part series, extends the discussion of flow to consider 

its implications for cross-cultural and international research in positive psychology, and 

in psychology more broadly.

Flow Lessons: Culture. In addition to its implications for methods, flow research has 

numerous implications for issues in psychology related to culture, such as the issue of 

cross-cultural universals and comparisons. As noted earlier in this article, historically 

psychology has been criticized for reliance on convenience samples of participants mostly 

from the majority culture USA and Europe, especially college students [12; 26]. A number 

of scholars have criticized a psychology that purports to offer insights into the human 

condition around the globe but that only examines what have been termed WEIRD 

(Western, educated, and from industrialized, rich, democratic nations) participants [10]. 

Indeed, a well-known history of psychology is entitled Even the Rat was White [8]. However, 

in recent years there has been progress in diversifying psychology in terms of increased 

attention and inclusion of various cultural groups around the globe [33]. For instance, 

Rich and Gielen [28] have co-edited a volume of pathfinding innovative psychologists 

in history from around the globe, including representative chapters on scholars from Asia, 

Africa, and Mexico and the Caribbean, as well as Canada, the USA, and Europe. APA’s 

Division of International Psychology is about fifteen years old (about the same age as 

positive psychology), also reflecting this development. 

In positive psychology in particular, there has been increased research on cultural and 

international factors in recent years. This trend is apparent in the positive psychology 

textbooks. Early positive textbooks were strong on positive states and traits, but typically 

offered much less (if anything) on cultural and international variations [23; 24]. However, 

the recent revised edition of Snyder, Lopez, and Pedrotti’s textbook Positive Psychology 

[31], offers several full chapters on cultural issues, and infuses the remainder of the book 

with diverse content as well. Additional evidence for the increased research in international 

positive psychology includes the publication of several relevant edited books. For example, 

Marujo and Neto [15] have a volume entitled Positive Nations and Communities: Collective, 

Qualitative and Cultural Sensitive Processes in Positive Psychology that includes 

methodological and scholarly disciplinary diversity as well as cultural diversity in its 

chapter contributions. Selin and Davey’s Happiness Across Cultures: Views of Happiness 

and Quality of Life in Non-Western Cultures [30] includes diverse contributions reflecting 

research in such places as India, Tibet, Malaysia, China, Hong Kong, Macau, Singapore, 

Thailand, Cambodia, Vietnam, Tonga, an Australian aboriginal community, Malawi, 

Nigeria, Ghana, South Africa, Rwanda, and Navajo and Inuit communities. Positive 

psychology conferences have been held in various nations around the globe, including 

Canada, the Netherlands, Russia, Italy, Portugal, Croatia, New Zealand, Poland, Spain, 

France, and Denmark, though as is apparent from this list, almost all of these conferences 

have been in Europe, reflecting a need for such conferences in Central and South America 

and the Caribbean, Asia, and Africa. There are also several national level positive 

psychology associations, in nations such as Italy, France, Germany, Greece, Hungary, 
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and Spain and there is the International Positive Psychology Association (IPPA), which 

has sponsored several conferences. The International Network on Personal Meaning, 

led by Paul Wong, should also be noted for its relevance to positive psychology. It has 

hosted its first Congress on Construction of Personal Meaning in July 2014 in Vancouver, 

Canada. As with the conferences, the national positive psychology associations tend to 

be based in North America and Europe, again reflecting a North American and European 

bias in representation, a bias that it should be noted is typical of the discipline of psychology 

as a whole, but perhaps more pronounced, at least in part due to the relative youth of 

positive psychology compared to other disciplines in psychology.

Also relevant to the discussion of international and cultural issues is the research from 

related disciplines outside of psychology. Historically, anthropology, like psychology has 

neglected positive human strengths and virtues compared with the amount of attention 

given to human suffering and misery. A search of the Anthrosource database [18. P. 5] 

“produced only two hits on ‘happiness’ in all of AAA’s 22 publications from 1930 to 

2010 ... zero hits for ‘life satisfaction,’ three for ‘optimism,’ and three for ‘job satisfaction’”. 

Another anthropologist found that both anthropology reference books and introductory 

anthropology textbooks “typically have no entries on happiness or well-being” [34]. 

However, anthropology has recently seen a resurgence of interest in topics related to 

positive psychology, including personal, social, and cultural well-being [27]. For instance, 

anthropologists Mathews and Izquierdo have coedited a collection entitled Pursuits of 

Happiness [16] and anthropologist Jimenez has edited a book by the title Culture and 

Well-Being: Anthropological approaches to Freedom and Political Ethics [11]. Other recent 

books by anthropologists have examined particular positive emotional states. For example, 

Edith Turner [35] offers a book length examination of the anthropology of collective joy 

around the globe. Another recent anthropological approach to human strengths and 

virtues focuses on close examination and thick description of one or perhaps two cultural 

settings. An example of this approach is anthropologist Edward Fisher’s The Good Life: 

Aspiration, Dignity, and the Anthropology of Wellbeing [7], which focuses primarily on 

Guatemala and Germany, with discussions of the USA and some other examples. 

Flow research is especially relevant to discussions of culture in positive psychology as 

it is one of the very few concepts that has be examined in depth in many places around 

the globe. For instance when one examines the list of human strengths and virtues 

catalogued and described in Peterson and Seligman’s classic handbook [19], which may 

be described as an Un-DSM (in that in many senses it represents the opposite pole from 

the Diagnostic and Statistical Manual’s catalog of psychological disorders) [14], one 

quickly notes that it is the rare concept that has a large international database of evidence 

to support it. Among the twenty-four specific strengths and six broad virtues (wisdom, 

courage, humanity, justice, temperance, and transcendence) classified there — few have 

the type of international data that would lead one to conclude that these concepts are 

cultural universals, though positive psychologists aim to include only such strengths and 

virtues, and it is true that there is some cross-cultural support from non-psychological 

sources, such as religious scriptures, and cultural histories. Indeed, anthropologists find 

the search for cultural universals so challenging and so elusive, it is replete with controversy 

and few have dared to write books on the topic (for an exception, note the helpful though 
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brief book by Brown [1]). While flow is not the only positive psychology concept that has 

been researched extensively cross-culturally — see for instance work on subjective 

wellbeing and happiness by Diener and colleagues [6] — it is exceptional in the breadth 

and depth of the research it has generated internationally.

Is flow a cultural universal? That may remain open for debate, but it is worth citing 

Csikszentmihalyi himself who writes that “the experience of enjoyment is described in 

essentially the same terms by Thai villagers, by farmers in Somalia, by Navajo shepherds, 

and by industrial workers in Japan, Europe, and the United States” [3. P. 389]. Other 

research on flow has found evidence for its experience among white water rafters in 

Taiwan, Dutch soccer players, Italian and Chinese students, Indian musicians, and 

employees in the Netherlands [5; 25]. Of course one must wonder how similar or different 

these flow experiences are among the various individuals, activities, and cultures. Does 

curling up with a book [2] really yield the same experience of flow as experienced by 

female Canadian hockey players [13]? Certainly there are several examples of variations 

in the flow experience that suggest that perhaps there are even more variations yet to be 

discovered that may be revealed upon further research around the globe. For instance, 

as discussed earlier in this article, it is evident that musicians experience the flow element 

of altered time in a different manner than to many others who experience flow in activities 

where time is not as salient features in the main activity [21; 22]. In addition instrumental 

musicians may experience the flow element of merging of action and awareness in a 

different manner than persons in flow in other activities; the connection one experiences 

with the physical object of the instrument may indeed be qualitatively different than the 

experience of merged action and awareness that for example may be experienced by an 

orator giving a speech. Thus musical culture may reveal both similarities and differences 

with other cultural settings that lead to flow. Moneta [17] offers another example of cross-

cultural differences discovered in flow in his examination of flow in Hong Kong Chinese 

students. This work found differences in the flow experience relating to internalized 

collectivist values and self-perceptions and Moneta argues that this population may seek 

an optimal state that is different from flow in that it emphasizes values and beliefs more 

in keeping with Taoist and Confucian thinking, such as prudence and inter-connectedness 

with others.

Flow research also reveals other issues relevant to positive psychology more broadly. 

Recently there has been considerable debate about the values implied by the positive 

psychology developed in the USA and Europe since the late 1990s [27]. Do the values, 

strengths, goals, and beliefs really reflect universal realities? Or does positive psychology 

really prescribe a version of a Good Life that would be considered anything but the Good 

Life in some other regions of the globe? There have been some similar debates in the past 

in psychology, particular with respect to moral development theories and research [20] 

and some of this work is indeed worthwhile to examine in considering its implications 

for a culturally nuanced positive psychology. Some scholars, notably Sundararajan [32], 

have argued the debate over morals in positive psychology is far from trivial, and she 

describes positive psychology as a donut missing at its core, a moral map. Her work reflects 

her background in both psychology and in the history of religions and points to a number 

of ways in which the good life as described by Seligman and by Confucius differ in critical 

ways, ways that are not currently reflected in the positive psychology literature, and ways 
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that must be incorporated if positive psychology is to be more applicable and relevant 

around the globe.

As for flow, one can cite a few examples of how cross-cultural research may point to 

several lacunae in its moral map. In particular, one must remember that flow is typically 

conceptualized as a morally neutral experience; it is not necessarily by definition described 

as an experience that is morally good or morally bad, though it does lead to feelings of 

pleasure and enjoyment after the flow activity experience has been completed. Thus a 

person may experience flow while engaged in prosocial behavior such as volunteering to 

help others, or in socially productive activity such as creating art or music, or career related 

activity such as studying for exams or preparing materials for one’s jobs, but one may also 

experience flow while engaged in morally questionable or morally reprehensible activity. 

For instance, a group of bored teenagers may find breaking windows around town to be 

fun and flow-like, even it causes great financial damage to others. Some research has 

examined delinquent or near-delinquent groups and the flow experience, and its presence 

has been demonstrated in samples including Japanese motorcycle gangs among others 

[4]. One area of controversy is combat flow, where members of the military may experience 

flow in the course of their service [9]. Such work raises many ethical questions, including 

the issue of whether members of the military can and should be taught how to make their 

work, with its sometimes lethal consequences, to be more flow-like.

In sum, it is clear that flow offers many lessons in how to evaluate and to test positive 

psychology constructs cross-culturally and internationally, as a review of the various issues 

and research projects above indicates. The research on flow around the globe offers many 

models for assessing other positive traits, interventions, and outcomes, and such work, 

if appropriately conducted, is likely to advance both the science and the practice of 

positive psychology more generally.

Conclusion. Flow research offers an excellent model case for exploring some of the 

issues involved more generally in positive psychology research. In particular, flow, as a 

concept that has generated a large amount of research since the 1970s, offers helpful 

examples of how methodological innovation and diversity- such as the use of qualitative, 

quantitative, and mixed methods- may lead to more in-depth understanding of the topics 

of interest to positive psychologists. In addition, in comparison to research on flow, most 

other positive psychology concepts suffer from a relative paucity of cross-cultural and 

international research. The flow research around the globe demonstrates some of the 

issues that may be revealed when psychologists engage in more nuanced cultural work, 

and offers numerous examples of approaches to positive psychology that may help the 

discipline mature even further from its formal origins in the 1990s in the USA to a discipline 

that has even greater international relevance and impact. Flow research has offered 

psychology new theoretical and methodological tools and approaches that advance both 

the science and practice of positive psychology, and psychology more generally.
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ПОТОК И ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ 

И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ.

ЧАСТЬ 2

Грант Рич

Ашока Университет

Образовательный городок Раджива Ганди, Кундли, Сонепат, Харьяна, Индия, 131028

Данная статья является второй из двух статей, посвященных одному из ключевых понятий 

позитивной психологии — вершинным переживаниям, называемым «поток», разрабатывае-

мым психологом Михаем Чикесентмихайи — в качестве примера для рассмотрения некоторых 

вопросов, связанных с интернализацией позитивной психологии. В частности, обсуждаются 

методологические, психодиагностические и теоретические вопросы исследования состояния 

потока. Описаны количественные, качественные и смешанные методы изучения состояния 

потока, включая интервью, анкетирование и кейс-стади. Рассматриваются примеры иссле-

дований состояния потока в разных странах мира, поднимающие вопросы относительно ка-

чества психодиагностического инструментария, а также кросс кросс-культурных универсалий/

различий. Предлагаемый автором подход не сводится к рассмотрению качественных и коли-

чественных методов (или антропологических и психологических перспектив) как конкури-

рующих между собой, он направлен на развитие конструктивного диалога, который призна-

ет сильные и слабые стороны каждого подхода, чтобы стимулировать использование смешан-

ных методов исследования сильных сторон человека, чем часто пренебрегают в кросс-культурных 

исследованиях. В первой статье прежде всего рассматривалось методологическое значение 

позитивной психологии, во второй — ее кросс-культурная значимость.

Ключевые слова: поток, оптимальное переживание, культура, интернационализация, по-

зитивная психология, методы
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WORKING MEMORY CAPACITY TEST REVEALS SUBJECTS 

DIFFICULTIES MANAGING LIMITED CAPACITY

R.V. Ershova1, Eugen Tarnow2

1 State University of Humanities and Social Studies (SUHSS)

Zelenaya str., 30, Kolomna, Russia, 140410
2 Avalon Business Systems, Inc.

18-11 Radburn Road, Fair Lawn, USA, NJ 07410

Free recall consists of two separate stages: the emptying of working memory and reactivation [5]. 

The Tarnow Unchunkable Test (TUT, [7]) uses double integer items to separate out only the first stage 

by making it difficult to reactivate items due to the lack of intra-item relationships. 

193 Russian college students were tested via the internet version of the TUT. The average number 

of items remembered in the 3 item test was 2.54 items. In the 4 item test, the average number of items 

decreased to 2.38. This, and a number of other qualitative distribution differences between the 3 and 

4 item tests, indicate that the average capacity limit of working memory has been reached at 3 items. 

This provides the first direct measurement of the unchunkable capacity limit of number items.

Difficulties in managing working memory occurred as most subjects remembered less as the number 

of items increased beyond capacity and failed to remember a single item in at least one out of three 

4 item trials. The Pearson correlation between the total recall of 3 and 4 items was a small 38%.

Key words: working memory capacity, working memory test, working memory management, 

University students sample

Introduction

Free recall, in which items in a list are displayed or read to subjects who are then asked 

to retrieve the items, is one of the simplest ways to probe short term memory. The 

corresponding serial position curve, the probability of recalling an item versus the order 

in which the item was presented, is u-shaped: items in the beginning of the presented list 

(primacy) and at the end of the list (recency) are more likely to be recalled than those in 

the middle of the list (see Fig. 1, left panel). Another way to think about recency and 

primacy is that both represent task interruption, invoking the Zeigarnik effect.

It was recently shown explicitly that free recall is a well defined two stage process ([5]; 

this had been suggested before, for a review see [4]). In the first stage, working memory 

is emptied. In the second stage, a different retrieval process occurs. In the word item test 

in [3], working memory is responsible for recency and some primacy for short lists (see 

Fig. 1 right panel). The amount of recency and primacy is dependent on the algorithm 

used by each subject when remembering the recall [6]. Some subjects attempt to remember 

the first few words with a resulting primacy shape while the majority give up and     attempt 

to remember the last few items [6].

The TUT attempts to separate out just the first stage of free recall, working memory, 

by using particular double-digit combinations which lack intra-item relationships, 

minimizing inter-item associative strengths [2], so that the second reactivation stage does 

not occur. 
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Fig. 1. Left panel: the famous u-shaped curve of total recall versus word number [4]. 
Ten word items were displayed at a rate of one item per two seconds. Right panel: 

Initial recall of Murdock [4], representing the distribution of words items in working memory

Method

One hundred and ninety-three Russian undergraduate students of the State University 

of Humanities and Social Studies (121 (63%) — females and 71 (37%) — males, mean 

age = 18.8) participated in the study for extra credit. The test was conducted in a distraction 

free room. One record was discarded — the student had only one response.

The TUT is copyrighted and patent pending from Tarnow [8]. It consists of six 3-item 

tests and three 4-item tests in which the items are particular double-digit integers.

Results

Total Recall. The distribution of 0-3 correct items in the 3-item test is displayed in 

Fig. 2 (left panel). A binomial distribution does not describe the data, the distribution is 

best fit with an exponential (see fitted line). The average number of items remembered 

is 2.54.

In Fig. 2 (right panel) is displayed the distribution of 0-4 correct items in the 4 item 

test. It looks qualitatively different from the distribution in the 3 item test. The 4 item 

distribution peaks at 3 correct items, a binomial distribution does not describe the data. 

The peak of the distribution in Fig. 2 (right panel) implies that most of the subjects cannot 

remember more than 3 items. The average number of items remembered is 2.38, lower 

than for the 3-item test!

That the average remembered is lower for the 4-item test than for the 3-item test 

suggests that the subjects are not managing their limited capacity memory properly. This 

lack of management presumably explains why there is a very low (Pearson = 0.38) 

correlation between the subject total recall from the 3 and 4 item distributions. Indeed, 

in Fig. 3, left panel, is shown the difference in average number of items remembered in 

the 4-item versus the 3-item test. Negative numbers denotes a lower score in the 4-item 

experiment. Most participants score lower (right panel Fig. 3).
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Fig 2. Left panel: Distribution of number of recalls with 0-3 correct items for the 3-item test (filled circles). A 
least square best fit binomial distribution (unfilled circles) with p = 88.5% does not describe the result 
(chi square = 3 · 10–14). A least square exponential fit (fitted line) is much better (chi square = 0.042). 

Right panel: Distribution of number of recalls with 0-4 correct items for the 4-item test (filled squares).
 A best fit binomial distribution (unfilled squares) with p = 66% does not describe the result

(chi square < 1 · 10–53).
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Fig. 3. Left panel: Difference average number of items remembered in the 4-item versus the 3-item 
experiment. Right panel: integrated differences — most subjects score lower

The distribution of perfect 3-item scores is shown in the left panel of Fig. 4. In 5 out 

of 6 3-item trials 47% of the participants were able to recall all three items. 99% of all the 

participants were able to recall all three items at least once. 
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Fig. 4. Left panel: Number of perfect recalls in 3-item experiment. Right panel: Number of perfect recalls 
in 4-item experiment. The distribution is similar to a power relationship

The distribution of perfect 4-item scores is shown in the right panel of Fig. 4. In 

contrast, 60% were not able to remember all items in any of the three 4 item trials. In 

each 4-item trial 24% of the participants were able to recall all four items (equally 
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distributed across trials). 40% all the participants were able to recall four items at least 

once. 

Serial Position Curves. That binomial distributions do not describe the data means 

that the items are not remembered and forgotten with equal probability. Indeed, the serial 

position curves in Fig. 5 show that these probabilities are not constant.

The error rate as a function of serial position is shown in Fig. 6. The upper panel shows 

that the error rate for the 3-item test starts out very low and increases exponentially. The 

bottom panel shows that the error rate for the 4-item test is qualitatively different. It starts 

out much higher and increases logarithmically. 
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Fig. 5. Left panel: Serial position curve for the 3-item experiment. There is no recency effect, presumably 
because the test started with 3 items which everyone can do and froze in that algorithm. 

Right panel: Serial position curve for the 4-item experiment
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Fig. 6. Left panel: The errors increase exponentially with position for the 3-item lists. 
Right panel: The errors increase logarithmically with position for the 4-item lists

Discussion

We found that for most subjects, working memory is limited to three items. When an 

additional item is added, most subjects remember less, indicating that they do not manage 

their working memory well at that point: if those with a three item limit managed their 

limit properly then they would simply focus on three of the items in the 4-item test and 

sustain the performance from the 3-item test.

It may be possible to make people aware of their precise working memory capacity 

limits. If this occurs, limiting information intake should maximize the content of working 

memory. A well managed memory is important for learning and it has been suggested 

that “early screening to identify the strengths and weaknesses of a student’s working 
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memory profile can lead to effective management and support to bolster learning” (see 

[1] and references therein). Here we suggest that in addition to managing the presentation 

to the working memory profile of the student, the individual skill to manage one’s own 

working memory is important.

The distribution of total recalls is not binomial, indicating that the items are not treated 

the same by working memory. Indeed, the serial position curves show monotonically 

decreasing primacy — on average previous items are always more easily remembered than 

subsequent items. 

Many properties of the test results show differences between the 3-item test and the 

4-item test. The distribution for remembering 3 items is close to exponential (χ2 = 0.042), 

while the distribution for remembering 4 items has not been identified. The distribution 

for perfect recall for 3 items has not been identified but the distribution for perfect recall 

for 4 items is close to a power law (χ2 = 0.47). Errors increase exponentially with serial 

position for the 3 item test (χ2 = 0.98) but logarithmically for the 4 item test (χ2 = 1.00).
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ДИАГНОСТИКА ОГРАНИЧЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ РАБОЧЕЙ 
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Р.В. Ершова1, Юджин Тарноу2

1 Государственный социально-гуманитарный университет

ул. Зеленая, 30, Коломна, Россия, 140411
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Тесты на свободное воспроизведение включают два этапа: освобождение и реактивация 

следов памяти [6]. Tarnow Unchunkable тест (TUT, [8]) использует двузначные числа для того, 

чтобы исключить возможность реактивации следов, поскольку логическая связь между предъ-

являемыми числами отсутствует. 
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В исследовании приняло участие 193 студента университета, измерение проходило с по-

мощью сети Интернет с использованием TUT. Средний объем рабочей памяти для серии, 

состоящей из трех двузначных чисел, составил 2,54. Для серий, состоящих из четырех чисел, 

объем воспроизведения снизился до 2,38. Полученные результаты и данные качественной 

обработки результатов позволяют сделать вывод, что предельный объем рабочей памяти сту-

дентов составляет 3 единицы (двузначных числа). 

При переходе от 3 к 4 предъявляемым единицам среднее число воспроизведенных чисел 

снизилось, т.е. большая часть участников не смогла эффективно управлять своей рабочей 

памятью в процессе увеличения объема информации. Дополнительным доказательством это-

го вывода является то, что 25% студентов не смогли правильно воспроизвести хотя бы одну 

из трех серий, состоящих из четырех чисел, а корреляция индивидуальных результатов вос-

произведения серий, состоящих из трех и четырех чисел оказалась относительно небольшой — 

38%.

Обнаруженные сложности в управления базовым ресурсом памяти имеют важное значение 

для педагогики (изменения в организации процессов обучения, дизайн учебников, содержа-

ние и дизайн проверочных заданий). Поскольку качество и объем рабочей памяти определя-

ют уровень академических достижений, необходимо обучать студентов основам управления 

и развития рабочей памяти. 

Ключевые слова: объем рабочей памяти, тест рабочей памяти, управление рабочей памятью
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

ЛИЧНОСТИ

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ЕЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ

В.П. Шейнов

Республиканский институт высшей школы

ул. Московская, 15, Минск, Беларусь, 220001

В статье показана актуальность проблемы незащищенности индивида от манипуляций и 

ущерб, наносимый ими. Ни один человек не является полностью защищенным от манипуля-

ций, каждый может стать жертвой манипулятивных воздействий. Показано, что манипуля-

тивные отношения укоренились в современном обществе и имеет место тенденция к больше-

му их распространению. В результате испытываемых жертвами манипуляций негативно окра-

шенных психических состояний 92—95% респондентов желают научиться защищаться от 

манипуляций. Установлено, что защищенности от манипуляций способствует ориентация 

индивида на свое Я, а незащищенности — ориентация на взаимоотношения. Выявлены каче-

ства личности, способствующие ее защищенности от манипуляций: достаточно высокий со-

циальный интеллект индивида, его независимость от мнений окружающих, определенная 

недоверчивость и проницательность. Показано, что: 1) женщины в среднем лучше мужчин 

защищены от манипуляций; 2) степень защищенности индивида от манипуляций не связана 

с его возрастом и степенью выраженности макиавеллизма его личности; 3) ассертивность 

индивида способствует его защищенности от манипуляций. Репрезентативность данного ис-

следования и полученных выводов обеспечена большим числом его участников (552 испыту-

емых) и широким спектром представительства разных социальных групп: сотрудники МЧС, 

преподаватели и студенты университетов, курсанты, психологи, работники торговли. 

Ключевые слова: манипуляции, незащищенность от манипуляций, социальный интеллект, 

независимость от мнений, недоверчивость, проницательность индивида

В процессе изучения введенного ранее конструкта «незащищенность индиви-

да от манипулятивных воздействий» [8] нами протестировано более 1500 респон-

дентов (примерно треть из них — преподаватели вузов), и оказалось, что мини-

мальная вероятность пострадать от манипуляторов (как по всей выборке, так и 

по преподавателям) равна 0,15, максимальная — 0,8; средние значения обычно 

находятся в пределах 0,4—0,55. Статистическое распределение ответов близко к 

нормальному. Ввиду репрезентативности выборки, в которой были представлены 

мужчины и женщины всех возрастов и разных профессий, можно утверждать, что 
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ни один человек не является полностью защищенным от манипуляций, то есть 

каждый может стать жертвой манипулятивных воздействий [6; 7].

Наблюдения и исследования [14; 15] показывают, что манипуляции даже со 

стороны только одного человека могут испортить жертве жизнь на многие годы.

К сожалению, манипулятивные отношения укоренились в современном обще-

стве [3; 5—7; 11; 14; 15] и, более того, наблюдается тенденция к большему их рас-

пространению. Это наглядно показывает, в частности, рост коррупции, пред-

ставляющей собой одну из реализаций манипулятивных отношений. 

Манипуляции имеют место во всех сферах жизни, в том числе и во взаимоот-

ношениях студентов с преподавателями [4; 6; 7; 14; 15]. При этом показатель 

склонности к манипулированию у студентов (МК = 76,8) оказался статистически 

значимо (p < 0,01) большим, чем у преподавателей (МК = 66,9). В то же время 

вероятность незащищенности от манипуляций у преподавателей (0,41) достаточ-

на для манипулирования ими со стороны недобросовестных студентов [9]. Со-

четание высокого манипулятивного потенциала студентов со слабой защищен-

ностью преподавателей от манипуляций создало предпосылки к манипулирова-

нию преподавателями со стороны студентов, которые недобросовестные 

студенты успешно используют; эти приемы описаны [4]. Приемы манипулиро-

вания преподавателей также описаны [6; 7].

В результате манипуляций их жертвы (и преподаватели, и студенты) испыты-

вают негативно окрашенные психические состояния. Наиболее интенсивно пе-

реживаются теми и другими следующие состояния (здесь и далее все перечисле-

ния — в порядке убывания): настороженность, а также расстройство (препода-

ватели), злость (студенты), раздражение (и преподаватели, и студенты).

Преподаватели — жертвы манипуляций — чаще студентов занимаются само-

бичеванием, недоумевают, расстраиваются, негодуют; студенты — жертвы мани-

пуляций — чаще преподавателей проявляют обиду, злость.

Сравнение частоты ответов, выбираемых преподавателями и студентами, по-

казывает, что студенты — жертвы манипуляции — чаще преподавателей выбира-

ют более агрессивные состояния: раздражение (студенты) против расстройства 

(преподаватели), злость против негодования, обида против недоумения. 

Однако в общей сложности преподаватели — жертвы манипуляций — испы-

тывают больше отрицательно окрашенных состояний, нежели студенты — жерт-

вы манипуляций. 

Испытываемые жертвами манипулятивных воздействий негативные психиче-

ские состояния объясняют установленный ранее факт: «92—95% опрошенных 

респондентов желают научиться защищаться от манипуляций» [6. С. 14].

В связи со сказанным возникает задача: найти качества личности, способству-

ющие ее защищенности от манипуляций.

Ранее установлено, что защищенности от манипуляций способствует ориен-

тация индивида на свое Я, а незащищенности — ориентация на взаимоотношения 

[8]. Также показано, что: 1) женщины в среднем лучше мужчин защищены от 

манипуляций; 2) степень защищенности индивида от манипуляций не зависит 

от его возраста и степени выраженности макиавеллизма его личности. Установ-
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лено также, что ассертивность индивида способствует его защищенности от ма-

нипуляций [10]. 

Ниже приводятся результаты исследований автора, которые выявили еще одну 

группу качеств личности, способствующих защищенности ее от манипуляций. 

Социальный интеллект индивида 

и способность защититься от манипуляций

Г. Олпорт [12] определил социальный интеллект как особый дар, проявля-

ющийся в способности прогнозировать наиболее вероятные реакции другого че-

ловека и давать быстрые, почти автоматические суждения о людях. Олпорт под-

черкивал исключительную важность социального интеллекта для некоторых про-

фессий. К таким относится и профессия преподавателя.

Дж. Гилфорд [13] доказал независимость социального интеллекта (S) от обще-

го интеллекта и выделил четыре компоненты социального интеллекта: способ-

ность прогнозировать последствия поведения (S1), распознавать язык жестов (S2), 

понимать вербальную экспрессию (S3) и понимать логику развития ситуаций 

межличностного общения (S4).

Для измерения социального интеллекта (S) и его структурных характеристик 

S1, S2, S3, S4 мы использовали тест Гилфорда—Салливена, адаптированный к рус-

скоязычному социуму Е.С. Михайловой [1]. 

Способность испытуемых защититься от манипуляций оценивалась с помощью 

разработанного нами теста «Оценка степени незащищенности индивида от ма-

нипулятивных воздействий» (тест В), надежность и валидность которого доказа-

на ранее [8]. 

Для выявления возможной связи социального интеллекта индивида и его спо-

собности защититься от манипуляций были протестированы с помощью теста 

В и теста Гилфорда—Салливена следующие группы испытуемых из г. Минска: 

1) сотрудники МЧС (пожарные — спасатели) — 21 мужчина в возрасте от 24 до 

39 лет (средний возраст 30,2 года);

2) курсанты авиационного колледжа — 63 мужчины 17—22 лет (средний воз-

раст 19,5 лет);

3) студенты 2-го курса педагогических специальностей МГПУ им. М. Танка: 

32 человека в возрасте 18—24 года (средний возраст 19,2 года), в том числе 25 де-

вушек и 7 юношей;

 4) студенты 4-го курса факультета эстетического образования МГПУ им. М. Тан-

ка: 18 человек 21—26 лет (средний возраст 22 года), в том числе 16 девушек и 

2 юношей;

5) студенты 1-го курса факультета физического воспитания МГПУ им. М. Тан-

ка: 23 человека, 17—21 года (средний возраст 17,9 года), в том числе 11 девушек 

и 12 юношей;

6) 297 курсантов военных вузов.

Корреляции между степенью незащищенности от манипуляций (тест В) и со-

циальным интеллектом (тест Гилфорда — S c субтестами S1, S2, S3, S4) представ-

лены в табл. 1. 
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Таблица 1

Корреляции между незащищенностью от манипуляций 

и факторами социального интеллекта

Тест В
S1 S2 S3 S4 S

r p r p r p r p r p

5 групп (N = 157) –0,146 0,101 –0,291 0,001 –0,144 0,121 –0,185 0,044 –0,290 0,001

Все студенты 
(N = 137)

–0,197 0,059 –0,285 0,003 –0,174 0,095 –0,148 0,082 –0,289 0,002

Студенты-юноши
(N = 83)

–0,112 0,385 –0,244 0,046 –0,079 0,659 –0,095 0,436 –0,242 0,169

Студентки
(N = 53)

–0,262 0,058 –0,254 0,067 –0,218 0,117 –0,292 0,039 –0,384 0,005

Примечания: r — коэффициент корреляции Пирсона; p — статистическая значимость (двусторон-
няя); в выборку «студенты-юноши» включены и курсанты авиационного колледжа. Полужирным 
шрифтом выделены коэффициенты корреляции, статистически значимые при p < 0,05.

Из таблицы 1 видно, что для всех выборок имеют место отрицательные кор-

реляции между незащищенностью от манипуляций, с одной стороны, и всеми 

показателями социального интеллекта — с другой. В одних случаях это статисти-

чески значимые связи, в других — тенденция той же направленности. Для объ-

единенной выборки наиболее сильна эта связь для показателя S2 (способности 

распознавать значение жестов партнера по общению) и общего показателя S со-

циального интеллекта. Соответствующие показатели высоки и для студенческой 

выборки.

Следовательно, чем выше социальный интеллект индивида (общий и способ-

ность распознавать значение жестов), тем он лучше защищен от манипуляций. При 

этом девушки опережают юношей по уровню положительной связи защищенности 

от манипуляций с оценкой общего социального интеллекта. 

Сравнение средних значений изучаемых переменных показало, что девушки 

несколько превосходят юношей по общему показателю S социального интеллек-

та, а также по его составляющим S1 (способность прогнозировать поведение), S2 

(распознавание значений жестов), и S3 (понимание вербальной экспрессии). 

Юноши же несколько превосходят девушек по способности (S4) понимать логи-

ку развития ситуации. Последние результаты в целом совпадают с результатами 

исследований других авторов [2].

Изложенное выше приводит к выводу о том, что девушки должны быть лучше 

защищены от манипуляций. И действительно, вероятность (в %) незащищен-

ности от манипуляций для девушек равна 50,38, а для юношей — 56,67.

Аналогичное исследование для 297 курсантов военных вузов показало отри-

цательную корреляцию между незащищенностью от манипуляций и всеми по-

казателями социального интеллекта. Этот результат повторяет тот, что получен 

выше для гражданских лиц. Однако по данной выборке установлены статисти-

чески значимые связи только для показателей S4 (r = –0,280, p < 0,001) и 

S (r = –0,157, p = 0,007), т.е. способности понимать логику развития ситуаций 

межличностного общения и общего социального интеллекта. 
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Другие личностные факторы и защищенность от манипуляций

Предметное содержание конструкта «незащищенность индивида от манипу-

ляций» и соответствующие наблюдения позволяют выдвинуть предположения о 

возможной связи этого конструкта с такими личностными факторами, как «до-

верчивость», «наивность», «зависимость» (от мнения окружающих). 

Эти факторы можно диагностировать с помощью соответствующих шкал 

16-факторного опросника Кеттелла:

Фактор L: шкала «доверчивость — подозрительность»,

Фактор N: шкала «проницательность»,

Фактор Q2: шкала «зависимость — независимость» (от мнения группы).

Для выявления возможных связей незащищенностью индивида от манипуля-

ций с указанными факторами протестированы четыре группы испытуемых:

1) группа психологов из Московского городского педагогического универси-

тета, Московского государственного психолого-педагогического университета, 

Государственного классического университета (г. Москва) — 29 человек в возрас-

те от 23 до 51 года (средний возраст 30,2 года), в том числе 27 женщин и 2 мужчин;

2) преподаватели Белорусского государственного медицинского университета 

(г. Минск) — 24 человека в возрасте от 25 до 66 лет (средний возраст 41,3 года), в 

том числе 17 женщин и 7 мужчин;

3) слушатели Республиканского института высшей школы (г. Минск) — 17 че-

ловек в возрасте от 30 до 57 лет (средний возраст 42,4 года), 9 женщин и 8 мужчин;

4) работники торговли (г. Брест) — 28 человек, возраст от 24 до 58 лет (средний 

возраст 41 год), 27 женщин и 1 мужчина.

В таблице 2 приведены результаты корреляционного анализа между степенью 

незащищенности от манипуляций (тест В) и факторами «доверчивость», «наи-

вность», «зависимость» (от мнений окружающих). 

Таблица 2

Корреляции между незащищенностью от манипуляций и факторами L, N, Q2

Тест В

Фактор L
Подозрительность

Фактор N
Проницательность

Фактор Q2
Независимость

r p r p r p

Объединенная выборка
N = 98

–0,33 0,001 0,06 0,547 –0,37 0,000

Психологи N = 29 –0,22 0,259 –0,37 0,050 –0,38 0,04

Примечания: r — коэффициент корреляции Пирсона, p — двусторонняя значимость; полужирным 
шрифтом выделены коэффициенты корреляции, статистически значимые при p < 0,05.

Из таблицы 2 следует, что в случае объединенной выборки (N = 98) имеет ме-

сто статистически значимая отрицательная корреляция между незащищенностью 

от манипуляций и подозрительностью (r = –0,33, p = 0,001); между незащищен-

ностью от манипуляций и  независимостью (r = –0,37, p < 0,001).

Для психологов статистически значимой оказалась и отрицательная корреля-

ция с проницательностью (r = –0,38, p = 0,05).
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Это означает, что увеличение показателей индивида по подозрительности и 

независимости способствуют его защищенности от манипуляций, а излишняя 

доверчивость индивида и его зависимость от мнения окружающих, напротив, де-

лает его более незащищенным от манипуляций.

Дополнительный результат, зафиксированный в группе психологов, показы-

вает, что специфика этой профессии накладывает определенный отпечаток: более 

защищенным от манипуляций психологам присуща не подозрительность, а боль-

шая проницательность. 

Выводы

Выявлены личностные факторы, способствующие защищенности от манипу-

ляций: высокий социальный интеллект индивида, его независимость от мнений 

окружающих, определенная недоверчивость и наличие проницательности. Эти 

факторы являются устоявшимися, трудноизменяемыми чертами личности, по-

этому знание их может (в дополнение к результатам непосредственной диагно-

стики с помощью теста незащищенности от манипуляций) повлиять на осознание 

индивидом степени своей незащищенности от манипуляций. Осознание же этой 

опасности может мотивировать человека на освоение им техники защиты от ма-

нипуляций [6]. Эта техника реально помогает обрести эффективную защиту от 

происков манипуляторов. 
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PERSONALITY QUALITIES ENHANCING ITS SECURITY AGAINST 

MANIPULATION

V.P. Sheinov 

Republican Institute for Higher Education

Moskovskaya str., 15, Minsk, Belarus, 220001

This article shows the extent of the problem of an individual being unprotected from the manipulation 

and its harm. No one is fully immune to manipulation and everyone can become a victim of manipulative 

actions. It is demonstrated that manipulative relationships have taken roots in modern society and 

there is a tendency for a wider spread. 92—95% respondents who have had negative state of mind 

resulting from being manipulated would like to learn how to protect themselves from manipulation. It 

is established that if individuals are focussed on themselves, they are less prone to being manipulated; 

if individuals are focussed on relationship they are more likely to be subject to manipulation. The 

personal characteristics helping to be immune to manipulation are shown, i.e. a rather high social 

intellect of an individual, their independence from people’s opinions, low levels of trust and inquisitive 

minds. It is shown that 1) females are better protected from manipulation than males; 2) the degree of 

protection against manipulation does not depend on the person’s age and the degree of machiavellism 

of their personality; 3) the individuals’ assertiveness helps to protect themselves from manipulation. 

The representation level of this research and its results are guaranted by the number of participants 

(552 respondents) and the wide social representation: firemen, university teachers and students, military 

cadets, psychologists, retail employees.

Key words: manipulation, lack of protection against manipulation, social intelligence, independence 

of opinion, distrust, individual insight
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СООТНОШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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ГОТОВНОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ*
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ул. Астраханская, 83, Саратов, Россия, 410012

В статье представлен теоретико-эмпирический анализ проблемы соотношения толерант-

ности к неопределенности и адаптационной готовностью личности. Адаптационная готовность 

определяется как интегральное образование, включающее не только представления о соб-

ственной способности к приспособлению (вообще или к частной (определенной) ситуации), 

но и установки по отношению к своим возможностям по совладанию с возникающими труд-

ностями в процессе взаимодействия с другими; изменения экономической, экологической, 

политической и других сфер жизни; своего здоровья или социально-психологического или 

иного статуса и т.д. В результате исследований доказано, что адаптационная готовность (уста-

новка), адаптивность (свойство личности) и готовность к изменениям (отношение) являются 

предикторами толерантности к неопределенности. Показано, что сила влияния адаптацион-

ной готовности при изолированном и совместном введении в регрессионное уравнение пере-

менной на параметры толерантности к неопределенности наиболее высока как в сравнении 

с социально-психологической адаптивностью, так и с параметрами готовности к изменениям. 

Ключевые слова: личность, адаптационная готовность, толерантность к неопределенности, 

готовность к изменениям, адаптивность

Неопределенность становится нормой времени в условиях постоянных изме-

нений во всех сферах человеческой жизни. Поэтому можно представить ее как 

некое постоянное измерение жизни человека, по отношению к которой у него 

должна сформироваться позиция, выражающаяся в толерантности или интоле-

рантности. Первое характеризуется в принятии неопределенности, а второе, как 

еще в 1962 г. отмечал С. Баднер, является не чем иным, как тенденцией воспри-

нимать неопределенные ситуации в качестве источников угрозы [25]. В этом смыс-

ле позиция по отношению к неопределенности является регулятором поведения 

личности в соответствующих ситуациях. Необходимо понимать, что толерантность 

к неопределенности предполагает наличие таких психических свойств личности, 

которые позволяют ей относительно легко преодолевать напряженность, возни-

кающую в связи с ожиданием постоянной новизны, изменений. 

Исследования соотношения толерантности к неопределенности с иными пси-

хологическими явлениями ведутся по ряду направлений. В частности, изучается 

соотношение между толерантностью к неопределенности и мотивацией дости-

жения и избегания неудач [21], перфекционизмом [20], готовностью личности к 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-06-

10624.
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переменам [2], влиянием толерантности к неопределенности на выбор стратегий 

совладающего поведения [14], успешностью учебной деятельности [11] толерант-

ностью к неопределенности как фактором готовности к риску [1; 10; 22], форми-

рованием образа мира [18], креативностью и интеллектом [11; 12] и ряд других 

вопросов. Одной из наиболее важных областей приложения данного явления 

выступает адаптация личности. Имеется предположение, что высокий уровень 

толерантности к неопределенности является предпосылкой адаптации в любой 

ситуации, поскольку принятие новизны и неопределенности является ее важней-

шим условием [24]. Вместе с тем в ряде исследований было доказано, что такой 

предпосылкой является и адаптационная готовность личности [1; 3; 4; 5—9; 15; 

23]. М.В. Григорьева определяет адаптационную готовность личности как ново-

образование в адаптационном процессе в системе «личность—среда» [8. С. 260]. 

Иначе говоря, будучи производной от адаптации, адаптационная готовность яв-

ляется существенным фактором и адаптации. Различие заключается лишь во вре-

менных отрезках, разделяющих разные этапы и виды адаптации и содержательные 

их наполнения, поскольку адаптационная готовность предполагает (прежде все-

го) наличие своего опыта адаптации, а также накопление представлений (в том 

числе и социальных) об опыте адаптации других людей, что аккумулируется лич-

ностью в единую систему, которая впоследствии становится регулятором ее по-

ведения деятельности. Речь в данном случае идет о том, что адаптационная готов-

ность представляет собой эффект интеграции знаний, представлений и отноше-

ния к и об адаптации.

В результате теоретического анализа проблемы формирования адаптационной 

готовности в транзитивном мире мы пришли к выводу, что в психологическом 

смысле адаптационная готовность в ситуации неопределенности означает готов-

ность личности выбрать определенный маршрут, памятуя о возможности его из-

менения под действием тех обстоятельств, которые могут возникнуть, актуали-

зироваться [24]. Однако адаптационная готовность представляет собой интеграль-

ное образование, включающее не только представления о собственной 

способности к приспособлению (вообще или к частной (определенной) ситуации), 

но и установки по отношению к своим возможностям по совладанию с возника-

ющими трудностями по ряду направлений бытия (взаимодействие с другими; 

изменения экономической, экологической, политической и др. сфер жизни; сво-

его здоровья или социально-психологического или иного статуса и т.д.) и многое 

другое. Адаптационная готовность представляет собой центральное (по преиму-

ществу диспозиционное) звено адаптационного потенциала личности. Последнее 

представляет собой интегральное образование, «систематизирующее социально-

психологические, психические, биологические свойства и качества, актуализи-

руемые личностью для создания и реализации новых программ поведения в из-

мененных условиях жизнедеятельности» [19].

На основе анализа адаптационной готовности как «интегрального эффекта 

взаимодействия регуляторных систем» Е.Е. Бочарова сделала вывод о том, что 

адаптационная готовность связана с представлением человека о себе как источ-

нике преобразований ситуации неопределенности [3. С. 49]. Иначе говоря, оцен-
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ка собственной способности решать жизненные задачи в ситуации неопределен-

ности, включенная в Я-концепцию, может быть фактором формирования адап-

тационной готовности личности. 

В этом смысле субъектная позиция личности, характеризующаяся рядом важ-

ных для проявлений активности, преодоления препятствий и приспособления 

свойств, выступает важнейшим обстоятельством в формировании и толерант-

ности к неопределенности. Очевидно, их (характеристик) соотношение и дает 

этот эффект принятия ситуации неопределенности для реализации активности 

к ней. Аналогично обстоит дело и с адаптационной готовностью, которая про-

является в различных ситуациях, порой не относящихся непосредственно к адап-

тационным, например, при решении вопроса о профессиональном будущем [6], 

в относительно стабильный период между экзаменами [26] и др. Вместе с тем 

наиболее значимо ее проявление в нестабильной ситуации, которая требует не 

просто ресурсов для приспособления, но ресурсов для реализации бытия в ней. 

Содержательный анализ личностного потенциала и социально-психологической 

адаптации в соотнесении с психологической готовностью личности к риску как 

одному из поведенческих следствий неопределенности проведен И.В. Арендачук 

[1]. Ею показано, что молодые люди с высокой степенью готовности к риску бо-

лее адаптированы, оптимистичны и уравновешены в критических ситуациях. Это 

позволяет нам заключить, что механизм формирования адаптационной готов-

ности имеет общие черты с механизмом формирования готовности к риску. Оче-

видно, адаптационная готовность выступает и условием или по крайней мере 

положительным фактором для оперативного принятия решений в условиях риска, 

новизны или неопределенности.

Толерантность к неопределенности, как отмечает Т.В. Корнилова, означает 

готовность субъекта принимать решения в условиях неопределенности, противо-

речивости, новизны ситуации, неизвестности последствий и т.д. [10]. Это значит, 

что немаловажной для такой готовности может быть и оценка своей возможности 

приспособиться к этим изменениям. Поэтому основная цель данного исследова-

ния — изучить соотношение толерантности к неопределенности и адаптационной 

готовности личности. 

Характеристика выборки

В исследовании приняло участие 75 человек обоего пола (мужчин 38%) M = 26,8; 

SD = 7,7, в том числе, 48% семейных, 52% со средним профессиональным об-

разованием, большинство (48,3%) имеет средний уровень дохода по региону, 84% 

христиан, 64% горожан.

Методика

Для оценки характеристик общей самооценки адаптационной готовности и 

адаптационной готовности к изменениям нами были разработаны шкалы. Экс-

пертная оценка шкал проведена независимыми экспертами — исследователями 

в области психологии. Из 14 шкал, первоначально выделенных, после их анали-

за и оценки экспертами, отбраковки для предъявления испытуемым осталось 

10 шкал, каждая из которых предполагает оценку от 1 до 5 баллов по мере субъ-
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ективной выраженности. Оценка надежности-согласованности проведена с по-

мощью альфа Кронбаха. Для шкал адаптационной готовности при удалении пунк-

та α = 0,78—0,82. Анализ корреляций Пирсона шкал адаптационной готовности 

и адаптивности позволяет сделать вывод об их сопряженности. В частности, ко-

эффициент корреляции Пирсона составляет r = 0,562—0,622, что относится к 

умеренно высокой корреляции с высокой значимостью p < 0,001. Факторный 

анализ, проведенный по шкалам каждого интегрального показателя, позволил 

выявить два отдельных фактора: по общей адаптационной готовности величина 

охватываемой дисперсии составляет 55,7%; по адаптационной готовности к из-

менениям — 37%. 

Для оценки характеристик толерантности к неопределенности использована 

методика Д. Мак-Лейна Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-I в адап-

тации Е.Н. Осина [16]. Использованный вариант методики состоит из 18 вопро-

сов и включает 5 шкал: отношение к новизне, отношение к сложным задачам, 

отношение к неопределенным ситуациям, предпочтение неопределенности, то-

лерантность к неопределенности. Каждый пункт опросника оценивается от 1 до 

7 баллов (α = 0,79—0,89).

Для оценки параметров социально-психологической адаптивности использо-

вана методика Роджерса—Даймонда в адаптации А.К. Осницкого [17]. Опросник 

включает 101 пункт, степень согласия с каждым оценивается испытуемым от 0 до 

6 баллов. Опросник содержит 14 первичных шкал и 6 интегральных показателей: 

адаптация, приятие других, интернальность, самовосприятие, эмоциональная 

комфортность, стремление к доминированию (α = 0,89—0,92). 

Кроме основных показателей, получены социально-демографические данные 

о выборке: пол, возраст, место проживания, этническая самоидентификация и 

религиозные предпочтения, уровень дохода и др.

Обратимся к результатам корреляционного анализа, устанавливающего связь 

между основными (интегральными) параметрами двух методик (табл. 1).

Таблица 1

Показатели средних и корреляции основных переменных

Характеристики
Сред 
(М)

Ст.откл. 
(SD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Отношение к новизне (1) 13,5 3,1 1,00 59** 43** 44** 64** 23* 06 20 29* 17 21 25*

Отношение к сложным за-
дачам (2)

30,6 7,1 59** 1,00 78** 78** 77** 37** 28* 44** 44** 20 34** 48**

Отношение к неопределен-
ным ситуациям (3)

34,2 8,6 43** 78** 1,00 77** 75** 46** 40** 49** 41** 284* 43** 48**

Предпочтение неопреде-
ленности (4)

43,4 10,6 44** 78** 77** 1,00 37** 32** 28* 33** 29* 18 39** 45**

Толерантность к неопреде-
ленности (5)

38,9 10,6 64** 77** 75** 37** 1,00 40** 29* 45** 47** 26* 28* 38**

Адаптация общая (6) 66,1 12,8 23* 37** 46** 32** 40** 1,00 78** 90** 62** 89** 89** 55**

Принятие других (7) 67,8 11,8 0,06 28* 40** 28* 29* 78** 1,00 70** 38** 61** 68** 44**

Интернальность(8) 69,8 15,0 0,20 44** 49** 33** 45** 90** 70** 1,00 56** 745** 80** 55**

Стремление к доминирова-
нию (9)

54,9 14,7 29* 44** 41** 29* 47** 62** 38** 56** 1,00 50** 52** 28*

Самовосприятие (10) 76,8 13,9 17 20 28* 18 26* 89** 61** 75** 51** 1,00 76** 48**
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Характеристики
Сред 
(М)

Ст.откл. 
(SD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Эмоциональная комфорт-
ность (11)

65,7 17,4 21 34** 43** 39** 28* 89** 68** 80** 52** 76** 1,00 54**

Адаптационная готовность 
(12)

15,3 3,4 25* 47** 48** 45** 38** 55** 44** 55** 28* 48** 54** 1,00

Примечания. * p < 0,01; ** p < 0,05. Нули и запятые в коэффициентах корреляции пропущены.

Как видно из представленных в табл. 1 данных, показатели толерантности к 

неопределенности и социально-психологической адаптации коррелируют на вы-

соком уровне достоверности. Из этого следует перспективность регрессионного 

анализа, в котором предполагается последовательное введение параметров толе-

рантности к неопределенности как зависимых переменных. Это позволит выявить 

степень влияния независимых переменных (показателей адаптации и адаптаци-

онной готовности и характеристик личности) на вариации толерантности к не-

определенности.

Из полученных данных видно, что лица с высоким уровнем толерантности к 

неопределенности связаны с более высоким уровнем адаптационной готовности 

(r = 498**), адаптивностью (r = 436**) и всеми характеристиками личности, вклю-

ченными в профиль адаптивности: принятие других (r = 343**), интернальность 

(r = 475**), стремление к доминированию (r = 461**), самовосприятие (r = 261*), 

эмоциональная комфортность (r = 407**), эскапизм (уход от проблем) (r = –305**). 

Это значит, что положительный опыт адаптации, субъектные характеристики 

личности (например, интернальность), склонность решать возникающие про-

блемы, не откладывая их в долгий ящик, способствуют формированию толерант-

ности к неопределенности. Это также говорит о том, что толерантность к неопре-

деленности связана с комфортным бытием, в пользу чего свидетельствует и на-

личие корреляционной связи с переживанием счастья (r = 260*). Последние 

данные согласуются с результатами исследований Е.Н. Осина, в которых пока-

зано, что существуют устойчивые (повторяющиеся в разных выборках) связи 

между толерантностью к неопределенности и субъективным переживанием сча-

стья, переживанием психологического благополучия [16]. 

Дополнительно представим корреляции между толерантностью к неопреде-

ленности и показателями адаптационной готовности к изменениям. Выявлены 

взаимосвязи между толерантностью к неопределенности и готовности в ситуации 

адаптации к взаимодействию с незнакомцами (r = 0,238*), изменению жизненной 

ситуации (r = 0,322**), смене профессии или сферы труда (r = 0,288*), изменению 

экономического (например, ухудшение материального положения) положения 

(r = 0,348), взаимоотношениям в новом коллективе (r = 0,444**), решительным 

действиям по овладению новыми навыками (r = 0,432**). Эти данные не пред-

ставляются неожиданными, поскольку в структуре толерантности к неопределен-

ности имеются компоненты позитивного отношения к новизне, сложности и т.п. 

Небезынтересным представляется и то, что не всякая адаптационная готовность 

Окончание табл. 1
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к изменениям связана с толерантностью к неопределенности. Так, корреляции 

толерантности к неопределенности с адаптационной готовностью к смене рас-

порядка дня (r = 0,15, p > 0,05), терпеть дискомфорт (r = 0,16; p > 0,05) и подстра-

иваться под меняющиеся обстоятельства (r = 0,19; p > 0,05) оказались незначи-

мыми. Иначе говоря, конкретные действия по приспособлению в отличие от 

приспособления к изменившимся общим условиям не предполагают связи с то-

лерантностью к неопределенности.

Далее рассмотрим результаты регрессионного анализа, в котором параметры 

толерантности к неопределенности выступают в качестве зависимых переменных. 

В таблице 2 представлены данные о коэффициентах регрессии (Beta), R2 — ко-

эффициент множественной детерминации, ΔR2 — изменения коэффициента мно-

жественной детерминации при использовании шагового метода, F — критерий 

Фишера. Вначале представим данные по анализу интегральных параметров адап-

тированности, адаптационной готовности и готовности к изменениям, затем 

свойства личности из профиля адаптации. 
Таблица 2

Показатели регрессии

Предикторы

Зависимые переменные

Отношение 
к новизне

Отношение 
к сложным 

задачам

Отношение 
к неопреде-

ленным 
ситуациям

Предпочтение 
неопределен-

ности

Толерантность 
к неопреде-

ленности

Общая 
толерант-

ность 
к неопреде-

ленности

Beta ΔR2 Beta ΔR2 Beta ΔR2 Beta ΔR2 Beta ΔR2 Beta ΔR2

Самооценка адапта-
ционной готовности

233* 06 475*** 23 298** 23 447*** 20 265** 14 — 25

F 4,93* 21,25*** 21,93*** 18,21*** 12,06

Адаптивность 232* 05 371** 14 486*** 20 323** 10 400*** 16 436*** 19

F 4,16* 11,61*** 19,20*** 8,48** 13,86*** 17,18***

Адаптационная готов-
ность к изменениям

279* 08 431*** 19 468*** 22 325** 11 458*** 21 473** 22

F 6,17** 16,67*** 20,45*** 8,59** 19,42*** 21,06***

Стремление к доми-
нированию

294** 09 334*** 20
— — — —

320*** 22 258* 05

Самовосприятие — — –337* 05 — — — — — — — —

Интернальность — — 498** 05 497*** 25 — — 273 06 315** 23

Эмоциональный ком-
форт

— — — — —
— 393 15

— — — —

R2 — 09 — 30 — 25 — 15 — 28 — 28

F 6,9** 11,79*** 16,11*** 13,34*** 13,67*** 14,06***

Примечания. * p < 0,01; ** p < 0,05. Нули и запятые в коэффициентах пропущены. Beta — регрес-
сионный коэффициент; R2 — коэффициент множественной детерминации, ΔR2 — приращение 
коэффициента в пошаговом регрессионном анализе, F — критерий Фишера.

На основе полученных результатов можно сделать вывод о высокой предска-

зательной способности интегрального показателя адаптационной готовности в 

вариациях толерантности к неопределенности. Однако ее вклад в изменения раз-

личных характеристик толерантности к неопределенности различен. Наиболее 

весомый вклад адаптационной готовности выявлен в отношении к сложным за-
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дачам, неопределенным ситуациям и предпочтения неопределенности, где R2 

варьирует от 20 до 23 единиц; наконец, наивысший показатель множественной 

детерминации достигает 25 в случае регрессионной модели общего показателя 

толерантности к неопределенности. Таким образом, толерантность к неопреде-

ленности во многом зависит от опыта адаптации, выраженного в адаптационной 

готовности. Вместе с тем отношение к новизне в меньшей степени обусловлено 

этой переменной (всего 6% вариаций), что может свидетельствовать о невысокой 

ее предсказательной способности инновационного поведения. 

Аналогично обстоит дело в случае введения в уравнение регрессии адаптаци-

онной готовности к изменениям. Наиболее сильна ее роль по отношению к слож-

ным задачам, неопределенным ситуациям, толерантности к неопределенности. 

Вполне очевидно то, что любая форма адаптационной готовности в значительной 

степени предопределяет способность личности выдерживать неясность, слож-

ность ситуации и в некотором смысле даже предпочитает их.

Из приведенных результатов также видно, что адаптивность в несколько мень-

шей степени детерминирует вариации толерантности к неопределенности, чем 

адаптационная готовность. Возможно, первые два явления в большей степени 

обусловлены установками и отношениями, нежели устоявшимися свойствами 

личности (как в случае адаптивности). Это значит, что толерантность к неопре-

деленности может быть регулируемой с позиции создания условий для форми-

рования адаптационной готовности.

Как видно из табл. 2, среди предикторов толерантности к неопределенности 

особо выделяются две характеристики личности из профиля адаптивности — это 

стремление к доминированию, выступающее предиктором отношения к новизне, 

сложным задачам и толерантности к неопределенности, и интернальность — силь-

ный предиктор отношения к неопределенным ситуациям и значимый предиктор 

отношения к сложным задачам и толерантности к неопределенности. Очевидно, 

склонность влиять на других, доминировать в различных ситуациях межличност-

ного взаимодействия предполагает принятие определенной доли риска и тем са-

мым терпимо относиться к неожиданностям. Однако детерминация толерант-

ности к неопределенности со стороны интернальности выводит склонность к 

доминированию на уровень нравственно-этической регуляции.

В результате регрессионного анализа удалось также выяснить, что примерно 

34% вариаций толерантности к неопределенности определяются характеристи-

ками адаптационной готовности. Так, наиболее сильными ее предикторами яв-

ляется общая самооценка готовности адаптироваться к любой ситуации (β = 0,467 

t = 4,52 при p < 0,001), готовность приспособиться к сложным и противоречивым 

взаимоотношениям в новом коллективе (β = 0,312; t = 2,92 при p < 0,005), незна-

чительный опыт сложностей адаптации к новым ситуациям, людям, к делу 

(β = 0,201; t = 2,02 при p < 0,05). Из этих результатов следует, что терпимость к 

неопределенности обусловлена установками на адаптируемость к различным си-

туациям при отсутствии либо незначительном опыте адаптационных сложностей 

и готовностью приспособиться к новым коллективам. Возможно, более важным 

для функционирования толерантности к неопределенности является готовность 
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приспособиться к новым взаимоотношениям, нежели к изменениям экономи-

ческого, профессионального или иного порядка. Эти предположения подкрепля-

ются и тем, что толерантность к неопределенности связана с социально-психо-

логической адаптацией.

Проведенное исследование позволило установить значение адаптационной 

готовности, готовности к изменениям и адаптивности в детерминации толерант-

ности к неопределенности. Адаптационная готовность является более сильным 

предиктором принятия неопределенности, чем адаптивность. Среди субъектных 

качеств адаптационного профиля наиболее сильно влияние интернальности и 

стремления к доминированию (в межличностных отношениях), склонность чув-

ствовать превосходство над другими. 

Для анализа адаптационной готовности как фактора толерантности к неопре-

деленности важно иметь в виду, что человек «…прогнозирует не только развитие 

ситуации, но и личностную цену принимаемого решения» [10] в ней. Из этого 

следует, что в адаптационной готовности отражается определенный «вес» при-

нимаемых решений, степень их приемлемости с точки зрения возможностей при-

способления. Это наиболее важная характеристика готовности, поскольку от нее 

и зависит то, до каких пределов личность способна продвинуться в ситуации 

неопределенности. Это также значит, что адаптационная готовность является не 

просто предиктором толерантности к неопределенности, но ее значение гораздо 

выше в формировании последней как способности принять неопределенность, 

новизну или риск, заключающаяся в определении пределов возможного для лич-

ности.

Необходимо особо отметить и то, что сила влияния адаптационной готовности 

при изолированном и совместном введении в регрессионное уравнение пере-

менной на параметры толерантности к неопределенности наиболее высока как 

в сравнении с социально-психологической адаптивностью, так и с параметрами 

готовности к изменениям. Очевидно, установка на успешность адаптации явля-

ется более сильным предиктором толерантности к неопределенности в различных 

ситуациях, нежели реальное состояние адаптированности на данный момент вре-

мени.
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CORRELATION BETWEEN TOLERANCE TOWARDS UNCERTAINTY 

AND THE PERSON’S ADAPTIVE READINESS FOR CHANGE

R.M. Shamionov

Chernyshevsky Saratov State University

Astrakhanskaya str., 83, Saratov, Russia, 410012

The paper presents a theoretical and empirical analysis of how tolerance towards uncertainty 

correlates with the individual’s adaptive readiness. Adaptive readiness is defined as an integral concept 

that includes not only the person’s notions about his/her own ability to adapt (in general or to a particular 

(specific) situation), but also the affirmations about his/her ability to cope with difficulties arising in 

the process of the interaction with other people; changes in the economic, environmental, political, 

and other spheres of life; his/her health or his/her socio-psychological or other status, etc.. Studies 

prove that adaptive readiness (affirmation), adaptiveness (personality property), and readiness for change 

(attitude) are predictors of tolerance towards uncertainty. It is shown that, when a variable is singularly 

and conjointly introduced into the regression equation, adaptive readiness influences the parameters 

of tolerance in the most profound way relative to both socio-psychological adaptiveness and the 

parameters of readiness for change.

Key words: personality, adaptive readiness, tolerance towards uncertainty, readiness for change, 

adaptiveness
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МЕНЕДЖЕРОВ

Н.В. Обидина

Российский университет дружбы народов

ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В статье рассматривается проблема соотношения выраженности коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей с профессиональной эффективностью менеджеров коммерческой 

организации в гендерном аспекте. Актуальность исследования обусловлена тем, что в совре-

менной российской бизнес-среде все большее число женщин занимают руководящие долж-

ности. Представлены и проанализированы результаты эмпирического исследования, в кото-

ром приняли участие менеджеры среднего звена коммерческой организации (управляющих 

магазинами одежды и аксессуаров). Выборка состояла из 82 мужчин и 231 женщины в возрас-

те от 21 до 42 лет со стажем работы в указанной организации не менее года. Для диагностики 

коммуникативных и организаторских склонностей использовался тест-опросник «Коммуни-

кативные и организаторские склонности» (КОС) В.В. Синявского, Б.А. Федоришина. Для 

определения профессиональной эффективности применялись два показателя: 1) выполнение 

плана продаж магазина в 2014 и в 2015 гг., 2) результаты, полученные при помощи проведения 

процедуры «Оценка 360». С помощью корреляционного анализа была выявлена сильная по-

ложительная связь выраженности коммуникативных и организаторских склонностей с по-

казателями профессиональной эффективности, диагностируемыми с помощью «Оценки 360» 

в равной степени и у женщин, и у мужчин. В то же время выполнение плана продаж в 2014 г. 

демонстрирует устойчивую положительную связь с организаторскими и коммуникативными 

склонностями прежде всего у женщин, которая по итогам 2015 г., после финансового кризи-

са, хотя и сохраняется, но существенно ослабевает.

Ключевые слова: профессиональная эффективность, менеджеры, коммерческие органи-

зации, коммуникативные склонности, организаторские склонности, гендерные особенности

Условия рынка труда стремительно меняются и предъявляют все более высо-

кие требования к современным специалистам — от подготовленности и компе-

тентности до профессиональных и личностных качеств. В данных обстоятельствах 

успешная профессиональная самореализация специалистов становится не толь-

ко насущной задачей самих сотрудников, но и организаций, в которых они тру-

дятся. Реалии трудовой деятельности показывают, что только успешный, само-

реализованный менеджер может быть полезным и принести выгоду организации 

[10; 12; 13; 15; 18; 19]. Современные компании в сложившихся условиях рынка 

труда активно разрабатывают свои программы обучения руководителей и свои 

критерии их оценки, адаптированные к специфике своего бизнеса. В силу специ-

фики бизнеса, включающей в себя множество нюансов (от структурной органи-

зации до установленных регламентов), сегодня не существует универсальной ме-

тодики обучения, развития и оценки персонала [9]. Но при всем многообразии 

подходов к обучению и оценке сотрудников в различных организациях наблю-

дается устойчивая тенденция учитывать при разработке программ обучения и 
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развития руководителей не только их профессиональные компетенции, но и пси-

хологические особенности, среди которых прежде всего рассматриваются моти-

вация, способности, интеллектуальные и личностные свойства, а также гендерные 

особенности [2; 4; 5—8].

Сегодня в коммерческих организациях на территории России происходят су-

щественные изменения в структуре, специфике и составе управленческого аппа-

рата. Одной из особенностей текущих изменений является то, что все больше 

женщин занимают руководящие позиции на различных уровнях [3; 4; 14]. В сфе-

ре делового взаимодействия и к руководителям-мужчинам, и к руководителям-

женщинам предъявляются равные требования, связанные с успешной реализа-

цией основных управленческих функций: планирования, регулирования, моти-

вации, организации и контроля. Разумеется, каждая из перечисленных функций 

имеет психологический аспект: в одной и той же ситуации в зависимости от сво-

их личностных, половых и возрастных особенностей два менеджера могут вести 

себя по-разному [1; 17]. Анализ литературы по гендерной психологии позволяет 

предположить, что женщины и мужчины по-разному понимают причинно-след-

ственные связи, в том числе в структуре профессионального, организационного 

и управленческого взаимодействия [3]. Следовательно, рассмотрение проблемы 

эффективности профессиональной деятельности менеджеров с учетом гендер-

ного аспекта повышает надежность и актуальность результатов исследования.

В 2014—2015 годах на базе коммерческой организации (сеть магазинов одеж-

ды и аксессуаров) нами было проведено исследование соотношения професси-

ональной эффективности менеджеров с выраженностью у них организаторских 

и коммуникативных навыков. В исследовании приняли участие 313 управляющих 

магазинами, среди которых 82 мужчины и 231 женщина в возрасте от 21 до 42 лет 

со стажем работы в указанной организации не менее года.

Для диагностики коммуникативных и организаторских навыков использовал-

ся тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) В.В. Синявского 

и Б.А. Федоришина. Хотя результаты КОС отражают не столько реальные пове-

денческие характеристики личности, сколько особенности самовосприятия че-

ловека, ранее проведенные исследования показывают корреляции социометри-

ческого статуса и восприятия личностью уровня развития своих коммуникатив-

ных и организаторских способностей, что свидетельствует о валидности данного 

теста. Важным преимуществом КОС является его компактность.

Для определения профессиональной эффективности нами было использова-

но два критерия: 1) показатель выполнения плана продаж за 2014—2015 гг. мага-

зинами, которыми руководят исследуемые менеджеры; 2) результаты, полученные 

с помощью использования процедуры «Оценка 360» [11], которая разработана 

для компании внутренними сотрудниками Учебного центра на основе варианта 

процедуры «Оценка 360», предложенной С. Ивановой, тренером-консультан-

том KPG Training Center Ivanova & Lebedeva.

Оценка по методу «360 градусов» — это оценка сотрудника компании на ос-

нове его поведения в реальных рабочих ситуациях и проявленных им деловых 

качеств. Данные получают путем опроса самого сотрудника, его непосредствен-

ного руководителя, коллег, подчиненных. Респондентам предлагается опросник, 
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состоящий из 50 утверждений, которые распределяются по двум группам компе-

тенций, отражающим профессиональную эффективность оцениваемого сотруд-

ника: 

1) соблюдение корпоративных ценностей (клиентоориентированность, лояль-

ность к компании, ориентация на результат, ответственность за него, инициатив-

ность, адаптивность, самостоятельность и навыки принятия решений, понимание 

бизнес-среды, устойчивость к процедурам и детальной работе, стрессоустойчи-

вость, стремление к общению и навыки коммуникации с людьми в компании); 

2) управленческие навыки (управление текущей работой, управление коман-

дой, планирование, обучение, мотивирование).

Респонденты заполняли электронные формы опросников КОС и «Оценки 360» 

на обучающем портале компании, поддерживаемом системой дистанционного 

обучения (СДО).

Для математической обработки данных использовался ранговый корреляци-

онный анализ, результаты которого представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1

Коэффициенты корреляции параметров «Оценки 360» с показателями 

коммуникативных и организаторских склонностей

Показатели коммуникативных 
и организаторских 

склонностей

Показатели «Оценки 360»

соблюдение 
корпоративных 

ценностей

управленческие
навыки

общая оценка 
профессиональной 

эффективности

Все М Ж Все М Ж Все М Ж

Коммуникативные склонности 0,47 0,33 0,52 0,51 0,50 0,52 0,53 0,50 0,55

Организаторские склонности 0,63 0,62 0,62 0,47 0,38 0,51 0,55 0,48 0,58

Общая шкала 0,52 0,42 0,55 0,48 0,47 0,49 0,52 0,52 0,53

Примечание: полужирным шрифтом выделены корреляции значимые на уровне p < 0,01.

Результаты, отображенные в табл. 1, демонстрируют наличие стабильной и 

сильной взаимосвязи выраженности коммуникативных и организаторских склон-

ностей с параметрами «Оценки 360» как у мужчин, так и у женщин и отсутствие 

значимой корреляции между коммуникативными склонностями (КОС) и пара-

метром «соблюдение корпоративных ценностей» («Оценка 360») в мужской вы-

борке. Можно предположить, что руководители мужского пола с высокими ком-

муникативными склонностями могут часто восприниматься коллегами, руково-

дителями и подчиненными как менее лояльные к компании и внутренним 

корпоративным правилам.

В целом же, гендерных различий в соотношении коммуникативных и органи-

заторских склонностей с параметрами «Оценки 360» не было обнаружено. Инте-

ресно, что ранее в этой же выборке нами были выявлены существенные гендер-

ные различия в соотношении индивидуально-личностных факторов «Большой 

пятерки» с параметрами «Оценки 360» (фактор добросовестность гораздо теснее 

положительно связан с показателями «Оценки 360» в группе женщин) [16].

При анализе соотношения второго критерия успешности управленческой дея-

тельности (показателя выполнения плана продаж магазина в 2014—2015 гг.) с 

коммуникативными и организаторскими склонностями были выявлены более 
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выраженные гендерные различия, а также обнаружено влияние внешних эконо-

мических факторов на выраженность изучаемых взаимосвязей.
Таблица 2

Коэффициенты корреляции выполнения плана продаж магазина 

с показателями коммуникативных и организаторских склонностей

Показатели коммуникативных 
и организаторских склонностей

Выполнение плана продаж

2014 год 2015 год

Все М Ж Все М Ж

Коммуникативные склонности 0,39 0,34 0,43 0,22 0,09 0,28

Организаторские склонности 0,48 0,51 0,47 0,32 0,37 0,30

Общая шкала 0,39 0,31 0,42 0,22 0,14 0,25

Примечание: полужирным шрифтом выделены корреляции значимые на уровне p < 0,01, курси-
вом — значимые на уровне p  0,05.

На основании данных табл. 2 можно заключить, что в целом по выборке вы-

раженность организаторских и коммуникативных склонностей положительно 

связана с показателем выполнения плана, однако связь сильнее в относительно 

более стабильной экономической ситуации (2014 г.). При нестабильном финан-

сово-экономическом положении (2015 г.) указанная взаимосвязь существенно 

ослабевает, хотя и остается значимой. Основываясь на полученных результатах, 

мы можем предположить, что личностные характеристики сильнее связаны с 

успешностью деятельности руководителя в коммерческой организации в благо-

приятной и стабильной экономической ситуации. При этом выраженность ор-

ганизаторских склонностей сильнее коррелирует с показателями выполнения 

плана продаж, чем выраженность коммуникативных навыков. Это вполне логич-

но, так как с позиции управляющего магазином хорошо организованная работа 

магазина — это внутренний фактор, который напрямую влияет на продажи ма-

газина, в то время как коммуникативные навыки — это скорее фактор, влияющий 

на создание благоприятной атмосферы в рабочем коллективе магазина, чем на 

продажи, ведь управляющий магазином не участвует в прямых продажах, не ра-

ботает с покупателями магазина, где коммуникационные навыки могли бы стать 

фактором, напрямую влияющим на продажи. В мужской группе взаимосвязи 

коммуникативных склонностей с выполнением плана продаж и в 2014 и в 2015 гг. 

нет, либо она существенно менее значима, чем такая же взаимосвязь в женской 

группе. В то же время организаторские склонности в группе исследуемых муж-

ского пола в год стабильной экономической ситуации имеют устойчивую взаи-

мосвязь с показателями продаж, а в год экономического кризиса эта взаимосвязь 

ослабевает (значимость на уровне p  0,05), в то время как в женской группе и в 

2014 и в 2015 гг. взаимосвязь и организаторских и коммуникативных склонностей 

с показателями продаж хотя и уменьшается, но остается на неизменном уровне 

значимости (p < 0,01). 

Данные результаты интересны тем, что наглядно показывают гендерные раз-

личия в подходе к управленческой деятельности, они позволяют сделать предпо-

ложение о том, что мужчины в управленческой деятельности в большей степени 

опираются на свои организаторские склонности, не уделяя много внимания вы-
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страиванию взаимоотношений в коллективе, в то время как женщины в равной 

мере используют организаторские и коммуникативные навыки в руководстве 

коллективом. Отметим, что осуществление эффективной руководящей деятель-

ности в женской группе менее зависимо от внешних экономических факторов, 

чем в мужской группе, скорее всего данная закономерность может быть связана 

с различиями мужской и женской ролей в социуме: мужчина традиционно по-

зиционируется как основной кормилец в семье, в то время как женщина обычно 

приносит в семью не основной, а дополнительный доход, хотя сейчас данная 

ситуация меняется.

Содержательно результаты исследования означают, что повышению профес-

сиональной эффективности менеджеров женского пола будет способствовать 

развитие у них как организаторских, так и коммуникативных навыков. Для ме-

неджеров мужского пола более существенным акцентом в обучении для улучше-

ния их профессиональной управленческой деятельности будет развитие органи-

заторских навыков.

Выводы

Существует взаимосвязь выраженности коммуникативных и организаторских 

склонностей с профессиональной эффективностью менеджеров коммерческих 

организаций как у мужчин, так и у женщин. 

Выявленные связи организаторских и коммуникативных склонностей с эф-

фективностью профессиональной деятельности сильнее в относительно более 

стабильной экономической ситуации (2014 г.) и ослабевают в нестабильном фи-

нансово-экономическом положении (2015 г.).

В целом по выборке выраженность организаторских склонностей сильнее кор-

релирует с показателями выполнения плана, чем выраженность коммуникатив-

ных навыков. 

В мужской группе выраженность коммуникативных склонностей не связана 

или имеет слабую связь с показателями выполнения плана продаж, в то время 

как выраженность организаторских склонностей имеет устойчивую взаимосвязь 

с данными показателями в 2014—2015 гг. 

Результаты исследования в настоящее время применяются в коммерческой 

организации, в которой оно было проведено, при проведении обучающих меро-

приятий для менеджеров с целью повышения их профессиональной эффектив-

ности.

Перспективы исследования связаны с использованием дополнительных ме-

тодов статистической обработки (факторный и регрессионный анализ).
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GENDER-SENSITIVE CORRELATION BETWEEN COMMUNICATION 

AND ORGANIZATIONAL SKILLS WITH PROFESSIONAL 

EFFECTIVENESS OF MANAGERS 

N.V. Obidina

Peoples’ Friendship University of Russia

Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198

The paper discusses the problem of gender-sensitive correlation between the communicative and 

organizational skills and the professional performance of managers in commercial organization. The 

topicality of research is preconditioned by the fact that today an increasing number of women get the 

senior positions in business in Russia. The article submits and analyses the results of the empirical 

research that took place in a commercial organization (managers of clothes and accessories retail 

shops). Store managers of this organization took part in the research, including 82 male and 231 female. 

The age of the respondents ranged from 21 to 42 years old. The work experience of the managers was 

no less than one year. The communicative and organizational skills were measured with the help of the 

test-questionnaire “Communication and organizational skills” (COS) worked out by V.V. Sinyavsky 

and B.A. Fedorishin. The professional effectiveness was determined by two indicators: 1) the 

implementation of shop sales plan in 2014 and in 2015, 2) the results of expert estimates obtained using 

the feedback from “360 Degrees”. The results of correlation analysis demonstrated the strong relations 

between the manifestation of communicative and organizational skills and the indicators of professional 

effectiveness, received by using the feedback from “360 Degrees” in both male and female groups of 

respondents. At the same time, the implementation of shop sales plan in 2014 also showed a strong 

positive relationship with organizational and communicative skills especially in female group. By the 

end of 2015, after the financial crisis, these relations were although preserved, but getting weaker.

Key words: professional effectiveness, management, commercial organization, communication 

skills, organizational skills, gender characteristics
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В статье рассмотрена тематика этнических стереотипов и образа жизни представителей 

коренных малочисленных народов Севера и представителей некоренного населения. Обо-

снована актуальность изучения этнопсихологических особенностей коренных малочисленных 

народов Севера России, рассмотрены современные исследования, посвященные изучению 

психологии коренных малочисленных народов. По результатам эмпирического исследования 

выявлено, что представители коренных малочисленных народов Севера идентифицируют себя 

со своей этнической группой, в их представлениях о себе превалируют положительные оцен-

ки. Представители коренных малочисленных народов Севера считают, что представители 

других этносов оценивают их менее положительно, а в действительности представители не-

коренного населения оценивают их еще хуже их представлений. Наиболее значимыми пара-

метрами (факторами) оценки своего образа жизни студентами из числа коренных малочис-

ленных народов Севера являются: «непривлекательность — привлекательность», «миролю-

бивость — враждебность», «меланхоличность — сангвинистичность». Наиболее значимыми 

параметрами оценки своего образа жизни студентами из числа представителей некоренных 

народов являются следующие: «благополучие — неблагополучие», «враждебность — миро-

любивость», «сангвинистичность — меланхоличность».

Испытуемые обеих выборок на осознаваемом, рефлексивном уровне (универсалии) более 

позитивно оценивают свой образ жизни, чем на неосознаваемом, нерегулируемом уровне 

(имплицитная факторная структура оценок). Испытуемые обеих выборок на неосознаваемом, 

нерегулируемом уровне (факторная структура оценок) по-разному оценивают свой образ жиз-

ни (у представителей коренных малочисленных народов Севера — более интровертированный, 

у представителей некоренных народов — более экстравертированный).

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, этнический стереотип, образ 

жизни, семантические универсалии, факторная структура оценки

Культура коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Северо-Востока России, характеризуется «пограничным» состоянием между уже 
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размытой, но еще частично сохранившейся традиционной культурой, с одной 

стороны, и унифицированной модернизирующейся современной культурой — 

с другой. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по числу народов, 

находящихся на переходной стадии от традиционного общества к современному 

[1]. Изучение психологии малочисленных народов России чрезвычайно актуаль-

но в связи с продолжающимся уменьшением числа носителей родного языка, 

культурных традиций и традиционных видов деятельности, то есть, прямо гово-

ря, с угрозой утраты культуры коренных народов. 

В исследовании будет использоваться термин «коренные малочисленные на-

роды Севера», термин не имеет общепризнанных определений, тем не менее су-

ществует ряд параметров описания данного понятия. Коренные малочисленные 

народы Севера — это народы, проживающие в северных районах страны (Север, 

Северо-Восток России) и являющиеся особой группой ввиду своей малочислен-

ности, специфики характера традиционного хозяйствования, социального и куль-

турного уклада [12; 14—16]. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 

на территории Северо-Востока России (Магаданской области, Сахалинской об-

ласти, Камчатского края, Корякского и Чукотского автономных округов и Ре-

спублики Саха (Якутия)) проживало 87 242 человека, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера: алеуты, алюторцы, долганы, кереки, нанайцы, 

нивхи, ороки (ульта), ительмены, эвенки, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, оро-

чи, эскимосы, юкагиры, чуванцы. Одной из острых проблем коренных народов 

является проблема сокращения их численности. По официальным статистическим 

данным, число умерших превышает число родившихся [8]. Основная часть ко-

ренных малочисленных народов Севера проживает в населенных пунктах, где 

этническим большинством является некоренное население. Взаимодействие не-

равных по величине этносов нередко приводит к кризису традиционной культу-

ры малочисленного этноса, формированию межэтнической напряженности [14; 

15]. При определении понятия «коренные малочисленные народы Севера» учи-

тывается наличие традиционных видов деятельности, ведение традиционного 

образа жизни, малочисленность (менее 50 000 человек), проживание в северных 

районах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях 

традиционного расселения своих предков, осознание себя самостоятельными 

этническими общностями [12; 14; 15]. На Северо-Востоке РФ в перечень тради-

ционных видов деятельности включены оленеводство, морской зверобойный 

промысел, охота, рыбалка, собирательство, заготовка дикоросов и художествен-

ные промыслы [12].

Современные исследования, посвященные изучению психологии коренных 

малочисленных народов, описывают некоторые психологические характеристи-

ки персистентных этносов, специфики их этнической картины мира. По мнению 

А.Е. Меняшева и С.В. Cеменовой, наличие мифологического в структуре созна-

ния коренных народов проявляется в способах взаимодействия с окружающей 

действительностью [5; 11]. А.Е. Меняшев отмечает, что в структуре сознания ко-

ренных народов о. Сахалин (нивхов) выделяется мифологический компонент, 

обуславливающий особое отношение к миру. Автор отмечает, что развитие ми-

фологического сознания имеет две противоположные тенденции: первая, стаби-
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лизационная, направлена на адаптацию этноса к меняющимся природным и со-

циальным условиям. Вторая тенденция связана с процессом демифологизации и 

означает постепенную утрату мифологического за счет формирования научно-

философских представлений о мире: в настоящее время происходит, с одной сто-

роны, утрата национальных психологических черт, с другой — принятие и фор-

мирование новых психологических качеств [5]. В исследовании С.В. Семеновой 

показано, что мифологическое сознание характеризуется высокой степенью ин-

теграции образа Я и образа мира. Мифологическое самосознание коренных на-

родов Камчатки проявляется в синкретичности, слитности, непротиворечивости 

и гармоничности Я и образа мира [11].

В исследовании С.Ю. Панковой установлено, что у различных этнических 

групп, проживающих в отличающихся географических условиях, выделяются 

специфические особенности представлений о времени и пространстве. Нивхи 

пространство и время представляют одинаково как статичное, замкнутое, ста-

бильное и конкретное. Нивхов отличает чувственно-аффективное представление 

о времени, что свойственно для некритичного, чистого, наивного восприятия 

действительности. Автор отмечает, что временные и пространственные представ-

ления этнически обусловлены и раскрывают психологические особенности эт-

носа [7]. Таким образом, способы взаимодействия с природной и социальной 

средой коренных малочисленных народов детерминируются их этнопсихологи-

ческими особенностями, спецификой образа мира окружающей действительно-

сти и образа жизни, включающего индивидуальную систему деятельностей.

Механизмы стереотипизации тесно связаны с процессами межличностного 

восприятия и организации своего образа жизни. В нашем исследовании рассма-

триваются следующие варианты представлений о себе и о других группах: первый 

вариант — то, как человек воспринимает свою собственную группу (автостерео-

тип), второй — то, как он оценивает другую группу (гетеростереотип) и третий — 

представления о том, как к нему относятся представители другой этнической 

группы («отраженный гетеростереотип») [3]. Индивидуальный образ жизни опре-

деляется как система актуально реализуемых субъектом деятельностей [13]. В дан-

ной статье дан сравнительный анализ этнических стереотипов и приведены оцен-

ки своего образа жизни студентами из числа коренных малочисленных народов 

Севера и студентами из представителей некоренного населения. В качестве ис-

пытуемых отбирались представители коренных малочисленных народов Севера 

и лица, которые не являются представителями коренных малочисленных народов 

Севера. Критерием определения национальной принадлежности испытуемых 

являлась их собственная самоидентификация. Общий объем выборки составил 

250 человек.

На первом этапе исследования в целях выявления содержания этнических сте-

реотипов представителей коренных малочисленных народов Севера принял уча-

стие 161 человек, из них 78 — представители коренных малочисленных народов 

Севера (эвены, коряки, чукчи) и 83 — представители некорееных народов (рус-

ские, украинцы, молдаване, армяне, татары). Возраст испытуемых — от 17 до 

50 лет. В ходе данного этапа исследования использовалась методика «Личностный 

семантический дифференциал» В.И. Гинецинского (ЛСД).
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На данном этапе обработка данных ЛСД производилась методом семантиче-

ских универсалий Е.Ю. Артемьевой [13]. Универсалии для групповой оценки с 

помощью ЛСД выделялись по 80%-му интервалу. В методике ЛСД от респонден-

тов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, требовалось опи-

сать свое представление о представителях своей национальности (автостереотип), 

а также представление о том, как представители народов, не относящихся к ко-

ренным малочисленным народам Севера, оценивают представителей их нацио-

нальности («отраженный гетеростереотип»). От респондентов, не относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, требовалось описать свое пред-

ставление о представителях коренного населения (гетеростереотип). По данным, 

полученным с помощью методики ЛСД, можно увидеть, как испытуемые охарак-

теризовали предложенные нами стимулы (табл. 1).
Таблица 1

Семантические универсалии этнических стереотипов 

коренных малочисленных народов Севера

Автостереотип
«Отраженный 

гетеростереотип»
Гетеростереотип

Вес признака Признак Вес признака Признак Вес признака Признак

Совпадающие качественно дескрипторы

2,6 Добрый 1,77 Добрый 1,26 Добрый

2,4 Дружелюбный 1,53 Дружелюбный 1,43 Дружелюбный

2,21 Отзывчивый 1,53 Отзывчивый 1,13 Отзывчивый

2,05 Справедливый 1,63 Справедливый 1 Справедливый

1,67 Честный 1,56 Честный 0,98 Честный

1,65 Добросовестный 1,33 Добросовестный

1,67 Самостоятельный 1,09 Самостоятельный

Различающиеся качественно дескрипторы

1,93 Обаятельный

1,51 Энергичный

1,44 Общительный

Исходя из данных, полученных с помощью методики ЛСД, мы можем сделать 

вывод о том, что в представлениях испытуемых из числа коренных малочислен-

ных народов Севера о себе превалируют положительные оценки. Но, оценивая 

себя «глазами другой группы», они не имеют четкого представления об образе 

своего этноса, при этом данный образ является менее позитивным. Представи-

тели коренных малочисленных народов Севера считают, что представители дру-

гих этносов оценивают их менее положительно (что говорит о частичном реф-

лексивном осознании оценок других), а в действительности представители не-

коренного населения оценивают их даже хуже (см. в табл. 1 веса позитивных 

дескрипторов). Это, в свою очередь, может проявляться в снижении самооценки, 

низкой оценке собственной этнической группы, пассивности во взаимодействии 

с представителями доминирующего (по численности) этноса. Установлено сни-

жение уровня привлекательности и симпатии представителей коренных мало-

численных народов Севера в восприятии инонационального населения. Пред-

ставители коренных малочисленных народов Севера воспринимаются инона-

циональным населением как пассивные и менее общительные. Мы можем сделать 
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вывод о том, что представителей коренных малочисленных народов Севера не 

всегда адекватно воспринимают представители гораздо более многочисленного 

некоренного населения [6]. 

На втором этапе в целях изучения специфики образа жизни представителей 

коренных малочисленных народов Севера и некоренного населения приняли 

участие 89 человек — студенты высших и средних специальных учебных заведе-

ний Магадана, 39 человек — представители коренных малочисленных народов 

Севера (эвены, коряки, чукчи) и 50 — представители некоренного населения (рус-

ские, украинцы, татары, азербайджанцы). Возраст испытуемых — от 16 до 23 лет. 

В ходе данного этапа исследования использовалась предложенная В.П. Серкиным 

методика специализированного семантического дифференциала (ССД) для оцен-

ки образа жизни [13].

На данном этапе для описания образа жизни использовалась предложенная 

В.П. Серкиным методика специализированного семантического дифференциа-

ла (СД) «Образ жизни» [13]. Испытуемым двух выборок предлагалось оценить 

свой образ жизни. В целях устранения эффектов социальной желательности ис-

следование проводилось анонимно: указывались пол, возраст, образование, спе-

циальность, национальность. Испытуемым сообщалось, что обрабатываться бу-

дут только групповые данные.

Семантические универсалии, приведенные в таблице, оценки своего образа 

жизни выделены на основе 90% диапазона (табл. 2).

Таблица 2

Семантические универсалии оценки своего образа жизни студентами 

из числа коренных малочисленных народов Севера и некоренного населения

Представители коренных малочисленных 
народов Севера

Представители некоренных народов

Вес признака Признак Вес признака Признак

Совпадающие качественно дескрипторы

2,41 Достойный 2,4 Достойный

2,32 Веселый 2,14 Веселый

2,26 Ответственный 1,94 Ответственный

2,26 Уважительный 2,3 Уважительный

2,24 Понимающий 2,26 Понимающий

2,24 Добрый 1,78 Добрый

2,15 Положительный 2,28 Положительный

2,15 Истинный 2,04 Истинный

2,12 Дружеский 2,2 Дружеский

2,06 Миролюбивый 1,98 Миролюбивый

1,91 Счастливый 1,82 Счастливый

1,88 Нравственный 1,96 Нравственный

Различающиеся качественно дескрипторы

2,35 Настоящий 2,04 Обеспеченный

2,12 Новый 1,8 Интересный

2,06 Осмысленный 1,78 Комфортный

2,03 Сытый   

1,94 Привлекательный   
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Сравнение универсалий по всей выборке испытуемых демонстрирует, что об-

раз жизни студентов из числа коренного и некоренного населения имеет множе-

ство совпадающих характеристик: достойный, веселый, ответственный, уважи-

тельный, понимающий, добрый, положительный, истинный, дружеский, миро-

любивый, счастливый, нравственный. В целом, испытуемые обеих выборок 

оценивают свой образ жизни положительно, они считают, что он достойный, 

социальный, счастливый. Большое совпадение оценок студентов из числа корен-

ных малочисленных народов Севера и из числа некоренных народов, возможно, 

обуславливается тем, что значительную часть выборки обеих групп испытуемых 

составляют студенты. Студентов как большую социальную группу волнуют во-

просы самоопределения, выбора будущей профессии, получения образования, 

развития межличностных отношений. 

Следует отметить, что выделились и несовпадающие характеристики в оценке 

образа жизни обеими группами испытуемых. Оценки, вошедшие только в уни-

версалию студентов из числа коренных малочисленных народов Севера: настоя-

щий, новый, осмысленный, сытый, привлекательный. Оценки, вошедшие толь-

ко в универсалию студентов из числа некоренных народов: обеспеченный, инте-

ресный, комфортный. Различия в оценках своего образа жизни студентов из 

числа коренных малочисленных народов Севера и некоренных народов, возмож-

но, обуславливается тем, что большинство опрашиваемых студентов из числа 

коренных народов в целях получения образования приехали из национальных 

поселков (Северо-Эвенского района, Чукотсткого автономного округа) в город 

и для них проживание в городе и обучение в университете воспринимается как 

что-то новое, интересное и привлекательное. Не исключается также, что студен-

ты из числа коренных малочисленных народов Севера могут испытывать труд-

ности в адаптации к новым условиям проживания, построении новых межлич-

ностных и межгрупповых взаимодействий (большинство обучается группах, где 

преобладает инонациональное население). 

В результате проведения факторного анализа (анализ методом главных ком-

понент, метод вращения варимакс с нормализацией Кайзера) было выявлено 12 

оснований групповой оценки (факторов) своего образа жизни студентами из чис-

ла коренных малочисленных народов Севера, объединяющих 83% дисперсии 

результатов и 14 оснований групповой оценки (факторов) своего образа жизни 

студентами из числа некоренных народов, объединяющих 80% дисперсии резуль-

татов (табл. 3).

Полученные данные показывают что наиболее значимыми для оценки своего 

образа жизни студенты из числа коренных малочисленных народов Севера счи-

тают следующие параметры (курсивом выделен полюс шкалы, к которому тяго-

теют оценки своего образа жизни испытуемых соответствующей группы): «непри-

влекательность — привлекательность», «миролюбивость — враждебность», «ме-

ланхоличность — сангвинистичность». Наиболее значимыми для оценки своего 

образа жизни студенты из числа представителей некоренного населения считают 

следующие параметры: «благополучие — неблагополучие», «враждебность — ми-

ролюбивость», «сангвинистичность — меланхоличность». Следует отметить, что 

самым значимым параметром для оценки своего образа жизни коренных мало-
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численных народов Севера является «непривлекательность — привлекательность», 

данная оценка (по анализу совокупности шкал) свидетельствует о значимости 

оценки образа жизни со стороны других, иными словами, «важно, что скажут и 

как оценят другие». Параметр «непривлекательность — привлекательность» от-

ражает социальную ориентированность у представителей коренных малочислен-

ных народов Севера, которая проявляется в направленности на внешние крите-

рии успешности. Эти результаты согласуются с данными, полученными в иссле-

дованиях В.П. Серкина и В.Л. Соловенчук, в которых было установлено, что 

процесс межкультурной адаптации коренных малочисленных народов Севера 

среди некоренного населения идет по формальным критериям, представители 

коренных малочисленных народов Севера рассматривают цели и ценности, пред-

ставляющиеся носителю культуры формализованными, как истинные культурные 

цели и ценности, то есть осознают их как истинные, личностные смыслы. При 

вхождении в культуру на первых этапах представители коренных малочисленных 

народов Севера ориентируются на внешние параметры успешности и состоятель-

ности в жизни [12].

Таблица 3

Факторы оценки своего образа жизни студентами из числа 

коренных малочисленных народов Севера и некоренных народов

Представители коренных малочисленных 
народов Севера

Представители некоренных народов

Шкалы фактора 
и значение дисперсии 

результатов
Название фактора

Шкала фактора 
и значение дисперсии 

результатов
Название фактора

Шкалы 1 фактора (16,26%) Непривлекательность Шкалы 1 фактора (10,27%) Благополучие 

Шкалы 2 фактора (11,9%) Миролюбивость Шкалы 2 фактора (8,9%) Враждебность 

Шкалы 3 фактора (9,97%) Меланхоличность Шкалы 3 фактора (8,9%) Сангвинистичность 

Шкалы 4 фактора (6,8%) Согласованность Шкалы 4 фактора (6,3%) Бесцельность 

Шкалы 5 фактора (5,98%) Воинственность Шкалы 5 фактора (5,69%) Индивидуальность 

Шкалы 6 фактора (5,63%) Непостоянство Шкалы 6 фактора (5,29%) Бескорыстность 

Шкалы 7 фактора (5,13%) Автономность Шкалы 7 фактора (5,25%) Непривлекательность 

Шкалы 8 фактора (5,06%) Неудобство Шкалы 8 фактора (4,84%) Безответственность 

Шкалы 9 фактора (4,73%) Безнравственность Шкалы 9 фактора (4,73%) Активность 

Шкалы 10 фактора (4,1%) Самобытность Шкалы 10 фактора (4,72%) Ненадежность 

Шкалы 11 фактора (3,88%) Активность Шкалы 11 фактора (4,32%) Несостоятельность 

Шкалы 12 фактора (3,51%) Обеспеченность Шкалы 12 фактора (3,96%) Непримиримость

Шкалы 13 фактора (3,75%) Постоянство

Шкалы 14 фактора (3,75%) Самодостаточность

Самой значимой шкалой для представителей неоренных народов Севера яв-

ляется параметр «благополучие — неблагополучие», данный параметр (по анали-

зу совокупности шкал) говорит об оценке образа жизни в зависимости от «пси-

хологического состояния», комфортности условий проживания, уровня матери-

ального достатка. Интересно, что вторым по значимости фактором по весу 

оценки (у представителей коренных малочисленных народов Севера — 12%, не-

коренных народов — 9%) своего образа жизни для обеих групп испытуемых яв-

ляется параметр «миролюбивость — враждебность». При этом совокупность оце-
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нок по этому фактору у представителей коренных малочисленных народов Се-

вера ближе к полюсу «миролюбивость», а у представителей некоренных 

народов — к полюсу «враждебность». Таким образом, предположительно про-

явлены глубокие основы культурных различий представителей коренного и не-

коренного населения. Культура коренных малочисленных народов предполагает 

расселение на больших территориях, проживание малыми по численности груп-

пами на значительной удаленности их друг от друга, провозглашение ценности 

каждого человека, малую конкуренцию или вообще отсутствие конкуренции за 

ресурсы. Напротив, у более многочисленного некоренного населения историче-

ски обусловлены высокая конкуренция за жизнеобеспечение, ресурсы (в том чис-

ле участки территории), проживание в более крупных населенных пунктах, иной 

опыт социального взаимодействия с большим количеством людей и пр. 

Следует отметить, что третьим по значимости фактором по весу оценки (у ко-

ренных малочисленных народов Севера — 10%, некоренных народов — 8%) сво-

его образа жизни для обеих групп испытуемых является параметр «меланхолич-

ность — сангвинистичность». При этом совокупность оценок по этому фактору 

у коренных малочисленных народов Севера ближе к полюсу «меланхоличность», 

а у некоренных народов — к полюсу «сангвинистичность». Возможно, у пред-

ставителей коренных малочисленных народов Севера параметр «меланхолич-

ность» характеризует внутреннее состояние, причем у испытуемых преобладают 

негативно окрашенные оценки: грустный, пассивный, замкнутый. У представи-

телей некоренных народов Севера параметр «сангвинистичность» в большей сте-

пени характеризует направленность на социальное взаимодействие и включает 

позитивно окрашенные оценки: смелый, спокойный, настоящий. 

Таким образом, значительное количественное и качественное различие оценок 

своего образа жизни студентами из числа коренных малочисленных народов Се-

вера и некоренных народов свидетельствует о том, что испытуемые на неосозна-

ваемом, нерегулируемом уровне (факторная структура оценок) оценивают со-

вершенно по-разному свой образ жизни (у представителей коренных малочис-

ленных народов Севера — более интровертированный, у некоренных 

народов — более экстравертированный). При этом на осознаваемом, рефлексив-

ном уровне (универсалии) испытуемые обеих выборок оценивают свой образ 

жизни более позитивно, чем на неосознаваемом, нерегулируемом уровне (фак-

торная структура групповой оценки).

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

Существует специфика этнических стереотипов представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Представители коренных малочисленных на-

родов Севера идентифицируют себя со своей этнической группой, и в их пред-

ставлениях о себе превалируют положительные оценки. Представители коренных 

малочисленных народов Севера считают, что представители других этносов оце-

нивают их менее положительно, а в действительности представители некорен-

ного населения оценивают их еще хуже этих представлений.

Испытуемые обеих выборок на осознаваемом, рефлексивном уровне (универ-

салии) более позитивно оценивают свой образ жизни, чем на неосознаваемом, 

нерегулируемом уровне (факторная структура групповых оценок).
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Испытуемые обеих выборок на неосознаваемом, нерегулируемом уровне (фак-

торная структура групповых оценок) по-разному оценивают свой образ жизни 

(у представителей коренных малочисленных народов Севера — более интровер-

тированный, у некоренных народов — более экстравертированный).

Эмпирическое исследование показывает влияние этнических стереотипов и 

этнопсихологических особенностей на представления личности о себе, на харак-

тер взаимодействия личности с окружающим миром и формирование особой 

этнической картины мира.

В настоящее время государством ставятся задачи по сохранению и развитию 

национальной культуры, традиций и обычаев коренных народов, разрабатыва-

ются целевые программы по поддержке социально-экономического развития 

коренного населения, вместе с тем эффективность выполнения этих задач зави-

сит и от понимания психологических особенностей, специфики образа жизни и 

этнопсихологического статуса коренных малочисленных народов. Полученные 

теоретические и эмпирические данные могут быть использованы в разработке 

программ социально-психологической поддержки коренного населения, усиле-

ния их активности и адаптированности в современных условиях межкультурно-

го взаимодействия [2; 4; 9]. Результаты исследования могут позволить использо-

вать в психологической практике новые аспекты регулирования процессов ме-

жэтнических отношений. Исследование этнических отношений в среде коренных 

малочисленных народов в настоящее время содержит в себе новые возможности 

интерпретации фактов формирования представлений личности о своем образе 

жизни, своей этнической принадлежности, системы этнических представлений 

и оценок. 
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The article discusses the themes of ethnic stereotypes and lifestyle of indigenous peoples of the 

North and the non-indigenous peoples. The indigenous peoples identify with their ethnic group, positive 

evaluation of their perceptions of themselves prevail. The indigenous peoples believe that the 

representatives of other ethnic groups assess them less positively, and in fact, the representatives of 

non-indigenous peoples evaluate them even worse than they suppose. The students from the number 

of indigenous peoples consider as the most important parameters for the evaluation of their lifestyle 

(factors of evaluations): “unattractiveness — attractiveness”, “peacefulness — hostility”, “melancholy — 

sanguine”. The students from the number of non-indigenous people consider the most important 

parameters for the evaluation of their lifestyle: “well-being — ill-being”, “hostility — peacefulness”, 

“sanguine — melancholy”. The testees of both samples evaluate their lifestyle more positively at the 

conscious, reflexive level (universals), than at the unconscious, uncontrolled level (implicit factor 

structure of evaluations). The testees of both samples evaluated their lifestyle completely differently at 

the unconscious, non-regulated level (factorial structure of evaluations), indigenous people have more 

introverted, non-indigenous people have more extroverted evaluations.

Key words: indigenous peoples of the North, ethnic stereotype, self-image, lifestyle, semantic 

universals, factor structure of evaluation
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

(на примере этнических групп Саратовского региона)*

Е.Е. Бочарова 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского

ул. Астраханская, 83, Саратов, Россия, 410012

В статье представлены данные эмпирического исследования структурной организации 

субъективного благополучия этнических групп Саратовского Поволжья, выполненного на 

пропорционально подобранных выборках (N = 280), представители которых идентифициру-

ют себя русскими (n = 70, г. Саратов), армянами (n = 70, г. Саратова), казахами (n = 70, село 

Александров Гай Саратовской области, граничащее с Западно-Казахстанской областью Ка-

захстана, этнический состав которого представлен преимущественно казахами), татарского 

(n = 70, село Яковлевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, доминирующий 

этнос которого — татары), средний возраст — 25,6; SD = 9,7; женского (52%) и мужского (48%) 

пола; трудовая занятость респондентов — 87%. Установлено, что в отличие от русских наи-

менее «благополучной» сферой у представителей армянского, казахского, татарского этносов 

является сфера социальных и социально-экономических отношений. Наиболее «благопо-

лучной» является сфера семейных отношений в выборках армянской, казахской и татарской 

молодежи. Выявлены существенные различия в структуре субъективного благополучия на 

эмоциональном и когнитивном уровнях. Зафиксирована тенденция снижения индекса субъ-

ективного благополучия этногрупп из периферийных районов региона. Прикладной аспект 

исследуемой проблемы может быть реализован в разработке программ этнонациональной 

политики Саратовского региона.

Ключевые слова: Саратовский регион, этнические группы, субъективное благополучие, 

модели субъективного благополучия, структурно-уровневые характеристики

Этническое многообразие Саратовского региона обусловлено многовековой 

историей его заселения и освоения. Подтверждением тому являются данные ис-

следований известных краеведов, свидетельствующие о том, что Саратовское 

Поволжье является одним из центров древнейшей русской государственности 

(Волжская Русь) [11; 13; 20], куда с XIII по XV вв. входили коронные земли Золо-

той Орды, а затем и Большой Орды [1]. История золотоордынского города Укек 

(Увек) вплотную смыкается с историей нового русского города Саратов, сохра-

нившего в своем имени название прорусского родоплеменного образования — 

«сараты». Через Саратовское Поволжье издавна проходили важнейшие торговые 

пути Старого Света — из Причерноморья, Кавказа, Персии, Хорезма, Урала и, 

конечно, Руси [11; 13; 20]. Не менее существенным является и тот факт, что в 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-06-

00250.
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дальнейшем экономическое освоение Саратовской земли было сопряжено с при-

током мигрантов из Малороссии [12; 15] и Пруссии [14; 21].

Примечательно, что до сих пор не имеет однозначной интерпретации семан-

тика названия «Саратов», которому приписывают в основном татарское проис-

хождение, забывая о русском населении и его языковых вариациях [1]. Поволж-

ские племена географически всегда располагались на точке слияния двух куль-

тур — западной, европейской и восточной, азиатской, «и, если савроматы несли 

в себе печать ирано-тюркского происхождения, растворившегося впоследствии 

в скифо-сарматских племенах, то и корень слова “Саратов”, вполне допустимо 

искать на стыке древнетюркского и древнерусского языков» [11. С. 34].

Таким образом, можно заключить, что исторический процесс освоения Сара-

товской земли и ее народонаселения с учетом вклада различных этносов (тюрко-

татар, славян, угро-финнов и др.) раскрывает историю становления этнического 

многообразия Саратовского Поволжья.

Важно отметить, что современный полиэтнический статус региона подкре-

пляется и совокупностью традиционных этнообразующих факторов (кровное 

родство; конфессиональная принадлежность; территориальное единство; общ-

ность исторической судьбы, языка, культуры и традиций; межпоколенная транс-

миссия; общее самосознание), и региональным своеобразием полиэтнической 

ситуации, миграционных процессов, и интернационализацией жизни этнической 

группы. 

Согласно данным современных исследователей, индекс этнического разно-

образия Саратовского региона соответствует 140, в числе которого самые много-

численные после русских (87,6%) казахи (3,1%), татары (2,2%), украинцы (1,7%), 

армяне (1,0%), азербайджанцы (0,6%), чуваши (0,5%), мордва (0,4%), белорусы 

(0,3%) и немцы (0,3%). Другие национальности, не перечисленные выше, имеют 

наименьшую представленность — менее 0,3% [12; 19]. 

Особый интерес в условиях гетерогенного этнокультурного общества вызыва-

ет не только изучение социокультурных характеристик этноконтактных групп [2; 

4; 5; 8; 9], но и их проявления в структурной организации субъективного благо-

получия. Это обусловлено прежде всего активной социальной динамикой совре-

менных процессов модернизации общества с последующим изменением условий 

функционирования этнической образующей, которые сопряжены с переструк-

туриризацией субъективного благополучия этнических групп. В этой связи впол-

не оправдан возросший интерес исследователей к изучению субъективного бла-

гополучия, его структуры, межсистемных взаимосвязей с другими психическими 

образованиями; его критериальных оснований и предикторов; смысловых до-

минант, функционального проявления у представителей разных этнических групп. 

Подтверждением тому являются данные исследований, выполненных отечествен-

ными и зарубежными учеными, среди которых особый интерес вызывает нако-

пленный опыт изучения субъективного благополучия этнических групп, пред-

ставленный в работах Е.Е. Бочаровой [3—5], А.Р. Вагаповой [6; 7], В.В. Гриценко 

[8; 9], М.А. Кленовой [10], А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой [18], Р.М. Шамионова 

[22; 23], O.C. Robinson, F.G. Lopez, K. Ramos, S. Nartova-Bochaver [25], T.A. Mähönen, 

I. Jasinskaja-Lahti [26] и др.
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В силу новых тенденций «единства многообразия» в условиях глобализации 

общества, связанных с унификацией многих ценностей, культурных норм, пред-

ставлений о счастье, благополучии, вполне допустимо говорить об универсальной, 

«интернационально-стандартной модели» благополучия. Не исключено, что в 

случае поддержания собственной уникальности и этнокультурного своеобразия, 

каждый этнос, реализует свою «этническую модель» благополучия, допуская при 

этом возможность принятия ее комплиментарного варианта. Проявление по-

добной вариативности принятия той или иной модели субъективного благопо-

лучия вполне объяснимо фактом наличия границ этноса, отличия каждого из них 

от других определяются именно культурой этноса. Как отмечает F.Barth, «суще-

ствование этнических различий не предполагает взаимонеприятия и отсутствия 

социального взаимодействия, но, напротив, нередко становится тем основанием, 

на котором возводятся все социальные системы» [24. P. 10]. Многими исследова-

телями особо подчеркивается, что «этнокультурные символы и артефакты, транс-

формированные в “продукты потребления”, свободно пересекают национальные 

границы, испытывая на себе влияние многообразия типов структур и значений 

“этнических различий” и, в свою очередь, оказывая влияние на формирование 

такого многообразия» [18. С. 127]. В контексте сказанного можно полагать, что 

этноспецифическое, как присущее только этому народу, так и заимствованное у 

других, но преобразованное в той или иной мере, приводит к изменению струк-

турно-уровневых характеристик субъективного благополучия этнических групп. 

В этой связи вполне обоснованно наше обращение к изучению структурных 

особенностей субъективного благополучия у представителей этносов Саратов-

ского Поволжья.

Исследование выполнено на пропорционально подобранных выборках 

(N = 280), представители которых самоопределяют себя русскими (n = 70, г. Са-

ратов), армянами (n = 70, г. Саратов), казахами (n = 70, село Александров Гай 

Саратовской области, граничащее с Западно-Казахстанской областью Казахста-

на, этнический состав которого представлен преимущественно казахами), тата-

рами (n = 70, село Яковлевка Базарно-Карабулакского района Саратовской об-

ласти, доминирующий этнос которого — татары), средний возраст которых 25,6; 

SD = 9,7; женского (52%) и мужского (48%) пола.

В качестве психодиагностического инструментария применены следующие 

методики: для измерения параметров субъективного благополучия на эмоцио-

нальном уровне применена «Шкала субъективного благополучия» (М.В. Соко-

лова) [17], методика «Уровень социальной фрустрированности» (Л.И. Вассерман) 

[16] с фиксацией параметров субъективного благополучия на когнитивном уров-

не. Анализ результатов исследования осуществлен на основе методов описатель-

ной статистики, сравнительного анализа данных по t-кpитepию Cтьюдeнтa. Ста-

тистическая oбpaбoткa данных выполнена с помощью приложения Microsoft Excel 

for Microsoft Office XP, с применением статистического пакета SPSS 13.0. 

Обратимся к эмпирическим данным исследования структуры субъективного 

благополучия у представителей разных этнических групп Саратовского региона 

(табл. 1, 2).
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Таблица 1

Выраженность параметров эмоционального субъективного благополучия (СЭБ) 

у представителей русского, армянского, казахского и татарского этноса

Этнос

Параметры СЭБ

НЧ ПсС ИН ЗСО СЗ CУД
Индекс 

СЭБ

Русские 6,26 7,66 6,11 13,34 6,29 8,43 48,09

Армяне 7,66 7,78 9,23 7,06 6,09 12,78 50,60

Казахи 12,67 14,33 4,87 7,17 5,7 11,37 56,11

Татары 13,25 14,66 5,86 8,61 7,13 11,39 60,90

t-кр. Стьюдента

русские — армяне 0,94 0,0001 2,08* 2,05* 0,000 1,99* 0,95

русские — казахи 4,26** 4,23** 1,99* 4,03** 0,97 2,69** 4,03**

русские — татары 2,67** 2,97** 0,14 2,05* 0,94 1,99* 3,41**

армяне — казахи 2,64** 3,42** 2,63* 0,98 1,24 0,000 2,59*

армяне — татары 4,36*** 4,35*** 2,09* 1,76 1,66 1,66 4,65***

казахи — татары 1,66 0,0001 0,14 0,15 1,99* 0,000 2,59*

*p  0,05; **p  0,01; ***p  0,001.
Условные обозначения: НЧ — напряженность и чувствительность; ПсС — психоэмоциональная 
симптоматика (депрессия, подавленность, рассеянность и т.п.); ИН — изменение настроения; 
ЗСО — значимость социального окружения; СЗ — самооценка здоровья; СУД — степень удовлет-
воренности повседневной деятельностью; индекс СЭБ — интегральный показатель эмоциональ-
ного субъективного благополучия

Данные межгруппового сопоставительного анализа выраженности средних 

показателей субъективного благополучия в исследуемых выборках показал суще-

ственные различия на достоверно значимом уровне относительно всех параметров. 

Так, в выборках русских и армян отмечается меньшая выраженность параметра 

«напряженность и чувствительность», чем в выборках казахов (tst = 4,26, p < 0,01; 

tst = 2,64, p < 0,01 соответственно), татар (tst = 2,67, p < 0,01; tst = 4,36, p < 0,001 

соответственно). Выраженность психоэмоциональной симптоматики отличает-

ся существенной представленностью в выборках казахов и татар (tst = 4,23, p < 0,01; 

tst = 2,97, p < 0,01 соответственно) по сравнению с русскими и армянами. Изме-

нение настроения в отличие от русской, казахской и татарской молодежи в вы-

борке армян отмечается существенной выраженностью показателя (tst = 2,08, 

p < 0,05; tst = 2,63, p < 0,05; tst = 2,09, p < 0,05 соответственно) и, напротив, выра-

женность паритетного соотношения данного параметра наблюдается в выборках 

русских — татар, казахов — татар. Значимость социального окружения отличает 

существенной выраженностью представителей русской молодежи по сравнению 

с армянами, казахами и татарами (tst = 2,05, p < 0,05; tst = 4,03, p < 0,01; tst = 2,05, 

p < 0,05 соответственно), в то время как в выборках армян, казахов и татар до-

стоверно значимых различий не обнаружено. В отличие от казахов самооценка 

здоровья существенно выше представлена в выборке татар (tst = 1,99, p < 0,05) на 

фоне выраженности его паритетного соотношения у русских и армян. Отмеча-

ются достоверно значимые различия в выраженности параметра «удовлетворен-

ность повседневной деятельностью» у русских, армян, казахов и татар (tst = 1,99, 

p < 0,05; tst = 2,69, p < 0,01; tst = 1,99, p < 0,05 соответственно) на фоне его пари-

тетного соотношения выраженности в выборках армян — казахов, армян — татар, 
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казахов — татар. Сравнительный анализ интегрального показателя эмоциональ-

ного субъективного благополучия в исследуемых выборках позволил зафиксиро-

вать наличие существенных различий в исследуемых выборках. Однако у русских 

и армян различия в выраженности эмоционального субъективного благополучия 

не подтверждены на статистически значимом уровне, что свидетельствует о сход-

стве его средних величин. 

В целом, выборка русских характеризуется проявлением позитивной самооцен-

ки, удовлетворенности собой, своими достижениями, признанными значимыми 

Другими, что свидетельствует о переживании эмоционального комфорта. Осно-

ванием переживания субъективного благополучия у представителей армянской, 

казахской и татарской этнических групп выступает прежде всего удовлетворен-

ность своей деятельностью на фоне достаточно выраженной эмоциональной ла-

бильности у армян, проявления псиоэмоциональной неустойчивости и тревож-

ности у татар и казахов. Полученные данные согласуются с результатами иссле-

дований этнокультурных различий русских и казахов, выполненных Т.В. Бендас 

[2], в которых показано, что русские превосходили казахов по характеристикам 

эмоциональной устойчивости, социальной смелости, уверенности в себе и само-

оценке, социальным потребностям и социальной значимости, альтруизму. От-

личие казахов, татар от русских, как показано в ряде исследований [2; 5], наблю-

дались по таким параметрам, как «ориентация на официальную субординацию»; 

«тревожность и неуверенность в себе». 

Резюмируя сказанное, отметим разную степень выраженности структурных 

характеристик эмоционального благополучия в исследуемых выборках с фикса-

цией достаточно высокого уровня субъективного благополучия в выборках русских 

и армян, проживающих в г. Саратове и тенденции его снижения у представителей 

казахской и татарской этногрупп из периферийных районов региона. Высокий 

индекс субъективного благополучия, согласно методике М.В. Соколовой, соот-

ветствует низкому уровню субъективного благополучия [17]. Нельзя не отметить 

и тот противоречивый факт, что формирование и становление субъективного 

благополучия компактно проживающих казахов и татар происходит в условиях 

ингруппового этнокультурного взаимодействия. Однако именно эти этнические 

группы не отличаются высоким уровнем эмоционального субъективного благо-

получия, что, возможно, обусловлено, на наш взгляд, недостаточно развитой со-

циальной инфраструктурой и в целом социально-экономическим статусом пе-

риферийных районов региона. В этой связи вполне оправданно наше обращение 

к изучению структурных характеристик субъективного благополучия на когни-

тивном уровне с применением методики «Уровень социальной фрустрирован-

ности» (Л.И. Вассерман) [16], позволяющей зафиксировать параметры неудов-

летворенности представителей разных этнических групп своим социальным ста-

тусом, социальными достижениями в основных сферах жизнедеятельности.

Сопоставительный анализ (по t-критерию Стьюдента) параметров социальной 

фрустрированности позволил выявить как внутригрупповые, так и межгрупповые 

различия в удовлетворенности сферами жизнедеятельности исследуемых этни-

ческих групп (табл. 2). 
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Таблица 2

Выраженность параметров социальной фрустрированности  у представителей русского, 

армянского, казахского и татарского этноса

Этнос

Параметры социальной фрустрированности

УВРБ УБСО УСС УСЭП УЗР
Индекс 

СФ

Русские 5,85 9,49 6,11 10,34 5,29 37,08

Армяне 4,67 7,34 12,29 9,06 5,03 39,39

Казахи 2,67 4,33 14,87 9,17 5,70 36,74

Татары 2,25 4,76 15,86 12,61 5,13 40,60

t-кр. Стьюдента

русские — армяне 0,017 1, 98* 4,08*** 0,004 0,0001 1,97*

русские — казахи 2,19* 4,23*** 4,99*** 0,003 0,0007 2,13*

русские — татары 2,67** 4,22*** 5,14*** 1,97* 0,0004 2,31**

армяне — казахи 1,99* 3,42** 0,063 2,28* 0,0004 2,29*

армяне — татары 1,99* 4,35*** 1,97* 2,56** 0,0006 0,0005

казахи — татары 0,0001 0,0001 0,14 2,09* 0,0004 2,59**

*p  0,05; **p  0,01; ***p  0,001.
Условные обозначения: УВРБ — удовлетворенность взаимоотношениями с родными и близкими; 
УБСО — удовлетворенность ближайшим социальным окружением; УСС — удовлетворенность 
своим социальным статусом; УСЭП — удовлетворенность социально-экономическим положением; 
УЗР — удовлетворенность здоровьем и работоспособностью; индекс СФ — индекс социальной 
фрустрированности

Обращаясь к данным, представленным в табл. 2, можно констатировать на-

личие существенных различий исследуемых параметров в структуре субъектив-

ного благополучия как на внутригрупповом, так и межгрупповом уровне. Так, в 

выборке русских отмечается проявление неудовлетворенности в сфере ближай-

шего социального окружения (отношениями с друзьями, коллегами, начальством 

и т.д.) (среднее M = 9,49) и социально-экономической сфере (материальным по-

ложением, жилищно-бытовыми условиями, проведением свободного времени и 

отдыха, своим положением в обществе) (среднее M = 10,34). В выборке армян, 

казахов и татар отмечается в большей степени неудовлетворенность своим со-

циальным и социально-экономическим статусом: образованием, уровнем про-

фессиональной подготовки, сферой профессиональной занятости, работой в 

целом (армяне — среднее M = 12,29; среднее M = 9,06 соответственно; казахи — 

среднее M = 14,87; среднее M = 9,17 соответственно; татары — среднее M = 15,86; 

среднее M = 12,61 соответственно). 

Межгрупповой сравнительный анализ по t-кpитepию Cтьюдeнтa позволил 

вывить наибольшее количество различий исследуемых параметров социальной 

фрустрированности в выборках русских и татар, связанных с взаимоотношения-

ми в семье (tst = 2,67, p < 0,01), сферой социальных отношений (tst = 4,22, p < 0,001), 

удовлетворенность которыми существенно выше в выборке татарской молодежи. 

И, напротив, в отличие от русских неудовлетворенность своим социальным и 

социально-экономическим статусом превалирует в выборке татар (tst = 5,14, 
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p < 0,001; tst = 1,97, p < 0,05, соответственно). Армянская молодежь в большей 

степени, чем русская, демонстрирует удовлетворенность в сфере социальных от-

ношений (tst = 1,98, p < 0,05) и в меньшей, чем казахи (tst = 3,42, p < 0,05) и татары 

(tst = 4,35, p < 0,001). Примечательно, что параметр «удовлетворенность здоровьем 

и работоспособностью» (своим образом жизни в целом) представлен в паритетном 

соотношении в исследуемых выборках, что подтверждается отсутствием различий 

на статистически значимом уровне. Существенные различия обнаружены в ин-

дексе социальной фрустрированности практически во всех сравниваемых вы-

борках, исключение составляют группы «русские–казахи» и «армяне–татары». 

В сравнении с представителями исследуемых этносов татарская молодежь демон-

стрирует в целом максимальный уровень общей неудовлетворенности (40, 60), 

наибольшая разница которого выражена в выборках казахи–татары (tst = 2,59, 

p  0,01). Примечательно, что наиболее высокий уровень удовлетворенности в 

выборках казахской и татарской молодежи наблюдается в сфере семейных от-

ношений.

В целом, необходимо отметить, что наиболее «рельефными» практически во 

всех выборках являются сферы «социально-экономическое положение» и «со-

циальный статус». В этой связи можно полагать, что именно неудовлетворенность 

своим социально-экономическим статусом, в частности материальным положе-

нием, жилищно-бытовыми условиями и т.д.; неудовлетворенность своим поло-

жением в обществе, образовательным уровнем, отсутствием выбора места рабо-

ты и отдыха, и качеством жизни обладает в сознании респондентов наибольшей 

субъективной значимостью. 

Таким образом, выявлена специфика в проявлении структурных характеристик 

удовлетворенности в разных сферах жизнедеятельности исследуемых этнических 

групп. Зафиксирована тенденция проявления неудовлетворенности своим со-

циальным и социально-экономическим статусом у представителей армянского, 

казахского, татарского этносов, в отличии от русских, для которых сфера соци-

альных отношений является менее благополучной и напряженной. Наиболее 

«благополучной» является сфера семейных отношений в выборках армянской, 

казахской и татарской молодежи. 
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E.E. Bocharova 

Chernyshevsky Saratov State University

Astrakhanskaya str., 83, Saratov, Russia, 410012

The article presents the data of the empirical study of the structural organization of ethnic groups 

subjective well-being on the territory of the Saratov Volga region conducted on proportionally selected 

samples (N = 280), whose representatives identify themselves as Russians (n = 70; city of Saratov), 

Armenians (n = 70; city of Saratov), Kazakhs (n = 70; village Alexandrov Ghay in the Saratov Region 

that borders on the West Kazakhstan Region of Kazakhstan with the ethnical composition represented 

primarily by Kazakhs), Tatars (n = 70; village Yakovlevka in Bazarno-Karabulakskiy district of the 

Saratov Region with the Tatar dominant ethnical group), whose average age is 25.6 years old; SD = 9.7; 

sex ratio is female (52%) and male (48%); respondents’ employment — 87%. It has been found that 

in contrast to the Russians, the sphere of social and socio-economic relations is the least “happy” area 

in the representatives of the Armenian, Kazakh, Tatar ethnic groups. The “happiest” is the sphere of 

family relations in the samples of Armenian, Kazakh and Tatar youth. The significant differences have 

been revealed in the structure of the subjective well-being both on the emotional and cognitive levels. 

A downward trend of the index of the subjective well-being of the ethnic groups from the remote areas 

of the region has been registered. The applied aspect of the research problem can be implemented in 

the development of ethno-national policy programmes of the Saratov region. 

Key words: the Saratov region, ethnical groups, subjective well-being, models of subjective well-

being, structural and level characteristics
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАСТЕНЧИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Г.Н. Каменева, Милица Радоев

Российский университет дружбы народов

ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В статье рассматриваются теоретические предпосылки изучения связи застенчивости как 

личностной черты и межкультурной адаптации иностранных студентов. Одной из основных 

целей современных образовательных систем является стимулирование межкультурного и ака-

демического обмена и создание межнациональной образовательной среды. Адаптация ино-

странных студентов к новой культуре и к образовательному процессу реализуется посредством 

общения, поэтому в процессе адаптации предполагается особый вклад личностных черт, име-

ющих отношение к общению. Концептуализация застенчивости как личностной черты осно-

вана главным образом на западных эмпирических исследованиях. Обнаружены различные 

нейрологические, физиологические, психологические и культурные особенности застенчи-

вости, выделяющие ее как отдельный психологический феномен. Среди современных на-

правлений исследований застенчивости выделяется ее роль в адаптации к различным соци-

альным взаимодействиям и обстоятельствам. Однако проблеме застенчивости в контексте 

межкультурной адаптации студентов в настоящее время уделено мало внимания. В данной 

статье авторами предпринята попытка обозначить точки соприкосновения феноменов за-

стенчивости и межкультурной адаптации и обосновать перспективность данного направления 

исследований. 

Ключевые слова: застенчивость, социальное взаимодействие, межкультурная адаптация, 

социальная тревожность, личностные факторы адаптации

Возрастание научного интереса к изучению факторов адаптации к инокуль-

турной среде обусловлено процессами мирового масштаба, такими как глобали-

зация (мир становится «одним целым», стираются границы между культурами, 

ценности и образ жизни унифицируются), экономическая миграция, академи-

ческий обмен, мировая стандартизация требований к различным сферам про-

фессиональной деятельности. Современный мир характеризуется стремлением 

к объединению и преодолению физического и духовного расстояния посредством 

взаимодействия и обмена информацией, ценностями, идеями. Переселение в 

другую культурную среду ради осуществления определенных личностных или 

общественных целей предъявляет высокие требования к личностным ресурсам 

человека, а хорошая адаптация становится важным фактором психологического 

благополучия субъекта, решившегося на такой шаг. Особенно ярко проблемы 

адаптации могут проявиться у студентов, ведь они в большинстве своем находят-

ся в особом, уязвимом возрасте, когда не всегда по силам достижение двух основ-

ных целей: удачно освоиться в новой социокультурной среде и пройти профес-

сиональную подготовку. Адаптация иностранных студентов (межкультурная и 

академическая) немыслима без общения, поэтому свойства личности, имеющие 

отношение к коммуникации, в том числе и застенчивость, должны обладать пер-

востепенным значением для исследователей факторов адаптации.
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Застенчивость — многомерный биопсихосоциальный феномен, рассматрива-

ющийся как психическое состояние [8] и/или как свойство личности (Ф. Зим-

бардо, Б. Кардуччи, Л. Хендерсон, В.Н. Куницына, А.Б. Белоусова и др.) [1; 14; 

27; 29]. Ведущие исследователи проблематики застенчивости (Ф. Зимбардо, 

Л. Хендерсон, Б. Кардуччи, Л. Шмидт и др.) понимают этот феномен как склон-

ность человека переживать высокую нервно-психическую напряженность и тре-

вогу в ситуациях межличностного взаимодействия [27; 29]. Причиной напряжен-

ности является опасение неудачи в социальных контактах, т.е. негативной оцен-

ки со стороны значимых социальных субъектов и тем самим «угрозы 

социальному статусу» застенчивого человека. В.Н. Куницына понимает застен-

чивость как характерологическую особенность, отличающуюся субъективно пе-

реживаемыми затруднениями в проявлении легкости и спонтанности в поведении 

в определенных ситуациях межличностного неформального общения [14]. 

Как состояние, данное комплексное образование имеет ряд особенностей, 

позволяющих говорить о застенчивости как об отдельном психологическом яв-

лении: физиологических (нарушения вегетатики, психомоторики, речевой дея-

тельности), когнитивных (опасение негативной оценки, негативные убеждения 

относительно других, негативное «прогнозирование», направленность внимания, 

самообвинение или обвинение других), эмоциональных (тревога, дискомфорт, 

стыд, интерес) и поведенческих (смущеннная улыбка, закрытые и согбенные позы, 

заикание, неловкость, малословность, избегание контакта глаз, избегание соци-

ального взаимодействия) [5; 14; 26]. Застенчивость коррелирует с рядом пере-

менных — темпераментальных (высокая нервная возбудимость, «поведенческое 

торможение»), физиологических (высокий утренний и дневной уровень корти-

зола, электрическая ассиметрия правой фронтальной части головного мозга, по-

вышенная базовая частота сердцебиения), психологических (общительность, 

тревожность, локус контроля, предвзятость внимания, эмоциональный интеллект, 

особенности мотивации), социальных (типы привязанности, детско-родительские 

отношения, культурные конструкты и переменные идентичности) и даже патоп-

сихологических (социальная фобия, избегающее расстройство, расстройство за-

висимой личности, злоупотребление алгоколем и наркотиками, расстройства 

питания) [7; 23; 27; 29].

В концептуализации застенчивости следует уделить отдельное внимание со-

отнесению застенчивости с такими категориями, как социальная тревожность и 

социальная фобия. В более ранних работах ряда зарубежных авторов имеет место 

нечеткое представление и смешение понятий не только этих трех категорий, но 

и других понятий, так или иначе связанных с ними, что затрудняет полноценную 

интерпретацию результатов исследований и соотнесение данных с другими ав-

торами [34]. Нет единого взгляда на связь данных трех конструктов, однако боль-

шинство авторов занимает позицию, согласно которой застенчивость и социаль-

ная тревожность являются непатологическими особенностями характера и на-

ходятся в очень тесной связи, либо как степени выраженности одной и той же 

личностной черты, либо как отношение компонента к черте (социальная тревож-

ность как элемент застенчивости) [23; 27]. Социальное тревожное расстройство 



Вестник РУДН, серия Педагогика и психология, 2016, № 3

72

и социальная фобия, в свою очередь, причисляются к заболеваниям, имеющим 

хроническое течение, сильное дезадаптирующее воздействие на личность и встре-

чающимся среди населения гораздо реже [17]. Авторам наиболее близка точка 

зрения, согласно которой социальная тревожность представляет собой элемент 

застенчивости, отличаясь от нее в количественном (для социальной тревожности 

характерна более высокая интенсивность физиологического и эмоционального 

дискомфорта) и временном аспекте (временная перспектива застенчивости шире 

и включает прошедшие, текущие и предстоящие события) [23]. 

На основе изученной литературы мы подошли к определению застенчивости 

как своеобразного когнитивно-аффективного реагирования в новой социальной 

обстановке или вызывающем интерес социальном взаимодействии, в которых 

субъект предполагает и опасается отрицательной оценки со стороны других. За-

стенчивость появляется на ранних этапах жизни и может стать устойчивой лич-

ностной характеристикой, а также может выступать как ситуативное психическое 

состояние. Отличительной особенностью застенчивости являются внутренние 

противоречия эмоционального, когнитивного и мотивационного характера, такие 

как конфликт страха и интереса по отношению к социальному взаимодействию, 

конфликт интернальности и экстернальности относительно успеха, конфликт 

потребности в принятии и близости, а также страха отвержения [13].

В современных зарубежных исследованиях по проблеме застенчивости все 

чаще в фокусе внимания оказывается связь застенчивости или же социальной 

тревожности и адаптации к различным реалиям повседневной социальной жиз-

ни, таким как оказание помощи, адаптация к обучению, межличностная адапта-

ция [24; 30; 35].

С определенной долей условности можно опираться и на исследования соци-

альной тревожности. К. Ингман [28] полагает, что культурный конструкт само-

толкования (независимое и межзависимое) является опосредующим звеном в 

неоднозначной связи социальной тревожности и социальной адаптации в своей 

и чужой культуре. Повышенная чувствительность человека к мнению других и 

ориентация на социальные ожидания, характерные для социальной тревожности, 

в определенных культурах может сочетаться с положительным образом Я и спо-

собствовать успешности межличностных контактов [28]. Исследования в России 

показали, что высокий уровень социальной тревожности у студентов сопрово-

ждается выраженной эмоциональной дезадаптацией и восприимчивостью к по-

вседневным стрессовым факторам; к тому же такие студенты склонны выбирать 

менее конструктивные стратегии преодоления стресса, такие как психическое и 

поведенческое избегание [12]. Таким образом, связь застенчивости и социально-

психологической адаптации видится комплексной и требует более подробного 

изучения.

Подходя к пониманию феномена межкультурной адаптации, отметим несколь-

ко наиболее распространенных теоретических взглядов. Среди зарубежных ав-

торов большой популярностью пользуется концепция Дж. Берри, где понятие 

«адаптация» используется по отношению к стратегиям поведения в процессе ак-

культурации (изменений в культуре в результате длительного прямого контакта 



Каменева Г.Н., Радоев Милица. К вопросу изучения застенчивости в контексте межкультурной...

73

двух культур). Следовательно, концепция Дж. Берри изначально применима к 

случаям сосуществования на одной территории двух культурных групп, где одна 

является доминирующей; однако некоторые авторы опирались на данную кон-

цепцию и в изучении индивидуальной миграции. Также встречается и разделение 

межкультурной адаптации на два отдельных конструкта («adaptation» и 

«adjustment»): в первом отражено активное, сознательное изменение своего по-

ведения для успешного взаимодействия в новой реальности, а во втором — субъ-

ективные переживания, проистекающие из этих стараний и мотивирующие даль-

нейшее поведение [2; 32]. Для определения межкультурной адаптации мы опи-

раемся на одну из наиболее известных в российской литературе концепцию 

Т.Г. Стефаненко и понимаем этот феномен как процесс и результат взаимодействия 

субъекта с новой культурной средой с целью достижения совместимости и ком-

форта. Предполагаются как объективные (внешние) показатели приспособления 

человека к новым жизненным обстоятельствам, так и его субъективное (внутрен-

нее) ощущение благополучия в новой среде [21].

Согласно эмпирическим исследованиям, студенты являются той частью ми-

грантов, которая успешнее всего переносит трудности адаптации к инокультурной 

среде (основными причинами можно считать возраст, мотивацию, образование). 

С другой стороны, студенческий возраст обременен особыми трудностями, свя-

занными с самоопределением, самоутверждением, профессиональным станов-

лением, увеличением ответственности и нагрузок, новой средой формального и 

неформального общения. Многие авторы разделяют позицию о существенной 

роли общения, установления межличностных контактов и приобретения соци-

альной поддержки в новой среде для успешной внешней и внутренней адаптации 

иностранного студента [4; 8; 10; 12; 18; 21]. Наибольшие трудности в сложном 

процессе адаптации создают социокультурные несоответствия в ожиданиях и 

поведении. Это естественные и неизбежные столкновения, однако они, в особен-

ности на начальных этапах пребывания в новой культуре, провоцируют ряд не-

гативных эмоций и суждений, которые могут повлиять неблагоприятно на образ 

Я, восприятие новой культуры и эмоциональное состояние субъекта [32]. В этом 

плане нехватка ресурсов регулирования конфликтных ситуаций и эмоций, пре-

одоления стрессовых ситуаций и удовлетворения своих потребностей через ком-

муникацию с новой средой может негативно сказаться на психологическом бла-

гополучии иностранного студента.

В зарубежной литературе по проблематике личностных факторов адаптации 

иностранных студентов следует отметить подход в рамках модели личности «Боль-

шой пятерки» (Big Five), в которую входят следующие свойства: экстраверсия, 

доброжелательность, добросовестность, нейротизм, открытость опыту [31], в по-

следние годы этот подход все шире используется и в отечественных исследова-

ниях [19]. Были изучены и такие свойства, как гибкость, критическое мышление, 

эмоциональная регуляция, культурная идентичность, толерантность к неопреде-

ленности и двусмысленности, ресурсность, качество привязанностей и социаль-

ной поддержки и др. [25]. Специфические, субъективно переживаемые трудности 

общения в контексте адаптации не получили должного внимания.
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В российских исследованиях адаптация иностранных студентов была рассмо-

трена в различных аспектах — педагогических, социально-психологических, эт-

нопсихологических. Основное внимание уделяется механизмам адаптации, стра-

тегиям преодоления стресса аккультурации, межэтническому взаимодействию, 

специфике эмоциональной и социально-психологической дезадаптации, а также 

разносторонне исследуется принимающая организация (российские вузы) как 

субъект, активно управляющий процессом адаптации иностранных студентов [3; 

6; 15; 20; 22]. Однако эмоциональные и личностные факторы адаптации начали 

освещаться в исследованиях только в последние годы. Среди них можно выделить 

ценности, базисные убеждения, толерантность, агрессивность, тревожность, об-

щительность и некоторые другие [3; 11; 16; 18; 19]; застенчивость как отдельное 

свойство личности в контексте межкультурной адаптации не рассматривалась.

Обобщим основные положения настоящего теоретического обзора проблемы 

связи застенчивости и адаптации студентов к инокультурной среде. Анализ ис-

точников позволил выделить следующие явления, обусловливающие интерес к 

изучению данной темы:

 — установление межличностных отношений в новой культурной среде оказы-

вает существенное влияние на психофизиологическое здоровье иностранных 

студентов; в свою очередь, трудности в реализации эмоциональных контактов 

могут повысыть риск развития отрицательных эмоциональных состояний у ино-

странных студентов;

 — социокультурные несоответствия являются наиболее значимым фактором, 

вызывающим трудности и переживания в ходе адаптации; межкультурная адап-

тация требует приспособления в первую очередь к новым реалиям социальных 

взаимодействий, в чем застенчивые личности могут испытывать дополнительные 

сложности;

 — пребывание в новой культурной среде насыщено большим количеством 

новых стимулов, вызывающих у застенчивых личностей новые конфликты ин-

тереса и страха, ощущения несостоятельности; таким образом, стрессовая на-

грузка межкультурной адаптации у застенчивых личностей повышена и бросает 

крупные вызовы к их ресурсам совладания;

 — конструктивные стратегии преодоления стресса являются важным ресурсом 

социальной и эмоциональной адаптации молодежи в период обучения, что ста-

новится еще более актуальным при переходе в новую культуру; застенчивость и 

социальная тревожность могут быть препятствием к выбору активных и продук-

тивных стратегий совладания с возникающими проблемами.

Для эмпирического изучения поставленной проблемы мы предлагаем модель 

застенчивости как личностной черты, включающей следующие компоненты: ког-

нитивный, эмоциональный, физиологический, поведенческий и мотивационный. 

В контексте межкультурной адаптации представляется перспективной эмпири-

ческая проверка связи застенчивости с эмоциональными и поведенческими осо-

бенностями адаптации студента: тип и уровень адаптации, трудности социокуль-

турного взаимодействия, а также стратегии совладающего поведения в стрессовых 

ситуациях. 



Каменева Г.Н., Радоев Милица. К вопросу изучения застенчивости в контексте межкультурной...

75

ЛИТЕРАТУРА

[1] Белоусова А.Б. Психологические детерминанты личностной застенчивости: автореф. 

дисс. … канд. психол. наук. Казань, 2004.

[2] Берри Дж. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы // Развитие 

личности. 2001. № 3-4. С. 183—193.

[3] Гребенникова И.А. Адаптация иностранных студентов: механизм и факторы // Гумани-

тарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 3. С. 98—100.

[4] Евдокимова Я.Г. Интерперсональные факторы эмоциональной дезадаптации у студентов 

в условиях мегаполиса // Известия Российского государственного педагогического уни-

верситета им. А.И. Герцена. 2008. № 49. С. 270—273.

[5] Зимбардо Ф. Как побороть застенчивость. URL: http://socialanxiety.narod.ru/zastenchivost.

pdf

[6] Каменева Г.Н. Особенности социально-психологической адаптации студентов // Вестник 

РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2015. № 1(4). С. 67—70.

[7] Каменева Г.Н., Радоев М. Гендерная идентичность как социокультурная детерминанта 

застенчивости // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2014. № 2(4). С. 50—

54.

[8] Карташова В.Н., Исаев Е.А. Культурное развитие студентов: аксиологический подход // 

Психология образования в поликультурном пространстве. 2016. № 34 (2). С. 114—119. 

[9] Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Испр. недостатков характера у детей и под-

ростков. М., 1994. 223 с.

[10] Киящук Т.В., Киящук А.А. Виды адаптации иностранных студентов к условиям обучения 

и проживания в России // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2010. № 1. 

С. 25—30.

[11] Косталес Завгородняя А.И. Эмоционально-личностные факторы адаптации иностранных 

студентов: автореф. дисс. … канд. психол. наук. М., 2013. 

[12] Краснова В.В. Социальная тревожность как фактор нарушений интерперсональных от-

ношений и трудностей в учебной деятельности у студентов: автореф. дисс. … канд. пси-

хол. наук. М., 2013. 

[13] Краснова Л.В. Психологические особенности застенчивости на этапе ранней юности: 

автореф. дисс. … канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 2007.

[14] Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: Питер, 

2001. 544 с.

[15] Мартюшов В.Ф. О механизме социальной адаптации иностранных студентов в россий-

ском вузе // Научный Вестник МГТУ ГА. Серия: Международная деятельность вузов. 

2005. № 94(12). С. 106—113.

[16] Маслова О.В. Базовые убеждения личности как ресурс межкультурной адаптации // Вест-

ник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2011. № 3(4). С. 12—18.

[17] Никитина И.В., Холмогорова А.Б. Социальная тревожность: содержание понятия и ос-

новные направления изучения. Часть 1 // Социальная и клиническая психиатрия. 2010. 

№ 1. Т. 20. С. 80—84.

[18] Новикова И.А. Толерантность как условие эффективного взаимодействия в поликультур-

ном образовательном пространстве // Психология образования в поликультурном про-

странстве. 2015. Том 1 (№ 29). С. 52—62.

[19] Новикова И.А. Личностные факторы межкультурной адаптации иностранных студентов 

многонационального вуза // Социально-психологическая адаптация мигрантов в совре-

менном мире: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В. Константинов. 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. С. 157—164.

[20] Ромеро А.Н. Иностранные студенты в российских вузах: проблемы межэтнического вза-

имодействия // Известия Волгоградского государственного педагогического универси-

тета. 2009. № 8. С. 79—84.

[21] Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2004. 368 с.



Вестник РУДН, серия Педагогика и психология, 2016, № 3

76

[22] Чеботарева Е.Ю. Стратегии преодоления аккультурационного стресса у студентов из 

разных регионов // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2012. № 1(4). С. 42—

49.

[23] Carducci B.J., Golant S.K. Shyness: A bold new approach. New York: HarperCollins Publishers, 

2000. 384 p.

[24] Coplan R.J., Arbeau K.A. The Stresses of a “Brave New World”: Shyness and School Adjustment 

in Kindergarten // Journal of Research in Childhood Education. 2008. Vol. 22. No 4. P. 377—389.

[25] Gabriel J.B. Factors that Contribute to Successful Sojourner Adjustment Related to Working and 

Living in Another Culture: Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the 

University of Minnesota. Minnesota, 2008.

[26] Henderson L.M. The compassionate-mind guide to building social confidence: using compassion-

focused therapy to overcome shyness and social anxiety. Oakland: New Harbinger Publications, 

Inc., 2011. 249 p.

[27] Henderson L.M., Zimbardo P.G., Carducci B.J. Shyness // The Corsini Encyclopedia of 

Psychology. Vol. 4: R-Z, 2010.

[28] Ingman K.A. An examination of social anxiety, social skills, social adjustment, and self-construal 

in Chinese and American students at an American university: Dissertation abstract submitted to 

the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia, 1999.

[29] Jones K.M., Schulkin J., Schmidt L.A. Shyness: Subtypes, Psychosocial Correlates and Treatment 

Interventions // Psychology. 2014. Vol. 5. P. 244—254.

[30] Karakashian L.M., Walter M.I., Christopher A.N., Lucas T. Fear of Negative Evaluation Affects 

Helping Behavior: The Bystander Effect Revisited // North American Journal of Psychology. 

2006. Vol. 8. No 1. P. 13—32.

[31] Matsumoto D., Hirayama S., LeRoux J.A. Psychological skills related to intercultural adjustment // 

Wong P.T.P. & Wong L.C.J. (eds.). Handbook of multicultural perspectives on stress and coping. 

New York: Springer, 2006. P. 387—405.

[32] Matsumoto D., LeRoux J.A., Yoo S.H. Emotion and intercultural communication // Kwansei 

Gakuin University Journal. 2005. Vol. 99. P. 15—38.

[33] Pérez-Edgar K., Reeb-Sutherland B.C., McDermott J.M., White L.K., Henderson H.A., 

Degnan K.A., Hane A.A., Pine D.S., Fox N.A. Attention Biases to Threat Link Behavioral 

Inhibition to Social Withdrawal over Time in Very Young Children // Journal of Abnormal Child 

Psychology. 2011. Vol. 39. No 6. P. 885—895.

[34] Rubin K.H., Coplan R.J. The Development of Shyness and Social Withdrawal. New York: The 

Guilford Press, 2010. 336 p.

[35] Summerfeldt L.J., Kloosterman P.H., Antony M.M., Parker J.D.A. Social Anxiety, Emotional 

Intelligence, and Interpersonal Adjustment // Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment. 2006. Vol. 28. No. 1. P. 57—68.

TO THE MATTER OF STUDYING SHYNESS IN A CONTEXT 

OF STUDENTS’ INTERCULTURAL ADJUSTMENT

G.N. Kameneva, M. Radojev

Peoples’ Friendship University of Russia

Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198

The article considers the theoretical background for studying the conection between 

shyness as a personality trait and students’ intercultural adjustment. One of the principal 

goals of the contemporary educational systems is to stimulate knowledge and cultural 
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interchange and form a multicultural educational environment. The adjustment of foreign 

students to a new culture as well as to the educational process is realized through 

communication, therefore the personality traits related to social interaction are expected 

to give their contribution to this process. Shyness as a personality trait has been 

conceptualized mostly based on the western empirical research. Many neurological, 

physiological, psychological, social and cultural correlates have been brought to light. 

Among the contemporary lines of investigation on shyness it is important to emphasize 

the role of this feature in different social interactions and circumstances. Nevertheless, 

the association of shyness and the intercultural adjustment hasn’t been considered in 

studies up to now. In the present article the authors tried to mark out the main points of 

contiguity of these two phenomena and ground the potential of this line of investigation.

Key words: shyness, social interaction, intercultural adjustment, social anxiety, personality factors 

of adjustment
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СТИЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

И.В. Арендачук

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского

ул. Астраханская, 83, Саратов, Россия, 410012

В статье рассматриваются современные теоретические подходы к определению содержания 

понятий «педагогическое общение» и «стиль педагогического общения», раскрываются его 

содержательные характеристики в системе отношений учителя к ученикам, к своей профес-

сиональной деятельности и к самому себе. Представлены результаты эмпирического иссле-

дования, проведенного на выборке учителей общеобразовательных школ г. Саратова (n = 67; 

средний возраст 42 лет; средний стаж работы 18 лет), направленного на выявление взаимос-

вязи между стилем педагогического общения и психологическими факторами, его определя-

ющими (личностными и деятельностными). Использовались методики определения стиля 

межличностного взаимодействия (С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко), диагностики доминиру-

ющей эмоциональной модальности у педагогов (Л.А. Рабинович в модификации Т.Г. Сырицо), 

оценки удовлетворенности профессией учителя и выявления кризисогенных факторов и фак-

торов преодоления профессиональных кризисов учителей (О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова); 

методика «Психологический портрет учителя» (З.В. Резапкина, Г.В. Резапкина). Показано, 

что чем более конструктивным является стиль педагогического общения, тем большим числом 

психологических факторов он обусловлен, а в системе этих факторов преобладают те, которые 

характеризуют индивидуальные особенности личности учителя. 

Ключевые слова: педагогическое общение; стиль педагогического общения; психологиче-

ские (личностные и деятельностные) факторы проявления стиля педагогического общения

Проблема педагогического общения вновь приобретает актуальность в связи 

с направленностью современного образования на личностно ориентированный 

подход, который «требует изменений в личностном и деятельностном поведении 

главной фигуры, их обеспечивающей — учителя» [5. С. 25]. Все чаще исследова-

тели связывают психологическую компетентность педагогов со стилями их обще-

ния и межличностного взаимодействия, акцентируют внимание на взаимосвязях 

педагогического общения с успешностью профессиональной деятельности учи-

телей и личностного развития учеников [8]. Так, В.А. Григорьева-Голубева отме-



Арендачук И.В. Психологические факторы проявления стилевых особенностей педагогического...

81

чает, что изменения в построении педагогической деятельности влияют на про-

фессионализм общения учителя, способствуют развитию у учащихся гуманисти-

ческих ориентаций во взаимоотношениях с людьми [4. C. 101], при этом качество 

и эффективность образования достигаются не интенсификацией проводимых 

мероприятий, а прежде всего развитием творческого характера общения, повы-

шением его культуры [4. C. 109]. 

Анализ публикаций по проблеме педагогического общения позволяет опре-

делить его и как взаимодействие в системе «учитель — ученик», и как неотъем-

лемое условие этого процесса. При этом исследователи в качестве функций пе-

дагогического общения рассматривают коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную. Коммуникативная функция обеспечивает обмен информацией 

между участниками образовательного процесса, в ходе которой они осуществля-

ют влияние на чувства, мысли и поведение друг друга. Интерактивная функция 

направлена на организацию их совместной деятельности, на соорганизацию раз-

ных целей, смыслов и установок, определяющих качество совместной образова-

тельной деятельности и ее эффективность. Перцептивная функция интерпрети-

руется в ценностях диалогического общения, когда Другой воспринимается как 

самоценность, а его познание Другого обусловливает собственное развитие [3. 

C. 31].

Трактуя понятие стиля общения, исследователи наряду с классическим опре-

делением его как целостной системы операций, приемов и способов (высказы-

ваний или соответствующих их значению действий), создающих межличностные 

взаимодействия (по В.С. Мерлину), как индивидуальной стабильной формы по-

ведения человека, проявляющейся в любых условиях взаимодействия (по В.В. Ку-

ницыной), отдельно выделяют педагогические стили, определяя их как индиви-

дуально-типологические особенности социально-психологического воздействия 

педагога на обучающихся, воплощающие в себе социально-этические установки 

общества и педагога, как его представителя (по В.А. Кан-Калику, Е.Н. Кишкель) 

[10. C. 32].

Предлагая рассматривать педагогическое общение как механизм взаимодей-

ствия «трех систем метаиндивидуального мира: “педагог”, “ребенок” и “обще-

ство”, включенных в контекст реализации педагогом своих профессиональных 

функций» [7. C. 63], А.Г. Исмагилова отмечает, что стиль педагогического обще-

ния отражает своеобразие этого взаимодействия в рамках конкретной индиви-

дуальности педагога и представляет собой относительно устойчивую систему 

способов и приемов педагогического общения, осуществляемого в самых раз-

нообразных ситуациях реализации воспитателем своей профессиональной дея-

тельности в конкретной социальной общности [7. C. 60].

Значимость проблемы педагогического общения для практики современного 

образования определяется и тем, что именно через него можно выявить и оценить 

эффективность трех типов отношений учителя: 1) отношение к педагогическому 

труду; 2) отношение к личности учащегося; 3) отношение к самому себе, как пе-

дагогу. В стилевых особенностях педагогического общения проявляются целевые 

и смыслообразующие аспекты деятельности учителя, уровень принятия ученика 

и признания его самоценности как личности, а также характеристики профессио-
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нальной Я-концепции и степень субъектной активности педагога. Отметим, что 

под субъектной активностью педагога мы понимаем его «способность соотносить 

свои психические процессы, состояния и свойства, профессиональные умения 

и возможности с различными условиями деятельности, которую личность делает 

субъективно и социально значимой, внося в нее созидательный компонент» [1. 

C. 27]. 

Отмечая, что далеко не у всех педагогов обнаруживается лишь один устойчи-

вый стиль общения и следует говорить об относительном преобладании какого-

либо стиля или о сочетании двух-трех наиболее близких учителю стилей, А.С. Си-

лаков в своих исследованиях выявил взаимосвязь между эмоциональным отно-

шением педагогов к своей профессиональной деятельности и стилем общения. 

Так, при доминировании стилей авторитарного и активного взаимодействия пре-

обладающей эмоциональной модальностью является «радость», источниками 

которой выступает не столько сам процесс общения с детьми, сколько удовлет-

воренность результатами своего труда (освоение знаний учениками); также по-

зитивные эмоции свойственны педагогам со стилем дифференцированного вни-

мания. Эмоциональная модальность «печаль» чаще встречается у педагогов с 

гиперрефлекивным стилем; модальность «гнев» наиболее характерна для авто-

ритарного стиля [11].

Рассматривая систему отношений «учитель — ученик» в контексте педагоги-

ческого общения, следует отметить, что стиль педагогического руководства (об-

щения) выступает в роли средообразующего фактора, определяя специфические 

особенности образовательной среды и через них — состояние психологической 

безопасности детей [2. C. 73], и как средовой фактор стиль общения педагога 

оказывает воздействие на индивидуальные особенности когнитивной сферы уча-

щихся [6. C. 175]. Исследователи также говорят о комплексном воздействии сти-

ля общения педагога на личностное развитие учеников. Так, авторитарный стиль, 

ограничивающий проявления собственной активности ребенка, формирует лич-

ность с пассивными жизненными установками, с невыраженным стремлением к 

саморазвитию, с заниженной самооценкой интеллектуальных и нравственных 

качеств; при демократическом стиле общения у учеников воспитывается поло-

жительное эмоционально-ценностное отношение к другим и к себе [13. C. 81].

Успешность педагогического общения и образовательных задач, решаемых 

посредством его, во многом зависит и от индивидуальности учителя. Можно го-

ворить о диалектическом единстве эффективности образовательного процесса и 

стиле педагогического общения как проявлении индивидуально-личностных и 

субъектных свойств педагога: «формальная сторона стиля взаимодействия харак-

теризует форму отношения преподавателя к обучаемым, а содержательная — суть, 

основу содержания его отдельных действий и поступков» [4. C. 102].

На личностный аспект педагогического общения обращает внимание и 

С.Д. Смирнов, рассматривая его как средство передачи личностного знания. Ав-

тор отмечает: «во всяком знании … есть субъективный компонент, и его нельзя 

рассматривать как “неизбежное зло”, проистекающее из нашей неспособности 

на данном этапе развития науки очистить знание от следов личности его носите-
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ля или создателя» [12. C. 12]. Усвоение учащимися такого знания (фиксируемого 

в привычках преподавателя, его манере поведения, в иерархии жизненных цен-

ностей, в отношении к жизни, природе, другим людям, к поиску истины, на-

правляемого интеллектуальными эмоциями) возможно только в процессе непо-

средственного педагогического общения. Однако, по мнению С.Д. Смирнова, 

чтобы приобщение учащихся к личностному знанию преподавателей было воз-

можно, необходима готовность и способность педагогов к живому, открытому и 

неформальному общению, понимание ими роли и ценности такого межличност-

ного общения в педагогическом процессе [12. C. 14].

Представленное теоретическое исследование по проблеме педагогического 

общения показывает, что современные публикации не рассматривают психоло-

гические аспекты данного феномена, отсутствуют ответы на вопрос о том, какие 

личностные свойства учителей и деятельностные факторы обусловливают вы-

раженность у них того или иного стиля общения и межличностного взаимодей-

ствия. 

С целью поиска ответов на поставленный вопрос было проведено эмпириче-

ское исследование, в котором принятии участие 67 учителей общеобразователь-

ных школ г. Саратова (средний возраст 42 лет; средний стаж работы 18 лет). Ис-

пользовались методики определения стиля межличностного взаимодействия 

(С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко), диагностики доминирующей эмоциональной 

модальности у педагогов (Л.А. Рабинович в модификации Т.Г. Сырицо), оценки 

удовлетворенности профессией учителя и выявления кризисогенных факторов 

и факторов преодоления профессиональных кризисов учителей (О.М. Чоросова, 

Р.Е. Герасимова); методика «Психологический портрет учителя» (З.В. Резапкина, 

Г.В. Резапкина). Для выявления взаимосвязей стиля общения и межличностного 

взаимодействия с определяющими его личностными и деятельности факторами 

использовался корреляционный анализ по Пирсону.

Рассмотрим изученные стили в порядке усиления их взаимообусловленности 

психологическими факторами (личностными характеристиками учителей и их 

отношениями к деятельности, к условиям ее осуществления).

Было установлено, что директивный стиль взаимодействия на уровне значи-

мых корреляций взаимосвязан только самооценкой учителей (r = 0,29): чем она 

выше, тем в большей степени они проявляют склонность к директивности (и на-

оборот). 

В отношении попустительского стиля общения было выявлено четыре значи-

мые корреляции: отсутствие перспективы профессионального роста (r = 0,29) и 

неустойчивая самооценка (r = 0,58) усиливают его выраженность, а позитивные 

самооценка (r = –0,54) и отношение к работе (r = –0,31) снижают вероятность 

его проявления у педагогов. Близкий к попустительскому стиль невмешательства, 

проявляющийся в межличностных взаимодействиях, также оказался обусловлен-

ным четырьмя корреляционными связями. Чем выше удовлетворенность педа-

гогов своим положением в коллективе (r = 0,29), отношениями между собой 

(r = 0,31) и к коллективу в целом (r = 0,47) и меньше выражено чувство отсутствия 

перспективы (r = –0,32), тем большей степени проявляется данный стиль. 
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Авторитарный стиль общения и преподавания оказался взаимосвязан с восемью 

психологическими факторами. Он особенно проявляется, если у педагогов вы-

ражены такие личностные характеристики, как неблагополучное психоэмоцио-

нальное состояние (r = 0,33), эмоциональные модальности «печаль» (r = 0,31) и 

«гнев» (r = 0,28), низкий уровень субъективного контроля (r = 0,32) и ощущение 

потери смысла жизни (r = 0,38). Вероятность выраженности авторитарности в 

педагогическом общении снижается, если учитель имеет неустойчивую самооцен-

ку (r = –0,28), средний уровень субъективного контроля (r = –0,35), удовлетворен 

своим отношением к ученикам (r = –0,29), а в структуре его эмоционального 

восприятия доминирует модальность «радость» (r = –0,33).

Относительно делового стиля взаимодействия было выявлено десять корреля-

ций. Вероятность проявления данного стиля увеличивается, если у педагогов вы-

ражены две группы факторов:

 — деятельностные, характеризующие отношения в системе «педагог — кол-

лектив», — позитивное восприятие учителями педагогического коллектива 

(r = 0,32); удовлетворенность своим положением в нем (r = 0,38) и отношениями 

между собой (r = 0,30); 

 — личностные, определяющие ресурсы педагогов, позволяющие им быть 

успешными, — как в целом направленность на преодоление кризисов (r = 0,52), 

так и определяющие ее ориентации на развитие (r = 0,47), на обретение само-

контроля (r = 0,37) и целей (r = 0,42), на открытость миру (r = 0,53).

В то же время низкий уровень субъективного контроля (r = –0,37) и направ-

ленность педагогов на отчуждение (r = –0,32) снижают вероятность проявления 

у них делового стиля взаимодействия.

Устремленность педагогов к взаимодействию с людьми связана с одиннадцатью 

факторами. Вероятность проявления данной направленности усиливается, если 

у педагогов выражены позитивная самооценка (r = 0,40), высокий уровень субъ-

ективного контроля (r = 0,35), ориентация на развитие (r = 0,29), направленность 

на обретение целей (r = 0,34), открытость миру (r = 0,41), выраженность в целом 

факторов преодоления кризисов (r = 0,39), а также позитивное восприятие учи-

телями педагогического коллектива (r = 0,42), удовлетворенность своим положе-

нием в нем (r = 0,30) и отношениями с коллегами (r = 0,32); снижается, если 

педагоги имеют низкий уровень субъективного контроля (r = –0,37) и у них вы-

ражена направленность на отчуждение (r = –0,31).

Коллегиальный стиль взаимодействия продемонстрировал двенадцать значимых 

корреляций. Чем в большей степени у педагогов выражены позитивная самооцен-

ка (r = 0,34), «радость» как доминирующая эмоциональная модальность (r = 0,43), 

положительное отношение к учебному заведению (r = 0,30) и педагогическому 

коллективу (r = 0,47), хорошие отношения между педагогами (r = 0,34), удовлет-

воренность своим положением в коллективе (r = 0,33) и факторы преодоления 

кризисов (r = 0,40), но особенно ориентации на развитие (r = 0,36), на обретение 

целей (r = 0,39), на открытость миру (r = 0,40), но меньше выражены низкий 

уровень субъективного контроля (r = –0,50) и кризисогенный фактор отчуждение 

(r = –0,28), тем больше проявляется данный стиль взаимодействия.
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Наиболее взаимосвязанным с психологическими факторами оказался демо-

кратический стиль общения и преподавания. Было выявлено четырнадцать корре-

ляций. Его проявление оказалось положительно связано с выраженностью у пе-

дагогов доминирующей эмоциональной модальности «радость» (r = 0,49), пози-

тивной самооценки (r = 0,32), гуманизма, как приоритетной ценности (r = 0,30), 

положительного отношения к ученикам (r = 0,33), факторов преодоления кри-

зисов (r = 0,28), особенно — направленности на обретение целей (r = 0,30). В то 

же время чрезмерная ориентация на отношения с коллегами (r = –0,33), страх, 

как доминирующая эмоциональная модальность (r = –0,29), неблагополучное 

психоэмоциональное состояние (r = –0,30), низкий уровень субъективного кон-

троля (r = –0,39), выраженность кризисогенных факторов (r = –0,40), оосбенно, 

отсутствие перспективы (r = –0,32), потеря смысла жизни (r = –0,41) и отчужде-

ние (r = –0,38) делают практически невозможным для педагогов общение и вза-

имодействие с учениками на уровне демократического стиля. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ряд закономер-

ностей и тенденций, характеризующих стилевые особенности педагогического 

общения.

В группе личностных факторов, связанных с формированием стилей педаго-

гического общения, выделились:

 — низкий уровень субъективного контроля, который усиливает вероятность 

проявления авторитарного стиля и снижает возможность формирования у педа-

гогов демократического, коллегиального, делового стилей и в целом их устрем-

ленность к взаимодействию с людьми;

 — позитивная самооценка лежит в основе формирования демократического, 

коллегиального и директивного стилей, определяет устремленность педагога к 

взаимодействию с людьми, а также снижает вероятность формирования попу-

стительского стиля преподавания;

 — факторы преодоления кризисов в целом и обретение целей в частности ле-

жат в основе формирования демократического, коллегиального и делового стилей, 

а так же определяют устремленность педагога к взаимодействию с людьми;

 — доминирующая модальность «радость» выражена у педагогов, ориентиро-

ванных на демократический и коллегиальный стили, а при авторитарном прак-

тические не проявляется (меняется на противоположную — «печаль» и дополня-

ется модальностью «гнев»);

 — ориентация на развитие в наибольшей степени проявляется у педагогов, 

придерживающихся делового, коллегиального стилей и при выраженности 

устремленности к взаимодействию с другими людьми

В группе деятельностных факторов наиболее значимыми в проявлении сти-

левых особенностей общения оказались:

 — удовлетворенность педагогов своим положением в коллективе, отношени-

ями между собой, позитивное отношение к педагогическому коллективу — все 

эти факторы способствуют проявлению коллегиального и делового стилей, опре-

деляют устремленность к взаимодействию с людьми, а на фоне выраженности 

перспективы профессионального роста могут определять стиль невмешательства;
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 — отчуждение снижает вероятность формирования демократического, колле-

гиального и делового стилей и устремленности педагога к взаимодействию с 

людьми. 

Исследование показало, что наиболее конструктивные стили педагогическо-

го общения и взаимодействия (демократический, коллегиальный, деловой и 

устремленность к взаимодействию с людьми) взаимосвязаны с наибольшим чис-

лом психологических факторов, при этом преобладают личностные факторы, 

которые характеризуют индивидуальные особенности учителей: личностные ха-

рактеристики и психологические ресурсы.
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The article deals with the contemporary theoretical approaches to defining such concepts as 

“pedagogical communication” and “the style of pedagogical communication”, the substantial features 

of pedagogical communication in the system of the teachers’ attitude to their students, their professional 

work and themselves are revealed. The results of the empirical research conducted on a sample of 

Saratov secondary school teachers (n = 67; average age of 42 years old; average length of service of 18 

years), intended to identify the relationships between the style of pedagogical communication and its 

psychological factors (personal and practical) are demonstrated in the article. We used the methods of 

determining the style of interpersonal interaction (S.V. Maksimov, Yu.A. Lobeiko), diagnostics of 

dominant emotional modality in teachers (L.A. Rabinovich in T.G. Syritso’s modification), satisfaction 

evaluation of the profession of a teacher and identification of crisis factors and factors of overcoming 

the professional crisis of teachers (O.M. Chorosova, R.E. Gerasimova); the method of “psychological 

portrait of a teacher” (Z.V. Rezapkina, G.V. Rezapkina). The article demonstrates that the more 

constructive the style of pedagogical communication is, the larger number of psychological factors it 

has, and the system of these factors is dominated by the factors that characterize the individual features 

of the teacher’s personality. 

Key words: pedagogical communication, style of pedagogical communication, psychological factors 

(personal and practical) of the style of pedagogical communication manifestation
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В статье рассматривается ключевая проблема методики обучения иностранному языку — 

вопрос метода — в оппозиции индуктивного и дедуктивного подходов. Предлагается обзор и 

анализ зарубежных методических исследований по данной теме, представлен спектр понима-

ния основных категорий и подкатегорий дедуктивно-индуктивного континуума со всей про-

тиворечивостью, сложностью и многокомпонентностью анализа результатов экспериментов. 

Кроме того, исследуются методологические и философско-педагогические основания дедук-

ции и индукции в контексте осмысления достижений когнитивной психологии (Л.С. Выгот-

ский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже), конструктивизма (Э. фон Глазерсфельд), синергетики (И. При-

гожин, Л. Берталанфи, Г. Хакен), критической педагогики (А. Жиро, П. Макларен), «эпизо-

дического обучения» (С.И. Гессен), экзистенциальной философии образования (Н.А. Бердяев), 

проблемного обучения (Д. Дьюи). Затрагиваются вопросы эффективности обучения ино-

странному языку как критериального показателя достижения результата; целей и средств в 

образовательном процессе; этической обусловленности иноязычного обучения, в частности 

концепта педагогического насилия; индуктивных стратегий в лингвистическом творчестве, 

языковой самоорганизации, развитии критического мышления (принцип открытия, решение 

проблемных заданий).

Методический анализ состояния проблемы и способов ее решения показал неоднознач-

ность выводов разных специалистов, что говорит о необходимости многофакторной оценки 

и о взаимодополнительности индуктивного и дедуктивного подходов в зависимости от усло-

вий обучения и искомых результатов. Вместе с тем философско-педагогический анализ вы-

явил важность этической и мотивационной стороны, указал на самоценность обучающего 

процесса, вывел на вопрос о цели и средствах в широком образовательном контексте.

Ключевые слова: индуктивный подход, дедуктивный подход, методика, методология, фи-

лософия образования

Рассмотрение оппозиции индуктивного и дедуктивного подходов в обучении 

иностранному языку имеет значительную методическую и методологическую 

важность, являясь отправной точкой построения всего содержания образования. 

Согласно Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics [17. 

С. 158], дедуктивное обучение — это подход в обучении языку, в котором уча-

щимся преподают правила и предоставляется специфическая информация о язы-

ке. Эти правила применяются в языковой практике, что лежит в основе грамма-

тико-переводного метода. В индуктивном обучении, напротив, грамматические 

правила не изучаются напрямую, а «открываются» или индуцируются учащими-

ся самостоятельно, исходя из языкового опыта. Речь идет о приоритете исполь-

зования языка, а не представления информации о нем, что характерно для пря-

мого метода, коммуникативного подхода, консультативного учения.
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У. Деку предлагает рассматривать традиционную дихотомию «индукция-де-

дукция» в образовательном процессе в расширенном варианте, выделяя пять под-

категорий [12. С. 96—98]:

 — модальность A: «фактическая дедукция», предполагающая объяснение пра-

вила учителем в начале урока с последующей отработкой в виде упражнений;

 — модальность B: «осознанная индукция как управляемое «открытие», когда 

предъявляются примеры использования того или иного грамматического явления 

и под руководством учителя с помощью наводящих вопросов учащиеся откры-

вают для себя и формулируют правило;

 — модальность C: «индукция, приводящая к эксплицитному выражению по-

ведения», имеет истоки в бихевиоризме и аудио-лингвальном методе. Учащийся 

интенсивно тренируется в использовании определенной грамматической струк-

туры, переводя через подобную практику понимание правила на уровень вну-

треннего осознания, после чего учитель дает эксплицитное объяснение этого 

правила;

 — модальность D: «подсознательная индукция на основе структурированного 

материала». Учащимся предоставляется специально подобранный материал, 

структурированнный с целью облегчить процесс индуктивного познания. При 

этом они приходят к пониманию смысла правила без последующего эксплицит-

ного анализа и объяснения;

 — модальность E: «подсознательная индукция на основе неструктурирован-

ного материала» фактически отождествляется с естественным овладением языком, 

поскольку не предполагает ни управления со стороны учителя, ни структуриро-

вания лингвистического содержания. 

Р. Салаберри представляет несколько модифицированную совокупность при-

веденных выше модальностей в виде непрерывного континуума: правила ⇒ ме-

талингвистическая информированность ⇒ интенсивная отработка языкового 

материала ⇒ структурированные данные ⇒ частотность [14]. При этом наблю-

дается постепенный переход от полностью эксплицитной подачи материала к 

совершенно имплицитному усвоению языка учащимися. В первом случае это 

осознанное, открытое, целенаправленное усвоение знаний, во втором — неосоз-

нанное, интуитивное овладение материалом с использованием в обоих видах об-

учения соответствующих стратегий.

Примечательно, что результаты многочисленных экспериментов, проводив-

шихся с целью выяснения приоритетности использования того или иного под-

хода, весьма отличны, и, соответственно, делаются разные выводы. Так, в поль-

зу дедуктивного подхода высказываются Г. Сэлигер, Р. Эрлам, К. Чэстен, Ф. Вё-

дерхоф, Дж. Шерер, М. Вертхеймер, о преимуществе индуктивного подхода 

говорят К. Хэррон, М. Томаселло, М. Такимото, У. Резерфорд, Ш. Смит, в то 

время как К. Шэффер не обнаружила существенной разницы между двумя под-

ходами, отметив лишь незначительную тенденцию в пользу индукции. 

Подобные расхождения связаны прежде всего с параметрами экспериментов, 

а также с тем, что хотели получить исследователи в итоге. К примеру, М. Такимо-

то ориентировался на обучение прагматической компетенции с использованием 

прагматико-лингвистических и социопрагматических источников с опорой на 
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проблемные задания и упражнения со структурированным содержанием. Участ-

никами эксперимента были люди, набранные по объявлениям в журнале и Ин-

тернете, чей родной язык — японский, возраст — от 18 до 40 лет, английский язык 

они изучали от 5 до 22 лет. Р. Эрлам проводила исследование в средней школе с 

подростками в возрасте 14 лет в конце второго года обучения французскому язы-

ку, целью обучения являлось овладение местоимениями—прямыми дополнени-

ями. Л. Хэррон и М. Томаселло набирали студентов с разных курсов и с разной 

степенью владения французским языком; в качестве целевых конструкций вы-

ступали 10 грамматических структур. Результаты этих исследований были, соот-

ветственно, различными. При этом каждый методист справедливо подчеркивал 

применимость своих выводов именно к данным условиям, стараясь избежать 

обобщений. 

М. Такимото объясняет разницу результатов пятью факторами: ожиданиями, 

частотностью, особенностями восприятия, уровнем владения, требованиями за-

даний [21. С. 372], а У. Деку подчеркивает важность переменных величин, пред-

ставляющих две группы: «индивидуальные переменные» и содержание образо-

вания [12. С. 113—114].

Исходя из вышесказанного, Ж. Голлин, к примеру, делает логичный вывод, 

что «от одного урока к другому и в течение одного и того же занятия учитель мо-

жет менять подходы» [15. С. 89], используя как индуктивные, так и дедуктивные 

техники обучения, т.е. речь идет не о противоречии методик, а об их взаимодо-

полнении.

Г. Сэлигер отмечает, что «разница между индуктивным и дедуктивным под-

ходом — не в конечном результате, а скорее в средствах достижения этого резуль-

тата» [20. С. 7], а дедуктивный подход представляется лишь как более короткий 

путь к достижению цели, и «если результат тождествен как в индуктивной, так и 

в дедуктивной обучающих стратегиях, первостепенным должен стать вопрос эф-

фективности» [20. С. 7]. 

Проблема же заключается в том, что ´ считать эффективностью и в каком ра-

курсе ее рассматривать. Вполне естественно, что в контексте методической па-

радигмы осмысления оппозиции индукции-дедукции эффективность обучения 

видится в качестве непреложной истины и точки отсчета, дидактической кон-

станты, не подлежащей критике. Это практико-ориентированный, утилитарный 

взгляд на вещи, ограничивающий горизонты понимания и широту поставленной 

проблемы. Эффективность метода еще не говорит о безусловной оправданности 

его применения, например этической. 

Если отталкиваться от концепции «скрытого содержания» (или «тайной про-

граммы») (Hidden curriculum) в образовании, то мы выходим на нечто большее, 

чем просто критерий эффективности того или иного подхода. С этической точки 

зрения имеет смысл говорить о концепте педагогического насилия.

С позиции этической стороны эффективности обучения, цели или средств ее 

достижения, индуктивный метод — гипотетично более свободный и естественный 

путь по сравнению с дедуктивным. Целесообразность как подчинение объекти-

вированной цели опускает вопрос привития интереса и любви к языку. Дедук-

тивный подход имеет точку отсчета от нужд учителя, он легче в применении, чем 
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индуктивный, который ведет отсчет от нужд и интересов ученика и опирается на 

естественный путь усвоения языка. Формализм и схоластика основываются имен-

но на дедукции.

По-видимому, полностью преодоление педагогического насилия невозможно 

в той же мере, как недостижим идеал и непреодолима объективация. Не забыва-

ем вместе с тем, что несовершенство есть диалектический привод динамики су-

ществования и развития сущего. Важен путь преодоления насилия, важно дви-

жение в этом направлении. Недаром гуманистическая педагогика выдвинула на 

передний план именно индуктивный подход как экзистенциальный и антропо-

логически-ориентированный.

В обучении ценен не только результат, но и сам процесс, когда получается, 

когда интересно, когда важно то, что ты делаешь. Излишняя нацеленность на 

результат обесценивает значимость процесса. К слову, на рыбалку ходят не толь-

ко и не столько за уловом, но за самим процессом ловли рыбы, азартом, эмоци-

ями, вдохновением, погружением в особую атмосферу. Так же дело обстоит и с 

учебным процессом, где имеет значение деятельность сама по себе вне зависи-

мости от получаемого результата, обезличенной объективированной цели, во-

площения предвосхищаемого образа. Получается, что сам процесс уже содержит 

в себе результат.

Примат цели над средствами, сама формула «цель оправдывает средства», мяг-

ко говоря, весьма спорны. Речь идет об оппозиции прагматически ориентиро-

ванного и этически (экзистенциально) ориентированного подходов. Если по-

нимать под школьным образованием процесс социально организованного педа-

гогического насилия (принуждения), то этот подход вполне укладывается в 

данную парадигму, а если речь идет об экзистенциальном образовании личности, 

то возникают проблемы в обосновании подобных взглядов.

Эффективность не всегда является показателем и критерием успеха. Интерес, 

любовь к языку, соотнесенность с личным опытом, включенность в личностные 

структуры обучаемых — это тот фундамент, на котором зиждется дальнейшее 

развитие и самообразование личности. Именно поэтому самообразование зача-

стую более эффективно и результативно во всех смыслах этих слов, так как оно 

более свободно, индивидуально направлено и соотнесено с личным опытом и 

мотивацией человека. Ведь во многом задача учителя состоит в том, чтобы по-

казать воспитаннику путь, по которому последний будет идти уже самостоятель-

но. Безусловно, важна и интенция учителя, его заинтересованность, которая 

транслируется на воспитанников. Он может работать чисто формально, протянуть 

время до конца урока или творить, конструировать знание. Личная заинтересо-

ванность и вовлеченность обеих сторон снимает противоречие в оппозиции де-

дуктивного и индуктивного подходов.

Вопрос в том, что´ мы видим в образовании — функционал или процесс твор-

ческого развития личности. На государственном уровне утверждается первое, 

ведь у государства свои обезличенные статистические цели. Но личность в силу 

своей изначально данной свободы не может отказаться от собственных целей — 

субъективированных, экзистенциальных.
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«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», — писал А.С. Пуш-

кин. А если бы он учился много, систематично, имели бы мы его гений? Видимая 

неупорядоченность, хаотичность — это не всегда плохо. Так же, как и наша жизнь 

состоит из эпизодов, образование тоже в своем роде эпизодично. Упорядочен-

ность восприятия — искусственна, хаотичность — естественна. Но из хаоса рож-

дается логос. Что это, если не путь индукции — от частного к общему?

Подобный ход мыслей соотносится с позицией Л. Ньюмарка и Д.А. Рейбела 

о возможности обучения иностранному языку взрослых на основе грамматически 

не структурированных материалов, что видится в качестве единственно возмож-

ного процесса освоения языка на уровне его носителей [18. С. 153]. Естественный 

подход предполагает использование аутентичных источников, реальных лингви-

стических материалов, рисунков, фотографий, объявлений, этикеток и т.д. И из 

этого мнимого хаоса появляется конструирующая языковая интуиция, грамма-

тика как внутренняя структура языка.

Избыточный порядок, своего рода насильственный детерминизм — это не 

всегда хорошо, поскольку является нарушением свободы. С другой стороны, из-

лишняя стихийность и полная неуправляемость также несовместимы с обучаю-

щим процессом. Речь может вестись об образовании как самоорганизующейся 

системе и о конструктивном значении хаоса в формировании этой системы, ког-

да из хаоса возникает «упорядоченная сложность», «единство в многообразии и 

многообразие в единстве» [5. С. 26]. В контексте синергетики сам обучающийся 

мыслится как «система обучаемая и самообучающаяся, воспитываемая и само-

воспитывающаяся» [7. С. 33]. При этом «хаотическое состояние системы озна-

чает открытость для развития» [1. С. 156]. С.А. Ламзин в этой связи предлагает 

термин «синергетическая лингводидактика» [6. С. 32].

В основе индуктивного подхода, помимо всего прочего, лежит идея языково-

го творчества в выведении общего из частного, правил из примеров, создании 

собственного языкового пространства, приобщение информации к структуре 

личности, когда мы пропускаем ее через себя и превращаем в знание. Это есть 

непосредственная имплементация тезиса о творчестве в образовании, творческом 

подходе в педагогике. С позиций конструктивизма можно сказать, что создается 

новая языковая реальность. Кирпичики знания становятся домом внутренней 

структуры языка. Конструктивизм, как одна из теорий развивающего обучения, 

утверждает, что «…знание не обретается пассивным образом, оно активно кон-

струируется познающим субъектом» [8. С. 16—17], а содержание образования 

понимается как «самоконструирующаяся система» [10. С. 45].

В «Основах педагогики» (1923) С.И. Гессен отмечал особую важность эпизода 

в обучении, особенно на ранних этапах, утверждая «мысль, что в преподавании 

надо исходить не из логически простого и абстрактного, а из практически-кон-

кретного, жизненного и постольку логически сложного» [3. С. 277]. Общие пра-

вила слагаются из партикулярного, научная система — из отдельных частей. За-

дача «эпизодического курса» заключается в том, чтобы «анализом окружающих 

ученика эпизодов, интересующих его как деятельное существо, довести его до 

сознания основных элементов, из которых слагаются все эти эпизоды, и той си-
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стемы, которая их все в себе объемлет как находящие в ней свое объяснение части» 

[3. С. 282].

Русский религиозный философ Н.А. Бердяев не случайно предпочитал син-

тетически-интуитивный метод познания аналитически-рациональному, обосно-

вывая это стремлением к целостности знания во всех его ипостасях. Нельзя от-

вергать интуицию как глубинное, подсознательное знание, ищущее выход в на-

учных формулировках, ищущее научного обоснования. Эксперименты, как 

правило, не учитывают целый набор индивидуальных данных. Стремясь к мак-

симальной объективности, они теряют субъективность. А в субъективности как 

раз и выражается индивидуальность. Поэтому результаты педагогических экс-

периментов часто бывают условны и конкретно обусловлены в силу разносторон-

ности исследуемых явлений и не всегда в состоянии уловить суть этих явлений, 

выдавая общие положения на основе ограниченных данных. Поэтому даже про-

стое размышление, не фундированное экспериментальными изысканиями, спо-

собно разбить выводы любого эксперимента. Непогрешимость практики как 

критерия истины упирается в требование многофакторности анализа и получения 

на этой основе синтетического знания.

Умения задавать вопросы и понимать — эвристические умения. Индуктивный 

подход обладает огромным развивающим потенциалом, способствует становле-

нию критического мышления. Умение поставить вопрос бывает зачастую важнее 

его решения, ведь без вопроса не было бы и решения. Мы открываем свою твор-

ческую составляющую, находя, таким образом, подлинную человеческую реали-

зацию, свое предназначение сотворчества с Богом (по Н.А. Бердяеву). Творческая 

инварианта, потребность творить — базовая для человека потребность.

Индукция заставляет думать и искать, дедукция дает готовые факты, в то вре-

мя как для человека имеет значение его личный опыт, а потому важно личное 

открытие. «Мышление начинается там, где есть проблемная ситуация», — считал 

основоположник педагогики прогрессивизма Д. Дьюи. Принцип «открытия», 

или «самостоятельного добывания знаний путем целеустремленного поиска от-

вета на поставленную учителем или самими школьниками проблему» [2], при-

знавался ключевым фактором успешности учения: «Главное — помочь овладеть 

теми “фактами, которые составляют проблему” и, не навязывая внешней логи-

ческой схемы уму, уже понимающему предмет, уму, который борется, чтобы его 

понять», дать свободу выдвигать и проверять гипотезы» [2]. «Школа действия» 

Д. Дьюи выдвигает принцип “learning by doing”, который основан на «делании», 

опирается на процесс, а не на результат. Важнейшее открытие индивидуальной 

психологии, на котором должно основываться любое обучение, Дьюи сформу-

лировал следующим образом: «Человеческий мозг не способен к познанию, если 

он находится в вакууме; факты, предлагаемые для изучения, для запоминания, 

должны иметь некоторое отношение к предыдущему опыту личности или к ее 

настоящим нуждам; знание развивается от частного к общему, а не от общего к 

частному» [4]. 

Таким образом, решение вопроса о соотношении индуктивного и дедуктив-

ного подходов в обучении иностранному языку должно основываться не только 

на узко методическом понимании и исключительно прагматическом осмыслении, 
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но также и на более широком методологическом и философском фоне. Дости-

жения мировой и отечественной педагогики XX в. существенно сместили дидак-

тические акценты с превалирующего доминирования обучающего пути познания 

от дедукции к индукции, от грамматико-переводного метода к разнообразным 

коммуникативным и естественным методикам, что особенно ярко проявляется 

в зарубежной учебной литературе. Что же касается российских учебников по ино-

странному языку (английскому), в частности для вузов, то еще весьма сильна 

инерционность традиционной советской школы, в значительной степени ото-

рванной от практики живого применения языка, хотя движение вперед в этом 

направлении также очевидно. Изучение опыта зарубежных коллег по применению 

индуктивных и дедуктивных техник показало их крайнюю противоречивость, 

обусловленную зависимостью от условий и задач экспериментов, что не позво-

ляет дать однозначного ответа относительно эффективности того или иного под-

хода, а свидетельствует, скорее, в пользу их взаимодополнительности. Кроме того, 

удалось выяснить, что заданная оппозиция не исчерпывается лишь критерием 

эффективности, но имеет также когнитивный и этический аспекты. Методоло-

гические установки экзистенциальной и критической педагогики, синергетики, 

конструктивизма, прогрессивизма обосновывают методическое и философско-

педагогическое значение индукции как более свободного и естественного под-

хода, не отвергая при этом дедукцию как неоспоримо значимый вид логического 

мышления. 
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INDUCTIVE AND DEDUCTIVE APPROACHES IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING

A.P. Puzanov

I.A. Bunin Yelets State University

Kommunarov str., 39, Yelets, Russia, 399770

The article is devoted to the key issue of foreign language teaching — the concept of method — 

deductive or inductive. The opposition is surveyed and analysed on the basis of foreign research in this 

field including a spectrum of basic categories and subcategories of the deductive-inductive continuum 

of explicit and implicit knowledge with all the contradictions, complexity and multi-factor nature of 

the experimental results. Besides, methodological, philosophic and pedagogical foundations of induction 

and deduction are considered in the light of achievements of cognive psychology (L.S. Vygotsky, 

J. Piaget, J. Bruner), constructivism (E. von Glasersfeld), synergetics (I. Prigozhin, L. Bertalanffy, 

H. Haken), critical pedagogy (H. Giroux, P. McLaren), “episodical learning” (S.I. Gessen), existential 

philosophy of education (N.A. Berdyaev), problem-based learning (J. Dewey). The range of questions 

dealt with are as follows: effectiveness of foreign language teaching as a criterion of learning success; 

ends and means in the process of education; ethical dependence of foreign language learning, in 

particular pedagogical coercion; inductive strategies in language creative work, linguistic self-

organization, development of critical thinking (the principle of discovery, problem-based tasks).

Methodological analysis of the problem state and ways of its solution showed divergence of opinion 

that indicates the necessity of multiple evaluation and complementarity of both inductive and deductive 

approaches under different conditions and for different purposes. At the same time philosophic and 



Пузанов А.П. Индуктивный и дедуктивный подходы в обучении иностранному языку

97

pedagogical view revealed the significance of ethical and motivation factors such as inherent value of 

learning process, the issue of ends and means in the broad educational context.

Key words: inductive approach, deductive approach, teaching methods, methodology, philosophy 

of education
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(№ 318 в Перечне ВАК от 27.01.2016) и индексируется в РИНЦ. В базе РИНЦ полно-

текстовые версии статей представлены с 2003 года: http://elibrary.ru/contents.

asp?titleid=25721

Журнал предназначен для публикаций результатов фундаментальных и приклад-

ных научных исследований российских и зарубежных ученых, в том числе препода-

вателей и сотрудников Университета, в виде научных статей, обзорных научных ма-

териалов, научных сообщений, библиографических обзоров по определенным темам 

научных исследований, исторических справок, посвященных деятелям российской 

и зарубежной науки. В Журнале могут публиковаться результаты научных исследо-

ваний аспирантов по представлению их научных руководителей и научно-образова-

тельных организаций, в которых они обучаются, а также результаты научных иссле-

дований студентов Университета по представлению научных руководителей студен-

ческих научных обществ факультетов и учебных институтов Университета. Научная 

ценность публикуемых материалов, целесообразность и пригодность для публикации 

в Журнале оценивается Редакционной коллегией.

Журнал издается на русском, английском, французском, немецком, испанском 

языках. Ежегодно публикуется 4 номера журнала (ежеквартально). 

«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педа-

гогика» публикует научные статьи по научным специальностям:

19.00.00 — психологические науки;

13.00.00 — педагогические науки.

Основные тематические рубрики журнала: «Теоретические, методологические и 

дискуссионные проблемы современной психологии и педагогики», «Актуальные про-

блемы психологии личности и индивидуальности», «Современные социально-пси-

хологические и этнопсихологические исследования», «Психодиагностика и тестоло-

гия», «Актуальные направления психологии здоровья и психофизиологии», «Психо-

лого-педагогические проблемы образования», «Психолого-педагогические 

исследования высшего и среднего образования», «Международные конференции по 

психологии и педагогике» и др. Рубрики журнала постоянно обновляются и отража-

ют наиболее актуальные направления развития современной психологии и педаго-

гики.

Прием и подготовка рукописей к печати происходит следующим образом.

1. Автор представляет в редколлегию серии электронный вариант статьи и сведе-

ний об авторе, оформленные согласно приведенным ниже требованиям, по электрон-

ному адресу psyj@pfur.ru.
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2. После поступления статьи в редколлегию Главный редактор или ответственный 

секретарь серии оценивают соответствие содержания статьи научному уровню и про-

филю журнала, а также проверяют на наличие заимствований в системе «Антипла-

гиат». Если статья не соответствует научному уровню и профилю журнала и/или про-

цент оригинальности при автоматической проверке составляет менее 80%, то статья 

возвращается автору.

3. Статьи, успешно прошедшие предварительную проверку (см. п.2) направляют-

ся на рецензирование специалистам, докторам или кандидатам наук, имеющим пу-

бликации по проблематике, близкой к теме статьи (не менее 2—3 публикаций за 

последние 3 года). Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются 

в зависимости от занятости рецензента, с учетом создания условий для оперативной 

публикации статьи. 

В рецензии освещаются следующие вопросы: 1) соответствие статьи профилю 

журнала; 2) соответствие содержания статьи названию; 3) актуальность, новизна, 

теоретическая и/или практическая значимость проблемы; 4) полнота и научная гра-

мотность описания основных положений теоретического и/или эмпирического ис-

следования; 5) структура, стиль, язык статьи; наглядность иллюстративного матери-

ала (при наличии); 5) недостатки статьи с указанием рекомендаций по их исправле-

нию; дополнениям или сокращениям, которые должны быть внесены автором (при 

наличии); 6) заключение рецензента (статья рекомендуется к публикации; рекомен-

дуется с учетом исправления указанных недостатков; не рекомендуется к публикации 

в данном журнале). 

4. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

ответственный секретарь серии направляет их автору с предложением учесть их при 

подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) 

их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направ-

ляется на рецензирование. Наличие положительной рецензии не является достаточ-

ным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразно-

сти публикации принимается редколлегией серии.

5. После принятия редколлегией серии решения о публикации статьи ответствен-

ный секретарь серии информирует автора о том, в содержание какого номера вклю-

чена статья и указывает планируемые сроки публикации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

Компьютерный набор: формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc; шрифт 

Times New Roman; кегль 12; межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц внизу по 

центру; поля все 3,5 см; абзацный отступ 1 см.

Структура статьи:
— название (полностью набрано заглавными буквами);

— инициалы и фамилия автора (авторов);

— место работы автора (для каждого автора: кафедра, лаборатория и т.п.; вуз, ор-

ганизация и др.);

— рабочий адрес автора (последовательность: название улицы, номер дома, на-

звание населенного пункта, страна, почтовый индекс);

— аннотация содержания статьи (150—200 слов);

— список ключевых слов (5—10);

— текст статьи (рекомендуемый объем 12000—17000 знаков с пробелами);
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— при необходимости примечания или комментарии к тексту относятся в конец 

рукописи в раздел «Примечания». При этом в самом тексте номер примечания ука-

зывается цифрой в круглых скобках, например (1), (2) и т.д.;

— раздел «Литература», в котором по алфавиту указываются выходные данные ис-

точников, на которые есть ссылки в тексте статьи (сначала на русском, затем — на 

иностранных языках). В самом тексте в квадратных скобках указываются номер ис-

точника в прилагаемом списке литературы, а при необходимости страницы, напри-

мер: «Как отмечает И.В. Тихомирова [1]…»; «Шел по деревне, заглядывал в окна...» 

[2. С. 85];

— после списка литературы помещается выполненный автором перевод на ан-

глийский язык названия; транслитерация фамилии, имени, отчества автора (авторов); 

перевод наименования организации, транслитерация адреса организации; перевод 

аннотации и ключевых слов;

— раздел “References”, в котором содержится список литературы в романском 

алфавите (транслитерация + перевод). Этот список приводится пол ностью отдельным 

блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, 

имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки на ино-

странные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в роман-

ском алфавите.

Образец оформления в разделе «Литература»:

[1] Крупнов А.И. Психологические проблемы исследования активности человека // 

Вопросы психологии. — 1984. — № 3. — С. 25—33. 

Образец оформления в разделе “References”

[1] Krupnov A.I. Psikhologicheskie problemy issledovaniya aktivnosti cheloveka 

[Psychological problems of studying the human activity]. Voprosy Psikhologii [Psychological 

Issues], 1984, no. 3, pp. 25—32;

– в случае публикации статьи на английском языке после списка литературы 

(“References”) помещается название; фамилия, имя, отчество автора (авторов); наи-

менование и адрес организации; краткая аннотация и ключевые слова на русском 

языке. Если в списке есть источники на русском языке, то в разделе “References” они 

помещаются в романском алфавите (транслитерация + перевод), см. пример выше

Сведения об авторе (присылаются в отдельном файле):

— фамилия, имя, отчество (полностью);

— ученая степень, ученое звание, должность (организация, факультет, кафедра — 

без сокращений);

— контактный телефон;

— e-mail (публикуется в разделе НАШИ АВТОРЫ).

Вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдаче рукописей принима-

ются по адресу psyj@pfur.ru.
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