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О ЖУРНАЛЕ

Ежеквартальный научно-практический рецензируемый журнал по проблемам психо-
логии, педагогики и образования «Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Психология и педагогика» издается Российским университетом дружбы народов 
с 2003 г. Редколлегия журнала строго придерживается международных стандартов публика-
ционной этики, сформулированных в документе COPE (Committee on Publication Ethics): 
http:// publicationethics.org

Цель журнала – публикация результатов фундаментальных и прикладных научных 
исследований российских и зарубежных ученых по актуальным проблемам современной пси-
хологии и педагогики в виде научных статей, научных обзоров, исторических справок, по-
священных деятелям российской и зарубежной науки, научно-информационных сообщений.

Журнал адресован научным работникам, исследователям, преподавателям в сфере пси-
хологии и педагогики, практическим психологам, педагогам и учителям, а также аспирантам 
и студентам, обучающимся по психолого-педагогическим и смежным специальностям.

Статьи публикуются на русском и английском языках.
«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагоги-

ка» включен в обновленный Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата наук и доктора наук по следующим научным специальностям и соответ-
ствующим им отраслям науки:

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки);
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образо-

вания) (педагогические науки);
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки);
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии (психологи-

ческие науки);
19.00.02 – Психофизиология (психологические науки);
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические 

науки);
19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки);
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки);
19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки);
19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические науки).
С 2017 г. журнал включен для индексации в базу данных PsycINFO (Американская 

психологическая ассоциация): http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx, а также 
индексируется в РИНЦ, DOAJ, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, East 
View, Cyberleninka, Dimensions.

Функционирует электронный сайт журнала на Портале научных журналов РУДН: 
http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics, который содержит полные сведения о журнале, 
редакционной политике и этике, требованиях к подготовке и публикации статей, полнотек-
стовые выпуски журнала с 2008 г. и другую информацию.

В базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной 
электронной библиотеки (НЭБ) представлены полнотекстовые версии статей с 2003 г.: http://
elibrary.ru/contents.asp?titleid=25721

По всем вопросам, связанным с публикацией статей в журнале, можно связаться с ред-
коллегией по электронному адресу: psyj@rudn.ru
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ABOUT OUR JOURNAL

“RUDN Journal of Psychology and Pedagogics” is a quarterly scientifi c peer-reviewed 
journal on the current problems of psychology, pedagogy and education. The journal has been issued 
since 2003. Until December 2016 the Journal was titled “Bulletin of the Peoples’ Friendship 
University of Russia. Series: Psychology and Pedagogics”.

The founder and publisher of the Journal is Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN 
University). Editorial Board strictly adheres to the international standards of publication ethics of 
the COPE: http://publicationethics.org

The purpose of the Journal is publishing the results of the fundamental and applied scientifi c 
research of the Russian and international scientists on the current trends of psychology and education 
in the form of the scientifi c articles, scientifi c survey materials, scientifi c reports, reviews, historical 
background information devoted to the prominent fi gures of the Russian and international science. 
The articles are published in Russian and English.

Journal is addressed to scientists, researchers, teachers in the fi eld of psychology and pedagogy, 
practical psychologists, educators and teachers, as well as graduate students.

The Journal is addressed to scientists, researchers, teachers in the fi eld of psychology and pedagogy, 
practical psychologists, educators and teachers, as well as graduate and undergraduate students.

Since 2017 the Journal has been offi  cially accepted for coverage in PsycINFO (American 
Psychological Association): http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx.

The Journal is also indexed in Russian Science Citation Index, DOAJ, Google Scholar, 
Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, East View, Cyberleninka, Dimensions.

The main thematic rubrics of the Journal are:
– Theoretical, Methodological and Polemic Problems of Modern Psychology and Pedagogy;
– Current Problems of Personality Psychology;
– Contemporary Social Psychological Research;
– Cross-Cultural and Ethnopsychological Research;
– Current Trends of Modern Health Psychology and Psychophysiology;
– Theoretical and Methodological Problems of Modern Education;
– Psychological and Pedagogical Research of Higher and Secondary Education;
– Cross-National Scientifi c Cooperation;
– International Conferences on Psychology and Education.
Rubrics are constantly updated and refl ect the current trends in the development of modern 

psychology and education.
The Journal website operates on the Portal of RUDN University scientifi c journals: http://

journals.rudn.ru/psychology-pedagogics. The website contains full information about the Journal, 
editorial policy and ethics, requirements for the preparation and publication of the articles, etc., 
as well as full-text issues of the Journal since 2008.

The database of the Russian Science Citation Index on the platform of the Scientifi c Electronic 
Library provides full-text versions of the Journal articles published since 2003: http://elibrary.ru/
contents.asp?titleid=25721

For all matters relating to the publication of articles in the Journal you can contact with 
the Editorial board by e-mail: psyj@rudn.ru
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Использование биологической обратной связи (БОС) для тренинга контроля пси-
хологических и физиологических функций, необходимых для достижения успеха в пси-
хомоторной деятельности, становится актуальным для профессионального обучения му-
зыкантов-исполнителей.

С целью изучения перспектив использования биоуправления для повышения эффек-
тивности обучения музыкантов сравнивались два способа преподавания: с привлечением 
БОС для повышения альфа-мощности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с одновременным 
снижением напряжения мышц лба (альфа-ЭЭГ/ЭМГ) и без БОС (ложное биоуправление). 
Для этого 50 студентов-музыкантов (18–28 лет) были разделены рандомизированно по воз-
расту, полу, исполнительской специальности и уровню частоты альфа-пика ЭЭГ на две 
группы. Первая проходила курс обучения (20–22 занятия) с БОС, вторая – с ложным 
БОС. До и после обоих видов преподавания оценивались исполнение музыки, ситуатив-
ная тревожность, самоактуализация, коэффициент оптимальности исполнительского дви-
жения (Ко) и эффективность единичной сессии биоуправления (Э1), рассчитанные по ди-
намике мощности ЭЭГ в отведении Pz в индивидуально-установленном альфа-2 диапазоне 
и интегральной мощности ЭМГ поверхностных мышц лба при движении пальцев.

Преподавание с помощью биоуправления привело к улучшению исполнения музыки, 
увеличению самоактуализации, Ко и Э1 при снижении сценической тревожности. В группе 
ложного биоуправления студенты не достигли таких улучшений. При использовании БОС 
у студентов с исходно низкой частотой альфа-пика (НЧ) отмечался больший прирост Ко и Э1 
оценок за исполнение музыки, чем у студентов с исходно высокой частотой альфа-пика (ВЧ), 
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которые уже на первом занятии демонстрировали Э1 больше, чем студенты НЧ. У студентов 
НЧ занятия без помощи биоуправления не изменили изучаемые показатели. 

В настоящем пилотном плацебо-контролируемом исследовании было продемон-
стрировано, что результативность обучения музыкантов повышается при использовании 
в преподавании биоуправления, а эффективность обучения зависит от исходного значе-
ния частоты генерации альфа-волн мозга.

Ключевые слова: обучение; биоуправление; исполнение музыки; электроэнцефало-
грамма (ЭЭГ); электромиограмма (ЭМГ) мышц лба; индивидуальная частота альфа-пика 

Введение

Обучение будущих музыкантов-исполнителей предполагает поиск психо-
лого-педагогических подходов, которые направлены на достижение такого оп-
тимального состояния, в котором необходимо совмещать предельную концен-
трацию внимания и контроль своих действий с максимальной свободой выпол-
нения профессиональных задач (Теплов, 2009. С. 236; Цыпин, 2018. С. 40; Гри-
горьев, 2006. С. 46; Голубева, 2005. С. 296). Такое состояние, лежащее в основе 
технической оснащенности музыканта-исполнителя, – наилучшего выполнения 
психомоторных, творческих и/или когнитивных задач в психофизиологической 
литературе принято называть «пиком формы», «оптимальным функционирова-
нием» или fl ow state (Csikszentmihalyi, Larson, 2014). Начиная с работ Н.А. Берн-
штейна и П.К. Анохина известно, что для достижения успеха в психомоторной 
деятельности требуется оптимальная комбинация нейрональной и мышечной 
активации, опосредованная обратной связью (Бернштейн, 1947, 1966; Анохин, 
1973). Излишняя активация мышц (плечевого пояса, пальцев, диафрагмы), 
не участвующих в исполнительском движении, сопровождается избыточной 
активацией нейрональных процессов (Naito et al., 1998; Cacioppo et al., 1988; 
Malmo, Malmo, 2000) и, соответственно, ведет к психоэмоциональному напряже-
нию (Nage l, 1986). Это отражается в увеличении мощности электромиограм-
мы (ЭМГ) мышц, не участвующих в исполнительском движении, с одновре-
менным снижением мощности сенсомоторного поддиапазона альфа-волн 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (Sterm an, 1996). Мощность сенсомоторного 
(или высокочастотного) поддиапазона альфа ЭЭГ является показателем уровня 
когнитивного торможения или моторного контроля (Sterman, 1996; Klimesch, 
2007), а доминирующая частота генерации альфа-волн (индивидуальная ча-
стота альфа-пика (IAPF – individual alpha peak frequency)) – эндофенотипиче-
ской характеристикой преобладающих стратегий когнитивной деятельности 
(Mierau et al., 2017; Базанова, Афтанас, 2007; Bazanova, Vernon, 2014). Таким 
образом, показателем достижения успеха в психомоторной деятельности можно 
считать оптимальное расслабление мышц исполнительского аппарата, то есть 
уменьшение показателей ЭМГ и прирост альфа-мощности ЭЭГ. 

На основании изложенного выше, процесс обучения музыкантов-исполни-
телей, который обычно направлен на развитие навыков распознавания и запо-
минания верных ощущений оптимального движения во время игры на музы-
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кальном инструменте, должен также включать умение контролировать такое 
состояние мышц исполнительского аппарата, при котором будет уменьшаться 
мощность ЭМГ с одновременным приростом альфа-мощности ЭЭГ. Извест-
ные на сегодня психолого-педагогические способы достижения оптимального 
исполнительского движения предполагают манипулятивные методы его пока-
за (Ebie, 2004; Lehmann et al., 2014), самостоятельного тренинга показанных 
педагогом способов наилучшего исполнения (Стуколкина, 2007. С. 279–283). 
Такие подходы не обладают необходимой дискриминацией индивидуально-
психофизиологических особенностей учащихся (Кабардов и др., 2011, 2013; 
Малых, 1997), включая анализ индивидуальных стратегий когнитивной деятель-
ности, индексируемых с помощью IAPF. Кроме того, не всегда педагогические 
подходы позволяют ставить ученика в ситуацию самостоятельного «добыва-
ния» знания вместо усвоения готового образца (Осницкий, 2010. С. 6).

Современная компьютерная технология – интерфейс «мозг – компьютер» 
(или метод биоуправления) – сочетает психолого-педагогические подходы с 
произвольной модификацией физиологических показателей оптимального испол-
нительского движения с помощью биологической обратной связи «от себя», 
своих неощущаемых в обычных условиях физиологических функций: напря-
жения мышц и альфа-активности мозга.

Однако известные в настоящее время протоколы биоуправления направ-
лены только на что-то одно: либо на обучение произвольно модифицировать 
(снижать) ЭМГ (Талалай, 1982; Hale, 1993), либо произвольно повышать аль-
фа-мощность ЭЭГ (Gruzelier, 2014). 

В связи с тем что требования к современному мышлению диктуют новые 
условия и темпы развития обучающегося музыканта, в настоящей и предыдущей 
работах (Базанова и др. 2008, 2009) мы исследуем возможность экстраполяции ос-
нов дифференциальной психофизиологии на музыкальную педагогику.

Гипотеза исследования: предполагается, что обучение музыканта ис-
полнительскому движению с помощью метода обратной связи «от себя» ре-
зультативннее по сравнению с традиционными способами, применяемыми в 
музыкальной педагогике. Благодаря применению технологии биоуправления, 
ученик получит возможность более быстрого осознания верных ощущений 
оптимального музыкально-исполнительского движения без использования 
излишних нейрональных и мышечных затрат, или таких движений, при ко-
торых снижается ЭМГ тонических мышц и увеличивается ЭЭГ мощность в 
α-2-диапазоне. При этом подразумевается, что эффективность обучения му-
зыканта-исполнителя зависит от исходного индивидуального нейрофизиоло-
гического состояния учащегося. 

Процедура и методы исследования

Участники. В пилотном плацебо-контролируемом исследовании приняли 
участие студенты и педагоги новосибирских и магнитогорских специальных 
музыкальных учебных учреждений в возрасте от 18 до 28 лет на доброволь-
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ной основе (табл. 1). Все испытуемые были извещены о сути проводимого 
эксперимента и подписали информированное согласие. Программы исследо-
вания были утверждены Учеными советами Новосибирской и Магнитогор-
ской государственных консерваторий. Были исследованы музыканты тех спе-
циальностей, которые связаны с тонкими движениями пальцев, – пианисты, 
струнники, духовики, народники. При этом процедуры тренинга незначитель-
но отличались: скрипачи и духовики проходили его стоя, а пианисты сидя2. 

Таблица 1 / Table 1

Распределение участников эксперимента по группам, возрасту, полу, 

IAPF и музыкальным специальностям

[Distribution of participants by groups, age, gender, iAPF and musical specialties]

Группы n
Возраст (годы) 

М (SD)

Пол:

Ж/М

IAPF (Гц)

М (SD)

Музыкальная специальность

Пиан. Струн. Нар. Дух.

Реальное 
биоуправ-

ление

НЧ 13 21,5 (4,2) 8/5 9,4 (0,5) 5 5 1 2

ВЧ 12 22,6 (3,2) 8/4 10,9 (0,3) 4 4 2 2

Ложное
НЧ 13 22,8 (5,1) 7/6 9,3 (0,7) 5 4 2 2

ВЧ 12 23,1 (4,3) 8/4 10,8 (0,4) 4 3 3 2

Примечание: IAPF – индивидуальная частота альфа-пика ЭЭГ; НЧ – лица с низкой частотой аль-
фа-пика (< 10 Гц); ВЧ – лица с высокой частотой альфа-пика ( 10 Гц); пиан. – студенты фортепианного 
отделения; струн. – студенты струнно-смычкового отделения; нар. – студенты народного отделения; 
дух. – студенты духового отделения.

Схема эксперимента. До начала и после курса обучения с помощью 
реального и ложного биоуправления все испытуемые проходили психологи-
ческое тестирование, регистрацию восьмиканальной ЭЭГ и ЭМГ. 

Поскольку индивидуальная частота альфа-пика (IAPF) в покое с закрыты-
ми глазами является генетически детерминированным показателем (Bazanova, 
Vernon, 2014; Mierau, 2017), дискриминирующим психолого-поведенческие 
стратегии (Базанова, Афтанас, 2006), все испытуемые до начала биоуправления 
были категоризированы на лиц с высокой частотой альфа-пика ≥ 10 Гц (ВЧ) и 
низкой < 10 Гц (НЧ) . После этого испытуемых рандомизированно поделили 
на экспериментальную и контрольную группы. Группы были сбалансированы 
по возрасту, половому составу, музыкально-исполнительской специальности 
и индивидуальному профилю ЭЭГ (табл. 1): первая проходила курс обучения 
с использованием альфа-ЭЭГ/ЭМГ биоуправления, а вторая – с ложным био-
управлением. Перед и после курса обучения все студенты исполняли вирту-
озную пьесу по выбору не дольше двух минут. Исполнения регистрировались 
на видеокамеру. Обучение экспериментальной и контрольной группы длилось 

2 Отметим, что достоверно значимых различий влияния тренинга биоуправления на 
результаты музыкантов различных специальностей при обработке результатов не обнаружено, 
возможно, вследствие малой выборки разных специальностей. В дальнейшем необходим 
учет возможного влияния фактора различной моторной специфики музыкантов на результаты 
БОС-тренинга, что может составить предмет будущих исследований.
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два месяца (20–22 занятия два-три раза в неделю по 20 минут, включающих 
пять-шесть 2–3-минутных сессий каждое). В обеих группах обучение прово-
дилось с одновременной регистрацией ЭЭГ и ЭМГ. 

Рис. 1. Дизайн эксперимента
[Figure 1. Experimental design]

Измеряемые переменные. Оценка уровня исполнения музыки. Уровень 
исполнения студентом музыкального фрагмента оценивался по видеозаписи 
представителями профессорско-преподавательского состава консерватории по 
шкале 70–130 баллов. Экспертам не было известно, кто играет и какое из вы-
ступлений (до практики с биоуправлением или после) они слушают. В оценке 
музыкального исполнения преподаватели использовали общепринятые кри-
терии (Kraus, 1983). Оценивалась техническая оснащенность (включающая рит-
мическую точность и стабильность, чистоту интонации) и наличие музыкаль-
ности и выразительности исполнения. Изменения (∆) оценок после курса об-
учения рассчитывались по формуле 

∆ оценки = lg [100*(оценка после/оценка до)].

Психологические измерения ситуативной тревожности по методике Спил-
бергера – Ханина (Ханин, 1976) и уровня самоактуализации, или мотиваци-
онной компетенции исполнения музыки в тесте Райнберга (Rheinberg, 1999, 
2003), проводились до и после курса реального/ложного биоуправления. Оцен-
ка уровня невербальной креативности проводилась с использованием теста 
Торренса в модификации Гилфорда (Дружинин, 2007). Изменения (∆) психо-
логических характеристик после курса обучения рассчитывались по формуле

∆ псих. хар. = lg [100*(псих. хар. после/псих. хар. до)].
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Электрофизиологические измерения. До и после курса обучения прово-
дилась регистрация электроэнцефалограммы (энцефалограф «Мицар», Санкт-
Петербург). Биопотенциалы регистрировали монополярно от 8 электродов 
(стандартные отведения F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2), частота дискретиза-
ции 256 Гц, полоса пропускания 0,3–50 Гц, (референт – объединенный ушной 
электрод). Запись фоновой ЭЭГ регистрировалась в течении 5–10 минут два 
раза с открытыми и закрытыми глазами (по 30 секунд). Использовались эпохи 
ЭЭГ длиной 28 секунд, сегменты длительностью 4 секунды (по 1024 отсчета 
АЦП), которые подвергались быстрому преобразованию Фурье (FFT) в по-
лосе 1–30 Гц с использованием окна Ханна. Для анализа ЭЭГ данных исполь-
зовалась программа WinEEG, формировавшая таблицы спектральной мощно-
сти ЭЭГ и частоты максимального пика в заданных диапазонах. Полученные 
значения усреднялись для теменно-затылочных отведений (Р3, Р4, О1 и О2). 
Для вычисления частоты максимального пика (IAPF) в широком частотном 
диапазоне (5–15 Гц) использовали общепринятый метод (Mierau et al., 2017). 
Индивидуальная ширина альфа-диапазона вычислялась в реакции супрессии 
альфа-амплитуды в ответ на открывание глаз (Базанова, Афтанас, 2007). Со-
ответственно этому методу спектральная мощность альфа-2 определялась в 
частотном диапазоне с нижней границей индивидуальной частоты альфа-пи-
ка до нижней границы бета-диапазона. 

Для регистрации и анализа электромиограммы два хлорсеребряных 
электрода размещались над мышцами лба (m. frontalis), так как эти мышцы 
не участвовали в движении во время исполнения. Анализ интегральной ЭМГ 
проводился в соответствии с традиционным методом (Merletti, 1999). 

Коэффициент оптимальности исполнительского движения (Ко) рассчи-
тывался как отношение изменения (Δ) мощности α-2-ЭЭГ к изменению (Δ) мощ-
ности ЭМГ во время движения пальцев по сравнению с покоем (Малисова и др., 
2017). Изменения (∆) Ко после курса обучения рассчитывались по формуле

∆Ко = lg[100*(Ко после/Ко до)].
Процедура биоуправления. Сессии реального и ложного биоуправления 

проводились в классной комнате во время обычного урока. Для этого исполь-
зовался специальный программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ Профес-
сиональный» (КОМСИБ, Новосибирск). 

Перед каждым сеансом биоуправления, как реального, так и ложного, 
у испытуемых регистрировалась ЭЭГ (от Pz области скальпа, частота дискре-
тизации 720 Гц) монополярно и ЭМГ биполярно (от кожи скальпа над фрон-
тальными (лобными) мышцами) в состоянии покоя в течение 30 секунд при 
закрытых и 30 секунд при открытых глазах. После экспресс анализа устанав-
ливалось среднее значение мощности альфа-2 ЭЭГ и интегральной мощности 
ЭМГ при закрытых глазах. В обеих группах обучение проводилось при закры-
тых глазах. Проведение тренинга с закрытыми глазами было выбрано по двум 
причинам: 1) альфа-2 мощность, являющаяся предиктором осознанного тор-
можения, необходимого для когнитивного контроля исполнительского движе-
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ния и излишней активации, выражена больше при закрытых, чем при откры-
тых глазах (Bazanova et al., 2017); 2) в музыкально-педагогической практике 
игра с закрытыми глазами используется для обострения осознания ощущений 
музыкально-исполнительского движения (Стуколкина, 2007. С. 285).

При обучении с реальным биоуправлением во время движения пальцев 
студенты слышали «аплодисменты», которые означали увеличение ЭЭГ мощ-
ности в альфа-2 диапазоне (ΔαЭЭГ) с одновреме нным снижением (Δ) мощности 
ЭМГ (ΔЭМГ), рассчитываемые каждые 100 мс, над порогами, означающими 
средний уровень показателей в покое. Студентам предлагалось запоминать те 
ощущения движения пальцев, которые сопровождались «аплодисментами». 
«Аплодисменты» означали, что психологический самоконтроль и физическое 
состояние их двигательного аппарата было оптимальным в данный момент. 
Задачей сессии обучения было добиваться более частых и долгих «аплодисмен-
тов» (рис. 2). Во время сессии ложного биоуправления сигнал обратной связи 
раздавался рандомизированно, вне зависимости от достижения оптимального 
состояния. 

Рис. 2. Экранное представление сессии обучения
[Figure 2. Screen representation of training session]

Примечание. Прямые линии означают пороги, равные усредненному значению мощности аль-
фа ЭЭГ (инт. ЭМГ) в состоянии покоя: верхнее окно – кривая изменения альфа-2 мощности; среднее 
окно – кривая изменения интегральной мощности ЭМГ; нижнее окно – сырой сигнал ЭЭГ.

[Note. Direct lines – thresholders: upper window – dynamic of аlpha-2 power; middle window – dy-
namic of integrated EMG power; below window – row EEG signal.]

Двадцатиминутное занятие состояло из 5–6 сессий по 2–3 минуты с пере-
рывами для отдыха и получения педагогических рекомендаций. Все испыту-
емые получали одинаковые указания и советы от учителя-консультанта, ко-
торые облегчали и ускоряли получение нужного результата (Lazareva et al., 
2012). 
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Расчет эффективности обучения. Во время каждой сессии занятия 
наблюдались периоды, названные успешными, когда одновременно увеличи-
валась мощность в альфа-2 и снижалась интегральная мощность ЭМГ. За эф-
фективность единичной сессии (Э1) принимался процент времени успешных 
периодов по отношению к времени полной сессии, рассчитанный по формуле 

Эффективность Э1(lg %) = 
= lg(100 % × длительность успешных участков/общая длительность сессии биоуправления)

Расчет Э1 осуществлялся согласно специально разработанному алгоритму 
(макросу).

Рис. 3. Динамика изменений альфа-2 мощности ЭЭГ (пунктирная линия) 
и интегральной мощности ЭМГ (сплошная линия) в течение единичной сессии обучения. 

Прямоугольники – успешные периоды тренинга, когда альфа-2 мощность ЭЭГ увеличивается, 
а интегральная мощность ЭМГ снижается

[Figure 3. One session of dynamics changes in alpha-2 power of the EEG (dotted line) 
and integrated power of the EMG (solid line). Rectangles – the successful periods of training,

when alpha-2 power of the EEG increases and the integrated power of EMG decreases]

Изменения эффективности сессии (∆Э1) после курса обучения рассчи-
тывали по формуле 

∆Э1 = lg [100*(Э1 после/Э1 до)].

Статистический анализ. Для изучения влияния вида обучения на ис-
ходные значения экспертных оценок за исполнение музыки, тревожность, 
самоактуализацию Ко и Э1 использовался дисперсионный анализ (ANOVA) 
повторных измерений с межгрупповыми сравнениями по трем факторам:

вид обучения – реальное vs ложное биоуправление;
частота – НЧ vs ВЧ;
период – до vs после обучения. 
Для сравнительного анализа реактивных значений изучаемых перемен-

ных использовался two way ANOVA по факторам: вид обучения (реальное vs 
ложное биоуправление) и частота (НЧ vs ВЧ). 



Петренко Т.И., Базанова О.М., Кабардов М.К. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2019. Т. 16. № 4. С. 495–516

503ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

С использованием критерия Шеффе проводились апостериорные мно-
жественные сравнения (post hoc). При помощи линейного корреляционного 
анализа Пирсона выполнялся расчет взаимосвязей между психометрически-
ми и физиологическими показателями. В прогнозировании эффективности 
обучения проводился множественный линейный пошаговый регрессионный 
анализ всех изучаемых показателей в исходном состоянии, а также изменений 
после биоуправления в качестве независимых величин.

Результаты

В предыдущих исследованиях (Базанова и др., 2007–2009) был сделан 
акцент на нейрофизиологическом обосновании возможности и эффективно-
сти использования биоуправления в обучении музыкантов. В данном иссле-
довании представлены те результаты, которые имеют отношение к сравнению 
музыкально-исполнительских и психологических характеристик двух типов 
обучения музыкантов-исполнителей: с учителем без/с использованием обрат-
ной связи. Описательная статистика всех исследуемых переменных представ-
лена в табл. 2. 

Дисперсионный анализ усредненной экспертной оценки за техническое 
исполнение (техника, ритм, интонация) музыки по факторам вид обучения × час-
тота × период показал статистическую значимость фактора частота: у студен-
тов ВЧ оценки были выше, чем у студентов НЧ (р ≤ 0,03). Значимое взаимо-
действие факторов вид обучения × частота × период (F1,47 ≥ 8,41; р ≤ 0,002) 
свидетельствует о том, что только у студентов НЧ группы с реальным био-
управлением оценки выросли достоверно (p < 0,002). У студентов c ВЧ той же 
группы оценки не изменились, а у студентов НЧ, обучающихся с ложным био-
управлением имели тенденцию к снижению (р ≤ 0,08). Аналогичные резуль-
таты были получены относительно усредненной оценки за музыкальность 
(музыкальность, качество звукоизвлечения и выразительность исполнения 
музыки) (F1,47 ≥ 4,21; р ≤ 0,021). При этом отдельный ANOVA реактивных зна-
чений оценок за музыкальность и технику исполнения, проведенный в группе 
с реальным биоуправлением, показал, что фактор частота значимо влияет 
на ∆ оценок за технику и музыкальность (F1,24 ≥ 5,27; р ≤ 0,042): ∆ оценок у 
НЧ больше, чем у ВЧ (р ≤ 0,05). Фактор частоты также влияет на изменение 
оценок в контрольной группе: у ВЧ студентов оценки за технику и качество 
исполнения выросли (F1,22 = 6,28; р = 0,036), а у НЧ студентов не изменились 
или снизились (р ≥ 0,05) (рис. 3, табл. 2).

Дисперсионный анализ ситуативной тревожности по факторам вид об-
учения × частота × период показал влияние значимого взаимодействия фак-
торов вид обучения × период (F1,48 = 8,31; р = 0,011), свидетельствующее о том, 
что ситуативная тревожность снизилась в группе реального биоуправления 
(t = –6,52; р < 0,005), но не изменилась в контрольной группе. У студентов 
с НЧ из этой группы средний уровень ситуативной тревожности увеличился 
(t = 8,29; p = 0,023). 
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Таблица 2 / Table 2

Средние значения (М) и стандартные отклонения (SD) изучаемых переменных 

в группах испытуемых с низкой (НЧ) и высокой (ВЧ) частотой альфа-пика 

до и после реального и ложного биоуправления

[Mean values (M) and standard deviations (SD) of studied variables in groups of subjects 

with low (LF) and high (HF) alpha-peak frequency before and after real and false biofeedback]

Вид 

обуче-

ния

Группа Переменные 

Период

до после

M SD M SD

Р
е

ал
ьн

о
е

 б
и

о
уп

р
ав

ле
н

и
е

НЧ
(n = 13)

Экспертные 
оценки (баллы)

техника 91,7 14,2 110,6** 12,3

музыкальность 99,8 11,3 108,8* 9,4

Креативность (усл. ед.) 52,5 11,3 53,7 8,9

Тревожность (усл. ед.) 45,4 1,2 39,2 1,4

Самоактуализация (усл. ед.) 29,2 2,1 38,3* 4,2

IAPF (Гц) 9,50 0,75 10,50* 0,25

Ko 0,75 0,21 1,25* 0,15

Э1 (lg %) 0,81 0,04 1,32* 0,02

ВЧ
(n = 12)

Экспертные 
оценки (баллы)

техника 101,2 13,4 111,7** 11,4

музыкальность 103,5 11,4 105,6 9,7

Креативность (усл. ед.) 42,5 11,8 48,7 8,9

Тревожность (усл. ед.) 39,9 2,2 37,2 1,1

Самоактуализация (усл. ед.) 42,2 2,5 49,4* 1,9

IAPF (Гц) 10,75 0,25 11,00 0,25

Ko (усл. ед.) 0,75 0,10 1,29* 0,07

Э1 (усл. ед.) 1,21 0,10 1,34* 0,08

Л
о

ж
н

о
е

 б
и

о
уп

р
ав

ле
н

и
е

НЧ
(n = 13)

Экспертные 
оценки (баллы)

техника 93,8 10,2 89,6 8,3

музыкальность 95,6 12,6 90,2 13,1

Креативность (усл. ед.) 51,9 11,1 49,7 8,7

Тревожность (усл. ед.) 41,8 1,8 48,9** 1,2

Самоактуализация (усл. ед.) 30,2 1,9 28 1,1

IAPF (Гц) 9,50 0,66 9,25 0,76

Ko (усл. ед.) 0,58 0,11 0,51 0,09

Э1 (усл. ед.) 0,52 0,04 0,55 0,07

ВЧ
(n = 12)

Экспертные 
оценки (баллы)

техника 105,2 13,4 112,7* 11,4

музыкальность 108,2 12,4 110,2 13,3

Креативность (усл. ед.) 49,5 11,3 45,8 8,9

Тревожность (усл. ед.) 39, 7 2,1 40,2 2,3

Самоактуализация (усл. ед.) 43,2 2,7 43 2,8

IAPF (Гц) 11,0 0,12 10,8 0,22

Ko (усл. ед.) 0,9 0,09 1,1 0,11

Э1 (усл. ед.) 1,21 0,10 1,29 0,05

Примечания. IAPF – индивидуальная частота альфа-пика ЭЭГ; Ко – коэффициент оптимальности 
исполнительского движения; Э1 – эффективность единичной сессии биоуправления; * – р  0,05; 
** – р  0,01.
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Таким образом, в целом исполнение музыки значимо улучшилось после 
обучения с биоуправлением. При этом прирост оценок был больше у студен-
тов с НЧ, чем с ВЧ. После обучения с ложным биоуправлением оценки в це-
лом не изменились или снизились: несмотря на то, что у ВЧ студентов все же 
наблюдалось улучшение по одному показателю (качество звукоизвлечения).

Рис. 4. Изменение уровня экспертных оценок (lg %) через два месяца обучения, 
сочетаемого с сессиями реального и ложного биоуправления

[Figure 4. Musical performance rating change (lg %) 
after two months of real and sham biofeedback training]

Примечания. НЧ – группа испытуемых с низкой (<10 Гц) частотой альфа-пика; ВЧ – группа ис-
пытуемых с высокой ( 10 Гц) частотой альфа-пика; * – p  0,05.

[Note. LF – group with low (<10 Hz) alpha peak frequency; HF – group with high (10 Hz) alpha peak 
frequency; * – p  0.05.]

ANOVA показателей самоактуализации также показал зависимость из-
менений этого параметра от взаимодействия факторов вид обучения × часто-
та × период (F1,47 = 19,31; р = 0,001). Апостериорные множественные сравне-
ния выявили увеличение самоактуализации в экспериментальной группе 
(t = 7,12; р < 0,005), но отсутствие изменений в контрольной группе. 

Ни курс биоуправления, ни обычные уроки с учителем без предоставле-
ния БОС не изменили общий уровень невербальной креативности ни в одной 
из изучаемых групп. Однако уровень субфактора креативности «продуктив-
ность» увеличился, а субфактор «оригинальность» снизился у НЧ студентов 
группы обучающихся с биоуправлением (t ≥ ||5,8|; p ≤ 0,032).

Таким образом, на изменение психологических показателей после обуче-
ния влияют такие факторы, как наличие или отсутствие БОС и исходная ин-
дивидуальная частота альфа-пика.

В предыдущих работах мы представ или результаты дисперсионного анали-
за характеристик альфа-активности по факторам частота (НЧ и ВЧ) × период 
(до и после единичной сессии биоуправления). Было выявлено значительное 
влияние способа обучения (F(1,47) ≥ 6,15; р ≤ 0,011) на показатели альфа-актив-
ности (увеличение мощности и ширины альфа-2-диапазона) в обеих (ВЧ и НЧ) 
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подгруппах. При этом прирост альфа-активности (ширины альфа-диапазона 
и мощности в альфа-2 диапазоне) был большим у студентов с ВЧ, чем с НЧ 
(t ≥ 5,25; р ≤ 0,05). Однако сравнение двухмесячного курса биоуправления 
и обычного обучения показало, что такие характеристики альфа-активности, 
как частота альфа-пика, ширина альфа-диапазона, мощность в альфа-1 и аль-
фа-2 диапазонах в состоянии покоя у ВЧ испытуемых не изменились, а у НЧ 
испытуемых ширина альфа-диапазона и частота максимального пика увели-
чились (Базанова и др., 2008, 2009).

В настоящем исследовании мы подвергли дисперсионному анализу Ко –
и обнаружили значимое влияние на него взаимодействия факторов вид обуче-
ния × частота × период (F(1,47) = 8,19; р ≤ 0,001). Показатель оптимальности 
исполнительского движения увеличился в группе реального биоуправления и 
не изменился в контрольной группе (обучение c ложным биоуправлением). Ре-
зультаты отдельного ANOVA в группе биоуправления реактивной величины Ко 
показали, что увеличения Ко после биоуправления были большими у НЧ, чем 
у ВЧ (t ≥ 8,02; р = 0,001).

Эффективность единичной сессии до и после курса обучения. Эффек-
тивность первой единичной сессии обучения (Э1) была значительно выше у ВЧ, 
чем НЧ студентов (t = 6,79; p = 0,003). Э1 обучения с предоставлением БОС 
была выше, чем без предоставления обратной связи (t = 8,79; p = 0,003). У ВЧ 
студентов в экспериментальной группе Э1 значимо не зависела от количества 
сессий, а у НЧ студентов эффективность повышалась с увеличением количе-
ства сессий (r = 0,68; p = 0,005). В контрольной группе эффективность сессии 
оставалась на этом же уровне (рис. 5).

Рис. 5. Динамика изменения эффективности сессии обучения (lg %) 
с реальным альфа ЭЭГ/ЭМГ и ложным биоуправлением

[Figure 5. Training session effectiveness changes 
during the real and sham alpha EEG/EMG biofeedback]

Примечания. НЧ – группа испытуемых с низкой (<10 Гц) частотой альфа-пика; ВЧ – группа ис-
пытуемых с высокой (10 Гц) частотой альфа-пика; * – p  0,05.

[Note. LF – group with low (<10 Hz) alpha peak frequency; HF – group with high (10 Hz) alpha peak 
frequency; * – p  0.05.]
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Корреляционный анализ. В табл. 3 представлены результаты корреля-
ционного анализа взаимосвязи изменений (∆ lg %) экспертных оценок испол-
нения музыки, психологических характеристик с изменением электрофизио-
логических показателей Ко и Э1 и исходного уровня IAPF в эксперименталь-
ной группе студентов, использующих биоуправление при обучении. Была 
установлена ассоциация увеличения оценок экспертов за качество исполне-
ния музыки с увеличением самоактуализации, Ко и Э1. Кроме того, прирост 
оценок за технику, ритмичность, интонацию и музыкальность исполнения му-
зыки положительно связаны с уровнем исходной мотивации и обратно про-
порциональны уровню тревожности перед исполнением музыки (r ≥ |0,42|; 
p ≤0,03). Поскольку результаты дисперсионного анализа не показали значимых 
изменений уровня невербальной креативности ни после реального, ни после 
ложного биоуправления, изменения этого показателя после обучения не были 
включены в корреляционный анализ. Однако исходный уровень невербальной 
креативности в подгруппах НЧ был обратно пропорционален частоте макси-
мального пика (r < –0,56; p < 0,05). 

Таблица 3 / Table 3

Значимые коэффициенты корреляции Пирсона между исходным уровнем IAPF 

и изменениями () lg % экспертных оценок, психологических характеристик с изменением

электрофизиологических показателей Ко, Э1 в экспериментальной группе испытуемых

[Significant Pearson correlation between the initial level of IAPF and changes () in % of 

expert assessments, psychological characteristics with changes in electrophysiological indicators

of Co, E1 in the experimental group of subjects]

Показатели
 оценки 

за технику

 оценки 
за музыкаль-

ность

 тревож-
ности

 самоакту-
ализации

 Ко  Э1

IAPF (Гц)
r –0,54

0,009
–0,37
0,038p

 оценки 
за технику

r 0,45
0,012

–0,51
0,009

0,38
0,041

0,67
0,001

0,43
0,023p

 оценки 
за музыкаль-

ность 

r –0,42
0,024

0,48
0,012p

 тревожности
r –0,45

0,015
–0,54
0,009p

 само-
актуализации

r 0,42
0,023

0,48
0,012p

 Ко
r 0,82

0,001p

Примечания. IAPF (Гц) – исходная индивидуальная частота альфа-пика ЭЭГ;  – изменение (lg %) 
после курса обучения; Ко – коэффициент оптимальности исполнительского движения; Э1 – эффектив-
ность единичной сессии обучения.

Множественный регрессионный анализ исходных и реактивных психо-
логических и электрофизиологических характеристик в качестве независи-



Petrenko T.I., Bazanova O.M., Kabardov M.K. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2019, 16(4), 495–516 

508 PSYCHOPHYSIOLOGY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

мых предикторов эффективности сессии как зависимой переменной обнару-
жил, что Ко является наиболее информативным показателем в предикции эф-
фективности сессии обучения оптимальности исполнительского движения с 
вероятностью 69 %. 

Обсуждение результатов

Пилотное плацебо-контролируемое исследование показало, что обучение с 
использованием биологической обратной связи для тренинга контроля психологи-
ческих и физиологических функций, которые не ощущаются в обычном состоянии, 
актуально для обучения музыкально-исполнительскому движению. Результаты ис-
следования в очередной раз подтверждают, что реализация стратегии оптималь-
ного функционирования, в основе которой лежит сенсорная коррекция моторного 
выполнения движения, или адаптивная обратная связь (Бернштейн, 1947; Анохин, 
1973), приводит к более успешному исполнению музыки, чем без использования 
обратной связи. Это означает, что осознание ощущений снижения избыточной мы-
шечной активации (снижения ЭМГ мышц лба) и снижения избыточной нейрональ-
ной активации или повышения нейрональной эффективности (повышение частоты 
альфа-пика, ширины и мощности высокочастотного альфа-диапазона) приводит к 
улучшению исполнения музыки, повышению самоактуализации. В группе же лож-
ного биоуправления актуализации собственных ощущений оптимального испол-
нительского движения не было, и, соответственно, этой корректировки не проис-
ходило. Именно поэтому совершенствование музыкального исполнения согласно 
рекомендациям учителя без получения обратной связи о своих нейромышечных 
ощущениях было затруднено, по крайней мере для студентов с НЧ. 

Важно отметить, что техника музыканта, обусловленная продуктивностью 
работы исполнительского аппарата или скоростью выполнения операций и пси-
хологической свободой, не существует отдельно от творческих способностей 
исполнителя. Между тем одним из неожиданных результатов нашего исследо-
вания оказалось отсутствие изменений креативности после обучения как с ис-
пользованием реального, так и ложного биоуправления. Творческий потенциал 
оценивался по уровню трех компонент, входящих в тест невербальной креатив-
ности: продуктивности, переключаемости и оригинальности решения творче-
ских заданий (Дружинин, 2007). Возможным объяснением того, что биоуправ-
ление не влияет на уровень креативности, служат результаты предыдущих ис-
следований, показавших отсутствие взаимосвязи оригинальности решения за-
дачи с частотой альфа-пика в группе высокочастотных испытуемых и наличие 
негативной ассоциации этих показателей в группе низкочастотных (Базанова, 
Афтнас, 2007). Обучение с использованием биоуправления сопровождалось увели-
чением альфа-частоты у НЧ испытуемых и связанным с ней увеличением про-
дуктивности когнитивной активности в этой группе, при этом оригинальность 
решения задач снижалась, поэтому общий уровень креативности не изменялся. 

Кроме того, согласно нашей гипотезе и результатам психологического 
тестирования, избыточное психоэмоциональное напряжение, измеряемое по те-
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сту ситуативной тревожности и ЭМГ мышц лба (Malmo, Malmo, 2000; Nagel, 
1986), снизилось только в экспериментальной группе студентов, тренировав-
ших осознание свободного исполнительского движения без излишнего зажа-
тия исполнительского аппарата. В контрольной же группе, наоборот, – отсут-
ствие тренировки «нужных» ощущений, которые не могут быть в достаточ-
ной мере скорректированы педагогом, особенно у студентов с НЧ, сказалось 
на том, что их тревожность возросла, а уровень мотивации или самоактуали-
зации снизился после курса обучения. 

Таким образом, исследование отвечает на вопрос о том, для кого обучение 
с БОС является актуальным, а кому рекомендаций учителя вполне достаточно. 
Установлено, что лица с низкой частотой в большей степени, чем лица с исходно 
высокой частотой альфа-волн, нуждаются в обучении с включением в практику 
технологии биоуправления. Высокочастотные студенты, которые с самого нача-
ла проведения эксперимента проявляли более выраженную самоактуализацию, 
лучшие результаты по оценке исполнительского мастерства, смогли удержать эту 
планку до конца курса обучения и добиться улучшения исполнения сразу на пер-
вых занятиях с биоуправлением. Это подтвердило уже известные из предыдущих 
исследований выводы о том, что уровень эндофенотипического показателя ин-
дивидуальной частоты альфа-пика (IAPF) ассоциируют со стратегией обучения, 
достижением успеха в творческой деятельности (Базанова, Афтанас, 2006) и ор-
ганизацией психомоторной и когнитивной активности (Klimesh, 2007; Bazanova, 
2012). Так, лица, обладающие IAPF выше 10 Гц (ВЧ), способны к более высокой 
беглости в когнитивной деятельности, что преимущественно проявляется в вы-
сокой скорости процессинга информации в обучении. Это было продемонстри-
ровано студентами ВЧ как в контрольной, так и в экспериментальной группах. 
Они оказались способными быстрее находить правильные способы освоения 
оптимального исполнительского движения самостоятельно. Лица с IAPF ниже 
10 Гц (НЧ), обладающие повышенной оригинальностью решения творческих за-
дач, требуют иных стратегий и времени освоения психомоторных задач. Студен-
ты с НЧ, изначально получившие низкие баллы за исполнение произведения и 
самоактуализацию, проявившие высокий уровень тревожности, смогли достичь 
успехов только с помощью биоуправления. В контрольной группе при обычном 
обучении этого не произошло. Данный факт подтверждает вывод, что успешность 
обучения (включая психомоторный тренинг) зависит от начального уровня инди-
видуальной частоты альфа-пика (Базанова, Афтанас, 2007), которую необходимо 
учитывать в экспертизе музыкально-исполнительских способностей, построении 
прогноза и организации стратегии обучения, и доказывает, что обучение с био-
управлением особенно актуально для студентов НЧ.

Заключение

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что биоуправ-
ление – метод с использованием обратной связи от собственных характеристик 
ЭЭГ/ЭМГ – актуализирует способность к самоконтролю, помогает студенту-
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музыканту самостоятельно найти стратегии достижения исполнительского 
мастерства, побуждает к более глубокому осознанию механизмов освоения 
исполнительского движения и таким образом учит учиться самому узнавать и 
запоминать верные ощущения. Следует отметить, что достижения и эмпири-
ческий опыт, накопленный мировой исполнительской практикой и методикой 
обучения игре на музыкальных инструментах, также являются необходимой 
составной частью курса и вписаны в виде рекомендаций педагога в переры-
вах между сессиями биоуправления. Разработанный курс обучения нацелен 
на достижение оптимального исполнительского статуса и предназначен в ка-
честве дополнения к традиционным обучающим стратегиям.
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Research article

Prospects for Using Adaptive Biofeedback to Train Musicians

Tatiana I. Petrenko1, Olga M. Bazanova2, Muhamed K. Kabardov2
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10 Marshala Sokolovskogo St., Moscow, 123060, Russian Federation

2Scientifi c Research Institute of Physiology & Basic Medicine
4 Timakova St., Novosibirsk, 630117, Russian Federation

3Psychological Institute of Russian Academy of Education
9 Mohovaya St., bldg. 4, Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract. The use of biofeedback (BFB) technology becomes relevant for professional 
training of musicians to achieve success in psychomotor function control. 

We compared two training approaches: 20–22 sessions of alpha-EEG/EMG biofeedback 
implication to increase the аlpha-2 power while reducing the tension of the forehead muscles 
and sham biofeedback training. Fifty student musicians (18–28 years old) were divided ran-
domly by age, gender, performing specialty, and individual EEG alpha-peak frequency (IAPF) 
into two groups. Music performance, state anxiety, self-actualization, nonverbal creativity, co-
effi  cient of fi nger movement optimality (Ko) and the effi  ciency of the single training session (E1) 
were evaluated before and after for both types of courses. We calculated the change of the EEG 
power in the individually adjusted alpha-2 range in the Pz and the integrated EMG power of 
the surface muscles of the forehead in response to fi nger movement. 

Training with biofeedback improved music performance score, increased self-actualiza-
tion, Ko, and E1 while reducing pre-stage anxiety. The students who received the sham biofeed-
back did not achieve such improvements. When using biofeedback, students with baseline low 
alpha-peak frequency (LF) showed a more signifi cant increase in scores for music performance, 
Ko, and E1 than students with high alpha-peak frequency (HF). In LF students, the sessions 
without biofeedback did not change the studied parameters.

In this pilot placebo-controlled study, we demonstrated that achieving success in the op-
timal musical performance training depends on the baseline genetically determined IAPF and 
feedback implication from the EEG alpha-2 power and forehead muscle tone. 

Key words: training; neurofeedback; music performance; alpha-activity of EEG; EMG 
of forehead muscles; individual alpha peak frequency (IAPF)
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Исследование фобических проявлений и тревожности 
у больных ишемической болезнью сердца 
после перенесенного инфаркта миокарда 

в связи с задачами психологической реабилитации

А.А. Великанов1, А.А. Боярская2, А.А. Столярова1, 
Е.А. Протасов1, Е.И. Лубинская1, Е.А. Демченко1 

1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 
Российская Федерация, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова 

Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6–8 

Изучение психоэмоциональных особенностей больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) является важным для разработки мероприятий психологической реабили-
тации. В частности, необходим учет специфики переживаемых страхов и тревожных со-
стояний, которые могут проявляться у пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ). 
Известно, что негативные психоэмоциональные характеристики могут влиять на течение 
и прогноз заболевания. Выявление структуры фобических проявлений, тревожности и 
личностных особенностей пациентов является целесообразным для оптимизации психо-
диагностики и психокоррекции.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей фобических про-
явлений и структуры тревожности у больных ИБС, перенесших ИМ, с учетом доминиру-
ющего состояния, показателей качества жизни и личностных характеристик.

Исследование проводилось на базе ФБГУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава 
России. Всего обследовано 67 пациентов, из них 12 женщин (18 %) и 55 мужчин (82 %). 
Все пациенты перенесли ИМ не более 1 года назад, и им была выполнена реваскуляриза-
ция миокарда. Средний возраст больных составил 58,95 лет.

Использовались клинико-психологический и экспериментально-психологический 
методы исследования (Методика определения доминирующего состояния (ДС), Интегра-
тивный тест тревожности (методика ИТТ), Краткий общий опросник оценки статуса здо-
ровья (SF-36), личностный опросник «Большая пятерка» (BIG V)) .

Установлено, что у больных ИБС, перенесших ИМ, имеющих выраженные страхи, 
в структуре фобических проявлений наиболее часто выявлялись боязнь физической на-
грузки и страхи, связанные с самим заболеванием. В этой группе пациентов отмечены бо-
лее выраженные показатели тревожности, более низкие показатели качества жизни (КЖ) 
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и эмоциональной стабильности в структуре личностных особенностей. Таким образом, 
при планировании психологической реабилитации для больных ИБС, перенесших ИМ, 
важно учитывать вероятность наличия тревожных состояний и фобических проявлений.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; инфаркт миокарда; фобические 
проявления; тревожность; качество жизни; личностные особенности; психологическая 
реабилитация

Введение

Известно, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) является многофак-
торным заболеванием (Граждан и др., 2015; Pedersen et al., 2017; De Hert et 
al., 2018), в этиопатогенезе которого соучаствуют как биологические, так и 
психологические, психосоциальные факторы (Болотова, Комиссарова, 2017; 
Пушкарёв и др., 2017; Обрезан, Куликов, 2018). 

В процессе изучения психологических характеристик пациентов во мно-
гих работах уделяется значительное внимание исследованию психоэмоцио-
нальной сферы (Никулина и др., 2017; Pogosova et al., 2017; Chauvet-Gelinier, 
Bonin, 2017). В современной научной литературе отмечается, что важным по-
казателем благополучия пациентов с ИБС является качество жизни (КЖ); при 
этом подчеркивается, что психоэмоциональные расстройства могут оказывать 
негативное влияние на КЖ даже в большей степени, чем само заболевание 
сердца (Белялов, 2017). 

Традиционно при описании психоэмоциональных нарушений, часто встре-
чающихся у пациентов с ИБС, выделяются депрессивные и тревожные рас-
стройства (Михайловская и др., 2015). В научной литературе имеются данные 
о выраженной негативной роли тревожности при ИБС: отмечается, что тре-
вожность связана с дальнейшим неблагоприятным течением болезни (Белан 
и др., 2015). В иностранной литературе также приведены данные о том, что 
тревожность может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболева-
ний (Emdin et al., 2016; Batelaan et al., 2016). В рамках тревожных расстройств, 
встречающихся у больных ИБС, описаны и тревожно-фобические проявления 
(Селиванова, 2017; Солодухин и др., 2017).

Для исследования фобических проявлений и тревоги необходимо рассмо-
треть составляющие данных феноменов. В психологии тревога определяется 
как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием небла-
гополучия, предчувствием грозящей опасности. Различают ситуативную тревогу, 
характеризующую состояние субъекта в определенный момент, и тревожность 
как относительно устойчивое образование, личностное свойство (Большой пси-
хологический словарь, 2009). Следует подчеркнуть, что в названии некоторых 
психодиагностических методик, в частности ИТТ (интегративный тест тре-
вожности), используется именно термин «тревожность». Отмечается, что тре-
вога и тревожность – это системно связанные понятия. Однако необходимо 
разграничивать данные понятия с таким явлением, как страх. Страх – эмоцио-
нальное состояние, возникающее в присутствии или предвосхищении опас-
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ного или вредного стимула. Страх обычно характеризуется внутренним, субъ-
ективным переживанием очень сильного возбуждения, желания бежать или 
нападать и рядом симпатических реакций. Страх часто различается с трево-
гой по одному (или обоим) из двух оснований: 1) страх рассматривается как 
включающий определенные объекты или события, в то время как тревога счи-
тается более общим эмоциональным состоянием; 2) страх – это реакция на 
присутствующую в данный момент опасность, тревога – на ожидаемую или 
предполагаемую (Оксфордский толковый словарь..., 2003).

Стойкий и необоснованный страх перед отдельными предметами, людь-
ми, животными, действиями или ситуациями является фобией. Люди, страда-
ющие какими-либо видами фобий, испытывают выраженный дискомфорт при 
мысли о пугающих ситуациях или предметах, но могут комфортно чувство-
вать себя, если удается избегать объекта, вызывающего страх, и мыслей о нем 
(Ковпак, 2012).

Изучение клинико-психологических особенностей пациентов с ИБС, 
включая тревожные и фобические проявления, является важным для форми-
рования программ реабилитации (Березняк, Селезнёв, 2017). Отмечается, что 
в структуре значимых эмоциональных переживаний лиц с ИБС выделяются 
различные страхи, опасения. Так, пациенты могут испытывать выраженный 
страх прогрессирования болезни, проявлять кардиофобические реакции, бес-
покоиться по поводу рецидивов (Сирота, Московченко, 2015). Переживания 
страха перед какими-либо затруднительными ситуациями способствуют фор-
мированию дезадаптации пациентов в окружающей среде (Овчинников и др., 
2017). Имеются также сведения о том, что важным элементом в возникнове-
нии невротической ипохондрии при ИБС является собственно аффективный 
компонент, в содержательную характеристику которого включена тревога о 
здоровье и страх смерти (Лысова и др., 2015). Фобические проявления у лиц 
с ИБС сопровождаются вегетативными признаками тревоги и связаны с бес-
покойством по поводу лечения, страхом утратить самостоятельность (Сирота, 
Московченко, 2015). Можно заключить, что в рамках мероприятий психологи-
ческой реабилитации, проводимых с больными ИБС, важно учитывать веро-
ятные проявления различных страхов, формирующихся в результате восприя-
тия заболевания, витальной угрозы, ситуаций, связанных с болезнью. Следует 
также отметить, что в процессе психотерапевтической работы целесообразно 
осуществлять диагностику отношения пациентов к личной безопасности и 
учитывать показатели по угрозам и опасениям, не имеющим прямого отноше-
ния к заболеванию (Иванов и др., 2018).

При исследовании психологического статуса пациентов с ИБС необхо-
димо принимать во внимание и значение психологических особенностей лич-
ности (Прохоренко и др., 2016). Те или иные психологические реакции на за-
болевание, включая опасения, связанные с соматическим состоянием, прояв-
ляются в зависимости от имеющихся у пациента индивидуально-личностных 
свойств (Березняк, Селезнёв, 2017). Таким образом, основываясь на данных 
современной научной литературы, можно сделать вывод о том, что исследо-
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вание психологических особенностей больных ИБС, в частности изучение их 
психоэмоциональных характеристик, является актуальной задачей, учитывая 
негативную роль психологических факторов в этиопатогенезе болезни и необ-
ходимость их выявления при планировании реабилитационных мероприятий. 

Цель исследования – изучение особенностей фобических проявлений и 
структуры тревожности у больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда (ИМ),
с учетом доминирующего состояния, показателей качества жизни и личност-
ных характеристик. Для реализации указанной цели были сформулированы 
следующие задачи: 1) изучение особенностей и частоты встречаемости фо-
бических проявлений у больных ИБС, перенесших ИМ; 2) сравнительное ис-
следование особенностей тревожности у пациентов, имеющих фобические 
проявления и без таковых; 3) сравнительное исследование особенностей до-
минирующего психического состояния у больных ИБС, перенесших ИМ, име-
ющих фобические проявления и не имеющих выраженных страхов; 4) сравни-
тельное изучение качества жизни и личностных особенностей больных ИБС 
с ИМ в анамнезе (имеющих какие-либо страхи и без выраженных проявлений 
страхов).

Процедура и методы исследования

Участники. Исследование проводилось на базе ФБГУ «НМИЦ имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России. Всего было обследовано 67 пациентов, 
из них 12 женщин (18 %) и 55 мужчин (82 %). Все пациенты перенесли ИМ 
не более 1 года назад, и им была выполнена реваскуляризация миокарда. Сред-
ний возраст больных составил 58,95 лет.

По результатам применения структурированного клинико-психологиче-
ского интервью были сформированы две группы пациентов. В эксперименталь-
ную группу было включено 37 больных с выраженными фобическими про-
явлениями после инфаркта миокарда (1-я группа). В состав указанной группы 
вошли пациенты, отмечающие наличие выраженных либо сильно выражен-
ных страхов. В процессе беседы с пациентами данной группы с помощью до-
полнительных вопросов были получены сведения, подтверждающие высокую 
интенсивность страхов, значительную частоту их возникновения, затрудне-
ния при попытках их контролировать. В контрольную группу было включено 
30 пациентов без выраженных фобических проявлений (2-я группа). Характе-
ристика групп представлена в табл. 1.

Большинство пациентов как экспериментальной, так и контрольной 
группы состоит в браке (86,48 и 90 % соответственно). Неработающих паци-
ентов в обеих группах отмечено больше, чем работающих (62,16 % в 1-й груп-
пе и 60 % – во 2-й). Обследуемых, имеющих высшее образование, оказалось 
меньше в составе 1-й группы (24,32 и 40 % соответственно). 

Q-инфаркт миокарда (трансмуральный, крупноочаговый инфаркт) отмечен 
у большинства пациентов в обеих группах (70,27 и 76,66 %). Также у большин-
ства обследуемых, как показано в табл. 1, ИБС была осложнена хронической 
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сердечной недостаточностью (ХСН) II и III функциональных классов по клас-
сификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA).

У всех больных диагностирована гипертоническая болезнь III стадии, 
4-й степени риска, а также атеросклероз коронарных и брахиоцефальных ар-
терий.

В числе заболеваний в рамках сопутствующей патологии в 1-й группе 
сахарный диабет (СД) 2-го типа встречался у 7 пациентов (19 %), хрониче-
ский гастрит – у 24 (65 %), варикозное расширение вен нижних конечностей – 
у 8 (21,62 %); во 2-й группе СД 2-го типа отмечался у 5 пациентов (16,66 %), 
хронический гастрит – у 18 (60 %), варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей – у 5 (16,6 %).

Таблица 1 / Table 1

Характеристика выборки исследования

[Sampling characteristics]

Характеристики 1-я группа (n = 37): 

пациенты с ИБС, имеющие 

фобические проявления

2-я группа (n = 30):

пациенты с ИБС без выраженных 

фобических проявлений

Кол-во 
пациентов

 % пациентов
Кол-во 

пациентов
 % пациентов

Семейное положение: 
состоит в браке

32 86,48 % 27 90,00 %

Наличие постоянного 
места работы

23 62,16 % 18 60 %

Наличие высшего
образования

9 24,32 % 12 40 %

Диагноз ИБС, 
Q-инфаркт миокарда 
(трансмуральный, 
крупноочаговый инфаркт)

26 70,27 % 23 76,66 %

ИБС осложнена хрониче-
ской сердечной недоста-
точностью II или III функ-
циональных классов

28 75,67 % 25 83,33 %

Сопутствующие 
патологии: 
– сахарный диабет 
2-го типа; 7 19 % 5 16,66 %

– гипертоническая 
болезнь, III стадия, риск 4 37 100 % 30 100 %

Методы. В исследовании использовался клинико-психологический 
и экспериментально психологический методы: Методика определения доми-
нирующего состояния (ДС), Интегративный тест тревожности (методика ИТТ), 
Краткий общий опросник оценки статуса здоровья (SF-36), личностный опрос-
ник «Большая пятерка» (BIG V). 

Методика определения доминирующего состояния предназначена для 
определения характеристик настроений и некоторых других характеристик 
личностного уровня психических состояний с помощью субъективных оценок 
обследуемого. Методика разработана Л.В. Куликовым (2003). Основным на-
значением опросника является диагностика относительно устойчивых (доми-
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нирующих) состояний. Существуют два варианта данного опросника: полный 
вариант с восемью шкалами и краткий вариант с шестью шкалами. В данной 
работе использовался краткий вариант методики, который включает следую-
щие шкалы (Куликов, 2003): 

1) Шкала «Ак»: «активное – пассивное отношение к жизненной ситу-
ации» (выявляет активность, оптимистичность в отношении к жизненной си-
туации или их отсутствие, что соответствует противоположному полюсу шкалы –
пассивность – пессимистическая позиция); 

2) Шкала «То»: «тонус высокий – низкий» (активность, энергичность 
или при низких оценках – усталость, инертность, низкая работоспособность);

3) Шкала «Сп»: «спокойствие – тревога» (степень выраженности уве-
ренности в своих силах и уровень проявлений склонности к беспокойству в 
широком круге жизненных ситуаций);

4) Шкала «Ус»: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» 
(отражает преобладающий эмоциональный тон – либо положительный, ров-
ный, либо, что соответствует полюсу неустойчивости, склонность к эмоцио-
нальному возбуждению, раздражительности. 

5) Шкала «Уд»: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в 
целом (ее ходом, процессом самореализации)». 

6) Шкала «По»: «положительный – отрицательный образ самого себя» 
(является вспомогательной, позволяет определить критичность самооценива-
ния – низкую или высокую, адекватность самооценивания). 

Интегративный тест тревожности (методика ИТТ). Компактный, 
экспресс-диагностический клинико-психологический инструмент, позволяю-
щий оценить выраженность тревоги как ситуативной переменной и тревож-
ности как личностной характеристики. Авторы – А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман 
и Б.В. Иовлев (2005). Методика включает две основные шкалы: «ситуативная 
тревожность» и «личностная тревожность». В структуре основных показате-
лей выделяется 15 признаков, входящих в каждую шкалу, на основе которых 
было выделено 5 факторов, интерпретируемых как вспомогательные шкалы: 

1) «эмоциональный дискомфорт» (ЭД) – снижение эмоционального фона, 
неудовлетворенность жизненной ситуацией, эмоциональная напряженность;

2) «астенический компонент тревожности» (АСТ) – усталость, вялость, 
пассивность, утомляемость; 

3) «фобический компонент» (ФОБ) – ощущение непонятной угрозы, не-
уверенности в себе; 

4) «тревожная оценка перспективы» (ОП) – проекция страхов не на те-
кущее положение дел, а на перспективу; 

5) «социальная защита» (СЗ) – основные проявления тревожности в сфере 
социальных контактов. 

Показатели вспомогательных шкал и показатели общей тревожности – 
переводятся в станайны (Бизюк и др., 2005).

Краткий общий опросник оценки статуса здоровья (SF-36) предназна-
чен для определения степени удовлетворенности больного своим физическим, 
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психическим и социальным функционированием в условиях болезни. Опрос-
ник разработан J.E. Ware, русскоязычная версия была создана российскими 
исследователями Межнационального центра исследования качества жизни 
(МЦИКЖ, Санкт-Петербург). Опросник состоит из 11 разделов, результаты 
представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким об-
разом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ (Вассерман, Щел-
кова, 2003): 

1) General Health (GH) – общее состояние здоровья – оценка больным 
своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения;

2) Physical Functioning (PF) – физическое функционирование, отражаю-
щее степень, в которой здоровье ограничивает выполнение различных физи-
ческих нагрузок;

3) Role-Physical (RP) – влияние физического состояния на ролевое функ-
ционирование (работу, выполнение будничной деятельности); 

4) Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности;

5) Social Functioning (SF) – социальное функционирование, определяет-
ся степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничи-
вает социальную активность (общение);

6) Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью;

7) Vitality (VT) – жизнеспособность (подразумевает ощущение себя пол-
ным сил и энергии или, напротив, обессиленным);

8) Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья, настроения 
(наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 

Личностный опросник «Большая пятерка» (BIG V) – адаптирован Д.П. Яни-
чевым (Яничев, 2006) и направлен на выявление индивидуально-психологиче-
ских особенностей и структуры личности (на основании так называемых пяти 
глобальных факторов личности). Соответственно, опросник включает пять 
биполярных шкал (названия шкал соответствуют полюсу высоких значений): 

1) шкала «экстраверсия» измеряет широту и интенсивность межлич-
ностных контактов, уровень активности, оптимизма, потребность во внешней 
стимуляции, эмоциональную откликаемость;

2) шкала «самосознание» измеряет степень организованности, дисципли-
нированности, целеустремленности, требовательности к себе;

3) шкала «сотрудничество» отражает качество межличностных контак-
тов, характер отношения человека к другим людям в континууме от готовно-
сти к сотрудничеству, доброжелательности, открытости, доверия, теплоты до 
враждебности, циничности, манипулятивности;

4) шкала «эмоциональная стабильность» измеряет степень эмоциональ-
ной возбудимости, неустойчивости, тревожности (нейротизма) а также степень 
уверенности в себе;
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5) шкала «личностные ресурсы» отражает наличие (или отсутствие) 
стремления к самосовершенствованию, поиску нового опыта, широту инте-
ресов, креативность личности. 

Также в ходе исследования применялось и специально разработанное 
клинико-психологическое интервью, направленное на выявление фобических 
проявлений (их качественного своеобразия и степени выраженности) у боль-
ных, перенесших инфаркт и реваскуляризацию миокарда. Пациентам пред-
лагалось оценить у себя выраженность различных страхов: 0 – совсем не вы-
ражен; 1 – выражен слабо; 2 – выражен; 3 – сильно выражен. В процессе сбора 
информации о фобических проявлениях с пациентами проводилась беседа, 
в которой были также заданы вопросы о том, какие страхи их беспокоят в на-
стоящее время и чего они боятся, представляя возвращение к повседневной 
деятельности после выписки из стационара (например, возможных поездок 
на транспорте, прогулок, нахождения одному в квартире и т.д.). Учитывалась 
интенсивность проявлений страха, частота возникновения соответствующих 
мыслей, трудность отвлечения, влияние страха на различные сферы функцио-
нирования. Таким образом, фобические проявления были проанализированы 
с учетом когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов. 

В перечень возможных фобических проявлений были включены следу-
ющие: 

1) cтрах болезни – страх ухудшения течения болезни, возвращения сим-
птомов, повторного ИМ, выраженное беспокойство по поводу возможной не-
эффективности лечебно-профилактических мероприятий и оперативного ле-
чения;

2) cтрах замкнутого пространства – боязнь нахождения одному в закры-
том помещении (кабинете, палате, комнате, лифте и т.д.), а также страх поезд-
ки в некоторых видах транспорта (автомобиле, метро) в связи с представлени-
ем о возможности ухудшения самочувствия;

3) cтрах открытого пространства – в частности, выяснялась информация 
о боязни «открытых мест» (например, одному выходить на улицу) в связи с 
представлением о возможном проявлении болезни;

4) cтрах в социальных ситуациях (в общественных местах) – связанный 
с представлением о вероятном ухудшении самочувствия, несвоевременном по-
лучении медицинской помощи, негативной оценке со стороны окружающих;

5) cтрах физической нагрузки – боязнь появления неприятных физиче-
ских ощущений и симптомов болезни в результате выполнения каких-либо 
действий (ходьба, перемещение по лестнице и т.д.);

6) cтрах нанести вред окружающим – фобические проявления, связанные 
с оценкой пациентом вероятности нанесения вреда окружающим из-за своей 
болезни. Например, боязнь того, что из-за проблем с сердцем (внезапный при-
ступ, потеря сознания и, соответственно, контроля над ситуацией) после вы-
писки из стационара могут возникнуть негативные последствия (вред окружа-
ющим) при выполнении ответственного задания (посидеть с детьми, выгулять 
собаку, встретить и подвезти родственника на автомобиле и т.д.);
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7) фобофобия – страх, связанный с представлением о том, что через не-
которое время из-за болезни могут появиться какие-либо страхи (например, 
страх того, что в будущем в результате проявлений болезни может возникнуть 
какой-либо страх, которого раньше не отмечалось).

Для проведения математико-статистической обработки данных были 
использованы критерий χ2-Пирсона, а также t-критерий Стьюдента. Расчеты 
осуществлялись с помощью программного пакета SPSS Statistics.

Результаты и их обсуждение

По структуре (характеру) фобических проявлений распределение паци-
ентов 1-й группы оказалось следующим. Страх болезни отмечен у 16 человек 
(43 %). Пациенты, сообщающие о наличии у них указанного страха, отмечали, 
что боятся формирования более тяжелых симптомов, беспокоятся по поводу 
того, что инфаркт может повториться. В суждениях о болезни доминирова-
ла тема угрозы здоровью и жизни, например: «мое состояние ухудшится, это 
страшно», «я боюсь, что одышка станет тяжелее», «страшно от постоянных 
мыслей о том, что опять может случиться приступ, а ведь меня проопериро-
вали» и т.д. Перенесенная операция оценивалась такими пациентами как «не-
обходимое мероприятие, но имеющее кратковременный или нестабильный 
эффект». 

Страх замкнутого пространства выявлен у 4 обследованных больных 
(10,8 %). Страх открытого пространства диагностирован у 6 пациентов (16,2 %). 

Следует отметить, что страх в социальных ситуациях не выявлен ни у кого 
из обследованных больных. Можно предположить, что отсутствие данного 
страха, вероятно, обусловлено представлением пациентов об ИБС как о бо-
лезни, наличие которой не может способствовать возникновению негативной 
оценки со стороны окружающих. 

Боязнь физической нагрузки отмечена почти в половине случаев – у 20 боль-
ных из 37 (54 %). Пациенты сообщали о том, что боятся двигательной актив-
ности и стараются избегать выполнения какой-либо физической нагрузки, на-
пример, подниматься по лестнице, идти по длинному коридору, ускорять шаг 
и т.п. Кроме того, отмечался страх, связанный с предстоящей после выписки 
из стационара необходимостью выполнять повседневные дела, требующие фи-
зической активности: работа по дому или на даче, перенос продуктовых сумок 
и т.д. Страх физической нагрузки сопровождался представлением о том, что 
физические действия могут спровоцировать какие-либо симптомы болезни, 
как это было до хирургического вмешательства. 

Страх нанесения вреда окружающим из-за болезни был свойственен 
13 пациентам (35,1 %). Страх возникновения какого-либо страха в результате 
болезни обнаружен у 6 обследованных пациентов (16,2 %). 

Таким образом, наиболее часто у больных ИБС с фобическими прояв-
лениями встречался страх выполнения физической нагрузки и страх самого 
заболевания, той угрозы, которую «несет болезнь». 
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При обследовании по методике ИТТ получены данные, представленные 
в табл. 2. 

Как показано в таблице, в среднем у пациентов, имеющих фобические 
проявления, выявлены более высокие значения (в сравнении со 2-й группой) 
по целому ряду показателей тревожности (p < 0,05): общий уровень ситуатив-
ной тревожности, а также эмоциональный дискомфорт, фобический компо-
нент и тревожная оценка перспективы в структуре ситуативной тревожности. 
Кроме того, в 1-й группе был выявлен и более высокий общий уровень лич-
ностной тревожности. Также у пациентов с фобическими проявлениями отме-
чены более выраженные показатели таких компонентов в структуре личност-
ной тревожности, как эмоциональный дискомфорт, фобический компонент, 
астенический компонент и тревожная оценка перспективы. 

Таблица 2 / Table 2

Результаты исследования тревожности

[Anxiety assessment results]

Шкалы методики ИТТ, 

по значениям которых 

между группами выявлены 

значимые различия 

1-я группа (n = 37): 

пациенты с ИБС, 

имеющие фобические 

проявления

2-я группа (n = 30):

пациенты с ИБС 

без выраженных 

фобических 

проявлений

р

Общий уровень 
ситуативной тревожности (СТ)

5,38 ± 0,47 2,64 ± 0,49 0,001

СТ: эмоциональный дискомфорт 4,23 ± 0,71 2,35 ± 0,57 0,022

СТ: фобический компонент 4,97 ± 0,76 2,48 ± 0,65 0,006

СТ: тревожная оценка перспективы 5,57 ± 0,70 3,13 ± 0,76 0,009

Общий уровень 
личностной тревожности (ЛТ)

6,89 ± 0,32 4,35 ± 0,54 0,000

ЛТ: эмоциональный дискомфорт 6,75 ± 0,44 4,98 ± 0,41 0,004

ЛТ: фобический компонент 5,95 ± 0,55 3,31 ± 0,59 0,000

ЛТ: астенический компонент 6,44 ± 0,51 4,94 ± 0,59 0,019

ЛТ: тревожная оценка перспективы 7,05 ± 0,37 3,89 ± 0,33 0,000

Таким образом, в целом в результате применения методики ИТТ выяв-
лены статистически значимые различия обследуемых групп по всем шкалам 
данного теста, кроме вспомогательных шкал «социальные реакции защиты» 
(в структуре как ситуативной, так и личностной тревожности) и «астениче-
ский компонент» (в структуре ситуативной тревожности). 
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В процессе анализа средних значений по методике «Доминирующее со-
стояние», как продемонстрировано в табл. 3, между обследованными группами 
выявлены статистически значимые различия по шкалам «спокойствие – тре-
вога», «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона», «удовлетво-
ренность – неудовлетворенность жизнью». Таким образом, в целом у паци-
ентов 1-й группы отмечается более выраженная склонность к беспокойству, 
неустойчивость эмоционального фона и неудовлетворенность жизнью. 

Таблица 3 / Table 3

Результаты исследования доминирующего состояния

[Results of dominant state study]

Шкалы ДС, по значениям 

которых между группами 

выявлены значимые различия 

1 -я группа (n = 37): 

пациенты с ИБС, имеющие 

фобические проявления

2-я группа (n = 30):

пациенты с ИБС 

без выраженных 

фобических проявлений

р

Спокойствие – тревога 52,10 ± 2,13 58,93 ± 2,45 0,017

Устойчивость – неустойчивость 
эмоционального тона

52,15 ± 2,36 59,60 ± 1,97 0,026

Удовлетворенность – 
неудовлетворенность жизнью

53,60 ± 1,67 61,15 ± 1,73 0,006

Более выраженные признаки доминирующего тревожного состояния могут 
способствовать усилению чувствительности к эмоционально-значимым ситу-
ациям. Соответственно, в связи с ситуацией болезни, госпитализации и необ-
ходимости хирургического лечения могут возникать интенсивные негативные 
эмоции. В частности, могут формироваться и усиливаться фобические про-
явления, отражающие представления пациентов о своем заболевании и си-
туациях возникновения тех или иных симптомов (например, при физической 
нагрузке).

При наличии более выраженной неустойчивости эмоционального фона 
может проявляться изменчивость настроения, раздражительность. Соответ-
ственно, уровень саморегуляции эмоционального состояния и деятельности 
является недостаточным. Следовательно, различные страхи в этом случае мо-
гут проявляться наиболее ярко, а восприятие угрозы, связанной с болезнью, 
в условиях неустойчивости эмоционального фона сопровождается интенсив-
ными фобическими проявлениями. 

Выявленные более низкие показатели шкалы «удовлетворенность – не-
удовлетворенность жизнью» в группе пациентов с фобическими проявлени-
ями отражают более низкую оценку собственной успешности в жизни и недо-
статочную удовлетворенность процессом самореализации в сравнении с паци-
ентами 2-й группы. Соответственно, вероятным является возникновение ка-
ких-либо сомнений, неуверенности при преодолении трудностей. Описанные 
особенности доминирующего состояния, безусловно, могут являться благо-
приятным фоном для развития и поддержания страхов, связанных с болезнью.
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В ходе изучения показателей КЖ по методике SF-36 выявлен ряд ста-
тистически значимых различий (p < 0,05) между обследованными группами. 
Установлено, что в 1-й группе, в сравнении со 2-й, показатели КЖ являются 
более низкими по шкалам «ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием» (М = 13,85 ± 7,05; М = 40,11 ± 10,75), «жизненная ак-
тивность» (М = 47,17 ± 4,23; М = 63,43 ± 4,29) и «психическое здоровье» 
(М = 61,12 ± 4,51; М = 76,73 ± 3,05).

Таким образом, у пациентов, имеющих фобические проявления, отмечает-
ся более выраженное влияние неудовлетворительного физического состояния 
на повседневную деятельность, сниженный уровень жизненных сил, энергич-
ности и настроения. Соответственно, страхи, наиболее часто выявляемые у 
обследованных больных ИБС (страх болезни, физической нагрузки), отража-
ют беспокойство, связанное с ограничением активности (до госпитализации). 

При сравнительном исследовании личностных особенностей больных 
ИБС, имеющих фобические проявления, и пациентов без выраженных стра-
хов, получен следующий результат. Статистически достоверные различия 
(p < 0,05) обнаружены только по одному показателю – «эмоциональная ста-
бильность». Уровень эмоциональной стабильности как личностной характеристи-
ки оказался ниже у пациентов 1-й группы (М = 23,05 ± 1,95; М = 29,10 ± 1,85). 
Таким образом, больным ИБС с фобическими проявлениями свойственна 
меньшая эмоциональная устойчивость в сравнении с пациентами 2-й группы. 
Вероятно, более выраженные проявления эмоциональной неустойчивости, 
возбудимости, тревожности в структуре личностных характеристик способ-
ствуют формированию определенных страхов. В частности, симптомы ИБС, 
проявлявшиеся на догоспитальном этапе при физической нагрузке у пациен-
тов с описанными личностными особенностями, возможно, стали «пусковым 
фактором» возникновения стойких фобических проявлений (страх физиче-
ской нагрузки). А представление о серьезных проблемах с сердцем, которые 
уже привели к операции, стало основой выраженного страха болезни при на-
личии указанных личностных характеристик. 

В целом, интерпретируя полученные в выполненном исследовании дан-
ные, важно отметить следующее. Согласно полученным результатам, у боль-
ных ИБС 1-й группы в структуре фобических проявлений наиболее часто от-
мечались страхи, связанные с физической нагрузкой и самим заболеванием. 
Возникновение таких страхов у пациентов является, на наш взгляд, вполне 
закономерным, учитывая то, что ИБС – это заболевание имеющее витальную 
угрозу. Кроме того, одним из проявлений симптоматики ИБС является дис-
комфорт или боли при физической нагрузке (Латфуллин, 2017). Наличие ИМ 
в анамнезе является тем стрессогенным коронарным событием, которое, веро-
ятно, может формировать страхи, связанные с возможностью его повторения. 
Однако не у всех пациентов, перенесших ИМ, отмечались выраженные про-
явления страхов. При изучении психологических различий между группами 
больных ИБС с фобическими проявлениями и без таковых было установлено, 
что в 1-й группе более выражены показатели тревожности: как личностной, 
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так и ситуативной. Известно, что тревожность в психологии рассматривает-
ся как личностная характеристика и состояние (или реакция), предполагаю-
щие проявление беспокойства, наличие каких-либо опасений, переживаний, 
имеющих отрицательную эмоциональную окраску (Черкасова, Ляхова, 2016). 
Тревожность как личностная черта отражает относительно устойчивую вы-
раженность восприятия угрозы (Акимова и др., 2015). Соответственно, про-
явление каких-либо страхов при более выраженных показателях тревожности 
является логичным. 

Данный факт следует учитывать при планировании мероприятий психо-
логической реабилитации. Целесообразным является включение в практику 
работы психолога с больными ИБС, перенесшими ИМ, методик для диагно-
стики тревожности и методов психокоррекционной работы, направленных на 
коррекцию тревожности.

По методике ДС также установлено, что у пациентов с теми или иными 
страхами, в сравнении с больными ИБС без фобических проявлений, более 
выражена склонность к беспокойству и неустойчивость настроения. Кроме того, 
по данной методике в 1-й группе, в сравнении со 2-й, обнаружен более низ-
кий уровень такого показателя, как «удовлетворенность жизнью». Это шкала 
отражает уровень удовлетворенности (или неудовлетворенности) жизнью в 
целом, ее ходом, самореализацией. Более низкие значения по данной шкале у 
пациентов 1-й группы могут отражать сниженную оценку собственной лич-
ностной успешности, а также более выраженные сомнения при необходимо-
сти осуществления выбора, недостаточное ощущение «внутренней опоры». 
На наш взгляд, логичным является предположение, что при наличии описан-
ных характеристик могут с большей вероятностью формироваться и какие-ли-
бо тревожно-фобические проявления. Кроме того, выявленный более низкий 
уровень эмоциональной стабильности в структуре личностных особенностей 
у больных ИБС 1-й группы, вероятно, также способствует формированию 
большей предрасположенности к возникновению страхов и тревоги в связи 
болезнью как жизнеугрожающей ситуацией. 

Полученные результаты важно учитывать при планировании психоло-
гической реабилитации. Психологическая реабилитация, как отмечено в на-
циональном руководстве по физической и реабилитационной медицине (2016), – 
это система психологических мероприятий с использованием методов психоло-
гической диагностики и коррекции, применение которых целесообразно для 
восстановления, коррекции, компенсации нарушенных психических функций, 
состояний, личностного статуса пациентов. 

Рекомендации по психологической реабилитации

Учитывая полученные в ходе выполненного исследования результаты, 
в комплекс психологических реабилитационных мероприятий для больных ИБС, 
перенесших ИМ, должны быть включены методы и методики, направленные 
на коррекцию тревожных состояний и фобических проявлений. В перечень 
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методов психодиагностики, используемых психологом для оценки психологи-
ческих особенностей пациентов, должен входить инструментарий, позволяю-
щий выявлять степень выраженности и структуру тревожности. В процессе 
диагностики психоэмоционального состояния следует учитывать вероятность 
наличия проявлений страха, в частности у пациентов с высокой личностной 
тревожностью и эмоциональной нестабильностью в структуре личностных 
характеристик. При планировании психокоррекции необходимо принимать во 
внимание тот факт, что в числе страхов, которые может испытывать пациент, 
вероятно проявление страха физической нагрузки и страха самой болезни. 
Больные могут сообщать о наличии психологического дискомфорта, непри-
ятных мыслей, выраженного беспокойства в связи с представлением о том, 
что терапия окажется неэффективной, операция бесполезной, а имевшиеся до 
госпитализации симптомы болезни в скором времени вернутся. Описываемое 
содержание страха может раскрываться в высказываниях о том, что «болезнь 
сердца очень пугает», «делать повседневные дела будет сложно, ведь выпол-
нять физические действия страшно – вдруг опять станет плохо», «сердце не 
лечится, а значит в любой момент может случиться инфаркт, я этого боюсь», 
«очень боюсь, что боли опять начнутся, когда выйду на работу» и т.д. Страх 
болезни может отражать и восприятие витальной угрозы: «Все время боюсь, 
что это может случиться в любой момент...».

Соответственно, в процессе психологической реабилитации следует ори-
ентироваться на такую цель, как преодоление страха пациента выполнять адек-
ватную его состоянию физическую нагрузку. Целесообразным является ин-
формирование лечащего врача (кардиолога) и специалиста по физической 
реабилитации об этом страхе у конкретного пациента. Такое информирование 
должно быть направлено на то, чтобы рекомендации, связанные с физической 
нагрузкой, предоставлялись пациенту в индивидуальной, доступной форме с 
учетом его эмоционально-негативных состояний и личностных особенностей. 
Индивидуальный подход может обеспечить постепенное и последовательное 
преодоление фобических проявлений, связанных с выполнением какой-либо 
физической деятельности. 

Также целесообразно информирование больного ИБС о том, что его стра-
хи, связанные с физической нагрузкой, представляют собой закономерную ре-
акцию психики на симптомы, проявлявшиеся на догоспитальном этапе (или, 
например, до операции). В процессе предоставления информации важно фор-
мировать в сознании пациента уверенность в том, что следование рекоменда-
циям специалистов по выполнению адекватной физической нагрузки не ведет 
к ухудшению состояния, а, наоборот, способствует восстановлению. В рамках 
психокоррекционной работы с указанными страхами можно рекомендовать 
применение специалистом-психологом когнитивно-поведенческих методов. 
Например, могут использоваться такие методики, как систематическая десен-
сибилизация с закреплением позитивных результатов, связанных с постепен-
ным выполнением простых физических действий, а также побуждение паци-
ента к самонаблюдению и оценке собственных эмоциональных реакций.
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Как продемонстрировано в результатах исследования, у многих паци-
ентов отмечается страх самой болезни. Согласно данным клинико-психоло-
гического метода, пациенты боятся возвращения симптомов, усиления тяже-
сти болезни (несмотря на лечение), а также выражают беспокойство в связи 
с представлением о витальной угрозе. Соответственно, в процессе психоло-
гической реабилитации целесообразно планировать психокоррекционную рабо-
ту с применением методов, направленных на изменение оценки пациентом 
факта наличия болезни и госпитализации. Можно также рекомендовать при-
менение когнитивных техник и методов, включая реатрибуцию, протокол 
дисфункциональных мыслей, выявление и коррекцию когнитивных ошибок 
мышления и дезадаптивных убеждений для достижения декатастрофизации 
восприятия своего заболевания. Тем не менее стимулирование декатастрофи-
зации не должно приводить к недооценке тяжести болезни: специалист дол-
жен способствовать формированию реалистичного взгляда больного ИБС на 
заболевание. 

С учетом наличия тревожности и неустойчивости эмоционального фона 
целесообразно использование поведенческих методов, в частности, различных 
вариантов релаксации, сенсорной репродукции, возможно, музыкотерапии, 
арт-терапии. 

Таким образом, для эффективной психологической реабилитации боль-
ных ИБС, имеющих фобические проявления, на наш взгляд, важно применять 
комплексный подход, включающий: а) информирование врачей и пациентов 
о психологических особенностях возникновения страхов; б) использование 
психокоррекции, предполагающей применение широкого арсенала когнитивно-
поведенческих техник и методов. 

Заключение

У больных ИБС, перенесших ИМ и имеющих выраженные страхи, 
в структуре фобических проявлений наиболее часто отмечались боязнь физи-
ческой нагрузки и страхи, связанные с самим заболеванием (43 и 54 % соот-
ветственно).

В группе пациентов с наличием фобических проявлений отмечены более 
выраженные показатели общего уровня ситуативной тревожности, включая 
такие ее структурные компоненты, как эмоциональный дискомфорт, фобиче-
ский компонент, тревожная оценка перспективы, а также общего уровня лич-
ностной тревожности, включая следующие структурные компоненты: эмо-
циональный дискомфорт, фобический компонент, астенический компонент, 
тревожная оценки перспективы. 

В структуре доминирующего состояния у больных ИБС, перенесших 
ИМ, имеющих фобические проявления, в сравнении с пациентами без выра-
женных страхов, выявлены более высокие показатели тревоги, неустойчиво-
сти эмоционального фона и неудовлетворенности жизнью. 
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У больных ИБС, перенесших ИМ и имеющих выраженные фобические 
проявления, выявлены более низкие показатели КЖ и эмоциональной ста-
бильности в структуре личностных особенностей.

При планировании психологической реабилитации для больных ИБС, 
перенесших ИМ, важно учитывать вероятность наличия тревожных состоя-
ний и фобических проявлений, а в процессе их психологической диагностики 
применять методы, направленные на выявление выраженности и структуры 
тревожности и фобических проявлений.
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Study of Phobic Manifestations and Anxiety in Patients 
with Coronary Heart Disease after Myocardial Infarction

in View of Tasks of Psychological Rehabilitation
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Evgeniy A. Protasov1, Ekaterina I. Lubinskaya1, Elena A. Demchenko1

1Almazov National Medical Research Centre
2 Akkuratova St., Saint Petersburg, 197341, Russian Federation

2Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
6–8 Lva Tolstogo St., Saint Petersburg, 197022, Russian Federation

Abstract. The study of the psycho-emotional features of patients with coronary heart 
disease (CHD) is important for the development of psychological rehabilitation measures. 
In particular, it is necessary to take into account the specifi cs of the experienced fears and 
anxiety states which can be manifested in patients after myocardial infarction (MI). Negative 
psycho-emotional experiences are known to infl uence the course and prognosis of the disease. 
Identifi cation of the structure of phobic manifestations, anxiety and personal characteristics 
of patients is appropriate for optimizing psychodiagnostics and psychocorrection.

The present research is aimed at studying the characteristics of phobic manifestations 
and the structure of anxiety in patients with coronary heart disease (CHD) after myocardi-
al infarction (MI), considering the dominant state, indicators of quality of life and personal 
characteristics.

In the course of the present study 67 patients were surveyed with gender distribution 
of 12 women (18%) and 55 men (82%): patients of the Almazov National Medical Research 
Centre of the Ministry of Health of the Russian Federation who had a history of myocardial 
infarction (up to 1 year) and had undergone myocardial revascularization. The average age of 
the patients was 58.95 years. Clinical interview and psychological testing (Dominant State 
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Determining Method, Integrative Test of Anxiety, The 36-Item Short Form Health Survey 
(SF-36), The Big Five Personality Test) were used.

In patients with CHD after MI with substantial fears the most frequently detected phobic 
manifestations are the fear of physical activity and the fears associated with the disease itself. 
In the group of patients with the presence of phobic manifestations more pronounced indicators 
of anxiety, lower indicators of quality of life (QoL) and emotional stability in the structure of 
personal characteristics were noted. When planning psychological rehabilitation for patients 
with CHD who have undergone MI, it is important to consider the likelihood of anxiety and 
phobic manifestations.

Key words: coronary heart disease; myocardial infarction; anxiety; phobia; quality of 
life; personality traits; psychological rehabilitation
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Типы установок на черты 
и их роль в самооценке и оценке Другого

М.В. Балева1, О.И. Полянина1, И.В. Смирнова2

1Пермский государственный национальный исследовательский университет
Российская Федерация, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

2Московский городской педагогический университет
Российская Федерация, 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1

В исследовании осуществляется интеграция экспериментального и дескриптивного 
подходов к изучению аттитюдов. Тестируется предположение о том, что выраженность 
эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов установок на черты, а так-
же типы этих установок опосредуют оценки себя и Другого по данным чертам. В иссле-
довании приняли участие 314 студентов в возрасте от 18 до 30 лет (М = 20,23; SD = 1,59), 
из них 79 мужчин (25 %) и 235 женщин (75 %). Для измерения установок на черты, само-
оценки и оценки Другого использовался список из 20 антонимичных прилагательных, 
обозначающих личностные характеристики. В качестве объектов восприятия выступали 
персонажи видеоинтервью (юноша или девушка), которые отвечали на вопросы Коротко-
го опросника Темной триады как абсолютно «хорошая» или «плохая» личность. С помо-
щью кластерного анализа в рамках каждого компонента (когнитивного, эмоционального 
и поведенческого) были выделены типы установок на черты, определяемые спецификой 
отношения участников к положительным и отрицательным чертам. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что самооценка субъекта обнаруживает разную выражен-
ность в зависимости от типа установок на черты. Наиболее высокая самооценка наблю-
дается на фоне представлений о широкой распространенности положительных и редкой –
отрицательных черт, максимально контрастной эмоциональной оценке положительных 
и отрицательных черт, а также убежденности в высокой подконтрольности положитель-
ных и низкой – отрицательных черт. Оценка Другого также обнаруживает связи с типами 
установок на черты. «Хороший» Другой оценивается более высоко при наиболее кон-
трастном эмоциональном отношении к чертам, а «плохой» Другой – при убежденности 
в более широкой распространенности отрицательных черт по сравнению с положитель-
ными и при наименее контрастном эмоциональном отношении к ним. Полученные ре-
зультаты открывают новые перспективы коррекции самоотношения и отношения к Дру-
гому через формирование установок на черты. 

Ключевые слова: социальная перцепция; аттитюды; установки на черты; само-
оценка; оценка Другого
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Введение

Социальные установки и их связь с поведением являются одной из наи-
более изученных тем в социальной психологии. Однако взаимовлияние по-
ведения и установок настолько многоаспектно, что они по-прежнему входят в 
число актуальных проблем и рассматриваются в самых разных контекстах. 
В числе последних работ в данной области можно отметить исследования, по-
священные влиянию типов субъектной регуляции на проявления социальных 
установок (Прыгин, Каюмов, 2017), пересмотру первичных установок после 
получения новой информации об объекте (Mann, Ferguson, 2015), изучению 
потребительской лояльности как особого вида социальной установки (Фоло-
меева, 2012), анализу отвращения как специфической формы протестных ат-
титюдов (Miketta, Friese, 2019). Такая разнообразная тематика со всей очевид-
ностью свидетельствует о стабильном интересе к изучению роли установок 
в формировании социальных суждений и поведения.

Компоненты аттитюда. В самом общем виде аттитюд определяется 
как отношение к объекту, которое выражается в его оценке с некоторой степе-
нью благосклонности или недовольства (Eagly, Chaiken, 1993). Однако общая 
оценка отношения часто не отражает его сути, поскольку отношение формиру-
ется под влиянием ряда факторов и отражает разные, порой противоречивые, 
взгляды на предмет. С самого начала исследования аттитюдов развивались 
в рамках трехсторонней модели М. Розенберга и К. Ховланда, которая опи-
сывала их когнитивные, аффективные и поведенческие аспекты (Rosenberg, 
Hovland 1960). Эта модель сохранила свою целостность на протяжении всей 
истории исследований, несмотря на многочисленные попытки ее пересмотра 
и коррекции (Kaiser, Wilson, 2019).

В работах, посвященных аттитюдам, предпринимались попытки их пол-
ной редукции к одному из трех аспектов. Так, A. Greenwald (1989) определял 
аттитюд как эмоциональную оценку, а H. Triandis (1971) – как поведенческую 
предрасположенность. Обоснованность такого подхода имеет под собой опре-
деленные основания, поскольку, во-первых, вклады эмоционального, когни-
тивного и поведенческого компонентов в формирование общего отношения 
редко бывают равноценными, а во-вторых, могут быть не согласованы между 
собой. Например, в исследованиях S. Breckler и E. Wiggins (1989, 1991) полу-
чены данные о том, что описание одного и того же объекта с помощью антони-
мичных прилагательных дает разные результаты в зависимости от того, опи-
сывают респонденты свои чувства по отношению к объекту (эмоциональный 
компонент) или объект как таковой (когнитивный компонент). Интересно, что 
данные компоненты в меньшей степени коррелируют между собой, чем с об-
щим (глобальным) отношением к объекту, причем эмоциональный компонент 
по сравнению с когнитивным является более надежным предиктором общего 
отношения. Более того, оказалось, что в некоторых случаях эмоциональный 
компонент может лучше предсказывать поведение, чем глобальный аттитюд. 
В исследовании К. Edwards (1990) у испытуемых формировали отношения, 
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основанные либо на аффекте, либо на когнициях. После этого осуществля-
лось противоположное воздействие аффективного либо когнитивного харак-
тера. Было установлено, что сформированный ранее аттитюд обнаруживает 
разную чувствительность к опровергающей аргументации в зависимости от 
того, на какой основе (аффективной или когнитивной) он был сформирован,
а также от модальности аргументации. Когнитивная аргументация была эф-
фективна только в отношении установки, основанной на когнициях, а аффектив-
ная аргументация срабатывала в обоих случаях. M. Millar и K. Millar (1990), 
наоборот, пришли к выводам, что аттитюды, основанные на аффективной 
либо когнитивной аргументации, являются чувствительными к аргументации 
«не своей» модальности. 

Особое значение в исследованиях аттитюдов занимает их поведенческий 
компонент, поскольку он является наиболее близким прообразом реального 
поведения. Вместе с тем, начиная с эксперимента Р. Лапьера (La Piere, 1967), 
между декларируемым и реальным поведением обнаруживается расхожде-
ние. Как показывают исследования, это расхождение исчезает под влиянием 
высокой мотивации, в результате осознания установок, а также возможности 
рефлексии до начала действия (Devine, 1989; Fazio, Olson, 2014; Greenwald et 
al., 2009; Kurdi et al., 2018).

На сегодняшний день когнитивный, эмоциональный и поведенческий ком-
поненты рассматриваются скорее не как структурные элементы, а как внеш-
ние корреляты аттитюда. Предполагается, что аттитюд как общее отношение 
к объекту может в большей или меньшей степени коррелировать с каждым 
из них, но не обязательно сводится к их совокупности. Такой подход начал 
формироваться с конца 1980-х годов. Так, M. Zanna и J. Rempel (1988) по-
казали, что отношение может быть сформировано на аффективной основе, 
но при этом коррелировать с уровнем осведомленности об объекте или оцен-
кой последствий собственных действий по отношению к нему. A. Eagly и 
S. Chaiken (1993) получили данные о том, что общая оценка объекта может 
быть предиктором аффективных, когнитивных и поведенческих следствий, 
то есть формировать определенные реакции в отношении него, например, 
симпатию, атрибутивные описания или готовность действовать. Несмотря на 
разницу подходов, традиционная тройственная модель задает исчерпывающее 
концептуальное поле для изучения социальных установок. Таким образом, 
включение в исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов аттитюда представляется оправданным и целесообразным, по-
скольку позволяет, во-первых, составить более объемную типологию устано-
вок на черты, а во-вторых, сравнить вклады выделенных типов между собой 
и оценить соответствие этих данных результатам, полученным с помощью 
аналогичных процедур.

Установки на черты как предикторы оценки себя и Другого. В иссле-
довании С.А. Щебетенко (2015) было выдвинуто предположение о том, что 
самовосприятие субъекта зависит не только от его самооценки, но и от уста-
новок на оцениваемые параметры – черты личности, которые сами по себе 
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можно рассматривать в качестве объекта восприятия. Меняя инструкцию к 
вопроснику «Большая пятерка», автор получил данные о том, что установка 
на черты, представленная эмоционально окрашенной дихотомией «нравится – 
не нравится», а также установка на диспозиционную обусловленность (под-
контрольность) черт коррелируют с непосредственной самооценкой субъекта по 
данным чертам и могут в той или иной мере предсказывать ее. К. Rothermund 
et al. (2005) высказали сходное предположение: самооценка субъекта по опре-
деленным чертам будет зависеть от его установок в отношении подконтроль-
ности данных черт, что соответствует поведенческому компоненту установ-
ки. Было обнаружено, что испытуемые предпочитали приписывать себе по-
ложительные черты, которые плохо поддаются контролю, и отрицательные 
черты, которые, наоборот, хорошо контролируются. В работе S. Pahl и J. Eiser 
(2005), выполненной по сходной методике, изучалась роль установок в само-
оценке и оценке Другого. С точки зрения когнитивного компонента черта оце-
нивалась в исследовании как «часто/редко встречающаяся», с точки зрения 
эмоционального компонента – как «приятная/неприятная», а с точки зрения 
поведенческого компонента – как «легко/сложно контролируемая». Результа-
ты работы отличались от полученных ранее: приписываемые себе и Другому 
положительные черты обнаружили более высокие оценки по каждому компо-
ненту аттитюдов, то есть воспринимались как более типичные, положитель-
ные и контролируемые.

Проблема исследования. В исследованиях аттитюдов можно выделить, 
на наш взгляд, два основных направления, разница между которыми опреде-
ляется логикой исследовательских дизайнов. В рамках первого, дескриптив-
ного, дизайна ставится задача выявить и описать качественные особенности 
отношения к объекту или категории объектов. В рамках второго, эксперимен-
тального, дизайна основным предметом исследования является феномен вли-
яния: установок на поведение (и наоборот), отдельных компонентов устано-
вок друг на друга, взаимного влияния общего отношения и его компонентов, 
контраргументации на установки и т.д. С одной стороны, концептуальное рас-
хождение дескриптивного и экспериментального подходов в данной сфере яв-
ляется оправданным, поскольку позволяет исследовать фундаментальные за-
кономерности аттитюдов отдельно от их единичных, в том числе случайных, 
проявлений. Вместе с тем дескриптивный и экспериментальный подходы 
имеют, на наш взгляд, некоторые перспективы сближения, поскольку индиви-
дуальные различия в установках, полученные в рамках дескриптивного под-
хода, можно рассматривать как их типы. Мы полагаем, что общим критерием 
для выделения типов установок может служить соотношение оценок некой 
совокупности объектов или их свойств, которые можно определить как объ-
ективно «хорошие» и «плохие». 

Концепция, определяющая новизну настоящего исследования, состоит 
в попытке интеграции экспериментального и дескриптивного подходов в ис-
следовании аттитюдов. Значимость такого подхода связана с возможностью 
качественной дифференциации эффектов установок на формирование само-
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оценки и оценки Другого. Опираясь на результаты описанных исследований 
(Щебетенко, 2015; Pahl, Eiser, 2005; Rothermund et al., 2005), мы выдвигаем 
предположение о том, что типы установок на черты опосредуют самооценку, 
а также оценки «хорошего» и «плохого» Другого по данным чертам. Таким 
образом, целью настоящего исследования является выявление типов устано-
вок на черты и изучение их влияния на самооценку и оценку Другого.

Процедура, материалы и методы исследования

Участники. Выборку составили 314 студентов в возрасте от 18 до 30 лет 
(М = 20,23; SD = 1,59), из них 79 мужчин (25 %) и 235 женщин (75 %). Участие 
в исследовании являлось добровольным, каждый респондент давал письмен-
ное согласие на обработку персональных данных. 

Процедура. Исследование проводилось в группах по 7–15 человек. Об-
щее время тестирования составляло около 30 минут.

На первом этапе участники отвечали на вопросы Короткого опросника 
Темной триады (Егорова и др., 2015). После этого им предлагался список из 
20 черт, каждую из которых следовало оценить безотносительно к себе или 
Другому, то есть выразить свою установку по отношению к ней. Далее с по-
мощью того же списка черт участники оценивали самих себя. На следующем 
этапе им предъявлялся стимульный материал – видеозапись интервью с юно-
шей или девушкой, которые отвечали на вопросы Короткого опросника Тем-
ной триады. После просмотра участники оценивали персонажа интервью по 
уже знакомому им списку из 20 черт. 

Стимульный материал. В качестве объектов восприятия выступили 
персонажи постановочного интервью (юноша и девушка) – студенты, обуча-
ющиеся по специальности «Актерское искусство». В ходе интервью они от-
вечали на вопросы Короткого опросника Темной триады (Егорова и др., 2015). 
Каждый актер отвечал на вопросы данного опросника дважды, причем про-
тивоположным образом: в одном случае как личность с минимальной выра-
женностью темных черт, а в другом случае – как личность с их максимальной 
выраженностью. Таким образом, каждый актер сыграл две роли – «хорошего» 
и «плохого». Каждому участнику предоставлялась видеозапись одного персо-
нажа (примерно в равных сочетаниях личностной валентности и пола).

Последующий анализ оценок «плохого» и «хорошего» объекта по всем 
чертам выявил значимые различия между ними (2,98 < t < 50,12; р < 0,001), 
что свидетельствовало о содержательной валидности стимульного материала 
и релевантности предлагаемых черт для отображения поведенческой валент-
ности объекта.

Методики. Список черт включал 20 антонимичных (10 положительных 
и 10 отрицательных) прилагательных, представлявших собой краткие назва-
ния черт Темной триады, а также Большой пятерки и ее фасет (ключевых ха-
рактеристик черт), которые коррелируют с чертами Темной триады (Егорова и 
др., 2015). Например: самокритичность – самовлюбленность, порядочность – без-
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нравственность и т.д. Такой выбор был обусловлен особенностями стимула. 
Поскольку персонажи интервью отвечали на вопросы Короткого опросника 
Темной триады, их можно было адекватно охарактеризовать именно с помо-
щью этих (релевантных) черт. В списке, предлагаемом участникам, положи-
тельные и отрицательные черты были перемешаны и чередовались случайным 
образом. Однако при обработке результатов они были скомпонованы в группы 
положительных и отрицательных, причем порядок черт во второй группе со-
ответствовал их антонимичным парам в первой группе. Целью такой компо-
новки было более наглядное отображение результатов кластерного анализа.

Измерение установок на черты, а также оценок себя и Другого по данным 
чертам осуществлялось с использованием разных инструкций. Установки на 
черты измерялись по аналогии с процедурой, применявшейся в исследовании 
S. Pahl и J. Eiser (2005). Для каждого компонента установки использовалась 
своя инструкция. Так, когнитивный компонент задавался инструкцией «На-
сколько часто встречаются следующие качества у людей?» (осведомленность 
о черте); эмоциональный компонент – инструкцией «Насколько следующие 
качества нравятся лично Вам?» (эмоциональная оценка черты), поведенче-
ский компонент – «Насколько сложно данные качества поддаются контролю 
со стороны человека? Насколько тяжело ему управлять ими по своему жела-
нию?» (готовность действовать в отношении черты, то есть управлять ею).

Для измерения самооценки использовалась инструкция «Оцените, на-
сколько выражены лично у вас следующие черты». Оценка Другого (персона-
жа интервью) задавалась инструкцией «Оцените, насколько выражены у этого 
человека следующие черты».

Все описанные выше оценки черт (и людей по данным чертам) осущест-
влялись по пятибалльной шкале. 

При обработке результатов показатели установок фиксировались отдель-
но для каждой черты, а показатели самооценки и оценки Другого – как оди-
ночные интегративные переменные. Для этого вначале подсчитывался сред-
ний балл по положительным чертам, затем – средний балл по отрицательным 
чертам, а после этого – разность между ними.

Статистический анализ данных осуществлялся в программе Statisti-
ca 10 с использованием кластерного и дисперсионного анализов. 

С помощью кластерного анализа (метод К-средних) определялись груп-
пы участников со статистически значимыми различиями по показателям уста-
новок на черты внутри каждого компонента (когнитивного, эмоционального 
и поведенческого). Каждый раз в анализ включались показатели всех черт – 
как положительных, так и отрицательных. Задавались двух-, трех- и четырех-
кластерные варианты решения. Выделенные кластеры (группы участников) 
анализировались с точки зрения соотношения в них оценок положительных и 
отрицательных черт и интерпретировались как группы участников с разными 
типами установок на черты.

Дисперсионный анализ (двухфакторный ANOVA) использовался для изу-
чения различий в показателях самооценки и оценки Другого в группах испы-
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туемых с разными типами установок на черты. В качестве независимых пере-
менных в анализ включались показатели типов установок (по каждому ком-
поненту в отдельности) и валентности объекта («хороший» – «плохой»), 
а в качестве зависимых переменных – показатели самооценки и оценки Дру-
гого. Оценивались эффекты и взаимодействия факторов установок на черты 
и валентности объекта восприятия по показателям его оценки и самооценки 
по данным чертам.

Оценка репрезентативности выборки осуществлялась по шкалам Корот-
кого опросника Темной триады с помощью значений асимметрии и эксцесса.

Результаты

Значения асимметрии (As) и эксцесса (Ex) свидетельствовали о том, что 
данные распределены нормально (–0,20 < As < 0,51; –0,23 < Ex < 0,16), то есть 
выборку можно расценивать как репрезентативную.

По итогам кластерного анализа наиболее информативным оказалось ре-
шение с выделением трех кластеров. Описательная статистика полученных 
кластеров приводится в таблице.

Таблица / Table 

Описательная статистика кластеров установок на черты

[Clusters of attitudes toward traits: descriptive statistics]

Компоненты 

установок на черты

Средние значения и стандартные отклонения 

оценок черт: Значимость различий 

между кластерами
положительных отрицательных

Когнитивный

Кластер 1 2,44 ± 0,25 3,72 ± 0,44

10,74 < F < 114,14;
р < 0,001

Кластер 2 3,04 ± 0,30 3,10 ± 0,58

Кластер 3 3,55 ± 0,30 2,43 ± 0,51

Эмоциональный

Кластер 1 3,96 ± 0,23 2,33 ± 0,35

10,18 < F < 113,80;
р < 0,001

Кластер 2 4,17 ± 0,41 1,67 ± 0,32

Кластер 3 4,65 ± 0,35 1,39 ± 0,22

Поведенческий

Кластер 1 2,62 ± 0,40 2,32 ± 0,36

3,17 < F < 90,38;
р < 0,05÷0,001

Кластер 2 2,39 ± 0,44 3,70 ± 0,36

Кластер 3 3,41 ± 0,34 3,29 ± 0,35

В результате анализа по показателю когнитивного компонента установок 
было выделено три кластера, значимо различающихся между собой по оцен-
кам всех исследуемых черт (10,74 < F (2,311) < 114,14; р < 0,001). В первый 
кластер вошло 108 участников, оценивающих распространенность поло-
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жительных черт как более редкую по сравнению с распространенностью от-
рицательных черт (|t| = 26,29; р < 0,001). Во второй кластер вошло 137 чело-
век, по-разному оценивающих преобладание распространенности положи-
тельных и отрицательных черт (|t|=1,08; р > 0,10). В третий кластер вошло 
69 респондентов, полагающих в основном, что положительные черты встре-
чаются чаще, чем отрицательные (|t| = 15,72; р < 0,001). Таким образом, мож-
но сказать, что первый кластер составили испытуемые, придерживающиеся 
негативного взгляда на природу человека, третий кластер – испытуемые, 
склонные, наоборот, к позитивной оценке окружающих, а второй кластер –
испытуемые, не связывающие распространенность черт характера с их ва-
лентностью. Средние значения когнитивных оценок черт в разных кластерах 
отображены на рис. 1.

Рис. 1. Средние значения когнитивных оценок черт в разных кластерах испытуемых
[Figure 1. Means of traits cognitive assessments in different clusters]

По показателю эмоционального компонента установок также было вы-
делено три кластера, значимо различавшихся между собой по оценкам всех 
исследуемых черт (10,18 < F < 113,80; р < 0,001). Независимо от вхождения в 
тот или иной кластер, все участники отдали большее предпочтение положи-
тельным, чем отрицательным чертам. Вместе с тем оценки положительных и 
отрицательных черт у респондентов первого кластера были менее контраст-
ными (|t| = 27,52; р < 0,001), чем у респондентов второго (|t| = 52,22; р < 0,001) 
и особенно третьего (|t| = 95,28; р < 0,001) кластеров. Таким образом, члены 
первого кластера (n = 50) проявили относительную умеренность и меньшую 
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эмоциональность в оценке разновалентных черт, чем члены второго (n = 118) 
и третьего (n = 146) кластеров. Средние значения эмоциональных оценок черт 
в разных кластерах отображены на рис. 2.

Рис. 2. Средние значения эмоциональных оценок черт в разных кластерах испытуемых
[Figure 2. Means of traits emotional assessments in different clusters]

По показателю поведенческого компонента установок также было выде-
лено три кластера, значимо различавшихся между собой по оценкам всех ис-
следуемых черт (3,17 < F < 90,38; р < 0,05 ÷ 0,001). В первый кластер вошло 
84 участника, полагающих, что всеми чертами управлять относительно легко. 
В третий кластер вошло 118 человек, считающих, что всеми чертами управ-
лять, наоборот, достаточно тяжело. Во второй кластер вошло 112 респонден-
тов, полагающих, что положительными чертами управлять значительно легче, 
чем отрицательными чертами (|t| = 24,57; р < 0,001). Таким образом, первый 
кластер составили испытуемые с установкой на высокую подконтрольность 
черт, третий кластер – испытуемые с установкой на их низкую подконтроль-
ность, а второй кластер – испытуемые с установкой на высокую подконтроль-
ность положительных и низкую подконтрольность отрицательных черт. Сред-
ние значения поведенческих оценок черт в разных кластерах отображены на 
рис. 3.

На рис. 4 представлены результаты дисперсионного анализа показате-
лей самооценки, а также оценки «хорошего» и «плохого» Другого при разных 
типах когнитивных установок на черты.
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Рис. 3. Средние значения поведенческих оценок черт в разных кластерах испытуемых
[Figure 3. Means of traits behavioral assessments in different clusters]

Рис. 4. Средние значения самооценки и оценки Другого при разных типах когнитивных установок на черты:
К1 – кластер участников, считающих, что отрицательные черты встречаются чаще, а положительные – реже; 

К2 – кластер участников, считающих, что положительные и отрицательные черты встречаются с одинаковой частотой; 
К3 – кластер участников, считающих, что отрицательные черты встречаются реже, а положительные – чаще

[Figure 4. Means of self- and Other assessments for different types of cognitive attitudes toward traits:
K1 – cluster of participants who believe that negative traits are more common and positive traits are less common;

K2 – cluster of participants who believe that positive and negative traits occur with the same frequency;

K3 – cluster of participants who believe that negative traits are less common and positive ones are more common]
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Анализ показал, что все независимые факторы оказывают значимое вли-
яние на самооценку и оценку объекта (13,30 < F < 729,90; р < 0,001), однако 
значимое взаимодействие обнаруживается только между факторами валент-
ности объекта и направленности оценки (на себя – на Другого): F = 619,20; 
р < 0,001. По данным Post hoc анализа, участники, полагающие, что поло-
жительные черты встречаются чаще отрицательных, выше оценивают себя 
(р < 0,001) и «плохого» Другого (р < 0,05), чем участники, полагающие, что 
положительные черты встречаются реже отрицательных.

На рис. 5 представлены результаты дисперсионного анализа показате-
лей самооценки, а также оценки «хорошего» и «плохого» Другого при разных 
типах эмоциональных установок на черты.

Рис. 5. Средние значения самооценки и оценки Другого 
при разных типах эмоциональных установок на черты: 

Э1 – кластер участников, дающих менее контрастные оценки положительным и отрицательным чертам; 
Э2 – кластер участников, дающих более контрастные оценки положительным и отрицательным чертам; 

Э3 – кластер участников, дающих наиболее контрастные оценки положительным и отрицательным чертам

[Figure 5. Means of self- and Other assessments for different types of emotional attitudes toward traits:
Э1 – cluster of participants giving less contrast assessments of positive and negative traits;

Э2 – cluster of participants giving more contrast assessments of positive and negative traits;

Э3 – cluster of participants giving the most contrast assessments of positive and negative traits]

Анализ показал статистическую значимость главных эффектов всех не-
зависимых факторов на самооценку и оценку объекта (56,80 < F < 515,00, 
р < 0,001). При этом все факторы значимо взаимодействовали между собой 
(5,50 < F < 535,20; р < 0,01 ÷ 0,001). Post hoc анализ продемонстрировал, что 
самооценка была самой высокой в группе участников с наиболее контрастны-
ми оценками положительных и отрицательных черт (р < 0,001). Та же группа 
участников более высоко, чем другие группы, оценивала «хорошего» объекта 
(р < 0,07 ÷ 0,001) и более низко – «плохого» объекта (р < 0,09).

На рис. 6 представлены результаты дисперсионного анализа показателей 
оценки себя и Другого при разных типах поведенческих установок на черты.
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Рис. 6. Средние значения самооценки и оценки Другого 
при разных типах поведенческих установок на черты: 

П1 – кластер участников, полагающих, что чертами управлять относительно легко;

П2 – кластер участников, полагающих, что положительными чертами управлять легко, а отрицательными – тяжело;

П3 – кластер участников, полагающих, что чертами управлять относительно тяжело

[Figure 6. Means of self- and Other assessments for different types of behavioral attitudes toward traits:
П1 – cluster of participants who believe that all traits are relatively easy to manage;

П2 – cluster of participants who believe that positive traits are easy to manage and negative ones are hard to manage;

П3 – cluster of participants who believe that all traits are relatively difficult to manage]

Анализ показал статистическую значимость главных эффектов всех 
независимых факторов на самооценку и оценку объекта (4,20 < F < 715,60; 
р < 0,05 ÷ 0,001). Однако взаимодействие независимых факторов между собой 
оказалось незначимым (р > 0,10). По данным post hoc анализа, в группе участ-
ников, полагающих, что положительными чертами управлять легко, а отри-
цательными – сложно, самооценка была выше, чем в группе участников, по-
лагающих, что черты вообще сложно поддаются контролю (р < 0,05). Оценки 
«хорошего» и «плохого» объектов не обнаружили зависимости от поведенче-
ских установок участников: при любом типе установок они были высокими 
в первом и низкими во втором случае.

Обсуждение

В нашем исследовании получены эмпирические факты, которые свиде-
тельствуют о существовании разных типов установок на черты1, а также об их 
специфическом влиянии на самооценку и оценку Другого. 

Прежде всего, анализ когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспек-
тов установок на черты позволил выявить значимые индивидуальные разли-

1  Поскольку выделенные типы установок на черты получены в результате однократной 
кластеризации, они не могут рассматриваться как окончательные и устойчивые. Подтвердить 
либо опровергнуть их существование возможно с помощью репликационных исследований.
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чия (типы установок) по каждому из названных компонентов. Обнаружено, 
что участники демонстрируют контрастные установки в отношении распро-
страненности положительных и отрицательных черт: одни (22 %) убеждены 
в более широкой распространенности положительных, другие (34 %) – от-
рицательных черт. Установлено, что респонденты выражают эмоционально-
позитивное и эмоционально-негативное отношение к положительным и от-
рицательным чертам (соответственно) с разной степенью категоричности: 
16 % демонстрируют ее низкий уровень, 38 % – средний и 46 % – высокий. 
Наконец, были получены данные, свидетельствующие о разных типах пове-
денческих установок в отношении черт: независимо от их валентности 27 % 
участников считают, что управлять чертами относительно легко, 38 %, наобо-
рот, полагают, что это достаточно сложно, а 35 % убеждены, что положитель-
ными чертами управлять легко, а отрицательными – сложно. 

Определено, что самооценка субъекта зависит от установок на черты и
обнаруживает разную выраженность в зависимости от их типа. Наиболее высо-
кая самооценка наблюдается при установке на широкую распространенность 
положительных черт и редкую – отрицательных, максимально контрастной 
эмоциональной оценке положительных и отрицательных черт, а также убеж-
денности в высокой подконтрольности положительных черт и низкой – отри-
цательных. 

Оценка Другого также обнаружила зависимость от типов установок на 
черты. Наиболее высокие оценки «хорошего» Другого наблюдались при кон-
трастном типе эмоциональных оценок черт. Наиболее высокие оценки «пло-
хого» Другого наблюдались на фоне когнитивной установки на преобладание 
отрицательных черт над положительными, а также при слабоконтрастном 
типе эмоционального отношения к положительным и отрицательным чертам.

На наш взгляд, полученные факты позволяют сформулировать следующие 
основные выводы. Во-первых, выявлено, что установки на черты характери-
зуются высокой степенью дисперсии по каждому компоненту (когнитивному, 
эмоциональному и поведенческому), что позволяет описать их как качествен-
но различающиеся типы. Во-вторых, обнаружено, что оценка себя и другого 
человека определяется как общими закономерностями социальной перцепции – 
позитивной предвзятостью в пользу Я (Alicke et al., 1995) и предпочтением со-
циально желательного Другого (Goodwin et al., 2014), так и типами установок 
на черты, по которым осуществляется оценка. В-третьих, самооценка в боль-
шей степени обусловлена типами установок на черты, чем оценка Другого.
В-четвертых, разные компоненты установок на черты вносят разный вклад 
в формирование самооценки и оценки Другого: эмоциональный компонент 
обладает наиболее высоким предсказательным потенциалом, а поведенческий 
компонент – наиболее низким. 

Первый вывод представляется логичным с точки зрения теории самовос-
приятия D. Bem (1972): субъект воспринимает себя не «изнутри», а «извне», 
прибегая к тем же атрибутивным схемам, с помощью которых он воспринима-
ет Другого. В нашей работе показано, что установки на черты представляют 
собой общий источник для формирования оценок по этим чертам – как самого 
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себя, так и другого человека. Другими словами, установки на черты можно 
рассматривать как общий когнитивный механизм социальных суждений о Я 
и Другом.

Более весомый вклад установок на черты в самооценку, чем в оценку 
Другого, может иметь, на наш взгляд, два альтернативных объяснения. С одной 
стороны, можно предположить, что самооценка является предметом более тща-
тельных размышлений, чем оценка Другого, поэтому связанная с ней инфор-
мация (в данном случае о чертах) представляет больший интерес и удостаива-
ется более пристального внимания субъекта. С другой стороны, не исключе-
но, что данный вывод на самом деле имеет техническое объяснение и связан 
со спецификой стимульного материала: «хороший» и «плохой» Другой прово-
цировали возникновение готовых стереотипных оценок, поэтому информация 
об отношении к чертам могла быть вытеснена как избыточная. 

Обнаруженный факт о неравноценных вкладах разных компонентов 
установок на черты в оценку себя и Другого может быть проинтерпретирован 
с разных точек зрения. Прежде всего можно предположить, что обнаружен-
ные типы установок имеют некую общую основу, что косвенно подтвержда-
ется идентичным ростом самооценки под влиянием когнитивных, аффектив-
ных и поведенческих компонентов. Такой общей основой может выступать 
сам факт осознания установок, способствующий переключению мышления в 
рефлексивный (медленный) режим. В этом случае различия вкладов разных 
компонентов установок имеют скорее количественное, чем качественное (со-
держательное) объяснение. Данное предположение нуждается, однако, в допол-
нительной проверке. С другой стороны, можно предположить, что обнаружен-
ные типы установок на черты не имеют в своей основе общих механизмов 
и разница их вкладов носит содержательное объяснение. Например, в основе 
контрастных когниций о преимущественной распространенности отрица-
тельных и положительных черт могут лежать дистимическая и гипертимная 
акцентуации, причем последняя, вероятно, может являться общим фактором 
высокой самооценки и оптимистичного представления о том, что хороших 
людей больше, чем плохих. Общим фактором более полюсных оценок себя и 
Другого при высококонтрастных эмоциональных установках на черты могут 
являться особенности темперамента, связанные с высоким уровнем энергич-
ности и эмоциональности индивида. Наконец, согласованность представле-
ний о высокой подконтрольности положительных черт (и низкой – отрица-
тельных) с высокой самооценкой может объясняться в контексте стремления 
к когнитивному консонансу: человек, обладающий большим количеством по-
ложительных черт, приложил немало усилий, а значит, достоин дополнитель-
ного оценочного «бонуса». 

Заключение

Полученные нами результаты не могут быть напрямую сопоставлены 
с данными аналогичных исследований, поскольку в отличие от них в нашей 
работе не рассматривались непосредственные связи между выраженностью 
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установок на черты и оценками по этим чертам. Вместо этого мы изучали за-
висимость оценок себя и Другого от типов установок, то есть исследовали 
их качественный, а не количественный аспект. Вместе с тем мы предполага-
ем, что обнаруженная S. Pahl и J. Eiser (2005) положительная связь позитив-
ной предвзятости в пользу Я с крайними оценками черт по эмоциональному 
компоненту согласуется с обнаруженным нами эффектом высококонтрастных 
эмоциональных оценок черт на оценки себя и Другого.

В целом результаты исследования открывают новые перспективы кор-
рекции самоотношения и отношения к Другому через формирование устано-
вок на черты. Другими словами, формируя определенный тип установок на 
черты, можно оказывать определенное влияние на самооценку и оценку другого 
человека по этим чертам. Поскольку такое воздействие носит имплицитный 
характер, можно прогнозировать, что оно окажется более эффективным по 
сравнению с прямой аргументацией, направленной на повышение самооцен-
ки или ослабление предвзятого негативного отношения к Другому. 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено при поддержке 
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Research article

Types of Attitudes toward Traits 
and Their Role in Self- and Other Assessments

Milena V. Baleva1, Olga I. Polyanina1, Irina V. Smirnova2

1Perm State University
15 Bukirev St., Perm, 614099, Russian Federation

2Moscow City University
4 2-i Sel’skokhozyaistvennyi proezd, bldg.1, Moscow, 129226, Russian Federation

Abstract. The study integrates the experimental and descriptive approaches to the at-
titudes. The assumptions that the emotional, cognitive and behavioral components of attitudes 
toward personality traits, as well as the types of these attitudes mediate the self- and the Other 
assessments are under consideration. The study involved 314 students aged 18 to 30 years old 
(M = 20.23; SD = 1.59), of which 79 men (25%) and 235 women (75%). To measure attitudes 
toward traits, as well as the self- and the Other assessments, a list of 20 antonymic adjectives 
denoting personality characteristics was used. The objects of perception were young man and 
woman who answered the questions of the Short Dark Triad Questionnaire as an absolutely 
“good” or “bad” person. Using cluster analysis, diff erent types of attitudes toward traits were 
highlighted within each component (cognitive, emotional, and behavioral). These types were 
determined by the participants’ position in relation to positive and negative traits. The attained 
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results indicate that the subject’s self-esteem depends on the attitudes toward traits and detects 
diff erent severity depending on the attitudes type. The highest self-esteem is observed in those 
subjects who: 1) consider that positive traits are more common than negative; 2) give highly 
contrast emotional ratings to positive and negative traits; 3) believe that positive traits are less 
controlled than negative ones. The assessment of the Other also reveals a connection with the 
types of the attitudes toward traits: the “good” Other is rated higher when the emotional atti-
tudes toward traits are highly contrast, while the “bad” Other is rated higher when: 1) the nega-
tive traits are treated as more common; 2) the contrast between positive and negative traits is 
perceived as moderate. The results obtained open up the new perspectives for the correction of 
the self- and the Other assessments through the formation of attitudes toward traits.

Key words: social perception; attitudes; attitudes toward traits; self-assessment; assess-
ment of the Other
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Субъектно-деятельностные детерминанты 
видов социальной активности учащейся молодежи 

И.В. Арендачук

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского

Российская Федерация, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83

Актуальность представленного в статье исследования социальной активности мо-
лодежи в контексте субъектно-деятельностного подхода обусловлена необходимостью 
психологического обоснования программ вовлечения ее в значимые сферы обществен-
ной жизни. Цель исследования – выявление субъектных и деятельностных характери-
стик, детерминирующих социальную активность учащейся молодежи в зависимости от 
вида ее направленности. Исследование проведено на выборке учащейся молодежи в воз-
расте 15–25 лет (n = 229). Было выделено два вида социальной активности: направленной 
на реализацию личных устремлений и интересов («на себя») и на достижение социаль-
но значимых целей («на других»). Субъектные характеристики этих видов активности 
изучались с помощью теста самодетерминации личности Б. Шэлдона в модификации 
Е.Н. Осина, опросника изучения структуры субъектности Е.Н. Волковой и И.А. Сереги-
ной, методики «Уровень развития субъектности личности» М.А. Щукиной. Для изучения 
деятельностных характеристик использовались опросник самоорганизации деятельно-
сти Е.Ю. Мандриковой и авторская анкета, надежность которой подтверждена результа-
тами позиционного анализа. 

Показано, что социальная активность молодежи в большей степени обусловлена 
деятельностными характеристиками. Детерминация субъектными характеристиками лич-
ности социальной активности, направленной «на себя», выше в сравнении с активностью, 
направленной «на других». Выявлены универсальные детерминанты социальной актив-
ности учащейся молодежи, не зависящие от видов ее направленности и имеющие общий 
для них прогностический потенциал. К ним отнесена уровневая характеристика субъ-
ектности личности «креативность – стандартность» и характеристики деятельности – 
«инициатива в деятельности», «решение социально ориентированных задач» и «само-
организация (посредством внешних средств)». В структуре деятельностных факторов, 
к устойчиво выраженным детерминантам социальной активности, направленной «на себя», 
также были отнесены характеристики «содержание деятельности», «социальная ответ-
ственность» и «удовлетворенность результатом деятельности». Детерминантами актив-
ности, направленной «на других», стали характеристики деятельности «стремление к 
успеху, самоутверждение», «стремление к уверенности, работа над собой», «удовлетво-
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рение своих потребностей», «соответствие социальным требованиям», «настойчивость», 
«ориентация на настоящее», а также характеристика внеситуативной субъектности лич-
ности «свобода выбора и ответственность за него».

Ключевые слова: активность личности; социальная активность молодежи; на-
правленность социальной активности; субъектно-деятельностный подход; субъектные и 
деятельностные характеристики социальной активности

Введение

Проблема изучения социальной активности современной молодежи 
в контексте определяющих ее детерминант становится все более актуальной, 
поскольку комплексные знания о факторах ее формирования и условиях про-
явления позволяют разрабатывать программы поддержки социальных проек-
тов и инициатив молодых людей, их участия в общественной жизни. В со-
временных психологических исследованиях в последнее время повышается 
интерес к изучению факторов, обусловливающих ее содержание и направлен-
ность; многие ученые все чаще обращаются к исследованию индивидуальных 
особенностей молодежи как участника разных форм социальной активности 
(Бочарова, 2018; Еремина, 2015; Криворучко, Щербакова, 2013; Шамионов, 
Григорьева, Григорьев, 2019). В этой связи перспективными становятся иссле-
дования социальной активности молодежи в контексте проявления ее субъ-
ектности.

Анализ размещенных в базе электронной научной библиотеки eLIBRARY.ru 
публикаций по проблеме социальной активности показывает неизменно вы-
сокий научный интерес исследователей, связанный с изучением социальной 
активности конкретных социальных групп, процессов ее формирования и раз-
вития, видов и форм проявления. Меньшее число публикаций (с выраженной 
тенденцией к снижению) посвящено теории и методологии исследования со-
циальной активности; однако наблюдается повышение научного интереса к 
исследованию ее как фактора или условия чего-либо. Изучению ресурсного 
потенциала социальной активности, ее мотивации, проявления в контексте 
школьного и студенческого самоуправления посвящено небольшое количество 
научных публикаций. В большинстве опубликованных работ основной иссле-
довательский интерес направлен на молодежь и студентов, описываются виды 
и формы социальной активности в различных сферах общественной жизни, 
условия ее воспитания и формирования (Мельникова, 2018).

Такой интерес исследователей именно к молодежным формам социаль-
ной активности не случаен. Молодежь всегда выступала как социальная груп-
па, чью активность можно рассматривать не только в контексте протеста и со-
циальной нестабильности. Она является и носителем социальных инноваций, 
а повышение ее социальной активности в нестабильные периоды становится 
одним из условий поиска для новых форм социальной организации. В таком 
контексте социальная активность молодежи – это прежде всего возможность 
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испытать разные поведенческие, ситуационные и социальные практики в бо-
лее ярких, игровых и «быстрых» формах достижения цели (Savotina, 2016).

Социальная активность молодежи носит разнонаправленный характер: 
она предстает и как попытка преодоления дискриминации в форме объеди-
нения молодых людей при отстаивании своей идентичности, своих прав на 
своеобразие, на существование своих взглядов и способов поведения, и как 
демонстрация обществу своей социальной полезности и одновременно – до-
стижения личного успеха (Иваненков, Кострикин, 2009). 

Несмотря на то, что молодежь осуществляет инновационную деятельность 
и вносит вклад в развитие общества, ее роль в этом процессе гораздо ниже, чем 
это должно и может быть. Значительная часть молодых людей не участвует во 
многих сферах жизни, что препятствует их интеграции в общество (Iudashkina, 
Stafeeva, 2018). Кросскультурные исследования молодежи стран Европы пока-
зывают, что молодые люди в меньшей степени, чем взрослые граждане, вовле-
чены в политику и реализуют свою активность в конфронтационных формах 
нетрадиционной и онлайн-активности посредством социальных сетей и других 
форм технического прогресса (Grasso, 2018); отмечается низкая социально-по-
литическая активность у учащейся и более высокая – у работающей молодежи 
(Subhanov, 2017). В отечественных исследованиях также говорится о невысо-
ком уровне социальной активности молодых людей, реализуемой в основном 
в деятельности общественных молодежных организаций и объединений (Ба-
лог, 2015). Констатируется отчужденность большей части российской молоде-
жи от активной и социально ответственной общественной жизни, отмечается 
отсутствие форм включенности в нее, которые представляли бы интерес для 
большинства и могли бы локализировать потенциал ее социальной активности 
(Троцук, Сохадзе, 2014). В связи с отмеченными тенденциями возникает необ-
ходимость в выявлении и изучении психологических факторов, которые лежат 
в основе социальной активности молодежи. 

В современных исследованиях активность человека соотносится с катего-
рией целенаправленной деятельности и рассматривается как свойство, позволя-
ющее ему приспосабливать свои потребности к условиям окружающей среды, 
и как способность изменять действительность, проявляя волевые усилия и на-
пряжение умственных сил (Грибанова, 2012; Белан, 2012; Вылегжанина, 2013). 
С этой точки зрения активность описывается как динамическая предпосылка 
деятельности, определяющая ее самодвижение, и как характеристика деятель-
ности, раскрывающая способность человека к саморазвитию (Волочков, 2007). 
Ее конкретные проявления неразрывно выступают в актах поведения и деятель-
ности (Белан, 2012), которая осуществляется в форме взаимодействия субъекта 
(живого человека) с объектом, носит самостоятельный и творческий характер 
(Брушлинский, 2003). Кроме того, развитие самого человека как субъекта ха-
рактеризуется сознательностью (способностью рефлексивно оценивать себя) 
и деятельностью, направленной на осознанное преобразование себя и окру-
жающего мира. При этом способы его бытия определяются тремя категория-
ми – общностью, сознанием и деятельностью (Слободчиков, 2005). Категорию 
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общности можно соотнести с реализуемой человеком активностью в движении 
собственного развития от телесности и самости к уникальности и универсали-
зации. В категориях сознания и деятельности отражены характеристики субъ-
ектности человека, детерминирующие его направленность на практическое 
преобразование собственной жизнедеятельности. 

Субъектность проявляется не только в активности человека, реализуе-
мой им в отношении себя, других и деятельности. Она также связана с ин-
дивидуальными особенностями освоенной человеком преобразующей актив-
ности, проявляемой в деятельности и поведении, в процессах восприятия, по-
становки и решения задач (Осницкий, 1996). Субъектность как качественно 
специфическая система, включающая отдельные свойства и качества, позво-
ляющие личности сохранять свою индивидуальность, характеризует ее как 
субъекта деятельности, отношений и жизненного пути (Криворучко, Щерба-
кова, 2013). Исходя из представленных положений, логично предположить, 
что изучение любых форм активности человека необходимо осуществлять в 
контексте субъектно-деятельностного подхода.

Поскольку человек – это субъект социальных отношений, то чаще всего 
его активность определяется как социальная (Shamionov, 2018) и понимается 
как сознательная деятельность личности, которая создает социальную реаль-
ность, изменяет ее и условия своего существования в ней. Она предполагает 
не только участие личности в общественной жизни, «но, прежде всего, ини-
циативно-творческое отношение к сферам социальной жизнедеятельности, 
а также к самой себе как субъекту социального бытия» (Шамионов, Григо-
рьева, Григорьев, 2019). В научных исследованиях, посвященных изучению 
социальной активности, она рассматривается как осознаваемое, целенаправ-
ленное взаимодействие личности и социума; подчеркивается, что конкретные 
формы ее проявления обусловлены видами социальной деятельности лично-
сти, а также спецификой социальных групп, в которые она включена. В них 
личность не только самоопределяется, но и проявляет субъектные качества, 
отражающие ее позицию по отношению к окружающей действительности. 

К важным психологическим детерминантам социальной активности мо-
лодежи относят ее способность к построению субъект-субъектных отношений 
в ситуациях социального взаимодействия, высокий уровень овладения соци-
альными навыками и умениями, сформированность личностных качеств, по-
зволяющих реализовывать свою субъектность: инициативность (как потреб-
ность в активной деятельности), сознательность, решительность, настойчи-
вость, целеустремленность, самостоятельность, сила воли, ответственность, 
свободное мышление и творчество (Балабанова, 2018). Примечательно, что 
волевые качества студенческой молодежи – целеустремленность, решитель-
ность, энергичность – обусловливают социальную активность по-разному, 
в зависимости от формы ее проявления. Так, образовательно-развивающая 
активность находится под прямым влиянием этих качеств, а на активность в 
сфере саморазвития и творчества эти качества практически не влияют (Ша-
мионов, Григорьева, Григорьев, 2019). На степень проявления социальной ак-
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тивности студенческой молодежи также положительно влияет ее готовность к 
изменениям в экономической сфере и готовность изменить свой образ жизни 
(Grigoryeva, 2019). 

Говоря о субъектной составляющей социальной активности и определяя 
ее как способность и готовность личности быть субъектом социальных вза-
имодействий (Харланова, 2011), многие исследователи отмечают и деятель-
ностную основу, рассматривая ее как сознательную и целенаправленную дея-
тельность, мотивируемую установками субъекта (Сохадзе, 2017), результатом 
которой является преобразование предметов, процессов и явлений окружаю-
щей действительности (Баранова, Баранов, 2013); как сочетание форм чело-
веческой деятельности, намеренно ориентированных на решение стоящих пе-
ред обществом задач и проявляющихся во всех сферах общественной жизни 
(Zhechev, 2015). Как частный случай инициативного воздействия на окружаю-
щую среду (Шамионов, 2012) социальная активность молодежи предполагает 
ее включенность в социально-преобразующую деятельность, направленную 
на получение самостоятельного социального опыта как результата собствен-
ного действия в процессе активного взаимодействия с миром (Еремина, 2015). 

Анализ публикаций по проблеме социальной активности молодежи 
показывает, что она описывается как взаимодействие личности и общества, 
специфика которого исследуется либо в контексте проявления ее субъектных 
свойств, либо – особенностей ее преобразующей деятельности. Вместе с тем 
социальная активность молодежи практически не рассматривается исследо-
вателями с позиций субъектно-деятельностного подхода, то есть в контексте 
ее обусловленности одновременно и субъектными, и деятельностными фак-
торами как в целом, так и в отношении разных видов ее проявления. В этой 
связи представляется актуальным проведение исследования, направленного 
на проверку гипотезы о том, что детерминантами социальной активности со-
временной учащейся молодежи выступают свойства личности, связанные с 
проявлением ее субъектности, а также характеристики деятельности, отража-
ющие степень ее вовлеченности в виды активности, различающиеся направ-
ленностью на достижение целей (индивидуальных или общественных).

Цель исследования – выявление субъектных и деятельностных детер-
минант и предикторов разных видов социальной активности учащейся молоде-
жи, различающихся по направленности: связанной с достижением либо лич-
ных устремлений и интересов (направленность «на себя»), либо социально 
значимых целей (направленность «на других»).

Процедура и методы исследования

Участники. Исследование проводилось на выборке молодежи в воз-
расте 15–25 лет. Общая выборка составила 229 человек, из них 41 % юноши 
(n = 94) и 59 % девушки (n = 135), проживающие в областном центре (г. Са-
ратов, n = 125) и в малом городе (г. Балаково Саратовской области, n = 104). 
По уровню образования выборка включала молодых людей, имеющих основ-
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ное общее образование (n = 99, школьники – ученики 9–11 классов, учащиеся 
колледжа); полное общее среднее образование (n = 54, студенты бакалавриата 
очной формы обучения); среднее профессиональное и высшее образование 
(n = 76, студенты бакалавриата заочной формы обучения и магистратуры). 

Методы и методики. В процессе исследования изучались следующие 
субъектные характеристики учащейся молодежи: 

– способность личности к самодетерминации (тест самодетерминации 
личности Б. Шэлдона в модификации Е.Н. Осина; шкалы «автономия» и «са-
мовыражение») (Богомаз, Литвинова, 2015);

– показатели структуры субъектности личности как интегральной харак-
теристики активности человека, проявляющейся в его позиции к себе, другим 
и к осуществляемой деятельности (опросник изучения структуры субъектно-
сти Е.Н. Волковой, И.А. Серегиной, для старшеклассников использовалась 
форма опросника, модифицированная А.А. Каленовым; шкалы «осознанная 
активность», «способность к рефлексии», «свобода выбора и ответственность 
за него», «осознание собственной уникальности», «понимание и принятие 
других», «саморазвитие») (Волкова, 2001; Каленов, 2017);

– уровневые характеристики развития внеситуативной субъектности 
как способности инициировать, организовывать и контролировать свою со-
циальную активность (методика «Уровень развития субъектности личности» 
М.А. Щукиной; шкалы «активность – реактивность», «автономность – зави-
симость», «целостность – неинтегрированность», «опосредованность – непо-
средственность», «креативность – стандартность», «самоценность – малоцен-
ность») (Щукина, 2015).

Деятельностные характеристики социальной активности молодежи из-
учались с помощью опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандри-
ковой (шкалы «планомерность», «целеустремленность», «настойчивость», 
«фиксация на структурировании деятельности», «самоорганизация посред-
ством внешних средств», «ориентация на настоящее) (Мандрикова, 2010). 
Также была разработана анкета, включающая в себя 12 видов социальной 
активности и 14 характеристик поведения, проявляемого личностью в дея-
тельности, соотнесенных между собой в виде таблицы. В столбцах таблицы 
указывались формы социальной активности, горизонтальные строки соот-
ветствовали поведению личности при осуществлении деятельности в данных 
формах активности. Респондентам предлагалось оценить, насколько часто в 
их поведении проявляются эти характеристики деятельности относительно 
разных форм социальной активности по шкале от 1 до 5 (1 – минимальная, 
5 – максимальная частота проявления). Средние баллы по столбцам и стро-
кам позволили определить степень выраженности изучаемого показателя (со-
ответственно, конкретной формы социальной активности и характеристики 
деятельности). Анкета также позволила рассчитать средние показатели по 
видам социальной активности и соответствующим им характеристикам де-
ятельности. Досуговая, образовательно-развивающая, социально-экономическая, 
духовная, религиозная и субкультурная формы активности условно были опре-
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делены как вид социальной активности, направленной «на себя». Альтруисти-
ческая, социально-политическая, интернет-сетевая, гражданская, протестная 
и радикально-протестная формы – как вид социальной активности, направ-
ленной «на других». Содержательно изучаемые формы социальной активности 
молодежи были описаны в более ранних исследованиях (Арендачук, 2018; 
Бочарова, 2018), их психологическая обусловленность обоснована М.А. Кле-
новой (Кленова, 2018). Деление форм социальной активности на группы по 
направленности, принятое в анкете, было основано на выделении соответ-
ствующей ей доминирующей деятельности. Социальная активность, направ-
ленная «на себя», реализуется в деятельности, посредством которой молодые 
люди самоопределяются, удовлетворяют в первую очередь свои собственные 
интересы и потребности. В формах активности, направленных «на других», 
доминирует деятельность, связанная с достижением социально значимых це-
лей и выполнением личностью общественных функций.

Экспертная оценка анкеты на предмет соответствия ее позиций харак-
теристикам деятельности осуществлялась пятью специалистами в области иссле-
дования социальной активности (преподаватели кафедр социальной психоло-
гии образования и развития, педагогической психологии и психодиагностики 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского). Внутренняя согласованность характеристик 
деятельности в разных формах социальной активности, входящих в анкету, 
проверялась с помощью позиционного анализа. Рассчитанный по шкале коэф-
фициент α Кронбаха = 0,966; стандартизированная αst = 0,967; средняя корре-
ляция между позициями rinter-item = 0,684, а также анализ позиций, входящих в ре-
зультирующую шкалу (табл. 1) свидетельствуют о возможности использования 
разработанной анкеты как достаточно надежного инструмента для измерения 
конструктов, описывающих характеристики деятельности, связанной с реали-
зацией личностью социальной активности. 

Дизайн исследования. Все испытуемые участвовали в исследовании до-
бровольно, анонимно, безвозмездно. Тестовые методики в бланковом вариан-
те заполнялись последовательно, в соответствии с требованиями к процедуре 
психодиагностического исследования. Полученные эмпирические данные си-
стематизировались в сводные таблицы в программе Microsoft Excel. Все рас-
четные процедуры выполнялись в статистическом пакете Statistica for Windows. 
Проверка выборки на нормальность распределения проводилась по критерию 
согласия χ2 Пирсона с помощью статистической процедуры «Подгонка распре-
деления», также рассчитывался критерий Шапиро – Уилка (W). Значимость 
различий в степени выраженности видов социальной активности выявлялась с 
помощью t-критерия Стьюдента; их обусловленность субъектными и деятель-
ностными факторами определялась в процессе корреляционного анализа по 
Пирсону. Субъектно-деятельностные детерминанты социальной активности по 
видам направленности выявлялись в процессе множественного регрессионного 
анализа методом пошагового включения переменных в регрессионную модель; 
анализ остатков осуществлялся по критерию Дарбина – Уотсона (DW).
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Таблица 1 / Table 1

Показатели надежности для позиций шкалы, 

описывающей деятельность в разных формах социальной активности личности (n = 229)

[Index of reliability for positions of the scale describing activity 

in various forms of a person’s social activity, n = 229]

Позиции шкалы М ± SD R α Измеряемый конструкт

Достижение поставленных целей 32,66 ± 8,24 0,842 0,963 Цель деятельности

Увлеченность процессом выпол-
няемой деятельности

32,56 ± 8,20 0,866 0,962 Процесс деятельности

Привлекательность содержания 
деятельности

32,56 ± 8,16 0,879 0,962 Содержание деятельности

Получение удовлетворения при 
достижении результата, чувство 
собственной значимости

32,32 ± 8,14 0,809 0,963
Удовлетворенность результа-
том деятельности

Проявление личного интереса 32,57 ± 8,38 0,759 0,964 Личный интерес

Удовлетворение своих потребно-
стей, желаний

32,58 ± 8,18 0,847 0,962
Удовлетворение своих потреб-
ностей

Стремление добиться успеха, по-
казать себя с лучшей стороны

32,54 ± 8,08 0,873 0,962
Стремление к успеху, самоут-
верждение

Стремление к разнообразию 32,58 ± 8,18 0,801 0,963 Стремление к разнообразию

Проявление инициативы, выпол-
нение роли организатора

32,96 ± 8,34 0,666 0,966 Инициатива в деятельности

Проявление личной ответствен-
ности (перед собой)

32,49 ± 8,06 0,822 0,963 Личная ответственность

Проявление социальной ответст-
венности (перед другими людьми, 
коллективом)

32,59 ± 8,11 0,810 0,963 Социальная ответственность

Решение задач, поставленных 
другими людьми

32,82 ± 8,19 0,806 0,963
Решение социально ориенти-
рованных задач

Выполнение требований обще-
ства, коллектива

32,70 ± 8,26 0,775 0,964
Соответствие социальным тре-
бованиям

Преодоление сомнений, страхов 32,74 ± 8,14 0,750 0,965
Стремление к уверенности, ра-
бота над собой

Примечание. М – среднее значение признака; SD – стандартное отклонение; R – суммарная 
корреляция (коэффициент избирательности позиции); α – коэффициент α Кронбаха.

Результаты исследования

Корректность использования статистических методов исследования свя-
зана с требованием приближенности выборки к нормальному распределению, 
поэтому предварительно была проведена соответствующая проверка. В каче-



Arendachuk I.V. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2019, 16(4), 560–581 

568 SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY

стве проверяемого признака был выбран обобщенный показатель социальной 
активности личности (n = 229), рассчитанный по результатам анкетирова-
ния и отражающий среднее значение оценок молодежью своей активности 
во всех формах ее проявления. В соответствии с произведенными расчетами 
было установлено, что критерий согласия Пирсона χ2 = 0,509 оказался мень-
ше расчетного критического (7,815 при df = 3) и имел уровень достоверности 
р = 0,917 (больше р = 0,05), значение статистического критерия Шапиро – 
Уилка W = 0,995; p = 0,729 (также больше р = 0,05). Данные показатели оказа-
лись статистически незначимыми, то есть выборка не противоречит нормаль-
ному распределению.

Сравнительный анализ выраженности видов социальной активности 
показал, что ее направленность «на себя» (М = 2,70) выражена в большей 
степени, чем направленность «на других» (М = 2,29) на достоверно значимом 
уровне (t-критерий Стьюдента – 6,65; р < 0,001).

Результаты корреляционного анализа. Корреляционный анализ по-
казал, что направленность социальной активности «на себя» обусловлена 
большим количеством субъектных характеристик личности молодых людей, 
чем ее направленность «на других» (9 и 4 значимых прямых корреляцион-
ных связей соответственно; р < 0,05). Такие характеристики, как «осознанная 
активность», «свобода выбора и ответственность за него», «креативность – 
стандартность», «общий уровень субъектности личности» положительно свя-
заны с социальной активностью молодежи, независимо от ее направленно-
сти. Кроме того, направленность социальной активности «на себя» оказалась 
обусловленной характеристикой самодетерминации личности «автономия» и 
уровневыми характеристиками субъектности «активность – реактивность», 
«автономность – зависимость», «целостность – неинтегративность», «опосре-
дованность – непосредственность». Судя по прямым корреляционным связям, 
чем больше в сторону субъектности проявляются данные характеристики, тем 
в большей степени у молодежи выражены формы социальной активности, на-
правленной «на себя» (табл. 2).

Полученные результаты достаточно трудно соотнести с данными других 
исследований, поскольку аналогичных исследований социальной активности 
практически не проводилось. Вместе с тем в исследовании политической 
активности молодежи, которую можно характеризовать как вид социальной 
активности, направленной «на других», проведенном М.В. Криворучко и 
К.Н. Щербаковой, показана ее обусловленность субъектными характеристи-
ками социально ориентированных молодых людей (Криворучко, Щербакова, 
2013), что косвенно согласуется с представленными в статье данными, пока-
зывающими наличие значимой прямой корреляционной связи направленной 
на других социальной активности с общим уровнем субъектности личности.

Корреляционный анализ также показал, что социальная активность мо-
лодежи обусловлена деятельными характеристиками в большей мере, чем 
субъектными. Так, в отношении ее направленности «на себя» было выявлено 
17 значимых прямых корреляционных связей, а в отношении направленно-
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сти «на других» – 19 значимых прямых корреляционных связей (р < 0,05). 
Примечательно, что общий показатель самоорганизации деятельности, ее ори-
ентация на настоящее и целеустремленность в процессе выполнения дея-
тельности, а также все изученные в процессе анкетирования содержательные 
характеристики деятельности положительно связаны с социальной активно-
стью молодежи независимо от ее направленности. Кроме того, характеристи-
ки способности личности к самоорганизации деятельности «настойчивость» 
и «самоорганизация (посредством внешних средств)» связаны с выраженно-
стью направленности социальной активности «на других» (табл. 3).

Если определить детерминацию как обусловленность факторов, их ак-
тивное и очень подвижное взаимодействие и исходить из понимания ее сущ-
ности как признания «двух объективно существующих способов взаимообус-
ловливания» (Галанина, 2016. С. 22), то выявленные характеристики социаль-
ной активности (и субъектные, и деятельностные) можно отнести к детерми-
нантам социальной активности молодежи.

Таблица 2 / Table 2

Субъектные детерминанты социальной активности молодежи 

(результаты корреляционного анализа, n = 229)

[Subject determinants of young people social activity (results of correlation analysis), n = 229]

Характеристики субъектности личности

Направленность социальной 

активности (r Пирсона)

«На себя» «На других»

Автономия 0,144 0,082

Самовыражение 0,102 0,057

Осознанная активность 0,205 0,190

Способность к рефлексии 0,075 0,108

Свобода выбора и ответственность за него 0,145 0,136

Осознание собственной уникальности 0,061 0,109

Понимание и принятие других 0,128 0,106

Саморазвитие 0,028 –0,031

Активность – реактивность 0,186 0,104

Автономность – зависимость 0,151 0,069

Целостность – неинтегративность 0,235 0,118

Опосредованность – непосредственность 0,184 0,104

Креативность – стандартность 0,293 0,172

Самоценность – малоценность 0,122 0,101

Общий уровень субъектности личности 0,251 0,145

Примечание. Здесь и в табл. 3 полужирным шрифтом выделены значимые коэффициенты 
корреляции, р < 0,05.
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Таблица 3 / Table 3

Деятельностные детерминанты социальной активности молодежи

(результаты корреляционного анализа, n = 229)

[Activity determinants of young people social activity (results of correlation analysis), n = 229]

Характеристики деятельности

Направленность социальной 

активности (r Пирсона)

«На себя» «На других»

Планомерность 0,048 0,063

Целеустремленность 0,215 0,156

Настойчивость 0,123 0,193

Фиксация (на структурировании деятельности) 0,052 0,105

Самоорганизация (посредством внешних средств) 0,086 0,235

Ориентация на настоящее 0,147 0,211

Общий показатель самоорганизации деятельности 0,205 0,270

Цель деятельности 0,824 0,748

Процесс деятельности 0,820 0,772

Содержание деятельности 0,849 0,777

Удовлетворенность результатом деятельности 0,787 0,736

Личный интерес 0,762 0,671

Удовлетворение своих потребностей 0,810 0,772

Стремление к успеху, самоутверждение 0,792 0,847

Стремление к разнообразию 0,742 0,754

Инициатива в деятельности 0,644 0,636

Личная ответственность 0,787 0,770

Социальная ответственность 0,779 0,754

Решение социально ориентированных задач 0,749 0,757

Соответствие социальным требованиям 0,719 0,740

Стремление к уверенности, работа над собой 0,702 0,726

Принимая во внимание диахроничность в проявлении факторов, обуслов-
ливающих социальную активность молодежи (их динамичность, нелиней-
ность, гетерохронность), изучение ее субъектных и деятельностных детер-
минант было продолжено в процессе регрессионного анализа, позволяющего 
подтвердить (или опровергнуть) результаты корреляционного анализа и рас-
крыть систему детерминант, которую можно использовать для прогноза про-
явления видов социальной активности учащейся молодежи.

Результаты регрессионного анализа. Регрессионный анализ проводился 
методом множественной регрессии с пошаговым включения переменных в 
регрессионную модель.
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Оценка эффективности регрессионной модели, раскрывающей детермина-
цию социальной активности, направленной «на себя» (зависимой переменной), 
субъектно-деятельностными характеристиками учащейся молодежи (незави-
симые переменные) показала, что все коэффициенты факторов, входящих в 
ее структуру, оказались значимы на уровне 0,05. Эта регрессионная модель 
объясняет 84,3 % вариации зависимой переменной (скорректированный R2); 
F-критерий свидетельствует об общей значимости уравнения регрессии; 
остатки от регрессии без заметной автокорреляции (выполнены условия от-
сутствия автокорреляции: статистика DW = 1,86, то есть приближена к зна-
чению 2; коэффициент автокорреляции r = 0,06, то есть приближен к нулю) 
(табл. 4). Соответственно, можно заключить, что построенная модель адек-
ватно отражает детерминацию данного вида социальной активности учащей-
ся молодежи выделенными факторами (деятельностными и субъектными ха-
рактеристиками).

Таблица 4 / Table 4

Регрессионная модель детерминации социальной активности учащейся молодежи, 

направленной «на себя»

[Regression model of determination of students’ social activity aimed “for own benefit”]

Структурные компоненты модели β b t p

Оценка свободного члена регрессии – 0,251 2,00 0,047

Содержание деятельности 0,350 0,324 7,40 0,001

Социальная ответственность 0,234 0,187 5,70 0,001

Удовлетворенность результатом деятельности 0,192 0,160 4,38 0,001

Инициатива в деятельности 0,159 0,158 4,51 0,001

Решение социально ориентированных задач 0,116 0,104 2,79 0,006

Самоорганизация (посредством внешних средств) –0,071 –0,012 –2,60 0,010

Креативность – стандартность 0,130 0,011 3,58 0,001

Самоценность – малоценность –0,106 –0,009 –2,94 0,004

Статистические параметры модели Значения

Коэффициент регрессии R 0,922

Коэффициент детерминации R2 0,849

Скорректированный R2 0,843

Стандартная погрешность уравнения 0,167

Критерий Фишера, F 
(df регрессии = 9; df остатков = 219)

137,199; р < 0,001

Критерий Дарбина –Уотсона (DW) 1,860 

Коэффициент автокорреляции r = 0,060

Примечание. Здесь и в табл. 5: β – стандартизованные коэффициенты регрессии; b – оценки 
параметров модели; t – значения t-критерия Стьюдента; р – уровень значимости всех компонентов 
модели.
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Качественный анализ представленной регрессионной модели свиде-
тельствует о том, что предикторами социальной активности учащейся моло-
дежи, направленной «на себя», являются в основном деятельностные факто-
ры – характеристики деятельности, осуществляемой при ее реализации: «со-
держание деятельности», «социальная ответственность», «удовлетворенность 
результатом деятельности», «инициатива в деятельности» и «решение соци-
ально ориентированных задач», а также характеристика самоорганизации де-
ятельности, связанная с использованием внешних средств ее планирования 
(ее вклад в детерминацию зависимой переменной минимален). Из многооб-
разия изученных субъектных характеристик в качестве предикторов данно-
го вида активности молодежи выделились только «креативность – стандарт-
ность» (с ориентацией на креативность) и «самоценность – малоценность» 
(с тенденцией к малоценности).

Таблица 5 / Table 5

Регрессионная модель детерминации социальной активности учащейся молодежи, 

направленной «на других»

[Regression model of determination of students’ social activity aimed “for others’ benefit”]

Структурные компоненты модели β b t p

Оценка свободного члена регрессии – –0,145 –1,20 0,231

Стремление к успеху, самоутверждение 0,401 0,316 7,86 0,001

Стремление к уверенности, работа над собой 0,150 0,113 3,55 0,001

Удовлетворение своих потребностей 0,135 0,120 2,90 0,004

Соответствие социальным требованиям 0,148 0,138 3,34 0,001

Решение социально ориентированных задач 0,101 0,088 2,10 0,037

Инициатива в деятельности 0,091 0,087 2,40 0,017

Настойчивость 0,077 0,009 2,65 0,009

Самоорганизация (посредством внешних средств) 0,087 0,014 2,89 0,004

Ориентация на настоящее 0,107 0,024 3,67 0,001

Креативность – стандартность –0,122 –0,010 –3,67 0,001

Свобода выбора и ответственность за него 0,081 0,028 2,58 0,011

Статистические параметры модели Значения

Коэффициент регрессии R 0,917

Коэффициент детерминации R2 0,841

Скорректированный R2 0,832

Стандартная погрешность уравнения 0,168

Критерий Фишера, F 
(df регрессии = 9; df остатков = 219)

95,125; р < 0,001

Критерий Дарбина – Уотсона (DW) 1,885 

Коэффициент автокорреляции r = 0,050
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Оценка эффективности регрессионной модели, раскрывающей детерми-
нацию социальной активности учащейся молодежи, направленной «на дру-
гих» (зависимой переменной), также показала ее адекватность в отношении 
обусловленности данного вида активности выделенными деятельностными и 
субъектными характеристиками (детерминантами): модель объясняет 83,2 % 
вариации зависимой переменной (скорректированный R2); F-критерий свиде-
тельствует об общей значимости уравнения регрессии; остатки от регрессии 
без заметной автокорреляции (выполнены условия отсутствия автокорреля-
ции: статистика DW = 1,88, то есть приближена к значению 2; коэффициент 
автокорреляции r = 0,05, то есть приближен к нулю) (табл. 5).

Качественный анализ представленной регрессионной модели показал, 
что в структуре предикторов социальной активности учащейся молодежи, направ-
ленной «на других», доминируют деятельностные характеристики «стрем-
ление к успеху, самоутверждение», «стремление к уверенности, работа над 
собой», «удовлетворение своих потребностей», «соответствие социальным 
требованиям», «инициатива в деятельности», «решение социально ориенти-
рованных задач» и характеристики самоорганизации деятельности «настой-
чивость», «самоорганизация (посредством внешних средств)», «ориентация 
на настоящее». Субъектными предикторами данного вида активности моло-
дежи выступили уровневая характеристика субъектности личности «креатив-
ность – стандартность» (с ориентацией на стандартность) и ее структурная 
характеристика «свобода выбора и ответственность за него».

Обсуждение результатов исследования

Проведенное исследование показало, что социальная активность учащей-
ся молодежи, независимо от вида ее направленности, в большей степени детер-
минирована характеристиками деятельности, чем субъектными характеристи-
ками личности. Такие характеристики деятельности, как «решение социально 
ориентированных задач», «инициатива в деятельности и ее самоорганизация 
(посредством внешних средств)» можно отнести к универсальным детерминан-
там социальной активности молодежи, поскольку они были выявлены в каче-
стве предикторов для обоих видов социальной активности (направленной как 
«на себя», так и «на других»). Полученные данные позволяют высказать пред-
ложение о том, что чем выше направленность молодых людей на решение за-
дач, поставленных другими людьми, на проявление инициативности и стремле-
ния быть организатором, на планирование своего рабочего и личного времени 
с опорой на внешние средства самоорганизации деятельности, тем в большей 
степени они реализуют себя в разных формах и видах социальной активности. 

Социальная активности молодежи, направленная «на других», в боль-
шей степени, чем направленная «на себя», детерминирована деятельными ха-
рактеристиками. К детерминантам, имеющим высокую прогностическую зна-
чимость в отношении направленной «на других» активности (помимо универ-
сальных детерминант), можно отнести стремление добиться успеха, показать 
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себя с лучшей стороны, стремление к уверенности, к преодолению сомнений, 
страхов, направленность на удовлетворение в деятельности своих потребно-
стей и желаний, выполнение деятельности в соответствии с требованиями 
общества, коллектива, а также показатели самоорганизации деятельности – 
настойчивость как способность понимать свои цели и достигать их и ориен-
тацию на настоящее как склонность выполнять свою деятельность основы-
ваясь на текущих особенностях ситуации («здесь и сейчас»). В отношении 
социальной активности, направленной «на себя», к детерминантам с высокой 
прогностической значимостью можно отнести увлеченность молодых людей 
содержанием деятельности, их направленность на получение удовлетворения 
при достижении результата и связанного с ним чувства собственной значимо-
сти, проявление ответственности перед коллективом и другими людьми. 

Обусловленность субъектными характеристиками личности в целом в 
большей степени выражена в проявлении молодежью форм социальной ак-
тивности, направленных «на себя». В качестве детерминант этого вида актив-
ности выделились только субъектные характеристики «креативность» и «са-
моценность», а детерминантами социальной активности, направленной «на 
других», выделились «креативность» и «свобода выбора и ответственность за 
него». Полученные данные позволили определить уровневую характеристику 
внеситуативной субъектности «креативность – стандартность» как универ-
сальную. При этом в формах активности, направленных «на себя», молодые 
люди чаще и стабильнее ведут себя как субъект, эффективно взаимодействуя с 
социальной средой, рассматривая свою «жизнь как поле для созидания» (Щу-
кина, 2015. С. 174). В активности, направленной «на других», детерминанта 
«креативность – стандартность» проявляет себя в обратном направлении, то 
есть в доминировании объектных форм поведения – в воспроизведении когда-
то усвоенных и закрепленных стратегий и стереотипов. Помимо универсаль-
ной детерминанты, выделены также детерминанты с высокой прогностиче-
ской значимостью: «свобода выбора и ответственность за него» в отношении 
активности, направленной «на других», и «самоценность – малоценность» в 
отношении активности, направленной «на себя», которая у молодых людей 
проявляется в формах поведения с оглядкой на мнение окружающих. 

Заключение

Научная новизна представленного исследования обусловлена тем, что 
социальная активность впервые рассмотрена с позиции субъектно-деятель-
ностного подхода, то есть во взаимосвязи обусловливающих ее субъектных и 
деятельностных характеристик учащейся молодежи. Также определен крите-
рий выделения видов направленности социальной активности молодежи «на 
себя» и «на других», что позволило показать различия в их детерминантах 
и предикторах у современной учащейся молодежи и выявить определенные 
тенденции и закономерности. Представим их в виде обобщенных выводов:
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1) независимо от направленности социальной активности учащейся мо-
лодежи выявлена ее большая обусловленность характеристиками деятельно-
сти. Данная тенденция более выражена в формах активности, направленных 
«на других». При меньшей обусловленности социальной активности молоде-
жи субъектными характеристиками можно отметить их большую выражен-
ность в проявлении социальной активности, направленной «на себя»;

2) выявлены универсальные предикторы социальной активности учащей-
ся молодежи (то есть не зависящие от видов ее направленности и имеющие 
общий для них прогностический потенциал): деятельностные – «инициатива 
в деятельности», «решение социально ориентированных задач» и «самоор-
ганизация (посредством внешних средств)» и субъектные – «креативность – 
стандартность»;

3) субъектно-деятельностными детерминантами, также имеющими высо-
кую прогностическую значимость (в комплексе с универсальными), являются:

– в отношении социальной активности, направленной «на себя», – «со-
держание деятельности», «социальная ответственность», «удовлетворенность 
результатом деятельности» и уровневая характеристика внеситуативной субъ-
ектности «самоценность – малоценность»;

– в отношении социальной активности, направленной «на других», – 
«стремление к успеху, самоутверждение», «стремление к уверенности, работа 
над собой», «удовлетворение своих потребностей», «соответствие социаль-
ным требованиям», «настойчивость», «ориентация на настоящее» и характе-
ристика субъектности личности «свобода выбора и ответственность за него».

Практическая значимость исследования связана с тем, что выявленные 
детерминанты, представленные в виде структурных компонентов регресси-
онной модели для разных видов социальной активности (направленной «на 
себя» и «на других»), позволяют прогнозировать не только степень ее выра-
женности в молодежной среде, но и проектировать программы воспитания 
молодых людей, содействующие их социальному развитию и продуктивной 
активности личности. Так, на основе полученных результатов представляется 
целесообразным разработка рекомендаций по психолого-педагогическому со-
провождению процесса развития социальной активности учащейся молодежи 
и вовлечению ее в значимые сферы общественной жизни и внедрение их в 
практику воспитательной работы со студентами. В реализации этого следу-
ет учитывать их направленность на самоопределение и удовлетворение соб-
ственных интересов и потребностей. 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-18-00298).
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Research article

Subject-Activity Determinants of 
Types of Social Activity of Students

Irina V. Arendachuk

Saratov State University
83 Astrakhanskaya St., Saratov, 410012, Russian Federation 

Abstract. The relevance of the study of the social activity of young people presented in 
the article in the context of the subject-activity approach is determined by the need for psycho-
logical justifi cation of programs meant to implement it in the signifi cant areas of public life. 
The purpose of the study is to identify the subject and activity characteristics that determine the 
social activity of the students, depending on the type of its orientation. The study was conducted 
on a sample of young people aged 15–25 years (n = 229). The two types of social activity 
were identifi ed: the one aimed at the realization of personal aspirations and interests (“for own 
benefi t”) and the one aimed at the achievement of socially signifi cant goals (“for others’ be-
nefi t”). The subject characteristics of these types of activity were studied using the personality 
self-determination test by B. Sheldon as modifi ed by E.N. Osin, the questionnaire for the study 
of the subjectivity structure by E.N. Volkova and I.A. Seregina, the methodology “The Level 
of Development of Personality Subjectivity” by M.A. Schukina. The activity self-organization 
questionnaire by E.Yu. Mandrikova and the author’s questionnaire, the reliability of which is 
confi rmed by the results of positional analysis, were used to study the activity characteristics.

It is shown that the social activity of young people is largely due to activity characteristics. 
The social activity aimed “for own benefi t” is more highly determined by the subjective charac-
teristics of the person, compared to the activity aimed “for others’ benefi t”. The universal de-
terminants of the social activity of students, which do not depend on the types of its orientation 
and have a common predictive potential, are revealed. These include the level characteristic of 
the personality’s subjectivity “creative – standard” and the characteristics of activity – “initia-
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tive in activity”, “solution of socially-oriented tasks” and “self-organization (through external 
means)”. In the structure of the activity the factors “activity content”, “social responsibility” 
and “satisfaction with the result of activity” were also attributed to the sustainably expressed 
determinants of the social activity aimed “for own benefi t”. The activity characteristics “striving 
for success, self-affi  rmation”, “striving for confi dence, self-improvement”, “satisfying own 
needs”, “complying with social requirements”, “insistence”, “focusing on the present”, as well 
as the characteristic of the non-situational subjectivity of the personality “freedom of choice 
and responsibility for it” became the determinants of activity aimed “for others’ benefi t”. 

Key words: activity of personality; social activity of young people; orientation of social 
activity; subject-activity approach; subject and activity characteristics of social activity
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В статье обсуждаются результаты исследования структуры и содержания социаль-
ных представлений учащихся о высшем образовании. Выборку исследования составили 
358 человек, средний возраст которых – 18,3 лет: старшеклассники московских общеоб-
разовательных школ и студенты бакалавриата различных московских вузов. Цель иссле-
дования заключалась в выявлении структуры и содержания социальных представлений 
о высшем образовании старшеклассников и студентов с разным интрагрупповым ста-
тусом в учебной группе. Для изучения структуры социальных представлений была ис-
пользована методика свободных ассоциаций П. Вержеса, для определения интегрального 
интрагруппового статуса учащихся – методический прием определения неформальной 
интрагрупповой структуры власти в контактном сообществе, социометрия, референто-
метрия. Полученные ассоциации подвергались прототипическому (рангово-частотному) 
анализу. Установлено, что ядра социальных представлений о высшем образовании уча-
щихся разных статусных категорий отличаются по количеству элементов и по их содер-
жательным характеристикам. Выявлено, что социальные представления студентов раз-
ных статусных категорий отличаются большей согласованностью в сравнении со стар-
шеклассниками за счет меньшей «дистанции» к высшему образованию как к «объекту». 
Обнаружены различия в значимости и валентности элементов ядра представлений у уча-
щихся разных статусных категорий.

Ключевые слова: социальные представления; структурный подход; высшее образо-
вание; методика свободных ассоциаций; старшеклассники; студенты; интрагрупповой статус

Введение

Изменения, происходящие в последнее время в современном россий-
ском обществе, актуализируют потребность молодежи в достижении успеха 
в различных областях деятельности (Корж, 2011). Сфера высшего образова-
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ния, связанная не только с социально-профессиональной реализацией, но и 
с формированием ценностных ориентаций людей, в большей степени зависит 
от того, как молодое поколение относится к процессу и результату учебной 
деятельности (Дьячкова, Красов, 2017; Климова, 2007; Корж, 2011). Реформа 
отечественного высшего образования, заключающаяся в переходе на многоу-
ровневую структуру (бакалавриат, магистратура, аспирантура), привела к воз-
никновению новых требований к общему уровню подготовки выпускников 
вузов в связи с проблемой соотношения академического и профессионально-
го компонентов образовательных программ (Сенашенко, Ткач, 2012; Юдина, 
Сизова, 2015). В связи с этим актуальными становятся изучение и сравнение 
особенностей социальных представлений о высшем образовании учащихся, 
то есть тех, кто планирует получить (старшеклассники) и кто уже получает 
высшее образование (студенты) (Есина, Сачкова, 2016). 

Социальные представления – это набор осознаваемых, упорядоченных, 
связанных друг с другом понятий (образов, знаний, идей, убеждений) по отно-
шению к изменяющимся событиям, возникающих в процессе коммуникации 
и разделяемых индивидами, включенными в различные социальные группы 
(Бовина, 2010, 2011; Московичи, 1995; Moscovici, 1984; Vergès, 1992). Среди 
разных научных направлений исследования представлений в последнее время 
одним из наиболее актуальных выступает структурный подход. Именно его 
методологические принципы были использованы в данной работе. Структур-
ный подход, или теория центрального ядра, был разработан Ж.-К. Абриком 
(Abric, 1993) и К. Фламаном (Flament, 2003). В нем социальные представления 
рассматриваются как иерархически организованная система (Dany, Urdapil-
leta, Lo Monaco, 2015), состоящая из двух взаимодействующих подсистем: 
центральной (ядра) и периферической. Таким образом, исследование соци-
альных представлений осуществляется путем анализа их составных частей: 
ядра, достаточно устойчивого к изменениям, включающего стереотипы и про-
тотипы, которые ассоциируются с объектом, и периферии, характеризующей-
ся изменчивостью и отражающей существенные особенности трансформации 
социальных представлений (Бовина, 2010, 2011; Vergès, 1992). Главным фак-
тором функционирования центральной системы социальных представлений 
является процесс активации, таким образом, в стабильной системе, образо-
ванной ядром, отдельные элементы могут по-разному «запрашиваться» или 
«использоваться» для определения значения как самого объекта, так и связан-
ного с ним опыта. Чем больше активируется элемент, тем важнее роль, кото-
рую он осуществляет в социальных представлениях (Dany, 2016), при этом 
социальный опыт выполняет ключевую роль (Abric, 1976, 1993, 1994). 
При разработке структурного подхода Ж.-К. Абрик особое внимание уделял 
«дистанции к объекту», которая может помочь в уточнении специфики социаль-
ных представлений о каком-либо явлении (Abric, 1993). Кроме того, с точки 
зрения структурного подхода социальные представления о каком-либо объ-
екте у двух групп различны только тогда, когда они основаны на двух разных 
центральных системах (Flament, 1994).
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В России и за рубежом был проведен ряд исследований, в которых в 
качестве объекта социальных представлений выступают различные аспекты 
образовательного процесса и его результаты. Так, особенности представлений 
о карьере в молодом возрасте рассмотрены в работе Е. Пащенко де Превиль (2012). 
Специфика социальных представлений о школьном образовании и его целях 
в различных социальных группах была изучена И.А. Логиновой (2005). Авто-
ром было установлено, что они зависят от групповых особенностей носителей 
этих представлений. Е.А. Володарской (2006) была особо отмечена важность 
изучения социальных представлений о высшем образовании и науке, прежде 
всего, соотношения предметного, социального, персонального компонентов у 
студентов для понимания их профессиональных предпочтений, способству-
ющих преемственности поколений в определенной сфере профессиональной 
деятельности. В зарубежных источниках описан экспериментальный подход к 
изучению роли самооценки в динамике социальных представлений о высшем 
образовании (Tafani et al., 2002). Например, было обнаружено, что положи-
тельная или отрицательная обратная связь оказывает влияние на самооценку 
студентов, что актуализирует не только восприятие ими своей позиции в учеб-
ной группе, но и влияет на динамику социальных представлений о высшем 
образовании. При этом самооценка не рассматривается как индивидуальная 
характеристика, поскольку она отражает социальные позиции в культурной и 
учебной сферах, являясь показателем символической власти, которой облада-
ют индивиды в рамках данной социальной группы. При получении положи-
тельной обратной связи у студентов с высоким статусом (лидеров) на первый 
план выходит значимость усилий, необходимых для получения высшего об-
разования. При получении отрицательной обратной связи у высокостатусных 
студентов снижается важность высшего образования, изменяется значимость 
элементов структуры социальных представлений о высшем образовании, но 
сама структура остается неизменной (Tafani et al., 2002). Однако ни в одном из 
исследований при анализе представлений не учитывался такой важный фак-
тор, как социально-психологический статус респондентов. 

В некоторых исследованиях, прежде всего социологической направлен-
ности, высказывается мнение, что социально-экономический статус напрямую 
влияет на формирование не только обыденных представлений об образовании, 
но и даже его значимости для личности, поскольку наличие хорошего образо-
вания способствует достижению материального благополучия, что обеспечи-
вает соответственно желаемый социальный статус (Тихонова, 2018). Мы счи-
таем, что таким же значимым фактором, детерминирующим разное представ-
ление и отношение к высшему образованию, может быть и интрагрупповой 
статус личности в референтном ему сообществе. Статус – это не просто поло-
жение человека в системе интерперсональных отношений, это определенная 
«мера» его социально-психологического благополучия и успеха в микро- и 
макросоциумах, а образование может давать необходимые ресурсы для дости-
жения достаточно высокого положения. Особенно это становится важным в 
период личностного и профессионального самоопределения подрастающего 
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поколения, решающего посредством получения разных уровней образования 
актуальные для себя возрастные задачи. 

Вышеизложенные положения обусловили постановку цели исследова-
ния – выявить структуру и содержание социальных представлений о высшем 
образовании старшеклассников и студентов с разным интрагрупповым стату-
сом в учебной группе. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что струк-
тура социальных представлений учащихся о высшем образовании отличается 
в зависимости от их интрагруппового статуса в учебной группе, возраста и, 
соответственно, уровня образования.

Частные гипотезы исследования:
1) ядра социальных представлений о высшем образовании учащихся 

разных статусных категорий отличаются по числу элементов и по их содержа-
тельным характеристикам;

2) значимость и валентность элементов ядра представлений различны 
у трех статусных категорий, при этом наиболее выражены они у низкостатус-
ных учащихся; 

3) социальные представления разностатусных студентов отличаются 
большей согласованностью в сравнении со старшеклассниками за счет мень-
шей «дистанции» к высшему образованию как к «объекту».

Процедура и методы исследования

Выборку исследования составили 358 человек (144 юноши и 214 девушек): 
учащиеся 10-х и 11-х классов (15–18 лет) московских общеобразовательных 
школ в количестве 185 человек, а также студенты 2-х и 4-х курсов очного от-
деления (17–25 лет) социально-гуманитарных специальностей, обучающиеся 
по программам бакалавриата в различных московских вузах, в количестве 
173 человек. Средний возраст всех респондентов составил 18,3 лет.

Для выявления структуры социальных представлений была использова-
на методика свободных ассоциаций П. Вержеса (Vergès, 1992) с нескольки-
ми ответами (заданное число ассоциаций без ограничений грамматического 
или семантического характера), что соотносится с принципами реализации 
данной методики в рамках структурного подхода к исследованию социальных 
представлений (Abric, 1976; Dany, Urdapilleta, Lo Monaco, 2015). Для анализа 
интегрального интрагруппового статуса учащихся использовались методиче-
ский прием определения неформальной интрагрупповой структуры власти 
в контактном сообществе, социометрия, референтометрия (Кондратьев и др., 
2010; Сачкова, 2010, 2011). 

Процедура исследования состояла из трех этапов.
На первом этапе исследования учащимся необходимо было написать пять 

слов или словосочетаний, ассоциирующихся с понятием «высшее образование». 
На втором этапе исследования полученные ассоциации оценивались ре-

спондентами, во-первых, по степени того, насколько они действительно ха-
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рактеризуют высшее образование (значимость ассоциации для респондентов) 
по 10-балльной шкале, и, во-вторых, по тому, какую эмоциональную оценку 
обучающиеся приписывают каждой ассоциации по 7-балльной шкале от не-
гативной до максимально позитивной оценки (валентность ассоциации). 

При обработке результатов список ассоциаций, полученный от респонден-
тов, подвергался прототипическому (рангово-частотному) анализу с учетом 
двух параметров: ранга каждой ассоциации, характеризующего ее важность 
для респондентов и частоты упоминания каждой ассоциации респондентами 
в ответах. Их сочетание формирует четыре зоны социальных представлений. 
Зона ядра образована ассоциациями, часто упоминаемыми в первую очередь 
большинством респондентов. Зона контрастирующих элементов отражает 
важные, но редко упоминаемые категории, то есть отражает мнение меньшин-
ства. Первая периферическая система, составляющая потенциальную зону из-
менения, содержит часто упоминаемые, но менее важные ассоциации. Вторая 
периферическая система включает наименее важные и редко упоминаемые 
ассоциации. 

На третьем этапе исследования выявлялся статус каждого учащегося в 
структуре интрагрупповых отношений посредством комплекса социально-
психологических методик. В ходе применения методического приема опре-
деления неформальной интрагрупповой структуры власти в контактном сооб-
ществе каждый участник исследования ранжировал список одногруппников 
по степени их влияния на членов группы. На основе всех полученных оценок 
каждый учащийся получал в итоге усредненный ранговый показатель, позво-
ливший определить его позицию в статусной иерархии неформальной власти: 
высокий, средний или низкий. 

Социометрическая методика проводилась в параметрическом варианте 
(только положительные выборы с ограничением до трех). При этом исполь-
зовался смешанный критерий (без выраженного акцента на сферу – эмоци-
ональную или деловую). Вопрос задавался следующим образом: «В случае 
расформирования Вашей группы с кем из одногруппников Вы хотели бы ока-
заться в новой группе?». По количеству полученных выборов учащиеся были 
отнесены к трем статусным подгруппам: высокий (5 и более выборов), сред-
ний (2–4 выбора), низкий (0–1 выбора) социометрический статус. 

Возможность отнесения к данным категориям по количеству выборов на 
примере ученических групп была обоснована ранее в ряде работ российских 
исследователей (Кондратьев и др., 2010; Сачкова, 2011). Референтометрия 
была использована также в параметрическом варианте, в ходе нее предлага-
лось выбрать из списка трех членов группы, чьи бланки с ответами хотелось 
бы увидеть респонденту. Подсчет результатов и отнесение к статусным кате-
гориям производились по аналогичной с социометрией процедурой. Таким 
образом, были выявлены три параметра (Петровский, 1991): выраженность 
неформальной власти, уровень аттракции (социометрической привлекатель-
ности), степень референтности (значимости) членов учебных групп, соче-
тание которых позволило определить интегральный интрагрупповой статус 
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каждого учащегося. Подробный алгоритм подсчета интегрального статуса на 
основе социометрического, референтометрического и властного статусов чле-
нов группы описан в работах М.Ю. Кондратьева (Кондратьев, 2014). 

Таким образом, на основе анализа интегрального интрагруппового ста-
туса каждого респондента в учебной группе были выделены низкостатус-
ные, среднестатусные, высокостатусные учащиеся, а затем установлены ка-
чественные различия их представлений о высшем образовании. Необходимо 
отметить, что численность учащихся каждой статусной категории неодина-
кова: большинство составляют среднестатусные, меньшинство – высокоста-
тусные учащиеся. Подобная неоднородность распределения по статусам была 
зафиксирована ранее и неоднократно подтверждалась в серии эмпирических 
исследований, проведенных в ученических группах на всех возрастных эта-
пах и ступенях образования (Сачкова, 2011). Дальнейший анализ полученных 
результатов предполагает сравнение структуры социальных представлений 
о высшем образовании учащихся разных статусных категорий внутри каждо-
го уровня образования, а также внутри каждой статусной категории учащихся 
разных уровней образования.

Для оценки различий в результатах исследуемых групп по значимости 
и валентности элементов представлений был применен U-критерий Манна – 
Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

Старшеклассниками было предложено 925 ассоциаций. Статистиче-
скому анализу были подвергнуты только те ассоциации, которые указали не 
менее 10 % респондентов. Таким образом, было проанализировано 80 ассоци-
аций – у высокостатусных, 238 ассоциаций – у среднестатусных, 187 ассоци-
аций – у низкостатусных старшеклассников (табл. 1).

При сравнении области ядра социальных представлений оказалось, что 
общими ассоциациями для старшеклассников всех статусных категорий явля-
ются «профессия» и «учеба». Среднестатусные старшеклассники обладают 
расширенным ядром социальных представлений о высшем образовании по 
сравнению с другими статусными категориями, включающим шесть ассоци-
аций: «доход», «профессия», «работа», «университет», «экзамены», «учеба». 
Причем понятия «работа» и «университет» являются общими элементами 
ядра только для среднестатусных и низкостатусных старшеклассников. У высоко-
статусных и среднестатусных старшеклассников общей ассоциацией являет-
ся «доход», у высокостатусных и низкостатусных старшеклассников общей 
ассоциацией является «знания». Понятие «труд» включено в зону ядра со-
циальных представлений только у высокостатусных старшеклассников, 
в то время как у других статусных категорий старшеклассников оно включено 
в периферическую систему. Понятие «экзамены» входит в зону ядра пред-
ставлений только у среднестатусных старшеклассников, в то время как у дру-
гих статусных категорий старшеклассников оно включено в периферическую 
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систему. На основе проведенного анализа можно заметить, что наибольшие 
различия в ядрах социальных представлений отмечаются у высокостатусных 
старшеклассников со среднестатусными и низкостатусными старшеклассниками.

Таблица 1 / Table 1

Структура социальных представлений о высшем образовании

старшеклассников с разным интрагрупповым статусом

[Structure of social representations of higher education 

in secondary school students with different intragroup status]

Область структуры Интрагрупповой статус

Высокий (n = 24) Средний (n = 100) Низкий (n = 61)

Зона ядра

доход (10; 2,6),
профессия (7; 2,4),

учеба (7; 2,6),
знания (7; 2,7),

труд (5; 1)

доход (26; 2,5),
профессия (25; 2,7),

работа (23; 2,9),
университет (22; 2,7),

экзамены (22; 2,8),
учеба (20; 2,5),

работа (20; 2,7),
знания (14; 2,5),
учеба (13; 2,3),

профессия (12; 2,5),
университет (11; 2,5)

Зона 
контрастирующих 

элементов

образованность (3; 2,3),
новые знакомства (3; 2,7), 

экзамены (3; 1,3),
выбор (2; 1,5),

студент (2; 2,5),
престиж (2; 2)

успех (11; 2,6)

поступление (9; 2,2),
успех (9; 2,6),
труд (7; 1,9),

сложное (6; 2,2)

Первая 
периферическая 

система

возможности (6; 3,8),
работа (6; 3,2),
успех (5; 3,2),

будущее (18; 3)

экзамены (16; 2,9),
доход (15; 2,8),

будущее (12; 2,8),
новые знакомства 

(11; 3,9)

Вторая 
периферическая 

система

целеустремленность
(3; 4,7),

независимость (3; 4,3),
карьера (3; 4),

будущее (3; 3,3),
статус (2; 4),

интеллект (2; 3,5),
сложное (2; 3),

развитие (2; 4,5),
университет (2; 4),

ответственность (2; 3,5)

новые знакомства 
(17; 3,6),

знания (15; 3,2),
развитие (14; 3,5),

статус (13; 4),
занятия (12; 3,2),

труд (11; 3,6),
сложное (11; 3)

диплом (9; 4,3),
ответственность (9; 3,1),

возможности (8; 3,1),
развитие (6; 3,3)

Примечание. Здесь и далее цифры в скобках означают частоту и средний ранг ассоциации.

Анализ особенностей периферической системы социальных представ-
лений позволяет уточнить специфику их содержания, а также индивидуаль-
ный опыт старшеклассников с учетом их интрагруппового статуса в учебных 
группах. Можно заметить, что у высокостатусных старшеклассников пери-
ферическая система социальных представлений характеризуется расширен-
ным числом элементов в каждой области. В области периферической системы 
старшеклассники всех статусных категорий упоминают понятия, связанные 
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с важностью достижения высоких результатов выполняемой деятельности 
(«успех») и личностного совершенствования («развитие»).

При анализе субъективной значимости и валентности элементов ядра было 
обнаружено, что понятие «профессия» имеет высокую значимость и пози-
тивную эмоциональную окраску для всех статусных категорий старшекласс-
ников, причем, наибольшие показатели отмечаются у низкостатусных стар-
шеклассников (9,25 и 6,25 соответственно, различия со среднестатусными 
зафиксированы на уровне U = 91,5 при р = 0,045). При оценке значимости 
понятия «учеба» различия были выявлены у высокостатусных и среднеста-
тусных старшеклассников (U = 21,5 при р = 0,004), а также у высокостатусных 
и низкостатусных старшеклассников (U = 18,5 при р = 0,027). Для высокоста-
тусных старшеклассников понятие «учеба» менее значимое (6), но наиболее 
позитивно окрашенное (5,85, в сравнении со среднестатусными различия до-
стоверны, U = 34 при р = 0,042). 

Понятие «труд» характеризуется высокостатусными старшеклассниками 
самой высокой значимостью (10) и в целом позитивной валентностью (4,6), 
что свидетельствует о важности прилагаемых усилий для получения образо-
вания. Понятие «экзамены» характеризуется среднестатусными старшекласс-
никами высокой значимостью (9,13) и негативной эмоциональной окраской 
(2,86), что объясняется повышением тревожности в ситуации оценки знаний 
и ожиданием возможного получения низкого балла. Понятие «университет» 
для среднестатусных и низкостатусных старшеклассников характеризуется 
высокой значимостью (8,95 и 8,18 соответственно), что объясняется важно-
стью выбора учебного заведения как необходимого элемента на пути освое-
ния будущей специальности и реализации профессиональной деятельности. 
У высокостатусных и низкостатусных старшеклассников ассоциация «зна-
ния» отличается наибольшей значимостью из всех понятий ядра (9 и 9,28 со-
ответственно), а также имеет самую высокую позитивную окраску (7 и 6,85 
соответственно).

Таким образом, высшее образование может быть рассмотрено молодым 
поколением как ресурс и стимул к благополучному существованию в социуме 
уже в период взрослости.

Далее были проанализированы особенности структуры социальных пред-
ставлений студентов с разным интрагрупповым статусом. Студентами было 
предложено 865 ассоциаций. Статистическому анализу были подвергнуты только 
те ассоциации, которые указали не менее 10 % респондентов. В итоге, по от-
ношению к объекту «высшее образование» было проанализировано 100 ассо-
циаций у высокостатусных, 331 ассоциация у среднестатусных, 122 ассоциа-
ции у низкостатусных студентов (табл. 2).

Общими ассоциациями зоны ядра социальных представлений о высшем 
образовании у студентов всех статусных категорий являются «работа», «знания», 
«диплом». Только эти категории составляют ядро социальных представлений 
низкостатусных студентов, то есть оно отличается наибольшей согласованно-
стью. Понятие «престиж» включено в зону ядра социальных представлений 
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только у высокостатусных студентов. Понятие «будущее» отмечено только средне-
статусными студентами.

Таблица 2 / Table 2

Структура социальных представлений о высшем образовании 

студентов с разным интрагрупповым статусом

[Structure of social representations of higher education 

in undergraduate students with different intragroup status]

Область структуры Интрагрупповой статус

Высокий (n = 29) Средний (n = 104) Низкий (n = 40)

Зона ядра

работа (12; 3),
знания (10; 2,4),
диплом (8; 2,8),
престиж (6; 2,2)

работа (35; 2,8),
знания (34; 2,6),
диплом (22; 2,5),
будущее (18; 2,7)

диплом (14; 2,7),
работа (14; 2,6),
знания (9; 2,4)

Зона контрастирующих 
элементов

университет (5; 2,6),
статус (4; 3),

квалификация (4; 3),
нужное (4; 2,5),

самореализация (3; 2,3),
магистратура (3; 1,3)

образованность (17; 2,7),
университет (17; 2,5),

развитие (16; 2,8),
статус (16; 2,6),

престиж (15; 2,7),
бессмысленное (13; 2,5),
ответственность (11; 2,6),

интеллект (11; 2,5),
учеба (11; 2,5)

статус (6; 2,5),
университет (6; 2,2),

престиж (6; 2),
дорогое (4; 2,5),
нужное (4; 2,5),
карьера (4; 2,5),
важное (4; 2,2),
время (4; 2,2)

Первая периферическая 
система

доход (7; 3,4),
профессия (6; 3,2),

экзамены (6; 3,8)

доход (24; 3),
профессия (23; 3)

доход (13; 3,5)

Вторая периферическая 
система

новые знакомства (4; 4),
дорогое (4; 3,5),

развитие (4; 3,2),
учеба (4; 3,2),

возможности (3; 4,3),
образованность (3; 4,3),

интеллект (3; 3,3),
практика (3; 3,3)

квалификация (16; 3,4),
новые знакомства 

(11; 3,9),
интересное (11; 3,6),

самореализация (10; 3)

развитие (6; 3,8),
успех (6; 3,5),

сложное (5; 4),
ответственность 

(5; 3,4),
опыт (4; 3,5),

занятия (4; 3,2),
интеллект (4; 3)

В области периферической системы студенты всех статусных категорий 
упоминают понятия, связанные с важностью получения профессиональных 
навыков в конкретном образовательном учреждении («университет»), дости-
жением высокого положения в обществе («статус»), материальным благопо-
лучием («доход»). 

Представленные результаты согласуются с данными П. Молинера, полу-
ченными при изучении структуры социальных представлений о высшем об-
разовании у студентов художественных вузов (Moliner, 1995). Исследовате-
лем было отмечено, что в качестве элементов ядра представлений учащиеся 
высшей школы выбирают понятия «знания» и «диплом». Схожие результаты 
были получены также Э. Тафани с соавт.: высшее образование в репрезента-
циях студентов чаще всего ассоциируется с такими категориями, как «знания» 
и «работа» (Tafani et al., 2002). Таким образом, эти данные однозначно де-
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монстрируют, что ассоциации, образующие ядро социальных представлений 
о высшем образовании, не всегда связаны с социокультурными условиями и 
могут выступать как универсальные элементы. 

При оценке того, насколько точно ассоциации отражают «высшее обра-
зование», было установлено, что ассоциация «диплом» имеет высокую значи-
мость для студентов всех статусных категорий, причем для высокостатусных 
и низкостатусных студентов является наиболее значимой из всех ассоциаций 
ядра (8,75 и 8,92 соответственно). Понятие «знания» также имеет высокую 
значимость для студентов всех статусных категорий, однако наибольшую зна-
чимость и позитивную оценку ему дают среднестатусные студенты (8,41 и 
6,35 соответственно, различия достоверны, U = 101,5 при р = 0,043). Понятие 
«работа» имеет наименьшую значимость по сравнению с другими ассоциа-
циями ядра и высокую позитивную окраску у студентов разных статусных 
категорий, причем наиболее высокая оценка отмечается у среднестатусных 
студентов (7,22 и 6,37 соответственно). Наибольшие различия были зафикси-
рованы при оценке значимости ассоциации «работа» (U = 153,5 при р = 0,039) 
и ее валентности (U = 163,5 при р = 0,036) у среднестатусных и низкоста-
тусных студентов. Понятие «престиж» характеризуется высокостатусными 
студентами достаточно высокой значимостью (7,16) и наиболее позитивной 
эмоциональной окраской (6,33), в то время как у студентов других статусных 
категорий является важным, но редко упоминаемым элементом. Понятие «бу-
дущее», отмеченное только среднестатусными студентами, характеризуется 
достаточно высокой значимостью (7,16) и валентностью (5,94).

Таким образом, высшее образование рассматривается студентами как не-
обходимый этап на пути профессионального становления, способствующий 
карьерному росту, достижению материального благосостояния, а также лич-
ностному развитию.

В заключение необходимо сравнить структуры социальных представлений 
внутри каждой статусной категории учащихся разных уровней образования.

Общей ассоциацией ядра для высокостатусных учащихся обоих уров-
ней образования является категория «знания». Область периферической си-
стемы у высокостатусных студентов также характеризуется меньшим числом 
элементов и содержит категории, имеющие отношение к овладению практи-
ческими навыками для реализации профессиональной деятельности («квали-
фикация», «практика») и возможности продолжения обучения на следующем 
уровне («магистратура»).

Понятие «знание» имеет достаточно высокую значимость, причем для 
старшеклассников оно является более значимым, чем для студентов (9 и 7,3 
соответственно, различия достоверны, U = 15 при р = 0,045). Кроме того, дан-
ная ассоциация имеет более позитивную оценку у старшеклассников (7), чем 
у студентов (6), что статистически также подтверждено (U = 14 при р = 0,016). 

Таким образом, для старшеклассников высшее образование больше свя-
зано с трудной учебой и усилиями, которые необходимы для обеспечения в 
дальнейшем достойного заработка, в то время как для студентов важнее ста-
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новится престижная работа и скорое получение диплома. При этом высоко-
статусные студенты обладают более согласованным ядром социальных пред-
ставлений о высшем образовании по сравнению с высокостатусными старше-
классниками за счет меньшего числа ассоциаций в ядре. 

Общей ассоциацией зоны ядра для среднестатусных учащихся, находя-
щихся на разных уровнях образования, является «работа». Область перифери-
ческой системы у среднестатусных студентов включает категории, связанные 
с совершенствованием профессиональных навыков («квалификация»), а так-
же со значимостью индивидуальных усилий («ответственность»), с получе-
нием опыта («образованность», «бессмысленное», «интересное») и самораз-
витием («самореализация»), в то время как у старшеклассников отмечается 
значимость волевых усилий («труд», «сложное») для дальнейшей успешной 
жизни («успех», «будущее»).

Понятие «работа» является более значимым для студентов (7,22), чем 
для старшеклассников (6,95), а также характеризуется более позитивным от-
ношением у студентов (6,37 и 6 соответственно). Среднестатусные студенты 
обладают более согласованным ядром социальных представлений о высшем 
образовании по сравнению со среднестатусными старшеклассниками за счет 
меньшего числа элементов. При этом для старшеклассников важнее сдача эк-
заменов (ЕГЭ), поступление в университет и дальнейшая учеба, а для студен-
тов – сами знания и будущая работа. 

Общими ассоциациями зоны ядра для низкостатусных учащихся явля-
ются «работа» и «знания». Низкостатусные студенты обладают наиболее со-
гласованным ядром социальных представлений о высшем образовании за счет 
меньшего числа элементов по сравнению с низкостатусными старшеклассни-
ками. Область периферической системы у низкостатусных студентов вклю-
чает категории, связанные с индивидуальной ценностью образования («нуж-
ное», «важное») и затраченными ресурсами («дорогое», «время»), в то время 
как у старшеклассников отмечается значимость получения новых ресурсов 
(«возможности», «новые знакомства»). Стоит отметить, что низкостатусные 
учащиеся обладают схожей структурой социальных представлений, наличием 
большего числа общих ассоциаций не только в области ядра, но и в каждой 
области периферической системы («доход», «развитие», «ответственность»).

Понятие «работа» характеризуется достаточно позитивным эмоцио-
нальным отношением (5,75 – у старшеклассников и 5,71 – у студентов), а так-
же высокой значимостью, причем для старшеклассников оно является более 
значимым, чем для студентов (7,5 и 6,21 соответственно, различия достовер-
ны, U = 81 при р = 0,036). Понятие «знания» является более значимым для 
старшеклассников (9,28), чем для студентов (8), и характеризуется позитив-
ным эмоциональным отношением (6,85 и 6,11 соответственно). 

Таким образом, студентам важнее получить диплом для дальнейшего 
успешного трудоустройства, а старшеклассникам – поступить в университет, 
чтобы продолжить там свое обучение и овладеть профессией. 



Сачкова М.Е., Есина Г.К. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2019. Т. 16. № 4. С. 582–599

593СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Можно заметить, что структуры социальных представлений о высшем 
образовании у разностатусных старшеклассников характеризуются достаточно 
большим числом элементов в каждой области, которые описывают не столько 
само высшее образование, сколько возможности, которые оно дает для даль-
нейшей жизни и будущей профессиональной деятельности, что объясняется 
недостатком социального опыта в связи со значительной «дистанцией» по 
отношению к высшему образованию как к «объекту». И напротив, ядра со-
циальных представлений о высшем образовании у разностатусных студентов 
характеризуются наличием общих элементов, описывающих не только про-
цесс получения высшего образования, но и возможность успешной профес-
сиональной самореализации в определенной области, что объясняется нали-
чием социального опыта за счет непосредственной включенности в образо-
вательный процесс и, таким образом, малой «дистанцией» по отношению к 
высшему образованию как к «объекту».

Заключение

По результатам проведенного исследования были сформулированы сле-
дующие выводы.

Структура социальных представлений о высшем образовании имеет от-
личия у учащихся с разным интрагрупповым статусом. Значительные различия 
в ядрах социальных представлений отмечены у высокостатусных старшекласс-
ников в сравнении со среднестатусными и низкостатусными старшеклассника-
ми. Область ядра социальных представлений высокостатусных старшекласс-
ников включает понятие «труд», а также понятия «доход», отмеченное сред-
нестатусными старшеклассниками, и «знания», отмеченное низкостатусными 
старшеклассниками. Наибольшие различия в ядрах социальных представлений 
обнаружены у низкостатусных студентов в сравнении с высокостатусными и 
среднестатусными студентами. Помимо понятий «диплом», «работа», «знания» 
область ядра социальных представлений у высокостатусных студентов вклю-
чает понятие «престиж», у среднестатусных студентов – понятие «будущее». 
Таким образом, частная гипотеза 1 подтвердилась.

Были обнаружены различия в значимости и валентности элементов ядра 
у учащихся разных статусных категорий. Понятие «профессия» имеет высо-
кую значимость и позитивную эмоциональную окраску для старшеклассни-
ков всех статусных категорий, причем наибольшие показатели отмечаются у 
низкостатусных старшеклассников. Понятие «диплом» имеет высокую значи-
мость для студентов всех статусных категорий, однако наибольшие показате-
ли отмечаются у низкостатусных студентов в сравнении со студентами других 
статусных категорий, кроме того, данное понятие у низкостатусных студентов 
является наиболее значимым из всех элементов ядра. Элементы ядра «работа» 
и «знания», встречающиеся в представлениях всех учащихся, имеют наиболь-
шую значимость и валентность у низкостатусных старшеклассников. Таким 
образом, частная гипотеза 2 подтвердилась. 
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Ядра социальных представлений о высшем образовании у старшекласс-
ников каждой статусной категории характеризуются достаточно большим 
числом элементов, которые описывают не столько само высшее образование, 
сколько возможности, которые оно дает для дальнейшей жизни и будущей 
профессиональной деятельности. Ядра социальных представлений о высшем 
образовании у разностатусных студентов как респондентов, уже получающих 
высшее образование, являются более согласованными. Их характеризует на-
личие общих элементов, описывающих не только процесс получения высше-
го образования, но и возможность успешной профессиональной самореализа-
ции в определенной области. При этом наиболее согласованное ядро социаль-
ных представлений у низкостатусных студентов. Таким образом, социальные 
представления разностатусных студентов отличаются большей согласованно-
стью в сравнении со старшеклассниками за счет меньшей «дистанции» 
к высшему образованию как к «объекту». Следовательно, частная гипотеза 3 
подтвердилась. 

Выводы об особенностях социальных представлений о высшем образо-
вании у учащихся с разным статусом требуют более расширенного и углублен-
ного анализа. Перспективным направлением для дальнейших исследований 
также может стать изучение особенностей представлений о высшем образо-
вании в связи с различным социально-экономическим статусом респондентов 
или уровнем образования родителей учащихся. Для практики, на наш взгляд, 
будут полезны выводы о различиях в представлениях учащихся из разных 
статусных категорий, обусловленные их ожиданиями и перспективами осво-
ения новых уровней образования и построения будущей профессиональной 
карьеры. Полученные результаты исследования важны как для определения 
отношения учащихся к высшему образованию в целом, так и для разработки 
системы подготовки специалистов, работающих в образовательных организа-
циях различного типа и профиля, а также в практической деятельности самих 
образовательных организаций для повышения эффективности учебной дея-
тельности школьников и студентов. 
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Research article

Structure of Social Representations of Higher Education 
in Students with Different Intragroup Status

Marianna E. Sachkova¹, Galina K. Esina²

¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
84 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation

²Moscow State University of Psychology and Education 
29 Sretenka St., Moscow, 127051, Russian Federation

Abstract. The current article represents the results of the study of the students’ social re-
presentations of higher education analyzing their (social representations) structure and content. 
The total sample size is 358 Moscow secondary school and undergraduate students (average 
age ~ 18.3). The aim of the research is to identify the structure and content of the students’ 
social representations of higher education, taking into account their intragroup position in the 
study group. We used the method of free associations (by P. Verges) to reveal the structure of 
social representations and a complex of socio-psychological methods (methodological proce-
dure for defi nition of informal intragroup power structure in the contact community, sociometry, 
referentometry) to determine the students’ integral intragroup status. The obtained associations 
were subjected to prototypic (rank-frequency) analysis. The results of the research show that 
the cores of the social representations of higher education of the students of diff erent intragroup 
status categories diff er according to the number of elements and their content characteristics. 
It was revealed that the social representations of the undergraduate students of diff erent status 
categories seemed to be more consistent in comparison to secondary school students due to the 
smaller “distance” to higher education as an “object”. We also revealed the diff erences in the 
signifi cance and emotional rating of representations core elements depending on the student 
status categories.

Key words: social representations; structural approach; higher education; free associations; 
secondary school students; undergraduate students; intragroup status
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Постсобытийный кинодискурс: 
понятие, функционирование, анализ случая

Т.А. Кубрак

Институт психологии РАН
Российская Федерация, 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1

В статье рассматриваются вопросы организации и функционирования постсобы-
тийного кинодискурса. Постсобытийный дискурс формируется зрителем и представля-
ет собой их ответные высказывания в коммуникативном взаимодействии с фильмом; в 
нем отражаются процессы восприятия и осмысления зрителями фильма, приписываются 
значения увиденному. Обсуждается, что при наличии реального события, лежащего в 
основе фильма, сам фильм становится постсобытийным дискурсом, формирующим или 
переосмысливающим представления о произошедшем в зависимости от культурного и 
исторического контекста. Представлены результаты эмпирического исследования, реали-
зующего методологию исследования случая (case study). Проведен тематический анализ 
постсобытийного интернет-дискурса, выражающегося в высказываниях по поводу кон-
кретного фильма («Т-34»). Разработана тематическая карта, которая выявила структуру 
постсобытийного кинодискурса и ее упрощенные варианты, обусловленные жанровыми 
особенностями фильма. Показано, что зрители не только интерпретируют сюжет филь-
ма, но и переосмысляют стоящие за ним события, выражают эффекты воздействия, под-
нимают для обсуждения темы, напрямую не имеющие отношение к фильму. Структура 
постсобытийного дискурса меняется в зависимости от характеристик зрителей. Выяв-
лено, что значительной частью аудитории фильм был воспринят как развлекательный 
и зрелищный, что определило и особенности его понимания, и эффекты воздействия, 
преимущественно эмоциональные. Другая часть зрителей обнаружила когнитивные по-
следствия фильма и продемонстрировала более сложную структуру организации пост-
событийного дискурса; понимание фильма в более широком контексте способствовало 
осмыслению и актуализации дополнительных тем. Предполагается, что разворачиваю-
щийся постсобытийный дискурс в процессе коммуникативного взаимодействия зрителя 
с фильмом вносит свой вклад в формирование дискурсивной реальности. 

Ключевые слова: постсобытийный дискурс; кинодискурс; психология дискур-
са; психология кино; психологическое воздействие дискурса; дискурсивная реальность; 
психологическое воздействие кино; тематический анализ
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Введение

С развитием информационных технологий погруженность человека в 
сферу массмедиа неуклонно увеличивается. Картина мира, создаваемая сред-
ствами массовой коммуникации, приобретает «значение второй реальности»; 
конструируемые ими дискурсы все больше определяют видение людьми окру-
жающей действительности (Журавлев, Павлова, 2012; Латынов, 2013). В ряду 
влиятельных массмедиа сегодня располагается и кино, оказывающее значи-
тельное воздействие на психику человека.

Представления о процессах и механизмах воздействия средств массо-
вой коммуникации в настоящее время усложнились и расширились. С одной 
стороны, массмедийный дискурс транслирует определенные установки, фор-
мирует мнения, создает версии событий, с другой стороны, понимание уви-
денного и услышанного предстает как разворачивающийся во времени про-
цесс приписывания значений, определяемый личностными и контекстными 
детерминантами (Латынов, 2013; Кубрак, 2016). По мнению Т.А. ван Дейка, 
анализ дискурса «может до определенного момента ограничиваться опреде-
ленным описанием значения самого текста, но эмпирически было бы более 
правильным говорить… о значениях, которые приписываются тексту или из-
влекаются из него читателем» (Дейк, 2000. С. 122). 

В рамках дискурсивного подхода к исследованию кино, рассматриваю-
щего его как коммуникативное событие в реальном социальном, культурном, 
прагматическом контексте, зритель предстает как активный участник комму-
никации, что проявляется в процессе осмысления, приписывания им значе-
ний фильму (Кубрак, 2012). Такой подход позволяет исследовать, как процес-
сы восприятия и осмысления увиденного, так и особенности его воздействия. 

Кинодискурс как сложное коммуникативное событие, как правило, де-
лится на отдельные коммуникативные акты. Разворачивающееся обсуждение 
после просмотра фильма может быть определено как постсобытийный кино-
дискурс, в котором не только отражаются мнения об увиденном, но и продол-
жают формироваться представления о нем. Такое понимание кинодискурса 
пересекается с описанием так называемого культурного дискурса, который 
включает постсобытийный контент, представляющий собой рефлексию по 
поводу произошедшего события и выражающийся в виде рецензий, коммен-
тариев, интервью, эссе и т.д. (Василенко, 2015). 

В то же время само культурное событие может рассматриваться как пост-
событийный дискурс. В этом случае «доступ» к первоначальному событию осу-
ществляется через системы значения в структуре дискурса (Laclau, Mouff e, 
1985). Так, в фильме, повествующем о реальном событии, разворачивается 
дискурс, который формирует представление о произошедшем, его переос-
мысливает, создает определенную версию (причем в эпоху постмодерна воз-
можно и равноправное существование таких версий). Кинодискурс в этом 
отношении обладает «уникальной возможностью» его репрезентации, «по-
скольку событие может проявлять себя в кино на уровне организации образов, 
своеобразного плана вторичной реальности» (Борисова, 2011). Чаще всего 
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такими событиями становятся исторически или социально важные явления 
(например, ВОВ), сохраняющие свою влиятельность на общественные про-
цессы на протяжении длительного времени, но ими также могут быть и те, чья 
значимость повышается в связи с актуальными задачами времени (например, 
спортивные достижения в фильме «Движение вверх», 2017).

Кинодискурс становится «специфической образно-нарративной смысло-
порождающей коммуникативной деятельностью, индуцированной культурной 
ментальностью и идеологией той или иной эпохи-события и выраженной в об-
разах, текстах, контекстах, концептах и знаково-символических формах» (Бо-
рисова, 2011. С. 10). Постсобытийный кинодискурс вносит свой вклад в мифо-
логизацию исторических событий, переосмысляя их с течением времени. Так, 
очевидно, что репрезентация событий 1917 г. претерпела за 100 лет существен-
ную трансформацию. Уже сравнение фильмов 20-х и 30-х гг. ХХ в. (например, 
«Броненосец Потемкин» и «Ленин в Октябре») обнаруживает различия, вы-
званные новыми реалиями тоталитарного режима 30-х годов (Борисова, 2011). 

Интересный пример представляет собой вышедший в 2018 г. фильм 
«Они никогда не станут старше» (Великобритания, Новая Зеландия, 2018). 
Использование современных технических возможностей позволило предста-
вить хронику Первой мировой войны в новом виде: кинокадры были раскра-
шены, добавлены звуковые эффекты и, более того, речь солдат была озвучена 
с привлечением специалистов, умеющих читать по губам. Так в фильме, яв-
ляющимся отсроченным на столетие постсобытийным кинодискурсом, была 
сформирована новая репрезентация событий того времени, в большей степе-
ни соответствующая современному восприятию кинофильмов. Более реаль-
ная и достоверная картинка не только актуализировала тему войны и позволи-
ла посмотреть на нее новым взглядом, но и сделала фильм «эмоциональным 
блокбастером», имеющим сильные аффективные последствия.

Пожалуй, наиболее представленной в кинодискурсе является тема Вели-
кой Отечественной войны как самого значительного события в отечественной 
истории последнего столетия. Можно наблюдать, что репрезентации ВОВ в 
постсобытийном кинодискурсе также меняются в соответствии с идеологиче-
скими установками и социальными запросами. Так, наряду с героическим ки-
нодискурсом, в постсоветское время в ситуации ослабления цензуры и общей 
установки на гуманистические ценности выходят фильмы, поднимающие 
«темы, болезненные для исторической памяти»: оккупация, коллаборацио-
низм, военнопленные, отношения бывших врагов («Свои», 2004; «Кукушка», 
2002; «Полумгла», 2005; «Время собирать камни», 2005) (Хохлов, 2010). 
В то же время возникает фантастический кинодискурс войны («Мы из буду-
щего», 2008), появляются коммерчески успешные фильмы-блокбастеры 
(«Т-34», 2018). Несмотря на искажение «правды о войне», они могут вносить 
свой вклад в развитие патриотического дискурса и формирование представ-
лений о героическом прошлом. Востребованность военно-патриотического 
кино становится признаком кинодискурса наших дней, сужая возможности 
других репрезентаций событий в постсобытийном кинодискурсе и порождая 
серьезные общественные дискуссии (например, «Праздник», 2019).
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Историческая память включает не только трагические события. Постсо-
бытийный кинодискурс репрезентирует историю покорения космоса, что на-
ходит свое отражение как в советских кинофильмах («Укрощение огня», 1972 – 
о С. Королеве и др.), так и в современном кинодискурсе («Время первых», 
2017 – о первом выходе человека в открытый космос). Возвращаются в кол-
лективную память и формируются представления о знаковых спортивных по-
бедах («Легенда № 17», 2012; «Движение вверх», 2017). Именно посредством 
кинодискурса сегодня молодежь зачастую приобщается к историческому зна-
нию, знакомится с прошлыми событиями. 

Итак, кино, репрезентирующее реальные события, может рассматривать-
ся как постсобытийный дискурс, в то же время событием, порождающим по-
следующий дискурс, может стать и сам фильм вне зависимости от реальности 
или вымышленности сюжета, вызывая рефлексию и дискуссию относительно 
увиденного; однако наличие реального события постсобытийный дискурс, 
следующий за фильмом, усложняет и существенно расширяет контекст его 
анализа.

Сегодня такой дискурс разворачивается в значительной степени в интер-
нет-пространстве и выражается в многочисленных рецензиях, отзывах, выска-
зываниях по поводу вышедшего фильма. Он становится частью постсобытийно-
го интернет-дискурса, содержание которого представляет собой отклик «как 
на само событие (информационный повод), так и на конкретное сообщение 
(на авторскую позицию или изложение факта на том или ином ресурсе)» (Ва-
силенко, 2015; Гребенщикова, Павлова, Афиногенова, 2016; Павлова, Гребен-
щикова, 2017). Постсобытийный дискурс способствует осмыслению опыта и 
формированию образа события (реальности) в индивидуальном сознании, 
а его включенность не только в повседневное общение на уровне личных бе-
сед и обменов мнениями, но в значительно более широкое коммуникативное 
поле, которым в настоящее время является интернет-среда, способствует фор-
мированию дискурсивной реальности, влияющей на оценки событий участ-
ников коммуникации.

Наше исследование было направлено на изучение постсобытийного ки-
нодискурса на материале отзывов и обсуждений, размещенных на тематиче-
ских интернет-площадках. Являясь составляющей кинодискурса, он форми-
руется зрителем и представляет собой их «ответные реплики» в коммуника-
тивном взаимодействии с фильмом. В связи с этим целью исследования стало 
выявление особенностей организации и функционирования постсобытийно-
го кинодискурса, в котором отражаются процессы восприятия и осмысления 
фильма, приписываются значения увиденному, определяемые как личностны-
ми особенностями зрителей, так и меняющимся во времени социальным и 
культурным контекстом. Открытость и доступность интернет-среды, высокая 
скорость распространения информации в свою очередь способствуют воздей-
ствию такого дискурса на широкий круг зрителей, участников интернет-ком-
муникации, влияя на их мнения и представления о событии. 
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Методы

В работе была реализована методологии исследования случая (case study) 
(Yin, 2003; Stake, 2005; Flyvbjerg, 2006) применительно к анализу кинодискур-
са. Она дает исследователю выход к реальным жизненным ситуациям, так как 
предусматривает «детализированный анализ» события «в рамках того реаль-
ного, жизненного контекста», в котором оно существует (Бусыгина, 2009. С. 9). 
Изучение кинодискурса предполагает его рассмотрение в реальных условиях 
функционирования, в связи с чем такой подход представляется обоснован-
ным, перспективным и позволяющим углубить понимание исследуемого фе-
номена.

В соответствии с требованиями к такого рода исследованиям была раз-
работана процедура его проведения. Отбор случая (постсобытийного дискур-
са отдельного фильма) происходил на основе его наибольшей содержатель-
ной информативности. К таким «информативным» случаям относят скорее 
их крайние варианты, чем типичные или среднестатистические (Бусыгина, 
2009). В связи с этим для анализа был выбран один из самых посещаемых и 
кассовых российских кинофильмов последнего времени, ставший «нетипич-
ным» случаем для российского кино. Это фильм «Т-34», который только в ки-
нотеатрах посмотрели около 9 млн человек, что составило весомую часть рос-
сийской зрительской аудитории. Хотя подобный успех определился не только 
привлекательностью самого фильма, но и грамотно выстроенной рекламой, 
для анализа кинодискурса, предполагающего его изучение в реальных усло-
виях функционирования, это не имело значения.

Выход фильма стимулировал общественную дискуссию, направлен-
ную на обсуждение не только художественных достоинств фильма, но и тех 
исторических событий (или легенды о них), которые могли лечь в его осно-
ву. Помимо этого, «Т-34» напомнил зрителям о советском фильме «Жаворо-
нок» 1964 г. Несмотря на то, что в свое время этот фильм прошел с большим 
успехом, сегодня о нем уже мало кто знает. «Жаворонок» имел аналогичный 
сюжет и, по утверждению его создателей, отражал реальные события, про-
изошедшие в годы Великой Отечественной войны. Однако реальность изо-
браженных в обоих фильмах историй оказалась дискуссионной и, по мнению 
многих, правдой являлась лишь частично.

Такой взгляд на представленную в художественном фильме версию со-
бытий Великой Отечественной войны вызвал появление на различных медиа-
площадках обсуждений, предлагающих узнать «историческую правду» вместо 
«потребления киношного сиропчика». В них упоминались, и иногда достаточ-
но подробно, схожие с показанными в фильме реальные события – например, 
танковые бои: «Бой 5 декабря 1941 года… Действуя из засады и маневром, 
КВ-1 лейтенанта Гузя уничтожил 10 немецких танков, обратив 8 остальных 
в бегство…». Развернувшаяся в постсобытийном кинодискурсе военно-исто-
рическая тема включила и обсуждение кульминационного момента фильма – 
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побега героев на танке из немецкого плена. Так, рассказывается о реальном 
пленном советском танкисте, расстрелянном после побега на танке Т-34 с не-
мецкого полигона, на котором проводились испытания новых бронебойных 
снарядов.

Таким образом, можно наблюдать целую цепочку развернувшегося во 
времени постсобытийного дискурса: от событий через их мифологизацию в 
кинофильмах до последующего осмысления в обсуждениях и высказываниях, 
относящихся как к фильму и его сюжету, так и к самим событиям.

Для проведения анализа были взяты отзывы зрителей о фильме «Т-34» 
с интернет-сайтов («Афиша», «ОТЗЫВ.RU», «КиноПоиск»), выбор которых 
определялся их популярностью и доступностью для пользователей. 

В качестве методического инструмента был выбран тематический ана-
лиз (Attride-Stirling, 2001; Tuckett, 2005; Braun, Clarke, 2006), являющийся ба-
зовым для такого типа исследований. Тематический анализ позволяет обнару-
живать особенности картины мира высказывающегося, пути приписывания 
им значений своему опыту, а также рассматривать влияние более широкого 
социального контекста на эти значения (Braun, Clarke, 2006).

Результаты

На первом этапе было осуществлено первичное кодирование данных, 
выявляющее их семантическое содержание. Проводился сплошной анализ 
текстов в целях определения всех тем, развиваемых в постсобытийном дис-
курсе, и обнаружения тех значений, которые приписывали зрители увиден-
ному. Как правило, в таких текстах отражаются темы, наиболее для зрителя 
важные и значимые. Были определены первоначальные коды, позволившие 
затем объединить данные в смысловые группы (таблица). Обнаружено, что 
выявленные коды имеют отношение и к самому фильму, и к обсуждению 
более широкого круга вопросов. 

В дискурсе выражается оценка фильма через его важные характеристи-
ки – «сюжет», «спецэффекты» и т.п.; определяется жанр фильма или дается 
описание – «сказка, фэнтези», «компьютерная игра», «легкий, позитивный» 
и пр.; фильм сравнивается с другими кинолентами – «на уровне советских 
фильмов о войне», «лучше Голливуда» и др. Отмечается, что фильм, например, 
смотрелся «на одном дыхании», вызвал «чувство гордости» или, наоборот, 
ощущение «лжи и пустоты»; фильм «заставляет задуматься» или «сожалеть о 
потерянном времени», «поднимает боевой дух» или «формирует искаженное 
представление о ВОВ». Фильм поднимает и другие вопросы: «разочарование 
в российском кино», «современная молодежь» и пр. Разворачивается дискурс, 
относящийся к военно-историческим событиям – «факты о войне и военной 
технике», «подвиг и победа» и пр.; упоминается СССР – «гордость достиже-
ниями СССР», «успехи советского танкостроения».
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Таблица / Table 

Первичное кодирование данных (примеры)

[Initial codes of the data (examples)]

Первичные коды Фрагменты постсобытийного дискурса

«Сюжет» 
Сюжет предсказуем настолько, насколько это возможно, как аттрак-
цион.

«Спецэффекты» Спецэффекты выше всяких похвал! 

«Актеры» Безупречная игра актеров!

«Сказка, фэнтези»
Что получилось в итоге – неплохо поставленная сказка про тупых 
немцев и неубиваемых, непотопляемых (и т.д., и т.п.) русских ребят, 
с гиперболическими штампами и ярлыками.

«Компьютерная игра»
Видимо, авторы переиграли в танчики, ибо выглядит все происхо-
дящее на экране, как компьютерная игра, а не как взрослая военная 
драма.

«Нереальность сюжета»
У главных героев разрыв между пленением и побегом – три года ла-
герей – нереально. Семь побегов у главного героя – не может быть, 
повесили бы сразу после первого, тем более в начале войны.

«Легкий, позитивный» 
Несмотря на то, что это военное кино, фильм позитивный и легкий 
для просмотра.

«Семейный» Динамичный фильм про войну для всей семьи.

«Патриотический» 
Фильм патриотический, советую посмотреть его молодому поко-
лению.

«На один раз» Фильм реально на один раз, никакого сюжета.

«На реальных событиях» Фильм с отсылкой к реальной истории, к Отечественной войне.

«На одном дыхании» Динамично снятый фильм. Смотрится на одном дыхании.

«Одни эмоции» СУПЕР! ОГОНЬ! Фильм мощный. Эмоции одни, слов мало.

«Чувство гордости» 
Отличное кино, заряжающее мощным чувством гордости за наших 
героев!

«Удовольствие»
Спасибо за доставленное удовольствие всем, кто принимал участие 
в создании этого фильма.

«Слезы»
…глаза у моего старшего сыны были мокрые на выходе из зала (как, 
впрочем, и у меня), ради этого стоило пойти в кинотеатр, и это чер-
товски редко бывает!

«Положительные эмоции» 
В общем, фильм оставил только положительные эмоции. Добрый 
фильм без жести и мяса.

«Ложь и пустота»
Но после просмотра постепенно приходит ощущение, что все в 
фильме – ложь. Скажем помягче – обман зрителя.

«Заставляет задуматься» …имеет смысл и заставляет задуматься.
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Окончание табл. / Table, ending

Первичные коды Фрагменты постсобытийного дискурса

«Отсутствие 
сопереживания» 

…и вместо живых людей, которым веришь и сопереживаешь, мы в 
фильме имеем пустых людей с пустыми разговорами.

«Сожаление 
о потерянном времени»

Посмотрела этот фильм и очень даже стало жаль потерянного вре-
мени.

«Поднимает боевой дух»
Пусть и пропаганда, но что плохого в пропаганде, поднимающей бо-
евой дух народа как нации.

«Полезен 
для молодого поколения»

С учетом текущей ситуации в плане историко-патриотического вос-
питания фильм вполне состоятельный.

«Развлекательный, 
для каникул» 

Прекрасный фильм для каникул и зимнего отдыха!

«Пропаганда 
и милитаризация»

Нелепый, фальшивый и искусственный пропагандистский фильм, 
милитаризирующий массовое сознание.

«Оскорбление ветеранов 
и истории» 

Так глумиться над памятью павших и живых только у нас в России мо-
гут... Нечего снимать, так не трогайте святое...

«Формирует искаженное 
представление о ВОВ» 

Многие неосознанные умы могут перенести симпатию от конкрет-
ного персонажа на реальных немецких солдат, а это уже опасно.

«Будут снимать 
плохое кино»

Страшно то, что кассовые сборы этой жвачки совершенно очевидно 
показывают, что такое кино снимать можно и, судя по всему, нужно.

«Лучше Голливуда» 
Наконец-то Голливуд отдыхает. Я считаю, что как минимум четыре 
Оскара.

«Смотрите 
советскую классику»

Хотите образчиков по этой теме – смотрите фильмы Григория 
Чухрая.

«Фильм “Жаворонок”»
Это ремейк фильма 1964 года: «Жаворонок». Фильм основан на ре-
альных событиях.

«Разочарование 
в российском кино» 

Российский кинопром, на мой субъективный взгляд, переживает не 
самые лучшие времена… 

«Улучшение качества 
российского кино»

Возрождение русского кино, а именно это сейчас происходит, должно 
двигаться по пути замечательной театральной школы как минимум.

«Современная молодежь»
Наверное, фильм рассчитан на современных зрителей, молодежь 
с компьютерами в руках. 

«О русской душе 
и русском человеке»

Недавно прочел в интернете такое рассуждение о загадочной рус-
ской душе. Приведу его здесь: я недавно задумался о том, вот какая 
главная национальная русская черта?

«Подвиг и победа»
Спасибо нашим делам и прадедами за мир и то, что у нас есть се-
годня.

«Факты о войне 
и военной технике» 

…всякое было – Зиновий Колобанов в 1941 году из засады уничто-
жил более 20 немецких танков…

«Эксплуатация темы войны» Еще один фильма, паразитирующий на теме ВОВ.

«Успехи 
советского танкостроения»

Цель – показать мощь советского танкостроения того времени.
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После проведенного кодирования данных на втором этапе ставилась за-
дача объединения первичных кодов в темы путем их сравнения и комбиниро-
вания.

Так, выделилась тема «отношение к фильму», которая разделилась на две 
субтемы – «положительное отношение к фильму» и «отрицательное отноше-
ние к фильму», включившие в себя коды «сюжет», «актеры», «персонажи», 
«спецэффекты», «зрелищность картинки», «режиссер». При этом «сюжет» в слу-
чае отрицательного отношения оценивался как «нереальный», в случае пози-
тивного как «захватывающий». 

В тему «жанр» вошли коды, отражающие представления о жанре филь-
ма («сказка, фэнтези», «Голливуд, боевик», «военно-приключенческий», «это 
не документальный фильм, а художественный», «семейный»), а в тему «опи-
сание» – представления о содержании сюжета («про танк и танковые бои», 
«без ура-патриотизма», «любителям военного кино», «о любви и дружбе», 
«на реальных событиях») и некоторые его признаки («легкий, позитивный», 
«на один раз», «патриотический», «компьютерная игра»).

Отдельно выделилась тема «воздействие фильма», в которую был вклю-
чен материал, отражающий и позволяющий осмыслить в дискурсе эффекты 
воздействия кино. Эта тема разделилась на три субтемы: «воздействие на са-
мого зрителя», «предполагаемое воздействие на других людей», «воздействие 
на социальные и социально-психологические процессы», которые в свою оче-
редь дали еще по две субтемы, относящиеся к отрицательному и положитель-
ному влиянию. Так, в случае позитивного на них влияния зрители отмечали, 
что фильм смотрели «на одном дыхании», испытывая «одни эмоции», «по-
ложительные эмоции», «слезы», «удовольствие». Фильм вызвал «интерес» и 
«заставил задуматься». Однако другие зрители испытывали «возмущение» и 
получили ощущение «лжи и пустоты». Зрители выражали в своих высказы-
ваниях опасения о таких эффектах воздействия фильма, как «формирование 
искаженного представления о ВОВ» у молодого поколения, «оскорбление ве-
теранов и истории», «пропаганда и милитаризации сознания», в то же время 
другие считали, что этот фильм «полезен для молодых», «поднимает боевой 
дух», «пробуждает интерес к истории», «завлекает в танкисты». Кроме того, 
были мнения, что фильм «формирует не те ценности», а его кассовый успех 
может способствовать тому, что «будут снимать больше плохого кино».

Тема «фильмы» объединила субтемы «сравнение с другими фильмами», 
«фильмы о войне», в которых отразились знания и мнения зрителей о дру-
гих фильмах. Сравнение имеет положительное или отрицательное выражение 
(«на уровне советских фильмов о войне», «лучше Голливуда», «до Голливуда 
не дотягивает», «смотрите советскую классику») и связано с «отношением 
к фильму», способствуя его формированию. Кроме того, зрители оценивают 
фильм как римейк советского фильма «Жаворонок» (субтема «фильм “Жаво-
ронок”»).

Значительное место в кинодискурсе занимает тема «история». Она вклю-
чает субтемы «ВОВ» («факты о войне и военной технике», «подвиг и победа», 
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«страшная трагедия»), «ВОВ и фильм» («в память о бойцах», «постоянная 
эксплуатация темы войны»), «СССР» («гордость», «люди», «танкостроение»).

И наконец, обсуждение общественно значимых вопросов сформировало от-
дельную тему, в которую вошли «разочарование в российском кино» и «улуч-
шение качества российского кино», «политика Фонда кино», «современная 
молодежь», «о русской душе и русском человеке».

Третий этап предполагал анализ полученного набора тем и субтем и опре-
деление их соответствия всему объему данных. Предусматривались их осмыс-
ление и уточнение: объединение одних тем, разделение других или исключе-
ние третьих. В результате анализа выделилось две главные темы (рисунок).

 
Рисунок. Тематическая карта (окончательный вариант)

[Figure. Final thematic map]

«Оценка фильма». В эту тему вошли субтемы «отношение к фильму» и 
«описание фильма», в последнюю из которых была включена субтема «жанр». 
Помимо выражения положительного или отрицательного отношения к разным 
характеристикам фильма (сюжет, артисты и пр.), оценка фильма формирова-
лась через отнесенность его к тому или иному жанру или приписывание клю-
чевых признаков.

«Воздействие фильма». Сюда вошли субтемы «прямое воздействие филь-
ма на зрителя», «отсроченное воздействие на социальные и социально-психо-
логические процессы», «другие темы, актуализированные фильмом». Вторая 
субтема объединила две субтемы, выделенные на предыдущем этапе, в связи 
с пересечением декларируемых зрителями в дискурсе последствий влияния. 
При этом, на первый взгляд, дискуссионность отнесения некоторых кодов к 



Kubrak T.A. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2019, 16(4), 600–617 

610 PSYCHOLOGY OF INTERNET DISCOURSE

той или иной субтеме способствовала выявлению дополнительных связей. 
Например, определение фильма как «патриотического» уже подразумевает 
его суггестивную составляющую и связывает описание с воздействием, также 
как и определение фильма как «легкого и позитивного» или «развлекательно-
го для каникул» предполагает получение непосредственного эмоционального 
эффекта. 

Субтема «другие темы, актуализированные фильмом» сначала рассма-
тривалась как отдельная главная тема, так как она четко выделялась и была 
представлена большим количеством данных. Однако понимание того, что раз-
ворачивающиеся в дискурсе обсуждения более широкого круга вопросов яв-
ляются следствием просмотренного фильма, обозначило ее место в структуре 
тематической карты. В свою очередь она разделилась еще на три субтемы: 
«другие фильмы и их обсуждение», «ВОВ», «общественно значимые вопро-
сы», а содержание ранее выделенной субтемы «ВОВ и фильм» было уточне-
но и входящие в нее данные были отнесены к другим субтемам. Например, 
те, которые кодировались как «постоянная эксплуатация темы войны», ушли 
в «общественно значимые вопросы». Кроме того, была исключена субтема 
«СССР», выявленная, но недостаточно представленная в исследуемом дис-
курсе.

Обсуждение результатов

Разработанная тематическая карта как результат case study позволяет 
продемонстрировать, с одной стороны, структуру постсобытийного дискурса, 
который разворачивается после просмотра фильма, с другой стороны, пока-
зать, как в дискурсе отражаются процессы восприятия и осмысления конкрет-
ного фильма.

Итак, после просмотра фильма в дискурсе формируется представление 
о фильме – формулируется его оценка, выражающаяся в отношение к нему 
(отрицательному или положительному), детализированному по отдельным ха-
рактеристикам (сюжет, актеры, спецэффекты, режиссер, персонажи), и в при-
писывании определенных (ключевых) признаков или отнесении к тому или 
иному жанру. 

Большое место в дискурсе занимает описание тех последствий, которые 
были вызваны просмотром фильма. Это касается как непосредственного воз-
действия кино на посмотревшего его зрителя, так и потенциального влияния 
на различные социальные и социально-психологические процессы. Кроме 
того, воздействие фильма выражается в том, что он вызывает у зрителей об-
суждение более широкого круга вопросов, связанных в той или иной степени 
с увиденным кино, но главным образом с теми событиями, которые реально 
или предположительно лежат в основе рассказанной истории.

Проведенный тематический анализ показал, как особенности восприя-
тия и понимания конкретного фильма «Т-34» проявились в выявленной струк-
туре. 
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В своих положительных оценках зрители в первую очередь выделяют 
присутствие в фильме качество сделанных спецэффектов и зрелищность кар-
тинки, а также хорошую игру актеров. В то же время другая часть зрителей, 
негативно настроенных, наоборот, игру актеров оценивает отрицательно. Они 
же чаще фокусируют внимание на сюжете, считая его нереальным, а позитив-
но настроенные оценивают его как захватывающий, но в целом на сюжет об-
ращая меньше внимания. Интересно, что персонажи, созданные «характеры», 
зрителям менее интересны, чем качество их воплощения, что можно объяс-
нить слабой идентификацией с героями. Сам фильм чаще всего определяется 
как компьютерная игра, фэнтези, сказка, голливудский боевик, а среди всех 
его описаний выделяется такая характеристика, как «патриотический». 

Наш анализ предусматривал сравнение основного массива данных, полу-
ченных с интернет-сайтов «Афиша» (afi sha.ru) и «ОТЗЫВ.ru» (kino.otzyv.ru) 
с данными крупнейшего русскоязычного интернет-сервиса о кино «Кино-
Поиск» (kinpoisk.ru). Как правило, тексты, размещенные на «КиноПоиске», 
представляют собой достаточно развернутые рецензии «продвинутых» зри-
телей, содержащие более глубокий и детальный анализ фильма. Такие зрите-
ли в первую очередь видят в фильме нереальный сюжет, при этом они также 
оценивают игру актеров, но обращают внимание и на самих персонажей. 
В то же время они в значительно меньшей степени фокусируются на спец-
эффектах и захватывающем сюжете. При определении фильма такие зрители 
чаще характеризуют его как голливудский боевик (вероятно, обладая боль-
шим кинематографическим бэкграундом) и почти не упоминают его патрио-
тичность. Кроме того, пытаются привязать фильм к реальным событиям, рас-
суждая о том, что могло лежать в его основе, в отличие от других зрителей, 
которые, наоборот, в значительно большей степени призывают рассматривать 
его как исключительно художественный фильм и не пытаться выискивать в 
нем несоответствия реальности.

Анализ полученных данных, относящихся к воздействию кино, вы-
явил, что прежде всего зрители испытывают эмоциональные переживания во 
время просмотра этого фильма. Они преобладают при позитивном отношении 
к фильму: фильм и смотрится на одном дыхании, и «вызывает одни эмоции», 
и доставляет удовольствие, и рождает чувство гордости. В случае отрицатель-
ного отношения отмечается чаще возмущение, но в большей степени при-
сутствуют не эмоции, а рефлексия по поводу увиденного: после просмотра 
остается пустота, ощущение лжи, сожаление о потерянном времени. Интерес-
но, что в отношении себя зрители практически не указывают на когнитивные 
эффекты воздействия, возможно, из-за недостаточной глубины погружения. 
Отмечаются единичные случаи того, что фильм, например, заставил о чем-то 
задуматься. При этом выражается его возможное воздействие на других. Так, 
указывается положительное влияние на молодых и в целом на способность 
поднять «боевой дух», но в то же время в значительно большей степени го-
ворится о том, что фильм искажает историю ВОВ, милитаризирует сознание 
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масс и является пропагандистским продуктом. Однако такое видение фильма 
существенно преобладает в высказываниях «продвинутых» зрителей.

Осмысление зрителями фильма в более широком контексте формиру-
ет весомую часть постсобытийного дискурса, в котором затрагиваются темы, 
актуализированные фильмом и связанные с ним напрямую или косвенно. 
Так, после просмотра фильма зрители обращаются к истории Великой От-
ечественной войны: приводятся факты о войне, подчеркивается героизм на-
рода, вспоминается победа. Именно военным событиям и их анализу, а также 
обсуждению военной техники уделено значительное место в дискурсе «про-
двинутых» зрителей.

Оценке и пониманию фильма способствует и его рассмотрение в более 
широком кинематографическом контексте. «Т-34» сравнивают как с класси-
кой советского кино, так и с голливудской продукцией. В первом случае такое 
сравнение чаще оказывается не в пользу просмотренного фильма и подкре-
пляет отрицательное отношение к нему, а во втором, наоборот, работает на по-
вышение его оценки. При этом «продвинутых» зрителей просмотренное кино 
стимулирует к рассуждениям и о других фильмах, не только военных.

Наконец, в дискурсе появляются разные общественно значимые темы: 
состояние российского кинематографа (для одних его качество повышается, 
другие испытывают постоянное разочарование), распределение финансов в 
Фонде кино, воспитание молодого поколения, эксплуатация темы войны, во-
просы о русской душе и русском человеке. 

Анализ дискурса, развернувшегося после просмотра фильма «Т-34», 
выявляет различия в системе значений, приписываемых зрителями увиденно-
му, обнаруживает декларирование разных последствий его влияния. Значи-
тельной частью аудитории фильм был воспринят как развлекательный, что 
определило и особенности его понимания, и эффекты воздействия. Зрители 
больше обращали внимание на форму, а не содержание, и испытывали преи-
мущественно эмоциональные переживания, при этом слабо идентифицируясь 
с самими героями. Многие хоть и отнеслись к кино как к развлекательному 
продукту, не имеющему отношения к реальным событиям, посчитали его по-
лезным для молодого поколения. В то же время понимание фильма в более 
широком контексте способствовало осмыслению и других проблем и актуа-
лизации в дискурсе таких тем, которые в той или иной степени были связаны 
с просмотром фильма. Подобные эффекты просмотра в большей степени от-
носились к «продвинутым» зрителям. Они же чаще обозначали когнитивные 
последствия фильма, в основном имея в виду опасность формирования иска-
женных представлений у других, и реже заявляли о своих непосредственных 
эмоциональных реакциях. В целом положительная оценка зрителями фильма 
больше сопровождалась декларированием своих позитивных эмоций, а отри-
цательная – обсуждением его негативного влияния на социальные процессы 
и других людей. 

Следует отметить и выявленную в результате анализа специфику воспри-
ятия фильма «Т-34», обусловленную, вероятно, его жанровыми особенностями. 
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Оказалось, что «диалог» зрителя с фильмом не так разнообразен и полисеман-
тичен, как при осмыслении нарратива, например, авторского кино. Так, ранее 
проведенное исследование, в котором анализировались высказывания зрите-
лей после просмотра фильма «Елена» (2011, реж. А. Звягинцев,), обнаружило 
более разнообразную структуру приписываемых фильму значений, а также 
разноуровневую сложность его осмысления: от «криминального сюжета» 
и «бытовой драмы» до «философской притчи». Постсобытийный дискурс 
сформировал новые смыслы (например, «расслоение общества», «борьба бо-
гатых и бедных» и др.), зачастую отличные от авторского замысла, который, 
по словам самого А. Звягинцева, состоял в исследовании нравственного выбо-
ра главной героини. В отличие от фильма «Елена» осмысление сюжета «Т-34» 
происходило практически на одном уровне: зрители приписывали конкрет-
ные, напрямую вытекающие из него значения, обусловленные простотой и 
прямолинейностью повествования. 

Тем не менее фильм даже с таким немногослойным содержанием был 
воспринят частью аудитории более широко, актуализировав важные вопросы, 
напрямую не имеющие к нему отношение. Обсуждение исторических собы-
тий, осмысление их реальности стало также частью развернувшегося пост-
событийного кинодискурса. В то же время зрительское восприятие этих со-
бытий в отношении их художественного изображения разошлось во многом 
с авторскими задачами, состоящими, по словам создателей фильма, в том, 
чтобы рассказать историю Великой Отечественной войны так, чтобы увлечь 
молодежь. Подобный рассказ о войне, как выяснилось, вызвал опасения, свя-
занные с угрозой размывания «исторической правды и памяти о реальной вой-
не», ее подменой «легко усвояемыми суррогатами». При этом для других, как 
показал анализ, увиденная история хоть и явилась увлекательной, но была 
воспринята как не имеющая отношения к реальности («сказочка», «а то, что 
много вымышленного и нереального, это же не документальное кино по до-
стоверным историческим документам»).

Следует также отметить, что развернувшийся после выхода фильма «Т-34» 
дискурс представляет собой осмысление увиденного не только на личност-
ном уровне. По мнению известного философа С. Жижека, кино тесно связа-
но с навязываемой государством идеологией (Жижек, 2014). Данный фильм 
вызвал международную дискуссию: украинские политики увидели в «пропа-
гандистском фильме “Т-34”» популяризацию «современной агрессии Россий-
ской Федерации в мире», призвав американские кинотеатры отказаться от его 
проката, а для российских политиков он стал фильмом о единстве всего со-
ветского народа в борьбе против фашизма. Актуальные контекстные факторы 
привнесли новые смыслы в постсобытийный дискурс, создающий ту или 
иную дискурсивную реальность. Учет контекстных факторов способствует 
пониманию и особенностей формирования кинодискурса еще на этапе созда-
ния фильма. Появление такого кино, очевидно, является следствием развива-
емых идеологических установок, которые проявляются как в реальной жизни 
(например, возвращение в Россию танков Т-34), так и в массмедийном дис-
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курсе, а танки в них «работают» на мифологизацию исторических событий 
и поддержание исторической памяти в соответствии с актуальными задача-
ми времени. 

Заключение

Проведенное исследование позволяет заключить, что анализ постсобы-
тийного дискурса дает представление об осмыслении зрителями увиденного, 
а его структура обнаруживает систему значений, для них характерную. Зри-
тели не просто интерпретируют сюжет фильма, но и переосмысляют стоящие 
за ним события, выражают эффекты воздействия, поднимают для обсужде-
ния темы, напрямую не имеющие отношение к фильму. В то же время такая 
структура постсобытийного дискурса меняется в зависимости от жанровых 
особенностей просмотренного фильма; кроме того, она может определяться 
характеристиками самих зрителей. 

Проведенный нами анализ выявил варианты упрощенной структуры 
постсобытийного дискурса, развернувшегося после просмотра фильма «Т-34». 
Он показал, что фильм воспринимается основной аудиторией как зрелищное 
развлекательное кино, зачастую вне связи с историческими событиями, и вы-
зывает в большей степени эмоциональные переживания. Тем не менее часть 
зрителей демонстрирует более глубокое понимание фильма и последствий его 
воздействия, что проявляется в более сложной структуре постсобытийного 
дискурса. 

Кинодискурс, функционируя в массмедийном и интернет-пространстве, 
вносит свой весомый вклад в формирование дискурсивной реальности; филь-
мы создают определенную картину событий, которая в последующих обсуж-
дениях переосмысляется и дополняется, влияя в свою очередь на мнения и 
представления других людей.
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Research article

Post-Event Cinema Discourse:
Concept, Functioning, Case Study

Tina A. Kubrak

Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences
13 Yaroslavskaya St., Moscow, 129366, Russian Federation

 
Abstract. The problems of the organization and functioning of post-event cinema dis-

course are discussed in the article. Post-event discourse is shaped by the viewers and represents 
their response statements in a communicative interaction with the movie; it refl ects the pro-
cesses of perception and understanding of the fi lm by the audience. It is discussed that if there 
is a real event underlying the fi lm, the fi lm itself becomes a post-event discourse, forming or 
reinterpreting the ideas about what happened depending on the cultural and historical context. 
The results of an empirical study that implements a case study methodology are presented. 
A thematic analysis of the post-event Internet discourse, expressed in the statements about 
a particular fi lm (“T-34”), has been carried out. A thematic map that revealed the structure 
of the post-event cinema discourse and its simplifi ed versions, due to the genre features of 
the fi lm has been developed. It is shown that viewers not only interpret the plot of the fi lm, 
but also rethink the events behind it, express the eff ects of infl uence, raise topics for discussion 
that are not directly related to the fi lm. The structure of post-event discourse changes depending 
on the characteristics of the audience. It has been revealed that the signifi cant part of the audi-
ence perceived the fi lm in accordance with the original function of cinema as “entertainment”. 
This determined both the peculiarities of its understanding and the eff ects of the impact, mainly 
emotional. Another part of the audience discovered the cognitive implications of the fi lm and 
demonstrated a more complex structure of post-event discourse organization; understanding 
the fi lm in a broader context contributed to the comprehension and actualization of additional 
themes. It is assumed that the unfolding post-event discourse in the process of communicative 
interaction of the viewer with the fi lm contributes to the formation of discursive reality.

Key words: post-event discourse; cinema discourse; psychology of discourse; psycho-
logy of fi lm; psychological impact of discourse; discursive reality; psychological impact of the 
movies; thematic analysis
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Потребности пользователей Яндекса 
в знаниях по психологии

Д.А. Китова1, Н.Р. Апреликова2
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Современное информационно-технологическое пространство предоставляет человеку 
новые возможности для познания окружающего мира, приобретения дополнительных знаний 
и удовлетворения познавательных потребностей. В статье анализируются запросы и характер-
ные особенности потребностей в знаниях по психологии пользователей сети Интернет в Рос-
сийской Федерации. Исследование проведено на основе поисковых запросов в Яндексе. Специ-
фика запросов пользователей показала неоднородный уровень интереса к различным отраслям 
психологии, позволила выделить структурные и содержательные особенности потребностей 
респондентов в знаниях по психологии и предпочитаемые ими формы получения такого рода 
знаний. В целом результаты исследования показали высокий уровень интереса пользователей 
сети Интернет к знаниям по психологии, продемонстрировали их высокую ориентацию на по-
иск прикладной информации по личностному развитию, профессиональной деятельности и 
созданию благоприятных взаимоотношений с окружающими. Полученные данные указывают 
на наиболее значимые для современного человека сферы знаний по психологии и будут полез-
ны в рамках психолого-педагогической теории и практики. В статье отмечается, что изучение 
потребностей населения в знаниях по психологии должно стать неотъемлемой частью деятель-
ности психологического сообщества, которое несет ответственность за психологическое само-
чувствие человека и развитие психологической культуры общества в целом. 

Ключевые слова: потребности личности; знания по психологии; Интернет; Ян-
декс; отрасли психологии; психологическая практика; личностное развитие; професси-
ональная деятельность; взаимоотношения с окружающими; психологическое самочув-
ствие; психологическая культура 

Введение

Среди многообразия знаний, которыми располагает современное обще-
ство, особое место занимают знания, связанные с закономерностями поведе-
ния людей, особенностями взаимодействия человека или групп (Китова, 2019; 
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Психологическое знание..., 2018; Ушаков и др., 2016). Система таких знаний 
задается, с одной стороны, социальными институтами общества, с другой – 
организуется самим человеком в соответствии с его индивидуальными по-
требностями (Апреликова, Китова, 2019; Нестик и др., 2017; Проблемы со-
циальных..., 2018). Современное информационно-технологическое простран-
ство предоставляет человеку новые возможности для познания окружающего 
мира, приобретения дополнительных знаний и удовлетворения познаватель-
ных потребностей (Журавлев, Китова, 2017а, б; Психологические исследова-
ния..., 2018; Чванова и др., 2016). Специфика познавательных потребностей 
человека в знаниях по психологии, удовлетворение которых происходит с ис-
пользованием сети Интернет, выступает проблемой нашего исследования. Ис-
следование проведено на примере поисковых запросов в Яндексе.

Теоретико-методологические обоснование 

проблемы исследования

Потребности выступают предметом исследования различных отраслей 
науки – философии, социологии, экономики, политологии, психологии, права, 
которые по-разному подходят к оценке их сущности, функций и механизмов 
реализации. Потребности личности в рамках психологической науки также 
принято рассматривать с различных точек зрения. В частности, потребности 
можно рассматривать с позиций анализа ощущений или сознания; как стрем-
ление к пребыванию в зоне комфорта или склонность к достижению психо-
социального благополучия; как деятельность, в которой человек находит реа-
лизацию своего личностного потенциала или через призму сопровождающих 
эту деятельность мотивов и эмоций и т.д. (Бестужев-Лада, 1978; Кузнецов, 1992; 
Леонтьев, 1971; Магун, 1983; Чхартишвили, 1958; Maslow, 1970; Murray 1968; 
Watson, McDougall, 1929 и др.). Многообразием отличаются и современные 
эмпирические исследования потребностей личности, которые анализируются 
как источник социальной активности личности, как индикаторы самочувствия 
человека и общества (Юревич и др., 2017; Проблемы социальных…, 2018). 

Значительное количество и разносторонность подходов к исследованию 
потребностей как теоретической и эмпирической проблемы обуславливает 
необходимость обоснования собственного подхода, который связан с изуче-
нием представлений как фактора социальной активности личности. Приве-
дем ряд научных позиций, представляющих интерес с этой методологической 
точки зрения (Гараганов, Китова, 2016). 

В психологической науке существует разнообразие в трактовке сущно-
сти и механизмов активации потребностей. Так, потребности могут рассма-
триваться как ощущения дискомфорта на уровне реакций мозга и нервной си-
стемы. К примеру, академик А.А. Ухтомский указывал на естественно-физио-
логический характер потребностей, которые представляют собой «устойчи-
вые очаги возбуждения определенных нервных центров» (Ухтомский, 1978).



Kitova J.A., Aprelikova N.R. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2019, 16(4), 618–633 

620 PSYCHOLOGY OF INTERNET DISCOURSE

Потребности часто рассматриваются как направленность личности 
на преодоление негативных с ее точки зрения факторов, препятствующих 
равновесному психологическому состоянию (концепция гомеостаза). Среди 
сторонников данной концепции можно представить позицию У. Кеннона, ко-
торый определил психологическую концепцию гомеостаза как постоянство 
внутренней среды организма. По убеждению автора, это постоянство поддер-
живается за счет саморегуляции, то есть организм самостоятельно заботится 
о поддержании равновесного состояния, приспосабливаясь к изменяющейся 
внешней среде (Cannon, 1935). 

Потребности личности исследуются и через акцентуацию внимания на 
конкретных объектах, способных удовлетворить насущную потребность че-
ловека. Предполагается, что такой механизм реализуется посредством изби-
рательности восприятия. Так, Е.П. Ильин указывал, что концентрация внима-
ния на различных объектах, способных удовлетворить актуальные потребно-
сти личности, происходит автономно, исходя из индивидуально-личностных 
позиций (Ильин, 2002).

В психологии известно и разнообразие авторских концепций потребно-
стей как фактора социальной активности личности. Эти концепции зачастую 
имеют сложную, развернутую (в пространстве и времени), логически обо-
снованную структуру. Например, И.М. Сеченов (Сеченов, 1952) отмечал, что 
потребности личности выступают важным фактором ее развития, основным 
фундаментом существования живого организма наравне с обменом веществ. 
Известный советский и российский психолог Б.С. Братусь (Братусь, 1977) 
представил четыре уровня развития структуры потребностей личности, ис-
ходя из преобладающего способа отношения к себе и другому. Своеобразно 
отнеслись к разъяснению феномена потребностей сторонники концепции би-
хевиоризма. Так, Дж. Уотсон (Watson, McDougall, 1929), опираясь на объек-
тивно наблюдаемые реакции живых существ на различного рода раздражите-
ли, предположил, что за каждым внешним воздействием (стимулом) незамед-
лительно следует реакция. В социальной психологии эта позиция известна 
как «подчинения человека» правилу «кнута и пряника», где в роли «кнута» 
выступает страх, а «пряником» является врожденная потребность обладать 
чем-либо. А. Маслоу (Maslow, 1970) разработал иерархическую концепцию 
потребностей, в которой к высшим потребностям человека он относит по-
требность в самоактуализации. В свою очередь, А.Н. Леонтьев обратил вни-
мание на том, что ни биологические, ни материальные условия не могут быть 
приравнены к высшей природе социальных потребностей – потребностей ин-
дивида во взаимодействии с другими людьми и обществом (Леонтьев, 1971).

С.Б. Каверин сгруппировал потребности по двум типам: «потребности 
сохранения» и «потребности развития» (Каверин, 1998). Он говорит о нали-
чии трех разновидностей потребностей: потребность как объект (желание 
обладать чем-либо), потребность как состояние (осознание нужды, нехватки 
чего-либо) и потребность как свойство (принципы отношения к миру). По-
требности были разделены им на биологические, социальные и идеальные, с 
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указанием, что существуют социальные потребности «для себя» и социаль-
ные потребности «для других». 

Ф. Герцберг показал, что на удовлетворение потребностей влияют фак-
торы ожидания, которые включены в такие протяженные во времени схемы, 
как «затраты труда – результат» и «ожидание – результат – вознаграждение». 
Герцберг также показал, что в структуре потребностей функционируют два 
уровня факторов: гигиенические факторы (связанные с внешней средой) и 
мотивирующие (связанные с характером работы), которые имеют специфику 
воздействия на поведение человека (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959). 

Рассматривая потребности как несоответствие реального и желаемого 
состояния человека, К. МакКлелланд предложил, что вызванное таким состо-
янием стремление к преодолению дискомфорта опирается на осознаваемые 
и неосознаваемые механизмы психики и на потребности во власти, успехе и 
причастности (Макклелланд, 2007).

Следующая позиция связана с тем, что потребности личности могут 
быть ориентированы не только на удовлетворение нужды или достижение 
конкретного результата, они могут быть инициированы самой личностью ради 
ощущения эмоциональных переживаний или же активизироваться деструк-
тивными посылами, способными нанести вред здоровью или жизни человека 
(Додонов, 1978). В качестве посылов активации потребностей можно рассма-
тривать, например, такие ситуации как избавление от серых будней, стрем-
ление к интенсификации ощущений через рискованное поведение (Магун, 
1983). Также человек может стремиться не только к реализации конкретных 
и измеримых потребностей, его действия могут быть мотивированы стрем-
лением к недостижимому в принципе благу – например, стать лучше (Левин, 
2001). В этом направлении известна позиция Э. Фромма, который отмечал, 
что человеческое существование начинается тогда, когда достигается опреде-
ленный предел развития деятельности, не обусловленный врожденными ме-
ханизмами (Фромм, 2008). 

Обобщая представленные позиции, можно отметить, что потребности 
человека выступают предпосылкой его социальной активности, определяют на-
правленность и энергетическую насыщенность его поступков, лежат в основе 
целенаправленной деятельности. При таком подходе учет потребностей че-
ловека и условий удовлетворения этих потребностей выступает важным фак-
тором развития человека и общества. Это относится и к изучению системы 
потребностей личности в знаниях по психологии. Такого рода информация 
будет полезна не только в рамках исследования теоретических проблем психо-
логии личности, психологии развития, социальной психологии или психологи 
труда. Наличие таких научных представлений может оказать неоценимую по-
мощь в организации психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса на самых различных его уровнях, стать серьезным 
основанием в реализации культурно-просветительской деятельности среди 
населения.
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Процедура и методы исследования

Целью эмпирического исследования выступает выявление структурных 
и содержательных характеристик потребности личности в знаниях по психоло-
гии (Апреликова, Китова, 2018). Объектом исследования выступили потреб-
ности личности в знаниях по психологии, а предметом – поисковые запросы 
пользователей Яндекса на территории Российской Федерации, в структуре ко-
торых присутствовало слово «психология». Анализ пользовательских запро-
сов учтен за один месяц – обработано 2 260 590 запросов со всех регионов 
России. В исследовании были использованы данные, полученные через об-
ращение к ресурсу «Статистика ключевых слов на Яндексе» (https://wordstat.
yandex.ru).

В первую очередь мы обратились к анализу поисковых запросов на Яндексе 
по ключевому слову «психология» за февраль 2019 года. Каждый запрос сумми-
руется как абсолютное значение количества показов страниц по запросам из 
конкретного региона. Популярность слова/словосочетания, равная 100 %, оз-
начает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популяр-
ность более 100 %, это означает, что в данном регионе существует повышен-
ный интерес к этому слову, если меньше 100 % – пониженный. Показатель 
рассчитывается поисковой системой Яндекс.

Анализ потребностей проводился посредством группирования ключе-
вых слов и смысловых категории. Далее произведено логическое обобщение 
содержательных (понятийных и смысловых) единиц запросов пользователей 
и их подсчет методом полного перебора слов. 

Результаты исследования и их обсуждение

Представленные в табл. 1 результаты в целом свидетельствуют о высо-
ком интересе1 к знаниям по психологии (101 %). Наиболее высокий интерес 
к знаниям по психологии проявляют в таких федеральных округах, как Даль-
невосточный (115 %), Сибирский (112 %), Южный (108 %) и Приволжский 
(103 %). Средний уровень интереса проявляют пользователи Уральского фе-
дерального округа (100 %). Пониженный интерес к знаниям по психологии 
демонстрируют пользователи Северо-Кавказского (98 %), Центрального (96 %), 
Северо-Западного (96 %) федеральных округов. Меньше всех знания по пси-
хологии интересуют жителей Республики Крым (91 %).

Далее мы сгруппировали результаты запросов по уровню проявляемого 
интереса. Если интерес к знаниям по психологии находился в области значе-
ний менее 100 %, то их объединяли в группу под условным названием «не-
интересно». Если же интерес к знаниям по психологии находился в области 
значений выше 100 %, то группирование этих позиции происходило под ус-

1 Интерес рассматривается нами как положительно окрашенный эмоциональный про-
цесс, отражающий познавательную потребность узнать что-то новое об объекте интереса  
(Леонтьев, 1971)
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ловным названием «интересно». Третья позиция сопряжена с тем, что инте-
рес к знаниям по психологии ничем не примечателен среди остальных запро-
сов, – данную позицию мы определили как «нейтральное отношение». Такой 
подход основан на разработанной Яндексом методике, описанной в разделе 
«Процедура и методы исследования».

Таблица 1 / Table 1

Региональная популярность показов в Яндексе по запросу «психология» (за февраль 2019 г.)

[Regional popularity of requests for “psychology” on Yandex (for February 2019)]

Регионы Показов в месяц
Региональная 

популярность слова ( %)

Россия 2 055 352 101

Дальневосточный федеральный округ 78 455 115

Приволжский федеральный округ 378 398 103

Республика Крым 24 522 91

Северо-Западный федеральный округ 220 613 96

Северо-Кавказский федеральный округ 53 974 98

Сибирский федеральный округ 230 692 112

Уральский федеральный округ 177 860 100

Центральный федеральный округ 711 679 96

Южный федеральный округ 175 765 108

Таким образом, высокий интерес к знаниям по психологии продемон-
стрировали представители шести регионов, что составляет 60 % от общего ко-
личества пользователей. Низкий интерес к знаниям по психологии проявили 
представители трех федеральных округов, общее число таких пользователей 
составляет 30 %. Нейтральный интерес представлен лишь в одном округе, что 
составляет 10 % пользователей. Таким образом, 60 % пользователей Яндекса 
проявляют повышенный интерес к знаниям по психологии. 

Далее нами был проведен анализ поисковых запросов слов, которые были 
заявлены пользователями вместе со словом «психология». Обработано 2 260 590 
запросов в месяц, произведенных пользователями в феврале 2019 года в Ян-
дексе. Запросы сгруппированы нами по соответствующим отраслям психоло-
гии, за исключением подгруппы под названием «учебная литература», кото-
рая выделена нами как самостоятельная позиция. Данные запросы связаны с 
поиском учебной литературы, такой как лекции по психологии, хрестоматия 
по социальной психологии, рефераты по экономической психологии, ответы 
на тестовые задания по психологии и т.д. На наш взгляд, такого рода запро-
сы не отражают собственных познавательных потребностей личности, а об-
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условлены внешними обстоятельствами. Тем не менее эти запросы позволяют 
полнее осознать характер и специфику потребностей пользователей в знаниях 
по психологии.

В отдельную группу под условным названием «нестандартные вопро-
сы» выведены еще две подгруппы запросов. Первая подгруппа связана с по-
исковым запросом «психология бесплатно» – такого рода запросы не позво-
ляют установить направленность интереса к определенной отрасли психоло-
гии. Вторая подгруппа нестандартных запросов связана с поиском Института 
психологии РАН, что может косвенно свидетельствовать об интересе к науч-
но-исследовательской психологии, но для более точного ответа требуется до-
полнительный анализ. Обе эти позиции составили в общей сложности 54 512 
запросов в месяц (29 683 и 25 029 соответственно), и мы сочли необходимым 
их учесть. Полученные данные представлены в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2 

Запросы со словом психология, сгруппированные по отраслям психологии

[Requests with the word “Psychology”, grouped by branch of psychology]

Статистика по словам Показов в месяц %

Психология 2 260 590 100

Учебная литература 341 299 15,1

Социальная психология 261 218 11,9

Гендерная психология 251 391 11,5

Психология досуга 229 446 10,1

Психология личности 221 557 9,7

Исследовательская психология 218 966 8,6

Общая психология 190 688 8,3

Возрастная психология 137 674 6,1

Практическая психология 97 674 4,3

Педагогическая психология 97 825 4,2

Психология развития 82 418 3,6

Методы психологии 67 911 3,1

Клиническая психология 37 811 1,5

Нестандартные запросы

Психология бесплатно 29 683 1,2

Институт психологии 25 029 1,0
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Как видно из табл. 2, наибольшее количество запросов пользователей свя-
заны с поиском учебной литературы (учебников, учебных пособий, хрестома-
тий, конспектов лекций и т.д.) по различным отраслям психологии (15,1 %).

Непосредственно среди отраслей психологического знания более остальных 
востребованы такие отрасли, как психология личности (9,7 %), гендерная пси-
хология (11,5 %), социальная психология (11,9 %) и психология досуга (10,1 %), 
что составляет (33,5 %). Анализ поисковых запросов и полученные нами ра-
нее результаты эмпирических исследований (Апреликова, Китова, 2018) ука-
зывают на то, что знания по психологии, по мнению респондентов, интересны 
в рамках таких проблем жизнедеятельности, как взаимоотношения с окружа-
ющими, самопонимание, взаимоотношения в семье, реализация профессио-
нальной карьеры, управление другими, взаимоотношения с друзьями. Эти дан-
ные свидетельствует о прикладном, можно даже сказать, прагматичном, ха-
рактере потребностей респондентов в знаниях по психологии.

Внутри данной подгруппы некоторые респонденты проявляют интерес 
к макро-психологическим аспектам социального взаимодействия, «соразмер-
ных обществу в целом» (Психологическое знание…, 2018. С. 5). Интерес 
пользователей связан с психологией этнических групп, ментальностью наро-
дов, ценностными ориентациями социальных групп, нравственными идеала-
ми общества и т.д. Такого рода интерес проявляют менее 5 % респондентов из 
данной подгруппы. 

Достаточным интересом пользуется научные исследования в области 
психологии (8,6 %). Эти запросы связаны с профессиональными интересами 
психологического сообщества и представителей смежных отраслей знания 
(научных работников или лиц, задействованных в системе подготовки про-
фессиональных кадров). Такого рода запросы необходимы для более эффек-
тивного выполнения своих должностных обязанностей, служат обмену ин-
формацией и опытом в процессе реализации профессиональных коммуника-
ций. Сюда же, к сфере профессиональных интересов, можно, видимо, отнести 
и интерес к проблемам общей психологии (8,3 %).

Незначительный интерес пользователей вызывают отрасли психологии, 
связанные с формированием и развитием личности, такие как возрастная (6,1 %) 
и педагогическая психология (4,2 %) и психология развития (3,6 %), что со-
ставляет в общей сложности 13,9 %. Интерес к данной проблеме в основном 
является отражением потребностей профессионального сообщества – на этот 
раз людей, вовлеченных в психолого-педагогическую деятельность, к кото-
рым можно отнести работников системы образования (дошкольного, школь-
ного, вузовского) и сферы подготовки (переподготовки) кадров и повышения 
квалификации.

Относительно низок интерес к методологии психологии, практическим 
аспектам использования психологического знания (практическая психология – 
4,3 % и методология психологии – 3,1 %), что составляет 7,4 % от общего 
количества ответов. Низкий уровень интереса, видимо, связан со спецификой 
профессиональной психологической и психолого-педагогической деятельно-
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сти: не все психологи и педагоги, задействованные в образовательном про-
цессе, заняты психологической практикой – проведением консультаций или 
тренингов.

Наименьший уровень интереса пользователи демонстрируют к клини-
ческой психологии (1,5 %). Это обстоятельство выступает отражением того, 
что круг людей, профессионально занимающихся патопсихологией, реально 
не очень высок, соответственно, и уровень запросов в Яндексе незначителен 
на общем фоне. 

Не менее важно рассмотреть запросы пользователей Яндекса, ориентиро-
ванные на практические формы получения знаний по психологии (табл. 3). 
Наиболее востребованной формой получения и/или совершенствования зна-
ний по психологии является повышение квалификации. Пользовательские 
запросы, направленные на поиск курсов повышения квалификации, посред-
ством получения дополнительных теоретических и практических знаний по 
психологии, занимают лидирующее положение в Сети. Это, судя по характеру 
запросов, связано с постоянно усложняющимися требованиями к условиям 
профессиональной деятельности современных специалистов (психологов, пе-
дагогов, менеджеров, госслужащих, юристов), изменением организационных 
форм профессиональной деятельности, динамическими изменениями в жиз-
недеятельности самого общества.

Таблица 3 / Table 3 

Формы получения знаний по психологии в структуре запросов пользователей 

(запросов в месяц)

[Forms of obtaining knowledge in psychology in the structure of user requests 

(requests per month)]

Статистика по словам Показов в месяц %

Повышение квалификации 706 682 32,2

Психологическое тестирование 306 448 9,8

Профессиональная переподготовка 214 835 14,0

Психологическая помощь 182 614 8,3

Психологические консультации 176 838 8,1

Поиск психолога 136 252 6,2

Психологические тренинги 123 321 5,6

Психологические курсы 134 822 6,1

Психологическая коррекция 114 427 5,2

Психология – обучение 97 901 4,5

Итого 2 194 140 100
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К сфере профессиональных потребностей можно отнести и группы за-
просов пользователей, связанные с поиском возможностей получения психо-
логической специальности и профессиональной переподготовки (то есть объ-
единяются две формы запросов), что непосредственно связано с получением 
профессии психолога. Здесь важно отметить, что поисковые запросы обраба-
тывались в феврале, и, можно предположить, что в июле и августе (во время 
поступления в вузы) эти запросы могут существенно возрастать. 

Запрос «психологическое тестирование» включает в себя проблемы психо-
логических характеристик человека и группы и является второй по количеству 
запросов пользователей формой поиска знаний по психологии. Как известно, 
тестирование может быть и самостоятельной формой получения знания, а мо-
жет быть встроено в структуру всех других запросов пользователей (повыше-
ние квалификации, консультации, обучение и т.д.). Тем не менее, основываясь 
непосредственно на прямых запросах, мы рассматриваем психологическое 
тестирование как самостоятельную сферу пользовательского интереса к пси-
ходиагностике. 

Пятую подгруппу запросов можно объединить как запросы, ориентиро-
ванные на повышение социально-психологической компетентности человека 
в области психологии или в сферах практического применения такого рода 
знаний. При этом оказание психологической помощи, исходя из характера 
запросов, может осуществляться как индивидуально, так и в группе. Сюда 
можно отнести запросы, направленные на поиск психологических курсов и 
тренингов.

Шестая подгруппа запросов относится к клинической сфере деятельно-
сти психолога и связана с необходимостью соответствующего коррекционно-
го воздействия. 

Заключение

Обобщение результатов исследования позволяет сформулировать ряд 
выводов. 

В ходе исследования выделены основные теоретико-методологические 
основания обращения к феномену потребностей как фактору развития чело-
века и общества:

– потребности осознаются как несоответствие реального и желаемого 
состояния человека и вызывают стремление к преодолению этого дискомфорта;

– в структуре социальной активности человека (и общества) потребно-
сти выступают в качестве первичного импульса психической активности;

– механизмы реализации потребностей личности проявляются через 
фиксацию внимания человека на тех или иных объектах, способных удовлет-
ворить актуальную потребность;

– в процесс деятельности человека потребности выступают в качестве 
движущей силы, выполняя энергетическую, избирательную и контрольную 
функции;
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– человек может стремиться не только к реализации конкретных и изме-
римых потребностей, его действия могут быть мотивированы стремлением к 
недостижимому в принципе благу (например, стать лучше); 

– динамические характеристики потребностей (способность актуали-
зироваться, изменять свою интенсивность, угасать и воспроизводиться вновь) 
создают в организационных системах возможности для управляющего воз-
действия;

– понимание характера потребностей личности создает благоприятные 
условия как для организации психолого-педагогические процесса на всех уров-
нях образования, так и для пропаганды потребностей устойчивого социально-
го развития общества. 

У пользователей Яндекса в целом отмечается высокий интерес к зна-
ниям по психологии. Тем не менее в зависимости от региона он проявляется 
по-разному. Так, наиболее высокий интерес к знаниям по психологии демон-
стрируют пользователи Дальневосточного федерального округа, наименьший – 
Республики Крым, а пользователи Уральского федерального округа демонстри-
руют нейтральное отношение к психологии.

Интерес к различным отраслям психологии не равномерен. Максималь-
ный по количеству запросов интерес у пользователей вызывает учебная ли-
тература по психологии. Среди отраслей психологии более остальных востре-
бованы социальная психология, гендерная психология, психология досуга и 
психология личности. Значительным интересом пользуется исследователь-
ская психология, менее остальных интересны отрасли психологии, связанные 
с формированием и развитием личности (возрастная и педагогическая психо-
логия, психология развития). Относительно невысок интерес к методологии 
психологии. Минимальный уровень интереса, судя по запросам, пользователи 
демонстрируют к клинической психологии. 

Структурные и содержательные особенности потребностей пользова-
телей Яндекса в знаниях по психологии сконцентрированы в рамках таких от-
раслей психологии, как психология личности (саморазвитие и самосознание), 
социальная психология (общение, влияние, взаимодействие, семейная жизнь) 
и организационная психология (в части связанной с реализацией профессио-
нальной карьеры и управлением персоналом). Эти данные свидетельствует о 
прагматической направленности потребностей в знаниях по психологии, ко-
торые рассредоточены в рамках различных отраслей психологии. 

Наибольший интерес пользователей Яндекса вызывает удовлетворение 
познавательных потребностей в знаниях по психологии посредством таких 
социально-организованных форм получения знаний, как повышение квали-
фикации, профессиональная подготовка (переподготовка), психологическое 
тестирование, психологические тренинги, психологическая помощь и психо-
терапевтическая коррекция. 

Таким образом, результаты исследования показали высокий уровень инте-
реса пользователей интернета к знаниям по психологии, связанным с личност-
ными, социальными и профессиональными потребностями. Высокая ориен-
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тация на поиск прикладной информации по личностному и профессионально-
му развитию, неподдельная направленность на создание благоприятных вза-
имоотношений с окружающими свидетельствуют об актуальности проблемы 
и указывают на значимые для человека сферы знаний по психологии. 

Полученные результаты могут быть полезны в организации психолого-
педагогического взаимодействия на всех уровнях образовательного процесса, 
стать основанием реализации научно-просветительской деятельности среди 
населения. Подобного рода информация будет полезна и в рамках изучения 
важных теоретических проблем психологии, которые затрагивают такие ее 
магистральные отрасли, как психология личности, психология развития, со-
циальная психология и психология трудовой деятельности. 

Выявление запросов и характерных особенностей потребностей в зна-
ниях по психологии должно стать неотъемлемой частью интереса современного 
психологического сообщества, которое несет ответственность как за психоло-
гический комфорт и самочувствие человека, так и за общий уровень психоло-
гической культуры.
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Research article

Yandex Users’ Needs in Knowledge on Psychology
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Abstract. Modern information technology space provides people with new opportunities 
for learning about the world, acquiring additional knowledge and satisfying cognitive needs. 
The paper analyzes the requests and characteristic features of the needs for knowledge on  
psychology of the Internet users in the Russian Federation. The study was conducted on the 
basis of the search queries in Yandex. The specifi c user requests demonstrate a heterogeneous 
level of interest in various branches of psychology, which allows highlighting the structural 
and substantial features of the respondents’ needs in psychology knowledge and the forms of 
obtaining the kind of knowledge they prefer. In general, the research results showed a high level 
of interest of the Internet users in knowledge on psychology, demonstrated their high orientation 
towards the search for useful information on personal development, professional activities and 
the development of favorable relationships with others. The data obtained indicate the most 
important areas of knowledge on psychology for a modern person and will be useful in the 
framework of psychological and educational theory and practice. The article points out that the 
study of the needs of the population in knowledge on psychology should be an integral part of 
the psychological community, which is responsible for the psychological well-being of people 
and the development of the psychological culture of society as a whole. 

Key words: personal needs; knowledge in the fi eld of psychology; the Internet; Yandex; 
branches of psychology; psychological practice; personal development; professional activities; 
relationships with others; psychological well-being; psychological culture
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Мультимодальный контент
электронного учебного курса, 

особенности его структуры 
и лингводидактический потенциал 
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Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56 

В статье представлены результаты исследования мультимодального сегмента элек-
тронного учебного курса на платформе Moodle с точки зрения его структурных особенно-
стей и прагматического потенциала в формировании инновационной системы иноязыч-
ной профессионально ориентированной подготовки магистров неязыковых специально-
стей. Актуальность работы обусловлена необходимостью определить функциональную 
нагрузку семиотически разнородных составляющих электронного контента для уточне-
ния их роли в оптимизации представления и восприятия учебного материала в услови-
ях активной интеграции цифровых технологий в языковое обучение. Алгоритм иссле-
дования предусматривал определение в составе мультимедийных ресурсов и элементов 
электронного учебного курса номенклатуры изобразительных и вербальных средств, ло-
гико-семантических корреляций между ними, дидактических свойств, соответствующих 
им функций и эффективности их реализации в учебном процессе на основе объектив-
ных результатов освоения магистрами поликодового учебного материала и субъективной 
оценки студентами его образовательной ценности. Полученные результаты подтвердили 
наличие в мультимодальном контенте сложного механизма взаимодействия разных кана-
лов передачи информации с потенциалом их синергии на уровне содержания и прагма-
тики. Электронная природа поликодовых сегментов онлайн-курса обусловила наличие 
у них ряда специфических свойств (мультимедийность, интерактивность, нелинейность 
подачи информации, информационность и геймификация), использование которых в ди-
дактических целях способствует созданию эффективной виртуальной лингвопрофессио-
нальной обучающей среды. Конкретизация параметров формально-смысловой организа-
ции ее мультимодального сегмента и дидактических функций его невербальных состав-
ляющих определяет новизну данной работы.

Ключевые слова: мультимодальный контент; поликодовый текст; вербальный знак; 
иконический знак, логико-семантические отношения; электронный учебный курс; про-
фессионально ориентированное обучение иностранному языку; Moodle
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Введение

Обучающий контент лингводидактической среды мультимодален в силу 
полисенсорности человеческого восприятия и специфической природы само-
го предмета освоения – иностранного языка. Вербальный характер содер-
жательного компонента в форме письменного и/или устного текста априори 
предполагает его аудиовизуальную репрезентацию в контексте любой линг-
водидактической модели. В отличие от перцептивной полимодальности как 
онтологического свойства языковой коммуникации (Kress, van Leeuwen, 1996; 
Кибрик, 2010; Гаврилова, 2016), семиотическая природа учебного материала 
по мере изменения социального заказа и перехода от грамматико-переводного 
к ситуативному и коммуникативному обучению языкам эволюционировала от 
преимущественно вербального к смешанному тексту – креолизованному (Со-
рокин, Тарасов, 1990; Анисимова, 2003; Вашунина, 2007; Ворошилова, 2013) 
или поликодовому (Сонин, 2003; Омельяненко, Ремчукова, 2018), совмещаю-
щему в себе различные средства конструирования смыслов, взаимосвязанные 
содержательно и формально. 

Динамика этого процесса наглядно иллюстрируется результатами прове-
денного в 2007–2009 гг. исследования изменений в семиотической структуре 
текстов учебников английского языка на протяжении семидесяти лет – с сере-
дины 1930-х до 2005 г. (Kress, Bezemer, 2009). Существенное количественное 
увеличение иконических элементов (с 0,03 единиц на страницу печатного тек-
ста в 1930-х гг. до 0,74 – в начале 2000-х гг.), по наблюдениям Г. Кресса (2009), 
сопровождалось выравниванием их «семиотического статуса» с вербальными 
составляющими учебного материала, что проявлялось в последовательном 
изменении функции невербальных компонентов с исключительно иллюстра-
тивной на преимущественно информативную и экспрессивную. 

В современном информационном обществе, где, как отмечает А.Л. На-
заренко (2013), на смену обучающим практикам приходят образовательные 
технологии, в том числе цифровые (Титова, 2017), а экран монитора вытес-
няет печатную страницу (Kres s, 2010), поликодовый учебный контент под-
вергается революционным преобразованиям. Вербальный компонент в сво-
ей электронной форме представлен преимущественно гипертекстом, нели-
нейным и интертекстуальным по характеру (Захарчук, 2016), а иконический 
компонент наряду со статичным включает видеоизображение и звук. Они по-
зволяют фиксировать, хранить и воспроизводить информацию в виде живых 
актов общения (Костомаров, 2010) с присущим им социокультурным фоном 
реализации, что особенно актуально в языковом образовании с его установ-
кой на приоритетность аутентичных материалов и формирование у студентов 
иноязычной социокультурной компетенции (Евдокимова, 2017). 

При этом использование гипертекста в сочетании с графическими, изо-
бразительными и звуковыми опорами, по мнению исследователей (Полат и др., 
2009, Kress, et al., 2014), призвано облегчить смысловое восприятие, разгру-
зить оперативную память и активизировать функционирование долговремен-
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ной, способствовать развитию механизма вероятностного прогнозирования и 
повышения мотивации учения.

В результате контент все чаще передается мультимедийно, воспринима-
ется полимодально, а корреляция вербального и невербального кодов пере-
ходит в новое качество, придавая учебному дискурсу смысловую насыщен-
ность и полифункциональность. 

В этих условиях актуальным представляется анализ поликодовых сег-
ментов электронного учебного ресурса с точки зрения объема и вида переда-
ваемой ими информации, а также их функциональных возможностей при об-
учении взрослой аудитории профессионально ориентированному иностран-
ному языку. 

В данной работе предприняты попытки: а) выявить особенности органи-
зации поликодовых ресурсов и элементов электронного учебного курса (ЭУК) 
на платформе модульной объектно-ориентированной динамической обучаю-
щей среды (Moodle); б) оп ределить функциональную нагрузку их семиотиче-
ски разнородных составляющих; в) оценить их дидактический потенциал в 
профессионально ориентированном обучении английскому языку студентов 
магистратуры в неязыковом вузе. 

Достижение указанной цели через последовательное решение вышеназ-
ванных задач предусматривает анализ мультимодально го содержимого онлайн-
курса с точки зрения логико-семантических взаимоотношений его гетеро-
генных составляющих, что, как предполагается, позволит уточнить их роль 
в оптимизации представления и восприятия учебного материала. Этим опре-
деляется практическая значимость проведенного исследования. Его новизна 
видится в конкретизации параметров формально-смысловой организации 
мультимодального сегмента виртуальной лингвопрофессиональной обучаю-
щей среды и дидактических функций ее невербальных компонентов. 

Процедура, материалы и методы исследования

Материалом для анализа в данной работе послужили поликодовые 
структурные единицы ЭУК «Английский язык для студентов финансово-эко-
номических специальностей, обучающихся по программам магистратуры» на 
уровне соответствующих элементов и ресурсов его одиннадцати модулей – 
вводного организационно-информационного блока, девяти тематических раз-
делов и раздела с материалами итоговой оценочной формы контроля.

Дискретной единицей исследования выступает мультимодальный текст, 
значение которого конструируется и реализуются более чем одним семиоти-
ческим кодом – модусом в терминологии Г. Кресса и Т. ван Лиувена (1996). 
Он может быть вербальным, визуальным (статичным/динамичным), звуковым 
или синтезом всех трех в случае гипермодальности, по Дж. Лемке (2002). 

Поликодовый по своей семиотической природе и часто полимодальный 
по характеру восприятия (Сонин, 2003) мультимодальный текст электронного 
учебного курса должен отличаться целостностью и связностью, то есть быть 
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сложным текстовым образованием, в котором вербальные и иконические эле-
менты образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное 
целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата 
(Анисимова, 2003), служить инструментом для решения преподавателем опре-
деленных дидактических задач. Указанным параметрам отвечают двенадцать 
из шестнадцати структурных компонентов учебного модуля рассматриваемо-
го электронного курса, в которых реализуются разные типы взаимодействия 
иконической и вербальной знаковых систем.

Процедура исследования предполагала выявление мультимодального 
сегмента ЭУК, определение номенклатуры невербальных средств в его со-
ставе и их корреляции с вербальным компонентом для уточнения той роли, 
которую они играют в восприятии учебного материала. Далее на основе об-
щих дидактических свойств мультимодальных составляющих ЭУК конкрети-
зировались их соответствующие дидактические функции. Для оценки эффек-
тивности реализации этих функций в учебном процессе помимо объективных 
результатов освоения магистрами учебной дисциплины «Иностранный язык 
в профессиональной сфере» в формате смешанного предметно-языкового ин-
тегрированного обучения привлекались данные анкетирования студентов как 
инструмента их ретроспективной рефлексии по завершении работы над тема-
тическими модулями онлайн-курса.

Анализ мультимодального содержимого ЭУК осуществлялся с исполь-
зованием общелингвистических методов научного описания и оценки связ-
ности информации путем выявления логико-семантических корреляций меж-
ду его гетерогенными компонентами. 

В интерпретации и оценке полученных результатов учитывались базо-
вые положения работ отечественных и зарубежных исследователей в обла-
сти общей и социальной семиотики (Гаврилова, 2016; Кибрик, 2010; Halliday, 
1994; Kress, 2010; Lemke, 2002; Martinec, Salway, 2010), поликодового текста 
(Анисимова, 2003; Вашунина, 2007; Ворошилова, 2013, Омельяненко, Рем-
чукова, 2018); социо- и психолингвистики (Костомаров, 2010; Сонин, 2003; 
Сорокин, Тарасов, 1990), профессиональной и электронной лингводидактики 
(Евдокимова, 2017; Назаренко, 2013; Полат и др., 200 9; Титова, 2017). 

Результаты и их обсуждение

Вербальные и иконические компоненты мультимодального текста 
и логико-семантические связи между ними. Мультимодальный сегмент рассма-
триваемого курса составляет 43 % от его электронного контента и представлен 
48 поликодовыми текстами. Жанровая принадлежность их вербального ком-
понента определяется форматом и дидактическими функциями соответству-
ющего ресурса или элемента ЭУК. Процентное распределение мультимодаль-
ных текстов на основе их функционально-стилевой ориентации представлено 
в диаграмме (рисунок).
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Рисунок. Структура мультимодального контента ЭУК, %
[Figure. The structure of the e-course multimodal content, %]

Нацеленность онлайн-курса на достижение магистрами практического 
уровня осознанного владения английским языком как инструментом делового 
и научного общения в кросс-культурной коммуникативной среде объясняет 
преобладание научных (ресурс «Книга», элементы «Лекция» и «Глоссарий»), 
научно-популярных (ресурсы «Файл» и «Папка», элементы «База данных», 
«Вики», «Опрос») и учебных электронных текстов (ресурс «Страница», эле-
менты «Задание» и «Тест») соответствующей профилю обучения тематики. 
Благодаря своим функционально-стилистическим особенностям они участву-
ют в формировании языковой среды, способствующей освоению и речевой 
активизации отраслевой терминологии, профессиональной лексики, приемов 
аргументированного изложения собственной точки зрения и визуализации 
информации.

В структуре мультимодального элемента «Форум», напротив, отмече-
но преобладание текстов публицистической и разговорной направленности, 
что обусловлено его дидактической функцией – стимулировать обсуждение 
студентами вопросов, которые вводят их в проблематику конкретного тема-
тического раздела. Оценочность, полемичность, экспрессивность таких тек-
стов в сочетании с их информативностью служат эффективным инструментом 
совершенствования иноязычных навыков и комплексных видов речевой дея-
тельности в русле коммуникативного и компетентностного подходов.

Невербальные компоненты мультимодального сегмента рассматриваемого 
курса представлены медиаобъектами двух типов – пользовательскими файла-
ми и электронными ресурсами открытого доступа, опубликованными в сети 
под лицензией Creative Commons. Виды мультимедийных объектов и их рас-
пределение (в абсолютном выражении) по структурным компонентам ЭУК 
приводятся в табл. 1. 
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Таблица 1 / Table 1

Виды мультимедийных объектов и их распределение в мультимодальном контенте ЭУК

[The media types and their distribution in the multimodal online course]

Вид мультимедийного объекта,

компоненты структуры 

и содержания курса

Графическая 

иллюстрация
Видео

Интеллект-

карта
Всего

Ресурсы

1. Страница – 1 2 3

2. Книга 4 18 4 26

3. Файл 5 – – 5

4. Папка – – 2 2

Элементы

5. Форум 2 20 1 23

6. Опрос 1 1 – 2

7. Задание 15 5 2 22

8. Лекция с тестами 11 8 – 19

9. Тест – 3 – 3

10. Глоссарий – 2 – 2

11. База данных 1 – – 1

12. Вики 2 2 – 4

Итого 41 60 11 112

Графические иллюстрации включают статичные невербальные медиа-
объекты (рисунки, фотографии, схемы) в составе поликодовых текстов с вер-
бальным компонентом преимущественно научной («Лекция») или учебной 
(«Задание») направленности. Их усложненной версией являются интеллект-
карты. 

Построенные на основе лучевых диаграмм, совмещающих радиальный и 
древовидный принципы визуализации информации, интеллект-карты служат 
эффективным способом ее конспектирования при помощи опорных сигналов – 
вербальных (ключевые слова) и невербальных (рисунки, символы) знаков на 
основе их сбалансированного соотношения и цветового маркирования. Вы-
деление таких медиаобъектов в отдельную группу обусловлено особой тех-
нологией их построения и многофункциональностью, что сделало этот ин-
струмент структурирования информации специальным предметом освоения 
(«Книга») и использования студентами в работе с элементом «Задание» в рам-
ках данного ЭУК. 

Третьей разновидностью медиаобъектов в составе мультимодального кон-
тента онлайн-курса являются видеоматериалы – видеокасты, мини-презента-
ции, фрагменты новостной ленты, документальных и художественных филь-
мов, музыкальные клипы. Многоканальность таких текстов, позволяющая 
им гибко комбинировать более широкий спектр гетерогенных составляющих 
(Сонин, 2003), служит объективным основанием для их рассмотрения в каче-
стве самостоятельного динамичного мультимодального контента (Слышкин, 
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Ефремова, 2004; Винникова, 2009), что выходит за рамки настоящего исследо-
вания. Признавая гипермодальность видеосюжетов и связанный с этим свой-
ством их особый вклад в аутентичность учебного материала как профессио-
нально ориентированной («Книга», «Лекция», «Задание»), так и разговорной 
направленности («Форум»), мы ограничимся выявлением корреляции вер-
бального и видеокомпонентов в составе соответствующих мультимодальных 
структурных единиц ЭУК и дидактических функций первого в создании эф-
фективной языковой информационно-обучающей среды (ИОС). 

Такая среда отличается содержательной емкостью и значительным праг-
матическим потенциалом, которые формируются в том числе за счет синтеза 
гетерогенных составляющих поликодового текста. В структуре рассматривае-
мого ЭУК выделяются мультимодальные единицы с полной и частичной кре-
олизацией (Анисимова, 2003) в зависимости от степени участия вербальных 
и невербальных компонентов в их организации. Тексты с частичной креоли-
зацией (ввиду относительно автономной вербальной части) составляют 18 % 
нашей выборки. Их невербальный компонент условно факультативен и пред-
ставлен преимущественно графическими иллюстрациями. 

В количественно преобладающих текстах с полной креолизацией вербаль-
ная составляющая и изображение связаны синсемантическими отношениями 
с различными видами логико-семантической корреляции (Halliday, 1994). 
Р. Мартинец и А. Салвей (2010) описывают взаимоотношения между текстом 
и изображением в подобных гетерогенных образованиях в терминах уточ-
нения (толкования и/или иллюстрирования), смыслового расширения, про-
странственно-временного/причинно-следственного развития и проектирова-
ния. Результаты реализации такого подхода к классификации мультимедий-
ных текстов в нашем исследовании (в абсолютном выражении) суммированы 
в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Логико-семантические связи мультимедийных объектов и текста в содержании ЭУК

[Logico-semantic media – text relations within the multimodal online course]

Тип корреляции

Вид мультимедийного объекта

Всего
Графическая
иллюстрация

Видео
Интеллект-

карта

Уточнение
Толкование – 7 – 7

Иллюстрирование 28 4 2 34

Смысловое расширение – 29 – 29

Пространственно-временное/
причинно-следственное развитие

2 20 – 22

Проектирование 11 – 9 20

Итого 41 60 11 112
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Судя по приведенным данным, изображения в составе мультимодаль-
ных структурных компонентов онлайн-курса преимущественно уточняют их 
вербальную часть, причем видеоматериал, в отличие от графических изобра-
жений, сопоставим по уровню обобщенности с текстом и используется для 
толкования его содержания. В случае иллюстрирования иконический компо-
нент мультимодального сегмента ЭУК отличается от вербального по уровню 
обобщенности: он либо конкретизирует (рисунки, фото), либо обобщает (ви-
део, интеллект-карты) содержание текста.

Многоканальность видео в качестве изобразительной составляющей 
мультимодального контента в одних случаях способствует смысловому рас-
ширению его вербального компонента в направлении сходства, контраста или 
дополнения за счет добавления новой информации, логически вытекающей 
из уже имеющейся; в других (при развитии) – определяет текст в зависимости 
от обстоятельств времени, места, цели, причины или следствия. 

Проектирование в качестве вида логико-семантической корреляции при-
менимо, как утверждают Р. Мартинец и А.А. Салвей (2010), к мультимодаль-
ным образованиям, в которых ключевые компоненты содержания текста по-
вторно представляются при помощи другого модуса, в нашем случае графиче-
ского (диаграмма, интеллект-карта), в целях резюмирования текста. 

Таким образом, традиционно иллюстрирующая роль изобразительной со-
ставляющей мультимодального контента ЭУК по-прежнему является значи-
мой, поскольку реализуется всеми разновидностями представленных в курсе 
иконических знаков, а для графических изображений она выступает в каче-
стве основной. Вместе с тем самым многофункциональным в плане смыслоо-
бразования на уровне поликодового сегмента рассматриваемого онлайн-курса 
оказался его видеокомпонент, что ожидаемо в силу «многоканальной инфор-
мативности» (Ворошилова, 2013) последнего. При этом толкование вербаль-
ной составляющей и ее смысловое расширение достигается, согласно полу-
ченным результатам, исключительно при помощи видеоконтента. 

В целом очевидным п редставляется, во-первых, наличие в мультимодаль-
ном тексте сложного механизма взаимодействия разных каналов передачи ин-
формации и средств конструирования смыслов с потенциалом их синергии на 
уровне содержания в качестве результата и, во-вторых, многообразие типов 
учебных ресурсов, разработанных на основе таких поликодовых электронных 
текстов и используемых на всех этапах реализации онлайн-курса – от введения 
и закрепления языкового материала, развития языковых навыков и их про-
межуточного контроля до формирования рецептивных и продуктивных видов 
иноязычной речевой деятельности, социокультурной компетенции и итогово-
го контроля. 

С образностью мультимодального контента закономерно связано его эмо-
циональное воздействие на адресата, которое позволяет при рациональном 
подборе гетерогенных составляющих добиться эффекта его максимальной 
вовлеченности в коммуникативный процесс. Это особенно важно при исполь-
зовании модели смешанного предметно-языкового интегрированного обуче-
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ния, в которой большая часть образовательной программы (75 %) осваивается 
асинхронно в ЭОС, а в качестве целевой аудитории выступают молодые спе-
циалисты, совмещающие учебу и работу. 

Дидактические свойства и функции мультимодального контента 
электронного учебного курса. Исходя из принципа обратного дизайна, под-
бор и структурирование учебного материала электронного курса «Английский 
язык для студентов финансово-экономических специальностей, обучающихся 
по программам магистратуры», осуществлялись на заключительном этапе его 
проектирования, то есть после определения планируемых результатов обуче-
ния, выбора адекватных методов их оценивания, конкретизации видов учеб-
ной деятельности и форм взаимодействия участников учебного процесса.

Цифровая природа виртуальной обучающей среды Moodle, на платфор-
ме которой разрабатывался и реализуется данный онлайн-курс, определила 
общие дидактические свойства и функции его структурных компонентов как 
средств достижения конечной цели учебной дисциплины – формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции и ее составля-
ющих – профессиональной межкультурной и иноязычной профессиональной 
рефлексивной компетенций. В качестве основных нами выделяются следую-
щие характеристики электронных средств обучения, которые используются в 
интересах лингводидактики: мультимедийность, интерактивность, нелиней-
ность подачи информации, информационность и геймификация. В разной сте-
пени они присущи всем мультимодальным компонентам модулей 4–9 рассма-
триваемого ЭУК, представленным в табл. 3, которая отражает распределение 
в них мультимедийных составляющих (в абсолютном выражении). 

Указанные учебные модули отличаются от остальных объемом соответ-
ствующей темы, степенью трудности ее усвоения студентами и связанным с 
этим уровнем визуализации: изобразительные единицы в составе их структур-
ных компонентов варьируют в диапазоне 9–17. Сами структурные компонен-
ты идентифицируются нами как мультимедийные и интерактивные тексты, 
доступ к гетерогенным составляющим которых регулируется компьютерной 
программой, изменяющей текст в зависимости от выбранной субъектом стра-
тегии работы с ним.

Эти дидактические свойства актуальны на всех этапах учебного процес-
са – от ввода учебной информации на уровне ресурсов и элементов («Лекция», 
«Глоссарий») до ее закрепления и контроля («Форум», «Задание» «Тест», 
«База данных», «Вики»). При подобном подходе информация представляется 
многоаспектно и многоканально, максимально приближая учебную среду к 
естественной языковой с возможностью сочетать в одном структурном ком-
поненте курса все четыре вида речевой деятельности. 

Интерактивность как отличительное свойство мультимодального контен-
та реализуется по-разному. Работе с лекцией и прохождению теста сопутствует 
интерактивность в виде синхронной автоматической оценки ответов студен-
та по факту их представления. При выполнении задания, внесении записей в 
глоссарий и на форум значима интерактивность обратной связи в форме асин-



Гальчук Л.М. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2019. Т. 16. № 4. С. 634–650

643ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

хронной реакции преподавателя/сокурсников в соответствии с критериями, 
изложенными в формулировке задания. Одним из таких критериев выступает 
содержательность ответа, которая ставится в зависимость от полноты воспри-
ятия информации, содержащейся не только в тексте, но и в изобразительном 
компоненте задания. Это позволяет частично минимизировать сложности, 
возникающие у неподготовленного к работе с мультимодальными текстами 
студента, который, как показывает практика, предпочитает опираться на один 
(более привычный) модус, что делает построение единой ментальной репре-
зентации содержания текста невозможным. 

Таблица 3 / Table 3

Распределение мультимедийных объектов 

по тематическим модулям и структурным компонентам ЭУК

[The media distribution within the topical modules and structural elements of the online course]

Компоненты структуры
и содержания курса

Тематические разделы курса
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Ресурсы

1. Страница – – 1 – – – 1

2. Книга 4 4 6 4 4 1 23

3. Файл – – – 1 – – 1

4. Папка – – – – – 2 2

Элементы

5. Форум 1 2 3 2 4 3 15

6. Опрос – – – – – 1 1

7. Задание – 5 4 1 5 1 16

8. Лекция 3 5 – – 1 6 15

9. Тест – – 1 – 1 – 2

10. Глоссарий – 1 1 – – – 2

11. База 
данных

– – – 1 – – 1

12. Вики 4 – – – – – 4

Иконические элементы 12 17 16 9 15 14 83

Средствами визуализации интерактивности обратной связи выступают 
значки-оценки, коллекция которых позволяет судить об успешности освоения 
структурных элементов курса каждым студентом. 

Изобразительные средства в структуре элементов «База данных», «Вики» 
и «Задание» в жанрах кейса (модуль 5), игры-симуляции (модули 8, 9), виртуаль-
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ной экскурсии (модуль 7) или дискуссии (модули 4, 6) стимулируют творче-
скую интерактивность обучающихся, которая предполагает создание и презен-
тацию (в том числе в графической форме) цифровых артефактов в процессе 
индивидуальной и коллективной работы. При этом средствами визуализации 
достигается концентрация внимания, эмоциональная вовлеченность, эффект 
виртуального присутствия, сопутствующие геймификации учебного процес-
са. Она, наряду с интерактивностью мультимедийного контента, активизиру-
ет познавательную деятельность студентов. 

Наконец, такие свойства мультимедийного текста, как нелинейность его 
подачи и информационность реализуются на уровне всех указанных в табл. 3 
структурных компонентов ЭУК, однако являются определяющими для «Стра-
ницы», «Файла», «Папки» и особенно «Книги». Здесь изобразительным эле-
ментам, графическому и видеоматериалу отводится ключевая роль в структу-
рировании, изложении и иллюстрировании содержащихся в ресурсах реко-
мендаций по совершенствованию коммуникативных навыков презентации и 
визуализации предметно-ориентированной информации в форматах отчета, 
доклада, радиальной диаграммы, интеллект-карты или SWOT-анализа.

Оценка эффективности мультимодального сегмента ЭУК. Вопрос об 
эффективности использования электронных средств в обучении иностранному 
языку вообще и мультимодальных структур в их составе в частности заслуживает 
отдельного рассмотрения. В рамках настоящей работы для подведения предвари-
тельных итогов ограничимся кратким анализом результатов освоения студентами 
мультимодального контента одного тематического модуля – «Глобальный финан-
совый и экономический кризис». В его рамках магистрами изучалась и исполь-
зовалась при выполнении практического задания новая для большинства из них 
технология визуализации информации при помощи интеллект-карт. 

Объективные результаты работы каждого обучающегося рассчитыва-
лись программой как средневзвешенный балл (с учетом веса категории и веса 
задания внутри категории), который в дальнейшем уточнялся при помощи 
оценки, полученной студентом за устный ответ во время итогового аудитор-
ного занятия по каждой теме. Статистика по результатам освоения электрон-
ного контента модуля 6 пятьюдесятью магистрами такова: «отлично» – 56 %, 
«хорошо» – 18 %, «удовлетворительно» – 22 %, «неудовлетворительно» – 4 %. 

Субъективное восприятие образовательной ценности мультимодального 
учебного материала этого же модуля ЭУК отражают аналитические данные 
по итогам анонимного анкетирования 41 студента в рамках элемента «Обрат-
ная связь», которые приводятся в табл. 4. 

Указанные в табл. 4 дескрипторы дискретной шкалы с пронумерованны-
ми баллами представляют собой часть инструментария, который позволил 
участникам ЭУК оценить степень актуальности, познавательной и приклад-
ной значимости структурных компонентов рассматриваемого тематического 
раздела на этапе ретроспективной рефлексии после его освоения.

Обращают на себя внимание высокие рейтинговые показатели мультимо-
дального текста формата «Форум», что подтверждает целесообразность вклю-
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чения в его структуру изобразительных компонентов как информативно, эмо-
ционально и мотивационно значимых для моделирования языковой среды, 
способствующей совершенствованию языковых умений и навыков разговор-
ной речи. Не вызывает сомнений и признаваемая всеми респондентами акту-
альность мультимедийного содержимого «Страницы», «Глоссария», «Теста» 
для развития умений и навыков иноязычного профессионально ориентиро-
ванного общения в институциональной бизнес-среде.

Таблица 4 / Table 4

Оценка магистрами мультимодального контента тематического модуля 

«Глобальный финансовый и экономический кризис», % 

[The master’s degree students’ evaluation of the multimodal content presented

in the thematic module “The Global Financial and Economic Crisis”, %]

Компоненты структуры

и содержания модуля курса

Оценочная шкала

Отлично
5

Хорошо
4

Приемлемо
3 

Неприемлемо
2

Ресурсы
1. Страница 56,1 43,9 0 0

2. Книга 48,78 31,71 17,07 2,44

Элементы

3. Форум 58,54 19,51 21,95 0

4. Задание 31,71 29,27 24,39 14,63

5. Тест 46,34 26,83 26,83 0

6. Глоссарий 48,78 29,27 21,95 0

Что касается интеллект-карт, их потенциальные возможности в компрессии 
текста путем визуализации содержащейся в нем информации, изложенные при 
помощи мультимедиа в «Книге», оцениваются достаточно высоко подавля-
ющим большинством опрошенных. Прикладная же ценность интеллект-карт 
как оптимального инструмента решения учебной задачи, сформулированной 
в «Задании», хоть и признается большинством респондентов, но оценивается 
менее восторженно. Объяснение, очевидно, следует искать в новизне и своео-
бразии этого изобразительного средства, а также в относительной трудоемко-
сти его построения при помощи специальных графических редакторов.

В целом совпадение результатов объективной и субъективной оценки 
освоения магистрами учебного материала рассматриваемого тематического 
модуля свидетельствует, на наш взгляд, об эффективности использования его 
мультимодальных сегментов при условии рационального отбора и структу-
рирования их гетерогенных составляющих, исходя из конкретной дидактиче-
ской задачи, которая решается с их помощью. 

Заключение

Представленные в настоящей работе результаты исследования гетероген-
ных сегментов электронного учебного курса профессионально ориентирован-
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ного английского языка для студентов магистратуры в неязыковом вузе позво-
ляют сделать следующие общие выводы.

Поликодовые структурные компоненты учебного курса, реализуемого 
на платформе Moodle, становятся мультимедийными благодаря электронной 
природе их гетерогенных составляющих и возможности активного влияния 
на них субъекта обучения в зависимости от выбранной им траектории освое-
ния курса.

Жанровые характеристики и тематика текстовой части мультимодального 
контента онлайн-курса определяются приоритетом профессиональной и ис-
следовательской деятельности студентов, установкой на активизацию знаний, 
полученных ими при изучении смежных предметных областей (финансовый 
менеджмент, бухгалтерский учет, фондовые рынки, управление рисками и 
т.д.), а также совершенствование универсальных навыков устного и письмен-
ного представления информации, включая ее визуализацию.

Мультимедийным объектам в структуре данного электронного учебного 
курса отводится особая роль в проектировании его актуального контента как 
профессионально ориентированной, так и разговорной направленности. Соз-
данная с их помощью особая аутентичная информационная среда, отмеченная 
ярко выраженной социокультурной составляющей, дает магистрам адекватное 
представление о естественной языковой коммуникации, мотивирует и стиму-
лирует процесс освоения ими английского языка для специальных целей.

Синергетический эффект смыслового взаимодействия семиотически гете-
рогенных составляющих мультимодального контента проявляется в его мно-
гоаспектности, информационной насыщенности, проблемности, наглядности 
и экспрессивности.

Разработка и реализация учебного курса в электронной среде обусло-
вили наличие у его поликодовых структурных компонентов ряда специфиче-
ских свойств, отсутствующих у гетерогенных составляющих традиционного 
креолизованного текста, – мультимедийности, интерактивности, нелинейно-
сти подачи информации, потенциала геймификации. 

Использование указанных свойств мультимодальных компонентов онлайн-
курса в дидактических целях способствует созданию эффективной языковой 
информационно-обучающей среды, которая позволяет участникам учебного 
процесса ставить и успешно решать образовательные задачи, соответствующие 
продвинутому этапу интеграции новейших технологий в преподавание ино-
странного языка в русле коммуникативного и компетентностного подходов. 
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The E-Course Multimodal Content, 
Its Specific Structure and Teaching Affordances
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56 Kamenskaya St., Novosibirsk, 630099, Russian Federation

Abstract. The article presents the results obtained through the study of the multimodal 
segment within the Moodle-based training course in terms of its specifi c features and aff or-
dances for creating an innovative system of vocat ionally oriented foreign language teaching 
in nonlinguistic Maste r’s degree programmes. There is a need to research the functionality of 
the e-course semiotically diff erent constituents when they co-occur and specify their contribu-
tion to the effi  cient presentation and perception of the learning content in digitally supported 
language classroom, which makes the research relevant. It envisaged identifying a set of mul-
timodal resources and elements within the e-course, examining the image – text relations in 
terms of logico-semantics, specifying the teaching properties and aff ordances of such multicode 
combinations and assessing their learning eff ect through the students’ grade report as well as 
their feedback on the satisfaction with the multimedia learning content. The obtained results 
confi rm that the e-course multimodal resources and elements derive their synergistic eff ect in 
terms of meaning and function from the complex interaction of the diff erent modes constituting 
them. The digital nature of the multimodal learning content provides it with a set of specifi c 
properties such as multimedia, interactivity, nonlinear information fl ow, informativeness and 
gamifi cation that when apply in teaching may contribute to creating eff ective online vocatio-
nally oriented foreign language learning environments. The specifi cation of text – image com-
bination patterns in formal and semantic terms and teaching aff ordances of their non-verbal 
constituents in online language classroom adds novelty to this paper.

Key words: multimodal content; multicode text; verbal sign; iconic sign; logico-seman-
tic relations; e-course; vocationally oriented foreign language teaching; Moodle
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Мы выросли на плечах предшественников:
к юбилею А.И. Крупнова1

А.К. Осницкий

Психологический институт Российской академии образования
Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4

В статье, посвященной 80-летию со дня рождения доктора психологических наук, про-
фессора А.И. Крупнова, анализируются преемственность и достижения научных исследова-
ний по дифференциальной психологии в отечественной науке. Выявлены преимущества со-
временных психологических исследований А.И. Крупнова и сотрудников Психологического 
института РАО. Юбиляр разработал целостную концепцию формирования черт личности, 
систематически сочетающую взаимодействие непосредственного-чувственного и сознатель-
ного компонентов человеческой деятельности. Актуальные теоретически обоснованные и 
практически востребованные аспекты саморегуляции деятельности личности, представлен-
ные в интегральной концепции А.И. Крупнова, рассматриваются наряду с представлениями 
автора статьи о регуляторном опыте личности, обеспечивающем самостоятельность и со-
знательную саморегуляцию в процессе организации и осуществления деятельности. Рекон-
струкция обращения к опыту человека при изучении его психологических особенностей в 
регулятивном контексте сочетает в себе взаимодействие ценностного, рефлексивного, опе-
рационального, коммуникативного и привычно активированного компонентов организации 
и осуществления деятельности. Через регулятивный опыт человек приобретает способность 
ставить перед собой задачи, выбирая их из числа навязанных окружением или порождая са-
мостоятельно, а затем последовательно добиваться их успешного решения.

Ключевые слова: А.И. Крупнов; системно-функциональный подход; дифферен-
циальная психология; задатки; способности; саморегуляция; личность; деятельность че-
ловека как преднамеренная активность

Введение

Лейтмотив данной статьи: мы следуем путем уважаемых предшествен-
ников. Убедившись в их научной ценности, опираемся на них, пытаемся про-
должить их исследования в развитие основных идей отечественной психоло-

© Осницкий А.К., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1 Некоторые основные положения данной статьи были представлены в пленарном до-
кладе автора на Международной научно-практической конференции «Личность в современ-
ном обществе: образование, развитие, самореализация», посвященной 80-летию профессора 
Александра Ивановича Крупнова, 26 апреля 2019 г. (подробнее о конференции см.: http://
journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/21384/17080).  
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гии. Следуя этому пути, мы и в работах предшественников обнаруживаем новые 
грани, открываем новое знание, созвучное идеям прошлого, и продолжаем 
строить здание науки.

История становления комплексных психологических 

исследований человека в российской психологии

В отечественной науке в работах И.М. Сеченова и И.П. Павлова, изучав-
ших физиологические механизмы поведения человека и животных, предме-
том исследования стали процессы возбуждения и торможения в нервной си-
стеме. Процесс возбуждения в онтогенезе рассматривался как процесс энер-
гообеспечения в поведении. В то же время процесс торможения, приходящий 
на смену возбуждению, сначала рассматривался как процесс, предотвращаю-
щий истощение, а потом, благодаря усилиям российских ученых, стал рассма-
триваться и как процесс регуляции активности живых существ. В поведении 
человека он стал рассматриваться как процесс регуляции усилий, предпри-
нимаемых им. А позднее – как процесс, связанный с обучением, с предна-
меренными (произвольными) проявлениями человека. «Всякое произвольное 
движение – движение выученное», – писал И.М. Сеченов (Сеченов, 1947). 
М.Г. Ярошевский подчеркивал, что все содержание «Рефлексов головного 
мозга» И.М. Сеченова направлено на то, чтобы объяснить, как формируются 
«люди высшего типа произвольности». Таким образом, поведенческая зада-
ча торможения применительно к человеку: взамен приспособления к среде –
противодействие приспособлению во имя высших нравственных ценностей 
(Ярошевский, 1995. С. 10–11). Проводя глубокий и тщательный анализ осо-
бенностей развития психологии в России, М.Г. Ярошевский счел нужным 
подчеркнуть особенности русского пути в психологии, противостоящего пре-
обладающим на Западе социодарвинистским и адаптационным объяснениям 
психического.

Г.И. Челпанов, выступив в 1914 г. на открытии Психологического институ-
та, заявил о необходимости объединения всех направлений психологических 
исследований – теоретических и экспериментальных – под флагом «общей 
психологии». Такая позиция исследователя была подготовлена предшествую-
щими поколениями демократических сил России. Отметим, что поиск путей 
демократических преобразований в России также был существенно отличным 
от движений к демократии в Европе и Америке. Вспомним слова А.С. Пушки-
на, написанные в 1834 г. о Северной Америке: «С изумлением увидели демо-
кратию в отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестер-
пимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все, возвышающее душу 
человеческую, – подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству» 
(Пушкин, 1949. С. 104). Труды Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, И.М. Сечено-
ва, И.И. Мечникова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского сформи-
ровали те основные позиции, исходя из которых Г.И. Челпанов, настаивая на 
многостороннем подходе к изучению человека, приступил к психологическим 
исследованиям сразу же после открытия института. 
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С.Л. Рубинштейн (1946) и Л.С. Выготский (1960) к этой проблеме подош-
ли с новых методологических позиций, подчеркивая культурно-исторический 
характер развития общественных отношений и активную позицию человека в 
процессе психического развития. Л.С. Выготский, которого по праву, но толь-
ко через 40 лет после смерти, в Америке назвали «Моцартом в психологии» 
(Тулмин, 1981), задал новые ориентиры в психологии и педагогике. Разра-
батывая культурно-историческую концепцию развития высших (культураль-
ных) психических функций, по-новому решал проблемы развития ребенка и 
соотношения развития сознания и обучения. 

В первой половине ХХ в. Г. Олпорт в Америке (Олпорт, 2002) и С.Л. Рубин-
штейн (1946) в России задали новое понимание личности как природного су-
щества, выстраивающего с приобретением опыта диспозиции по отношению 
к миру предметов и миру людей («собственную философию»). С.Л. Рубин-
штейн еще в 1922 г. пишет статью о «принципе творческой самодеятельности» 
как принципе развития человека. Этот принцип жизнетворчества предваряет 
провозглашенный им позднее «принцип единства сознания и деятельности». 
Кроме того, в понимание деятельности человека и ее регуляции он привносит 
мысль о том, что они всегда должны соответствовать замыслу человека, осоз-
наваемому им; иными словами, отмечает преднамеренность, проектируемость 
деятельности человека. Нетрудно заметить, что именно этим он подчеркнул, 
вслед за К. Марксом, специфичность деятельности человека, ее социальную 
обусловленность культурой общественной формации в отличие от поведения 
животных, часто только похожего на деятельность. Также им постоянно под-
черкивается опосредствованность как специфическое свойство психических 
проявлений человека. Им же положено начало изучению самодетерминации в 
деятельном и личностном развитии человека, что послужило основанием для 
современных проработок понятия субъектности – авторства человека в своем 
развитии и управлении поведением (Осницкий, 1996).

А.Н. Леонтьев заложил основания для понимания деятельности как ос-
новы развития психики, которую он также рассматривал как психическую де-
ятельность (Леонтьев, 1959). Заметим, что деятельность при этом трактовалась 
слишком широко – на этом остановимся далее. Придав деятельности веду-
щее влияние на развитии психики человека, А.Н. Леонтьев не упомянул при 
исследовании психики про реактивное и импульсивное поведение человека, 
чрезвычайно сходное с поведением животных. Не доказательны и его заме-
чания, что импульсивные и реактивные формы поведения, если и существу-
ют, то в «снятом» виде, то есть опосредствованно деятельностью (Леонтьев, 
1959). На наш взгляд, импульсивные и реактивные проявления человека в его 
поведении тесно могут быть связаны с деятельностью, но могут возникать и 
протекать как непосредственные проявления, связанные с природно обуслов-
ленными зависимостями человека. Они никуда не исчезают в его поведении, 
и игнорировать их, значит игнорировать связи человека с природой.

Мы затронули эту тему не из желания уличить научный авторитет в ошиб-
ке. Во-первых, первопроходцам в науке всегда труднее проторить дорогу. 
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Во-вторых, понятие деятельности часто использовалось недифференцирован-
но и психологами, и физиологами (высшая нервная деятельность, сердечная 
деятельность, деятельность червя по пробуравливанию ходов в земле…). 
А в-третьих, нельзя забывать о том, что проработка аспекта деятельности ре-
шалась А.Н. Леонтьевым в контексте исследования филогенеза – историче-
ского развития психики и предпосылок этого развития (Леонтьев, 1959), поэ-
тому деятельность непосредственно «выводилась» из потребности и мотивом 
становился предмет потребности. Импульс потребности задавал поиск пред-
мета, удовлетворяющего эту потребность, и, если требовались дополнитель-
ные усилия, то происходило и усложнение активности, превращающее ее в 
деятельность. При этом упускалось из виду, что при условии наличия предме-
та потребности «под рукой», в пределах досягаемости активность человека и 
животных не требовала проектирования или дополнительных инстинктивных 
программ поведения и протекала по законам реактивности. На поздних сту-
пенях филогенеза поведение, требующее дополнительных усилий (деятель-
ность – по мере освоения технологии ее осуществления и опосредствований), 
эмансипировалось от потребности и закрепилось в целеполагающей активно-
сти человека. То, что в активности человека в процессе филогенеза возможно 
и было результатом «сдвига мотива на цель», в дальнейшем в процессе эман-
сипации от потребностей в результате обучения и самообучения стало соб-
ственно человеческой деятельностью – то есть проектируемой, осознаваемой 
и целенаправленной активностью (на что постоянно обращал наше внимание 
С.Л. Рубинштейн (1946)). Подобную деятельность можно определить как де-
ятельно организованную активность (с точки зрения человека, управляющего 
своими усилиями) или деятельно-организованное поведение (с точки зрения 
наблюдателя). 

Под категорию деятельности может быть подведено и импульсивное по-
ведение, преобразуемое в деятельность по ходу реализации запускающей их 
потребности, но встретившееся с затруднениями при «уточнении» предмета 
потребности. Но в реальной повседневной жизни мы выходим из дома, на-
правляясь на учебу или работу, со «списком целей в голове», часто очень далеких 
от актуальных наших потребностей, а иногда противоречащих им, и реали-
зуем различные виды деятельностей по мере освоения нами способностей к 
саморегулированию своих усилий в деятельности. Однако называть деятель-
ностью реактивное или импульсивное поведение с удовлетворением без до-
полнительных усилий просто «рука не поднимается» и сознание не позволяет. 
Сознание не позволяет называть «психической деятельностью» и достаточно 
широкий круг мало изученных психических явлений, обслуживающих дея-
тельность, реактивное и импульсивное поведение. Всем известный и понят-
ный термин «психическая активность» распространяется на более широкий 
круг явлений, нежели термин деятельность. 

Б.Г. Ананьевым (2002) предложено рассматривать и изучать человека в раз-
ных ипостасях: как индивида (природно обусловленного человека), как субъ-
екта или деятеля (человека, преобразующего окружающий мир), как личность 
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(человека осознающего и отстаивающего свои связи с социальным и предмет-
ным окружением) и как индивидуальность (уникальную целостность, состоя-
щую из парциального самоосуществления человека в трех предшествующих 
ипостасях). Не забудем при этом упомянуть, что именно благодаря трудам 
и усилиям А.Н. Леонтьева и Б.Г. Ананьева в 1966 г. в Москве и Ленинграде 
были открыты при университетах два первых в России (Советском Союзе) 
факультета психологии.

Развитие концепции А.И. Крупнова в контексте достижений 

отечественной дифференциальной психофизиологии и психологии

Перейдем теперь к юбиляру и герою 2019 г. на кафедре социальной и диф-
ференциальной психологии РУДН – доктору психологических наук, профессо-
ру Александру Ивановичу Крупнову – отметившему в этом году свое восьми-
десятилетие (Агапов, 2019; Михайлова, 2019; Фомина, Лесин, 2019; Личность 
в современном обществе..., 2019). 

В его собственных работах и работах его сотрудников продолжаются тра-
диции российской науки рассматривать человека в единстве природных и со-
циальных детерминант, как обладающего способностью творчески подходить 
к решению возникающих проблем (Бойко, 2012; Ершова и др., 2012; Каме-
нева, 2014; Крупнов, Новикова, 2014; Кудинов, Крупнов, 2008; Кудинов, Ку-
динов, 2014; Кудинов и др., 2015; Новикова, 2003; Одинцова, 2014; Прядеин, 
2014; Фомина, 2014; Шляхта, 2008; Chebotareva, 2014; Krupnov, Kozhukho-
va, 2012; Krupnov et al., 2017; Krupnov et al., 2019; Rushina, Kameneva, 2017). 
Психофизиологические основы активности человека, которые прорабатывал 
А.И. Крупнов на протяжении жизни (Крупнов, 1984; Крупнов, Прядеин, Жем-
чугова, 1979; Крупнов, Шляхта, 2003), привели его к созданию целостной 
концепции формирования свойств личности (Крупнов, 2006; Крупнов, Нови-
кова, 2014; Крупнов и др., 2017; Krupnov et al., 2013). Чтобы немного прояс-
нить траекторию жизненного пути А.И. Крупнова, обратимся к предыстории. 

В 1956 г. Б.М. Теплов, отдавая должное исследованиям И.П. Павлова 
(мало кто, подобно ему, возвращался к столь кропотливому анализу исследо-
ваний, проведенных в лаборатории И.П. Павлова), ввел новый контекст изуче-
ния свойств нервной системы в психологические исследования, подчеркнув 
их включенность и в непосредственно-чувственную активность (непреднаме-
ренные формы поведения человека), и в активность, опосредствованную со-
знанием, замыслами человека (Теплов, 1985. С. 43). Он провел различие гено-
типических и фенотипических особенностей поведения человека. В описании 
типов темперамента в качестве генотипических особенностей им рассматри-
вались физиологические характеристики темперамента, а в качестве феноти-
пических – характерологические особенности поведения человека. Впослед-
ствии он рассматривает физиологические составляющие типа темперамента –
типологические свойства нервной системы и связанную с ними эмоциональ-
ность – как задатки, а приобретаемые на этой основе черты характера и уме-
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ния как способности. Б.М. Теплов объясняет возникновение характерологи-
ческих свойств человека не изменчивостью свойств нервной системы, а тем, 
что свойства любого типа нервной системы «обрастают» новыми условны-
ми связями, и приводит слова И.П. Павлова о «чрезвычайной пластичности» 
высшей нервной деятельности и о том, что отдельные приобретенные особен-
ности активности животных и человека через «определенные деятельности 
часто закрепляются на всю жизнь» (Теплов, 1985). 

Анализ Б.М. Тепловым типологических особенностей нервной системы 
человека через сопоставление природных данных и социальных достижений 
показал, что высокие социальные достижения возможны для любого типа 
нервной системы. Блестящий мысленный ход Б.М. Теплова при анализе ос-
новных качеств типа нервной системы состоял в том, чтобы проанализиро-
вать соотношение проявлений силы и слабости, инертности и подвижности, 
уравновешенности и неуравновешенности в сложной динамике взаимодей-
ствия процессов возбуждения и торможения, обеспечивающих разные формы 
поведения. Это позволило ему реабилитировать нередко встречающийся у че-
ловека и животных слабый тип нервной системы. «Если с чисто биологиче-
ской точки зрения ее и можно рассматривать как менее предпочтительную для 
выживания, а с медицинской – более подверженную срывам и расстройствам, 
то с психологической и педагогической точки зрения слабая нервная система 
должна рассматриваться как система “другого типа, а не другого уровня со-
вершенства по сравнению с сильной”» (Теплов, 1985. С. 73).

Связанный с поведением анализ свойства подвижности подвел Б.М. Теплова 
к пониманию диалектики отношений противоположных с точки зрения био-
логической значимости его параметров: с инертностью нервных процессов 
связаны и большая прочность устанавливаемых связей, и заторможенность в 
реакциях на изменяющиеся условия среды; с лабильностью связаны и быстрое 
реагирование на изменения в среде, и большая хрупкость, неустойчивость 
устанавливаемых связей. Ни подвижный, ни инертный тип нельзя квалифи-
цировать как «хороший» или «плохой». Их можно рассматривать как типы, 
по-разному выстраивающие взаимодействие со средой, но не как показатели 
разной «степени совершенства нервной системы» (Теплов, 1985. С. 93).

Уравновешенность Б.М. Теплов определил как вторичное свойство нерв-
ной системы, поскольку оно рассматривается по отношению к силе или под-
вижности, что не снижает его значения в классификации типов нервной си-
стемы. 

Сетуя по поводу отсутствия методов определения типов нервной систе-
мы человека, Б.М. Теплов ставит задачу разработки строгих лабораторных 
методов (Теплов, 1985. С. 124), подчеркивая, что методики измерения чув-
ствительности связаны в первую очередь с изучением непроизвольных реак-
ций, поскольку изучаемые изменения чувствительности не поддаются произ-
вольному регулированию.

При регистрации двигательных реакций, изучая влияние двигательных ре-
акций, быстро следующих друг за другом, на последующие, мы имеем дело с 
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методикой изучения свойств нервной системы, определяющих непроизволь-
ные реакции. Но при анализе данных экспериментов М.Н. Бориcовой, изу-
чающей связь времени реакции выбора на сигналы, различающиеся по ин-
тенсивности, в которых она получила подтверждение зависимости времени 
реакции выбора от интенсивности сигнала, мы в 1972–1974 гг. получили еще 
одну яркую зависимость величины времени двигательной реакции от веро-
ятностного прогноза, связанного с чередованием сигналов. В своих исследо-
ваниях мы подтвердили существование зависимости от вероятности чередо-
вания сигналов в последовательности и от значимости быстрой реакции на 
тот или иной сигнал. Такие методики позволяют выявлять и базовые свойства 
нервной системы, относительно независимые от ранее приобретенного опы-
та; регистрировать «индивидуальные особенности нервной системы данного 
человека, но ни в коем случае не индивидуальные особенности его личности» 
(Теплов, 1985. С. 131).

В рамках дифференциальной психофизиологии саморегуляция понима-
ется как функция мозга, которая определяет и закрепляет наиболее устойчивые 
способы регулирования действий, состояний, предрасположений, направлен-
ных на достижение определенных целей поведения (Небылицын, 2006). Со-
трудник В.Д. Небылицына – Н.С. Лейтес – позднее писал, что устойчивые осо-
бенности саморегуляции движений человека во многом обусловлены особенно-
стями типа его высшей нервной деятельности и в свою очередь обусловливают 
возможности действий человека, в том числе и умственных (Лейтес, 1985). 

Дифференциальная психология не снимает вопрос о связи функций 
мозга с саморегуляцией активности человека на непосредственном уровне, 
а включает ее в контекст целостного осознанного проектирования человеком 
своей деятельности, обозначенный С.Л. Рубинштейном и О.А. Конопкиным 
(Рубинштейн, 1946; Конопкин, 1980).

Исходный тезис Б.М. Теплова, гласящий, что способности развиваются на 
основе задатков, обязывает нас искать основания способностей и их разноо-
бразия в сфере задатков, которая еще остается мало исследованной. Вспомним 
результаты исследований Э. Гибсон и Р. Уолк о врожденных предпосылках 
пространственного восприятия у младенцев (эксперимент с «пропастью»); 
результаты экспериментов с каруселькой, подвешенной над кроваткой мла-
денца, и разницей в поведении ребенка в ситуации, когда карусель приводят в 
движение независимо от ребенка и когда ее запуск зависит от его собственной 
двигательной активности. Вспомним о тех предпосылках в различении зву-
ков у младенцев, способных заметить различия между речью на чешском и 
словацком языках (Крайг, 2000). Немало данных и о множестве врожденных 
механизмов реагирования, которые с возрастом исчезают «за невостребован-
ностью». Все это свидетельствует о том, что способности все-таки следует 
систематизировать в соответствии с психофизиологическими аппаратами, обе-
спечивающими взаимодействие со средой, и характеристиками этого взаимо-
действия, а не с видами деятельности. 
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Все еще свежи в памяти воспоминания о том, как в Большой аудитории 
Психологического института обсуждались особенности «географического» 
восприятия учащихся, и докладчику сделали замечание, что лучше все-таки 
вести речь о пространственном восприятии учащихся, а не о географическом. 
Так, по-видимому, и в музыкальном восприятии грамотнее будет речь вести 
о слуховом восприятии и его особенностях при восприятии музыки. Есте-
ственно, говоря о развитии способностей на основе задатков, мы должны пом-
нить о том, что формированием функции управляют не только предпосылки, 
но и назначение функции (помнить о принципе формирования функциональ-
ной системы). При этом не следует забывать и о том, что предпосылки также 
складываются с определенным целевым назначением. 

Ученик Б.М. Теплова – В.Д. Небылицын – начал развивать перспективную 
область психофизиологических механизмов, лежащих в основе психодинамики 
психических процессов, обеспечивающих результативность действий (и реакций) 
сенсорики, восприятия и мышления. Анализируя представления о закономерно-
стях функционирования мозговых структур, он столкнулся с фактом несовпаде-
ния свойств нервной системы в разных анализаторах и предложил рассматривать 
«свойства отдельных анализаторов как частные свойства нервной системы, а в ка-
честве общих ее свойств рассматривать физиологические измерения комплексов 
тех мозговых структур, которые не связаны прямо с переработкой сенсорных воз-
действий и имеют более общее значение для нервно-психической деятельности 
организма» (Небылицын, 2006). Это передние отделы новой коры и взаимодей-
ствующие с ними образования старой и древней коры, а также подкорки, в част-
ности ствола. Относительно структур, составляющих этот комплекс, известно, 
что они выполняют функции регуляции и управления всеми процессами, проте-
кающими в живом организме, от низших биологических до самых высших пси-
хических. Эти структуры составляют субстрат таких глобальных процессов как 
потребности, мотивация, эмоции, направленное внимание, программирование 
действий и движений, интеллектуальное планирование и оценка результатов 
и т.д. «Вполне естественно предположить, что свойства именно этих мозговых 
структур являются истинными детерминантами индивидуальных личностных 
особенностей в только что указанных и многих других важнейших проявлениях 
психики и поэтому с полным правом могут рассматриваться как общие свойства 
нервной системы» (Небылицын, 2006). К сожалению, ранняя смерть В.Д. Небы-
лицына прервала его талантливую работу. 

Продолжили работу в этом направлении ученики Б.М. Теплова и В.Д. Не-
былицына: М.Н. Борисова, Э.А. Голубева, К.М. Гуревич, А.И. Крупнов, 
Н.С. Лейтес, И.В. Равич-Щербо, В.Н. Рождественская, В.М. Русалов, В.В. Су-
ворова, Н.Ф. Шляхта и многие другие. В Психологическом институте сфор-
мировались лаборатории, разрабатывающие дифференциальные проблемы 
психологии, под руководством Э.А. Голубевой, К.М. Гуревича и И.В. Равич-
Щербо. Из лаборатории Э.А. Голубевой (2005) вышли впоследствии Б.Р. Ка-
дыров, организовавший в Ташкенте лабораторию, изучающую способности и 
склонности (Кадыров, 1990), М.К. Кабардов, изучающий языковые способно-
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сти и ставший руководителем этой лаборатории (Кабардов, 1985, 2001); 
С.А. Изюмова, разрабатывающая дифференциальные аспекты психофизиоло-
гии памяти (Изюмова, 1995). Воздадим должное и работам К.М. Гуревича, 
разрабатывающего со своими сотрудниками проблемы индивидуальных осо-
бенностей работников профессионального труда.

А.И. Крупнов, думается, что у нас есть право характеризовать его так, – 
воспитанник Психологического института. В нем он отстоял свое право быть 
личностью и профессионалом, защищая диссертацию на звание кандидата психо-
логических наук. Начинал свою научную деятельность при Б.М. Теплове и 
В.Д. Небылицыне. Перебравшись на Урал, он продолжал разработку диффе-
ренциально-психологических проблем, организовав свое направление. Позд-
нее он защитил докторскую диссертацию. Развивая освоенные предшествен-
никами представления об индивидуальных особенностях и развитии способ-
ностей человека, он в лучших традициях отечественной психологии предло-
жил целостный, системно-диспозиционный подход к изучению личности и 
ее свойств (Крупнов, 2006; Крупнов, Новикова, 2014; Крупнов и др., 2017; 
Krupnov et al., 2013). 

Его подход стал логическим продолжением теории «общих и частных 
свойств нервной системы» (Небылицын, 2006). Методологически это путь от 
частного к общему, к конструированию целостной модели развития свойств 
личности. Компоненты этой системно-функциональной модели – установочно-
целевой, мотивационный, когнитивный, продуктивный, динамический, эмо-
циональный, регуляторный и рефлексивно-оценочный, каждый из которых 
имеет гармоническую и агармоническую составляющие, отражают все грани 
активности личности (Крупнов, 2006; Крупнов, Новикова, 2014; Крупнов и 
др., 2017; Krupnov et al., 2013). 

На этой основе можно вернуться к сравнительной характеристике са-
мых разных действий человека, определить развитие как отдельных аспектов 
личностных характеристик, так и описание целостных личностных характе-
ристик с условиями их реализации. Важное место в этой целостной модели 
личности отводится и процессам саморегуляции. Можно поздравить Алексан-
дра Ивановича и с тем, что у него есть последователи, верные «оруженосцы» 
его теоретических изысканий (З.В .Бойко, Р.В. Ершова, С.М. Зиньковская, 
Г.Н. Каменева, С.И. Кудинов, С.С. Кудинов, О.Б. Михайлова, И.А. Новикова, 
О.В. Одинцова, В.П. Прядеин, М.А. Рушина, Н.А. Фомина, Е.Ю. Чеботарева 
и многие другие, а также самый верный «оруженосец» – Н.Ф.Шляхта).

Проблемы комплексного анализа 

активности и саморегуляции личности

Поделимся вкратце и особенностями своих взглядов на проблемы ана-
лиза субъектной и личностной активности, а также их саморегуляции (Ос-
ницкий, 1996). В свое время в целях лучшего понимания идеи Б.Г. Ананьева о 
разных аспектах рассмотрения человека при его изучении мы в работе со сту-
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дентами дополнили ее перечнем задач, которые приходится решать человеку 
в каждой из позиций. На уровне активности человека как индивида он решает 
задачи выживания и продолжения рода, большего от него природа не требу-
ет. На уровне позиции субъекта деятельности (напомним: активности пред-
намеренной, осознаваемой, регулируемой, инициируемой) в задачи человека 
входит выполнение дел по возможности быстрее и лучше. И наконец, в роли 
активной личности человек определяет и отстаивает жизненно значимые для 
него позиции. 

Формируются и реализуются разные виды активности в практической де-
ятельности человека (осознаваемой, проектируемой), но частично могут прояв-
ляться и в импульсивных, и в реактивных видах поведения, поддерживающих 
функции жизнеобеспечения. Но если в реактивных и импульсивных формах 
поведения (не перерастающих в деятельность) саморегуляция осуществляется 
на непосредственно-чувственном уровне, то на уровне деятельности регуляция 
осуществляется уже на «экспериментальной площадке сознания» (где процесс 
регуляции реализуется не только по механизму «обратной связи» и кольцевому 
регулированию, но и по механизму «принятия решения» (Степанский, 1997). 
Схема саморегуляции, по О.А. Конопкину (1980), хорошо воспроизводится в 
умениях целеполагания, моделирования условий, программирования действий, 
оценки результатов, коррекции, дополняемых динамическими, функциональ-
ными и личностно-стилевыми характеристиками саморегуляции. Стилевые же 
особенности саморегуляции задаются не «профилем саморегуляции», а нака-
пливаемым непосредственно-чувственным опытом (они определяются наличи-
ем задатков, по Б.М. Теплову, и формируемыми на их основе способностями) 
или же личностными диспозициями человека. Звенья осознанной саморегуля-
ции формируются и активируются в деятельности по принципу «скорой по-
мощи» или «пожарной команды». В целом же саморегуляция деятельностная 
(регуляция осуществления предметных преобразований) и саморегуляция лич-
ностная (регуляция взаимоотношений с людьми и предметным миром) опос-
редствованы регуляторным опытом человека, структуру которого составляют 
содержания: ценностное, рефлексивное, операциональное, привычно активи-
зирующее и связанное с сотрудничеством. Регуляторный контекст целостного, 
интегрированного взаимодействия компонентов опыта обнаруживается при из-
учении психологических особенностей организации и осуществления решения 
различных задач. Этот опыт объединяет во взаимодействии ценностные, реф-
лексивные, операциональные, коммуникативные и привычно активизируемые 
составляющие; в нем аккумулированы знания, умения, ценности, отношения, 
переживания, осознаваемые и неосознаваемые, но задействованные в струк-
туру осознаваемых. Как видно, и в структуре осознанного саморегулирования 
отводится место опыту привычной активизации, связанной с непосредственно-
чувственным опытом.

Б.Г. Ананьевым, как мы уже отмечали, была задана траектория изучения 
индивидуальности, обозначены ее природно обусловленные, деятельно форми-
руемые и личностно определяемые свойства. В.С. Мерлиным (1980, 1986) и его 
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последователями на протяжении многих лет изучаются компоненты интеграль-
ной индивидуальности и психологические особенности человека, его способ-
ности, его свойства как результат интегрирования. Специфично определяемое 
А.Г. Асмоловым понятие индивидуальности «которую надо отстаивать», вы-
падает из общепринятого понимания индивидуальности и смешивается с по-
нятием личности (Асмолов, 2001). Возможно, это связано с англизированным 
прочтением термина «личность», которое словари часто подменяют при пере-
воде терминами «индивидуальность» и «идентичность». Развитие личности 
действительно связано со смыслопорождением (Леонтьев, 1959; Братусь, 2006; 
Асмолов, 2001; Леонтьев, 2006, 2011), но смыслопорождение связано и с про-
цессом самоопределения в мире людей и вещей, с которыми человек вступает 
во взаимодействие, с определением позиций человека в отношении к ним, 
а поскольку человек живет не в вакууме, а среди подобных себе, еще и с необ-
ходимостью отстаивания своих позиций.

Заключение

Выявляемые нами в активности человека реактивные, импульсивные и 
деятельно организованные составляющие его поведения также представле-
ны в индивидуальности, поэтому к проявлениям субъектности в активности 
человека нужно относиться дифференцированно. Человек далеко не всегда 
является субъектом своей активности, а если и является, то только в проек-
тируемой им деятельности, да и то в той степени, в которой проявляется его 
субъектность (Осницкий, 1996). К тому же и мастерство, и успешность чело-
века в той или иной деятельности связаны с тем, насколько он, проектируя 
свою деятельность, сумел скоординировать ее с реактивными и импульсивны-
ми формами своего поведения (Осницкий, 2011, 2013). 

Таким образом, индивидуальные различия в способности к саморегули-
рованию и самоуправлению, обнаруживаемой в регуляторном опыте, можно 
выявить по самым различным основаниям (по связи с различными познава-
тельными процессами, задействованными в деятельности, динамическим ха-
рактеристикам осуществляемых преобразований, вовлеченности в саморегу-
ляцию ее собственных составляющих и т.п.), но при этом целесообразно их 
все же соотносить и с основными моментами деятельности, проектируемой 
и осуществляемой человеком, и, конечно, с его позиционированием по отно-
шению к этой деятельности (Крупнов, 2006; Krupnov et al., 2017; Осницкий, 
2011, 2014, 2018).
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Review article

We Grew Up on Shoulders of Our Predecessors: 
on Anniversary of Alexander I. Krupnov

Alexey K. Osnitsky 

Psychological Institute of Russian Academy of Education
9 Mohovaya St., bldg. 4, Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract. The article is dedicated to the 80th anniversary of the birth of Dr. habil. in 
Psychology, Professor A.I. Krupnov. It analyzes the continuity and achievements of scientifi c 
research on diff erential psychology in Russian science. Advantages of A.I. Krupnov’s psycho-
logical researches and the employees of Psychological Institute of Russian Academy of Educa-
tion are revealed. The man of the year developed a holistic conceptual foundation of the person-
ality traits’ formation, combining the interaction of direct-sensory and conscious components 
of human activities. Theoretically grounded and practically demanded aspects of the activity 
of person’s self-regulation were presented in A.I. Krupnov’s integral concept. Along with ar-
ticle author’s ideas about the regulatory experience of the person providing independence and 
conscious self-regulation in the process of the organization and implementation of activity are 
considered. Reconstruction of the appeal to human experience while studying its psychologi-
cal characteristics in the regulatory context combines the interaction of valuable, refl exive, 
operational, communicative and habitually-activated components of the activities’ organization 
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and implementation. A person acquires the ability to set tasks through regulatory experience. 
He chooses them from among those imposed by the environment and generates new tasks inde-
pendently, and then consistently achieves their successful solution.

Key words: A.I. Krupnov; system-functional approach; diff erential psychology; capaci-
ties; abilities; self-regulation; personality; human activity as intentional activity 
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For those of us involved in cross-cultural psychology and mental health, 
this new book by Mimetic therapist John DiMino off ers an unusual adventure. 

As an editor with a psychoanalytic journal, I read submissions expecting 
them to follow a rather conventional and structured format, whereby the author 

introduces an innovative theoretical formulation, 
covers the relevant literature, and uses clinical/
experiential material to illustrate his/her argu-
ment. That is precisely how not to read Shadow 
Work and Sacred Space.

Instead, I encountered a much looser as-
sociative process that repeatedly frustrated my 
expectations as I unsuccessfully tried to push 
the text into my prepared intellectual boxes. 
As I read the introduction, where one finds 
Dr. DiMino’s exposition of his theoretical inspi-
ration, a seemingly minor detail was tugging at 
my attention: the page numbering was in roman 
numerals, which is usually used for prefaces. 
Eventually, it dawned on me that, like a preface, 
DiMino’s introduction (and therefore the theo-
ries he references in it) is not an essential part 
of the book. As I gave up my prepared boxes, 

I let myself be drawn into each chapter’s stories that take us on a rich cross cultural 
journey of myths (Greek, Biblical, Native American, Sumerian, Grimm tales…), 
which are worth the read on their own, for most of us who may not have had this 
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cross cultural exposure to the world’s myths. But I devote this space to my process 
of reading the book (of frustrated expectations followed by a letting go and opening 
up) because I believe it refl ects the Mimesis process itself, the description of which 
DiMino explains was his “original intention” (p. ii), and “a large part of the book 
involves presenting a unique group process that uses mimetic play to explore myth 
and story” (p. 203). I would add that it is also the most powerful part of the book.

Published as an extension of his work as co-director (with his wife Liza) of 
the Mimesis Center, the chapters take the reader on a freewheeling exploration 
of existential themes (isolation, power, death, abuse, intimacy, autonomy…) us-
ing selected myths as our guides into the “folly of existence” (p. 6). DiMino uses 
lived experience to bring us to the theme of each chapter, sometimes it is his own, 
sometimes that of a friend of colleague, and sometimes that of his patients. He then 
describes a mimetic group experience to deepen the exploration.

Mimetic work so permeates DiMino’s thinking and work that he seems to live 
and breathe it, so much so that he overlooks the fact that most of us do not have 
a working knowledge of the process. From what I have gathered (and complemen-
ted by DiMino through a personal communication), the therapeutic/experiential 
group process involves the creation of a “play space” (p. 184) with a succession of 
identifi able steps: 

– fi rst, there is the selection of the myth (usually done by the leader, but some-
times involving the group as well) to fi t the needs of the group; 

– the reading – or telling – of the myth to the group; 
– followed by a period of reflection and/or meditation (often guided by 

the leader with instructions to relate the theme of the myth to their own lives); 
– only then comes the staging and acting of the myth in an improvised play by 

the group members (this includes the selection of roles and so forth);
– and then the process concludes with a group discussion, or debrief, 

of the members’ experiences.
What members fi nd is that their “real” experiences “in life” are “played out” 

(p. 31) in surprisingly powerful ways through the mediation of the reënactments of 
myths that group members can participate in staging and acting. Unquestionably, 
this seems to be a moving and gripping experience; as one participant put it, “it just 
blows my mind, the deepness, the meaning of that story and the way it was lived 
out there, there was something very real about the pain and power that we feel. 
It was very real.” (p. 113).

This is a stunning, but not uncommon, account, and it begs to be explored in 
more detail. While DiMino’s devotion to the mimetic process is obviously neces-
sary for such a book, it also creates a blind spot, however small but still signifi cant, 
in that it crowds out the exigency to explicate. He is fully aware of this, acknow-
ledging both his diffi  culty and hesitancy (p. iii; p. 179) to describe the process, 
let alone explicate it. Even if much of the diffi  culty lies in the translation of lived 
experience into explication as DiMino underlines, it is still a valuable undertaking 
(and the book can be seen as an important step in that direction), however imperfect 
the explication may be.
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The question, perhaps for DiMino’s next book, would be to understand 
the ‘power’ of the process our participant refers to above. Much of it can be lo-
cated ‘in’ the myth, but that is insuffi  cient. Adding the interpretive involvement of 
the group members in “discerning the code of mythic texts” (p. vii) takes us much 
closer to appreciating the dialectical complexity of text and interpreter – as long as 
we recognize that the ‘code’ is neither fi xed nor pre-written. DiMino understands 
this well when he points out that the myth loses its creative power when it is taken 
“at face value” (p. 201), or as the “TRUTH” (p. 202), and instead becomes a de-
structive force because it then forecloses the multiplicity of interpretations. I would 
suggest that its enigmatic nature is precisely where it draws its power from – 
the myth functioning not only as code, but more importantly as metaphor, metaphor 
that calls upon the interpreter to ‘work’ on its contradictory elements. So when 
Freud explains that the “gripping power” of the Oedipus play is because “everyone 
in the audience was once a budding Oedipus in fantasy” (Freud Letter to Fliess of 
10/15/1897), just as DiMino explains that mimetic work fi nds its experiential power 
in that our “real” experiences are “played out” in the myth, this opens up the ques-
tion, how does this happen? 

The Native American elders explain that the power of myth is drawn out by 
an “‘Iyeska, which means interpreter of spirits” (p. 196), which DiMino explains is 
commonly referred to as a ‘medicine man’. I want to emphasize here the interpre-
tive work of the medicine man, and I suggest that the power of the myth is partly 
put into the play through the ‘work’ of interpretation by the participant (which can 
be found in each step of the process: from the selection of the myth to the group 
discussion – all essentially interpretive activities). My favorite chapter, Abuse and 
Transformation, demonstrates the complexity of this ‘work’ because it provides 
not only diff erent mimetic enactments of the same myth (and diff erent group inter-
pretations), but it also tracks the impact of that experience over time for one of its 
participants (and therefore the diff erent interpretations she drew from it over time).

As I was writing this review and rereading sections of the book, I came upon 
the following recommendation on how to read the book: “…in an impressionistic 
way, the chapters represent the developmental fl ow of a human life. The chapters 
can be read in sequence or out depending on one’s needs and interest” (p. ii). Ap-
parently, I read right over it, and it took reading (and rereading) the book to open up 
this defensive expectation, something akin to the mimetic process itself. Commen-
ting upon my experience of reading the book, DiMino emphasizes this point: 
“The act of going back through and reconsidering… diff erent ways to view things… 
is something we fi nd again in this work. This new insight… is parallel to the mi-
metic process itself.” 
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Итоги Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2019»

С.С. Кудинов, З.Р. Хайрова

Российский университет дружбы народов
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Москве проходили финальные 
испытания Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2019». Учредителями конкурса являлись Министерство 
просвещения Российской Федерации и общероссийская общественная орга-
низация «Федерация психологов образования России». Организатором высту-
пило федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр 
защиты прав и интересов детей». Официальным партнером конкурса являет-
ся кафедра социальной и дифференциальной психологии Российского уни-
верситета дружбы народов. На конкурсе был представлен научный журнал 
«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и 
педагогика».

Конкурс направлен на развитие психологической службы в системе об-
разования в Российской Федерации, пропаганду психологических знаний как 
обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей 
повышению гуманистической направленности и индивидуализации, эффек-
тивности и конкурентоспособности российского образования, а также на со-
действие профессиональному развитию психологов образования России.

Конкурс проводился в тринадцатый раз, каждый из 66 участников пред-
ставляли субъект Российской Федерации, в котором он стал победителем реги-
онального этапа. У конкурсантов была насыщенная программа, включающая 
как испытания, так и научно-просветительские мероприятия. Большинство 
участников – работники образовательных организаций (дошкольного, основ-
ного и среднего профессионального образования), ряд участников представ-
ляли центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
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Церемония открытия Конкурса состоялась 30 сентября 2019 года в здании 
Психологического института Российской академии образования. Со словами 
приветствия и напутствия к участникам конкурса обратились: директор Де-
партамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпрос-
вещения России И.О. Терехина; действительный член Российской академии 
образования, главный научный сотрудник Психологического института Рос-
сийской академии образования доктор психологических наук И.В. Дуброви-
на (рис. 1); временно исполняющий обязанности директора Психологическо-
го института Российской академии образования П.А. Сергоманов; директор 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Л.Ю. Вакорина; член пре-
зидиума Координационного совета Общероссийской общественной организа-
ции «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» Л.А. Санатовская.

Рис. 1. Приветствие участников конференции главным научным сотрудником 
Психологического института Российской академии образования 

доктором психологических наук И.В. Дубровиной
[Figure 1. Irina V. Dubrovina, Doctor of Psychology, Leading Researcher at the Psychological Institute of 

the Russian Academy of Education, welcomes the participants of the Contest]

После окончания церемонии была проведена процедура жеребьевки и 
состоялась общая фотосъемка участников (рис. 2). День открытия конкурса 
стал первым днем конкурсных испытаний. Участникам предстояло проявить 
свои умения в решении «Профессионального квеста» – составлении психоло-
гического заключения. Оценивала работы экспертная комиссия во взаимодей-
ствии со счетной комиссией.
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Рис. 2. Участники на открытии конкурса 
в Психологическом институте Российской академии образования

[Figure 2. Participants at the Contest Opening Ceremony 
at the Psychological Institute of the Russian Academy of Education]

1 октября 2019 года состоялось конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Участникам предстояло публичное выступление перед коллегами и членами 
экспертной комиссии, демонстрирующее опыт реализации психолого-педаго-
гической практики и/или инновационной технологии оказания психолого-
педагогической помощи участникам образовательных отношений, осущест-
вляемых в рамках профессиональной деятельности конкурсанта. Испытание 
проходило в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического университета. 

Для участников, завершивших конкурсные испытания, была предостав-
лена возможность посетить площадки, на которых проводились семинары и 
мастер-классы ведущих представителей науки и передовой практики в обла-
сти психологии: 

1) факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова;
2) лабораторию когнитивных исследований на базе Центра профориен-

тации и довузовского образования «ПРО PSY» Московского государственно-
го психолого-педагогического университета;

3) Городской психолого-педагогический центр Департамента образо-
вания города Москвы;

4) Институт психологии, социологии и социальных отношений Москов-
ского городского педагогического университета.

15 конкурсантов, которые прошли в финал, продолжили состязание в испы-
тании «Профессиональный кейс» в форме открытого мероприятия, иллюстри-
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рующего психолого-педагогическую проблему и демонстрирующего анализ 
и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, а также решение 
проблемы и принятие решения. Оценивало результаты испытания жюри кон-
курса.

3 октября 2019 года в Российской академии образования состоялась встреча 
участников конкурса с заместителем министра просвещения Российской Фе-
дерации Татьяной Юрьевной Синюгиной (рис. 3). В формате живого общения 
конкурсанты задавали вопросы, обсуждали проблемы и перспективы разви-
тия и совершенствования психологического сопровождения в системе образо-
вания. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности вице-пре-
зидента Российской академии наук Л.А. Цветкова и директор Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Рос-
сии И.О. Терехина. Все участники встречи пришли к единодушному мнению, 
что профессиональное общение необходимо продолжить и после конкурса, 
чтобы принятие решений на государственном уровне производилось с учетом 
взаимодействия научных исследований и практической деятельности.

Рис. 3. Встреча участников конкурса с заместителем министра просвещения Российской Федерации
Татьяной Юрьевной Синюгиной в Российской академии образования
[Figure 3. Meeting of the Contest participants with Tatyana Y. Sinyugina, 

the Deputy Minister of Education of the Russian Federation, at the Russian Academy of Education]

После завершения встречи с Т.Ю. Синюгиной в зале Российской ака-
демии образовании прошла Торжественная церемония закрытия конкурса. 
Все конкурсанты получили дипломы участника и памятные призы. Пред-
ставители организационного комитета конкурса отметили высокий уровень 
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профессиональной подготовки участников и объявили о решении расширить 
перечень номинаций за особые качества, проявленные конкурсантами. Призы 
и подарки от партнеров конкурса – сертификаты на повышение профессио-
нальной квалификации, уникальные методические материалы и инструмента-
рий педагога-психолога – получили 15 участников.

С приветственным словом выступили преподаватели кафедры социаль-
ной и дифференциальной психологии Российского университета дружбы на-
родов и наградили победителей дипломами, ценными подарками в специаль-
ных номинациях. Доцент кафедры социальной и дифференциальной психоло-
гии кандидат психологических наук Станислав Сергеевич Кудинов поздравил 
победителя в номинации «Нестандартный подход в работе с родителями об-
учающихся» Светлану Валерьевну Галкину, педагога-психолога Центра раз-
вития ребенка – д/с № 332 городского округа Самара (рис. 4) . 

Рис. 4. С.С. Кудинов, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной 
и дифференциальной психологии РУДН, поздравил С.В. Галкину – педагога-психолога, 
победителя в номинации «Нестандартный подход в работе с родителями обучающихся»

[Figure 4. Stanislav S. Kudinov, Ph.D., Associate Professor of 
the Social and Differential Psychology Department at RUDN University, congratulated Svetlana V. Galkina, 

the winner in the nomination “Non-standard approach in working with parents of students”]

Ассистент кафедры социальной и дифференциальной психологии РУДН, 
шеф-редактор журнала «Справочник педагога-психолога. Школа» Зульфия 
Рафиковна Хайрова поздравила победителя в номинации «Лучшая самопре-
зентация» Алдынай Калдар-ооловну Бямбаа, педагога-психолога Средней 
общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Михаила 
Артемьевича Бухтуева (г. Кызыл, Республика Тыва) (рис. 5).
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Рис. 5. З.Р. Хайрова, ассистент кафедры социальной и дифференциальной психологии, 
поздравила А.К. Бямбаа – педагога-психолога, победителя в номинации «Лучшая самопрезентация»

[Figure 5. Zulfia R. Khairova, Assistant of the Social and Differential Psychology Department 
at RUDN University, congratulated Aldynay K. Byambaa, the winner in the nomination “The best self-presentation”]

Рис. 6. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина 
поздравила победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2019» Михаила Викторовича Алагуева – 
педагога-психолога из Республики Бурятия

[Figure 6. Tatyana Y. Sinyugina, the Deputy Minister of Education of the Russian Federation, 
congratulated Mikhail V. Alaguev, the Contest Winner]
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Педагог-психолог из Республики Бурятия, сотрудник ГБОУ «Республи-
канский центр образования» (г. Улан-Удэ), Михаил Викторович Алагуев занял 
первое место и стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019». Победителя 
поздравила с высоким достижением заместитель министра просвещения Рос-
сийской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина (рис. 6). Второе место заняла 
Елена Николаевна Григорян – педагог-психолог Березовского муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 “Радуга” общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» (Свердлов-
ская область). Третье место заняла Екатерина Игоревна Веселова – педагог-
психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» (Ново-
сибирская область).

4 октября 2019 года все участники конкурса были приглашены в ФГБУК 
«Государственный Кремлевский дворец» на праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню учителя, в рамках которого состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителя конкурса. На сцене Кремля победи-
теля поздравил президент Российской академии образования Юрий Петрович 
Зинченко. 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019» 
является частью Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». 
Поздравляем всех победителей и лауреатов с заслуженными наградами! 
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