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оБЩаЯ ПСиХоЛоГиЯ, ПСиХоЛоГиЯ 
ЛиЧноСТи, иСТориЯ ПСиХоЛоГии

УДК 159 .922 .2
DOI: 10 .18384/2310-7235-2022-1-6-22

развиТие неБЛаГоПриЯТныХ эмоционаЛьныХ СоСТоЯниЙ 
в Период оГраниЧиТеЛьныХ мер, введЁнныХ в СвЯзи 
С новоЙ коронавируСноЙ инфекциеЙ

Болдырева Т. А., Зубова Л. В., Полосухина Р. Е.
Оренбургский государственный университет 
460018, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13, Российская Федерация

Аннотация
Цель данной работы состояла в выявлении факторов и их сочетаний, препятствующих 
развитию у людей, пребывающих в ситуации вынужденной самоизоляции и неблагопри-
ятных эмоциональных состояний. Достижение поставленной цели осуществляюсь по-
средством разрешения двух взаимосвязанных задач: оценки влияния микросоциальных 
и экономических факторов на эмоциональное состояние людей, пребывающих в вынуж-
денной самоизоляции, и выявления содержательных характеристик семантического про-
странства личности людей без признаков неблагоприятного эмоционального состояния в 
период самоизоляции. 
Процедура и методы. Исследование состояло из нескольких этапов. Первоначально рас-
сматривались диагностические возможности опросного и семантического методов для 
оценки выраженности неблагоприятного эмоционального состояния, затем на основании 
композитной оценки неблагоприятного эмоционального состояния сравнивались группы 
людей, проживающих в городах Санкт-Петербург, Оренбург, Актобе. На следующем этапе 
также на основе композитной оценки эмоционального состояния респондентов генераль-
ная выборка была разделена на две группы посредством кластерного анализа по методу 
k-ближайших соседей. В эмпирически выделенных группах производилось сравнение 
корреляционных связей между предложенными для оценивания с помощью метода се-
мантического дифференциала понятиями, а также значений по факторам силы, оценки и 
активности в пространстве EPA. В качестве частных психодиагностических методик были 
использованы: копинг-тест Р. Лазаруса, семантический дифференциал (классический 
вариант Ч. Осгуда) и авторская анкета.1

© CC BY Болдырева Т . А ., Зубова Л . В ., Полосухина Р . Е ., 2022 .
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Результаты. Обнаружено отсутствие достоверных различий между группами людей, пре-
бывающих в разных микросоциальных и экономических условиях, по наличию / отсут-
ствию признаков неблагоприятного эмоционального состояния; при сравнении эмпири-
чески выделенных групп выявлено, что семантическое пространство людей с признаками 
неблагоприятного эмоционального состояния обладает существенными отличиями от 
такового у людей без признаков неблагоприятного эмоционального состояния. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Выявлены характеристики отношения 
к факторам, выступающим основанием для мер ограничения привычного социального 
функционирования людей.

Ключевые  слова: неблагоприятное эмоциональное состояние, тревога, депрессивные 
проявления, COVID-19, семантический дифференциал, копинг-поведение

dEvElOPmENT Of uNfavOrablE EmOTiONal STaTES duriNG 
ThE PEriOd Of rESTriCTivE mEaSurES iNTrOduCEd iN CONNECTiON 
WiTh ThE NEW COrONaviral iNfECTiON

T. Boldyreva, L. Zubova, R. Polosukhina
Orenburg State University 
prosp. Pobedy, 13, Orenburg region 460018, Orenburg, Russian Federation

Abstract
Aim of this work was to identify the factors (combinations of factors) that hinder the develop-
ment of adverse emotional states in people in a situation of forced self-isolation. Achievement 
of this goal is carried out by solving two interrelated tasks: assessing the influence of microso-
cial and economic factors on the emotional state of people who are in forced self-isolation and 
identifying the meaningful characteristics of the semantic space of the personality of people 
without signs of an unfavorable emotional state during the period of self-isolation.
Procedure and Methods. The study consisted of several stages. Initially, the diagnostic capabili-
ties of the questionnaire and semantic methods for assessing the severity of an unfavorable 
emotional state were considered, then, on the basis of a composite assessment of an unfavora-
ble emotional state, groups of people living in the cities of St. Petersburg, Orenburg, Aktobe 
were compared. At the next stage, also based on the composite assessment of the emotional 
state of the respondents, the general sample was divided into two groups by means of cluster 
analysis using the k-nearest neighbors method. In empirically selected groups, a comparison 
was made of correlations between the concepts proposed for assessment by the method of 
semantic differential, as well as values for the factors of strength, assessment and activity in 
the ERA space. 
R. Lazarus’ coping test, semantic differential (the classic version by Ch. Osgood) and the au-
thor’s questionnaire were used as private psychodiagnostic techniques.
Results. No significant differences were found between the groups of people living in differ-
ent microsocial and economic conditions in the presence / absence of signs of an unfavorable 
emotional state, however, when comparing empirically selected groups, it was revealed that the 
semantic space of people with signs of an unfavorable emotional state has significant differ-
ences from that of people without a sign of an unfavorable emotional state.
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Research implications. The characteristics of attitudes towards factors that serve as the basis 
for measures to limit the usual social functioning of people have been identified.
Keywords: unfavorable emotional state, anxiety, depressive manifestations, COVID-19, seman-
tic differential, coping behavior

Введение
Изменения привычного уклада 

жизни населения, вызванные огра-
ничительными мерами, введёнными 
с целью снижения распространения 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, рассматриваются с раз-
ных позиций . Оперативно появилось 
некоторое количество публикаций, 
рассматривающих психологические 
эффекты особых условий социального 
функционирования, в которых ока-
зались не только россияне, но и люди 
по всему миру . Основной идеей отече-
ственных и европейских публикаций 
явилось рассмотрение ситуации са-
моизоляции как травмирующего со-
бытия, следствием которого явилось 
повышение общего уровня тревожно-
сти людей, проявлений депрессии . В 
частности, вынужденное повышение 
частоты коммуникаций с членами се-
мьи, приспособление к новым формам 
обучения и работы способствовали 
обнажению внутрисемейных проблем . 
Наличие в семье пожилых родителей, 
бабушек, дедушек, людей более моло-
дого возраста с хроническими забо-
леваниями, которые фигурировали в 
сообщениях СМИ как люди, находя-
щиеся в ситуации повышенного ри-
ска, стало основанием для развития 
симптомов, схожих с симптомами 
посттравматического стрессового рас-
стройства [2; 3; 4; 8; 10] .

Однако детальный анализ эмпири-
ческих данных позволил выделить в 
этом массиве признаки позитивного 
влияния на эмоциональное состояние 

людей изменения уклада жизни в пери-
од самоизоляции . Так, в исследовании, 
посвящённом стратегиям совладания 
в семье, которые применялись в пери-
од самоизоляции, авторы обнаружили 
положительные изменения в динамике 
отношений внутри семей, а именно: 
возросли показатели внимательности, 
стремления быть вместе, надёжности; 
для некоторых самоизоляция стала 
возможностью насладиться отноше-
ниями с партнёром, проработать недо-
чёты и укрепить отношения . Особенно 
интересен тот факт, что семьи, имею-
щие детей, отметили появление воз-
можности участия двух (а не пре-
имущественного одного) родителей в 
воспитании [8] .

Последовательный анализ доступ-
ных публикаций позволяет конста-
тировать и динамический характер 
эффектов воздействия ограничитель-
ных мер на эмоциональное состояние 
людей, переживающих новый опыт 
социального функционирования . Так, 
по мере освоения дистанционных тех-
нологий взаимодействия многие сту-
денты и сотрудники, чья работа может 
быть реализована вне рабочего места, 
стали отмечать оптимизацию исполь-
зования рабочего времени, снижение 
стрессорных нагрузок, возникающих 
в результате длительного взаимодей-
ствия с коллегами, освоение возмож-
ностей компьютерных технологий для 
реализации актуальных трудовых и 
учебных задач [6; 7] . 

Следует отметить, что в ряде ис-
следований было выявлено, что ха-
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рактер изменений эмоционального 
состояния людей в период действия 
ограничительных мер обладает неко-
торой связью с такими объективны-
ми факторами, как возраст, наличие 
ресурсов для выполнения привычных 
трудовых / учебных действий с приме-
нением информационных технологий, 
влияние ограничительных мер на ма-
териальное благосостояние человека 
[2; 9] . Однако влияние объективных 
факторов на эмоциональное состоя-
ние людей носит сложный, опосредо-
ванный субъективным отношением к 
переживаемой жизненной ситуации 
характер [1] . В этом смысле во многом 
обнаруженные связи оказались анало-
гичны субъективной оценке качества 
жизни [5; 11] . Эта идея получила не-
однократное эмпирическое подтверж-
дение в новейших европейских иссле-
дованиях: шведские, польские, датские 
научные работы констатируют, что, во-
первых, в период пандемии и ограни-
чительных мер существенно снизилась 
субъективная оценка качества жизни 
у всех возрастных групп; во-вторых, 
это снижение обладает статистически 
значимой связью с неблагоприятными 
эмоциональными состояниями у на-
селения; в-третьих, развитие неблаго-
приятных эмоциональных состояний 
наиболее тесно связано с наличием 
в анамнезе людей психических рас-
стройств [12; 13; 14; 15; 16], т . е . влия-
ние объективного фактора, составля-
ющего жизненную ситуацию людей, 
которые переживают изменение при-
вычного режима социального функци-
онирования в силу ограничительных 
мер, направленных на снижение уров-
ня распространения COVID-19, опос-
редуются субъективным смыслом, ко-
торый им придаётся . 

В контексте обнаруженных ана-
логий цель предпринятого нами ис-
следования состояла в том, чтобы 
выявить факторы (или сочетания 
факторов), которые препятствуют 
развитию неблагоприятных эмоцио-
нальных состояний у людей, пребы-
вающих в условиях вынужденной са-
моизоляции . 

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

1) оценить влияние микросоциаль-
ных и экономических факторов на 
эмоциональное состояний людей, на-
ходящихся в самоизоляции;

2) выявить содержательные характе-
ристики семантического пространства 
пребывающих в самоизоляции людей, 
способствующие нормализации эмо-
ционального состояния .

В качестве объекта исследования вы-
ступили люди в возрасте 18–72 г ., про-
живающие в России и в Казахстане, в 
Оренбурге, Санкт-Петербурге, Актобе . 
В число респондентов были включены 
как люди, находящиеся в группе риска 
(старше 65 лет), так и люди более мо-
лодого возраста . 

Критерии включения в выборку: 
1 . Возраст не менее 18 лет . 
2 . Пребывание на момент проведе-

ния исследования в условиях само-
изоляции (т . е . обязательно наличие 
изменения привычных условий жизне-
деятельности в силу ограничительных 
мер, введённых в связи с профилакти-
кой распространения новой коронави-
русной инфекции) . 

3 . Отсутствие в анамнезе личност-
ных расстройств (т . е . психиатрическо-
го диагноза) . 

Критерии исключения из выборки: 
1 . Текущее или перенесённое в дан-

ный период заболевание COVID-19 
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или иное вирусное заболевание с не-
подтверждённым COVID-19 . 

2 . Наличие у участника событий, 
связанных со смертью близких людей 
в период с начала 2020 г . 

3 . Продолжение активной трудовой 
деятельности в обычном, очном фор-
мате в период с марта по октябрь 2020 г . 
(т . е . представители таких профессий, 
как медицинские работники, сотруд-
ники правоохранительных органов из 
подразделений, непосредственно свя-
занных с обеспечением общественной 
безопасности, военнослужащие, в дан-
ной выборке не представлены) . 

Подобного рода ограничения при 
формировании выборки исследования 
обусловлены необходимостью исклю-
чения влияния на эмоциональное со-
стояние респондентов биологических 
и соматических факторов, обладаю-
щих иной природой, нежели собствен-
но ограничительные меры, а также 
исключением влияния на результаты 
исследования дополнительных стрес-
согенных факторов, связанных с по-
стоянным высоким риском заражения . 

В результате выборка в нашем ис-
следовании имела следующие характе-
ристики (табл . 1): 

Таблица 1 / Table 1.

Характеристика выборки по трудовому статусу (n=215) / Characteristics of the sample 
by labor status (n=215)

Категория 
респондентов 

Процент от 
общего объёма 

выборки

Характеристика актуального 
трудового статуса 

Процент от 
общего объёма 

выборки 
Работающие 

45,2%

Продолжают трудовую 
деятельность в дистанционном 
формате 

34,4%

Выполнение трудовых функ-
ций в дистанционном формате 
невозможно, пребывают в вы-
нужденном отпуске

10,6%

Не работающие 

54,8%

Пенсионер 9,8%
Домохозяйка 11,6%
Студент 25,5%
Утратившие работу в период 
ограничительных мер 7,9%

Источник: данные авторов . 

В выборке представлены сотрудни-
ки сфер образования (педагоги обще-
образовательных школ и дополни-
тельного образования), сотрудники 
банковской сферы, сотрудники сферы 
обслуживания (бьюти-сферы и сферы 
общественного питания) . 

По месту жительства генеральная 
выборка распределялась следующим 
образом: 43,42% – жители г . Оренбурга, 
29,77% – жители г . Санкт–Петербурга 
и 26,51% – жители г . Актобе . 
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Методы и методики исследования
Основным методом исследования 

был сравнительный . Сравнению под-
вергались данные, полученные при 
эмпирических выборках с помощью 
следующих психодиагностических ме-
тодик: 

1 . Копинг-тест Р . Лазаруса .
2 . Анкетный опрос (авторская раз-

работка) .
3 . Семантический дифференциал 

(классический вариант Ч . Осгуда) . 
К оцениванию методом семанти-

ческого дифференциала были пред-
ложены понятия, описывающие 
облигатные признаки актуальной 
жизненной ситуации респондентов, 
принявших участие в нашем исследо-
вании: COVID-19, я, моя жизнь, моё 
здоровье, моё прошлое, болезнь, само-
изоляция, семья, моё настоящее, моё 
будущее . 

Использовался также статистиче-
ский метод, в частности, оценка нор-
мальности распределения данных 
(косвенный и расчётный), оценка до-
стоверности различий Манна-Уитни, 
корреляционный анализ и кластерный 
анализ . 

Данные были собраны посредством 
онлайн-коммуникаций с респонден- 
тами . 

Опишем методику определения ка-
чества эмоционального состояния ре-
спондентов, которая была использова-
на в нашем исследовании . 

Методика включала трёхкомпонент-
ную оценку эмоционального состоя-
ния респондентов: 

1 . Субъективная оценка (соответ-
ствующие вопросы в анкетировании) . 

2 . Общий уровень напряжённо-
сти копингов (интегральная оценка 

по опросному методу «Копинг-тест» 
Р . Лазаруса) . 

3 . Оценка коннотативного значе-
ния понятий «самоизоляция» и «моя 
жизнь» для выявления наименее осоз-
наваемого компонента актуального от-
ношения к ситуации, в которой пребы-
вает респондент . 

Общая характеристика 
эмоционального состояния 

респондентов
Представим наиболее общие харак-

теристики эмоционального состояния 
респондентов, включённых в нашу вы-
борку . Так, согласно результатам анке-
тирования, эмоциональное состояние 
депрессивного спектра (угнетённость, 
тоску, безысходность) испытывают 
18,14% респондентов от генеральной 
выборки . Неблагоприятное эмоцио-
нальное состояние в форме эмоций 
стенического спектра (тревогу, гнев, 
раздражение, агрессию) испытыва-
ли на момент обследования 20,93% 
респондентов . По городам распреде-
ление данных типов эмоциональных 
состояний выглядело следующим об-
разом (рис . 1) .

Как видно из рис . 1, по городам от-
метилась разная степень выраженно-
сти неблагоприятных эмоциональных 
состояний . В нашем исследовании 
согласно всем перечисленным ра-
нее параметрам выборки и проверке 
опросным и проективным методом 
оценки эмоциональных состояний вы-
яснилось, что наиболее благоприят-
ным по данному параметру выглядит 
г . Оренбург . 

С этой целью мы сравнили распре-
деление по выборкам значений общей 
напряжённости копинг-поведения и 
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конфигурации в семантическом про-
странстве EPA (трёхмерном про-
странстве, заданном векторами оцен-
ки, силы и активности) понятий «моя 
жизнь» и «самоизоляция» . В резуль-
тате сравнения полученных корреля-
ций между данными опросных мето-
дов, анкетирования и семантического 
исследования выявлено, что людям, 
испытывающим неблагоприятные 
эмоциональные состояния вне зависи-
мости от их качества (депрессивного 
или тревожного спектра), характерна 
такая конфигурация (рис . 2) .

Для респондентов, которые не про-
являли неблагоприятных эмоциональ-
ных состояний на момент исследова-
ния, характерна иная конфигурация 
данных понятий (риc . 3) . 

После определения маркеров небла-
гоприятного эмоционального состоя-
ния при обследовании объективными 
психодиагностическими и семантиче-
ским методами выраженность неблаго-
приятного эмоционального состояния 
у респондентов, распределённых по 
месту жительства, выглядела несколь-
ко иным образом (данные вторичного 
анализа представлены на рис . 4) .

При сравнении рисунков 1 и 4 вид-
но, что, во-первых, прямой опрос не 
позволяет выявить объективную кар-
тину актуального эмоционального со-
стояния респондентов и, во-вторых, 
выборки, распределённые по при-
знаку места жительства, существен-
ных различий между собой не имеют . 
Визуально регистрируемая схожесть 

 

2. Общий уровень напряжённости копингов (интегральная оценка по 

опросному методу «Копинг-тест» Р. Лазаруса).  

3. Оценка коннотативного значения понятий «самоизоляция» и «моя 

жизнь» для выявления наименее осознаваемого компонента актуального 

отношения к ситуации, в которой пребывает респондент.  

 

Общая характеристика эмоционального состояния 
респондентов. Представим наиболее общие характеристики 

эмоционального состояния респондентов, включённых в нашу выборку. 

Так, согласно результатам анкетирования, эмоциональное состояние 

депрессивного спектра (угнетённость, тоску, безысходность) испытывают 

18,14% респондентов от генеральной выборки. Неблагоприятное 

эмоциональное состояние в форме эмоций стенического спектра (тревогу, 

гнев, раздражение, агрессию) испытывали на момент обследования 20,93% 

респондентов. По городам распределение данных типов эмоциональных 

состояний выглядело следующим образом (рис. 1):  
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Рис. 1 / Fig. 1 . Выраженность неблагоприятных эмоциональных состояний у респонден-
тов, распределённых в частные выборки по признаку места жительства по данным ан-
кетирования / The severity of unfavorable emotional states among respondents, distributed in 
private samples based on place of residence according to the survey data

Источник: данные авторов . 
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Рис. 1 / Fig. 1. Выраженность неблагоприятных эмоциональных состояний 
у респондентов, распределённых в частные выборки по признаку места 
жительства по данным анкетирования / The severity of unfavorable 
emotional states among respondents, distributed in private samples based on 
place of residence according to the survey data.  

Источник: данные авторов.  
 
Как видно из рис. 1, по городам отметилась разная степень 

выраженности неблагоприятных эмоциональных состояний. В нашем 

исследовании согласно всем перечисленным ранее параметрам выборки и 

проверке опросным и проективным методом оценки эмоциональных 

состояний выяснилось, что наиболее благоприятным по данному 

параметру выглядит г. Оренбург.  

С этой целью мы сравнили распределение по выборкам значений 

общей напряжённости копинг-поведения и конфигурации в семантическом 

пространстве EPA (трёхмерном пространстве заданном векторами оценки, 

силы и активности) понятий «моя жизнь» и «самоизоляция». В результате 

сравнения полученных корреляций между данными опросных методов, 

анкетирования и семантического исследования выявлено, что людям, 

испытывающим неблагоприятные эмоциональные состояния вне 

зависимости от его качества (депрессивного или тревожного спектра), 

характерна такая конфигурация (рис. 2):  
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Рис. 2 / Fig. 2 . Типичная конфигурация понятий «моя жизнь» и «самоизоляция» в трёх-
мерном семантическом пространстве оценки, силы и активности для респондентов с 
выраженными неблагоприятными эмоциональными состояниями / Typical configuration 
of the concepts “my life” and “self-isolation” in the three-dimensional semantic space of assess-
ment, strength and activity for respondents with pronounced unfavorable emotional states

Источник: данные авторов .

 

Рис. 2 / Fig. 2. Типичная конфигурация понятий «моя жизнь» и 

«самоизоляция» в трёхмерном семантическом пространстве оценки, силы 

и активности для респондентов с выраженными неблагоприятными 

эмоциональными состояниями / Typical configuration of the concepts "my 

life" and "self-isolation" in the three-dimensional semantic space of assessment, 

strength and activity for respondents with pronounced unfavorable emotional 

states.  

Источник: данные авторов. 
 
Для респондентов, которые не проявляли неблагоприятные 

эмоциональные состояния на момент исследования, характерна иная 

конфигурация данных понятий (риc. 3).  

 

 
 

Рис. 3 / Fig. 3. Типичная конфигурация понятий «моя жизнь» и 

«самоизоляция» в трёхмерном семантическом пространстве оценки, силы 

и активности для респондентов с нормальным и благоприятным 

эмоциональным состоянием / Typical configuration of the concepts “my life” 

and “self-isolation” in respondents without signs of an unfavorable emotional 

state 

Источник: данные авторов.  
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Рис. 3 / Fig. 3 . Типичная конфигурация понятий «моя жизнь» и «самоизоляция» в трёх-
мерном семантическом пространстве оценки, силы и активности для респондентов с 
нормальным и благоприятным эмоциональным состоянием / Typical configuration of the 
concepts “my life” and “self-isolation” in respondents without signs of an unfavorable emo-
tional state

Источник: данные авторов .
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полученных данных подтверждается 
расчётными методами . По U-критерию 
Манна-Уитни достоверных различий 
в распределении данных признаков 
между выборками не обнаружено . 

На основе полученных данных ме-
тодом кластерного анализа генераль-
ная выборка была разделена две груп-
пы (эмпирически выделенных): 

1) группа респондентов с признака-
ми неблагоприятных эмоциональных 
состояний; 

2) группа респондентов без призна-
ков неблагоприятных эмоциональных 
состояний . 

Влияние микросоциальных и эко-
номических факторов, учтённых в 
нашем исследовании (изменение тру-

дового статуса в период действия огра-
ничительных мер – утрата работы или 
изменение условий осуществления тру-
довых функций;  изменение материаль-
ного благосостояния в период действия 
ограничительных мер; условия – квар-
тира или частный дом, проживание в 
одиночестве или совместно с семьёй, 
наличие домашних животных) можно 
было бы констатировать, если бы меж-
ду эмпирически выделенными группа-
ми людей с признаками неблагоприят-
ного эмоционального состояния и без 
такового имели место достоверные раз-
личия . Однако достоверных различий 
по рассмотренным критериям между 
этими группами обнаружено не было .  

Следовательно, влияние экономи-
ческих и микросоциальных факторов 

 

После определения маркёров неблагоприятного эмоционального 

состояния при обследовании объективными психодиагностическими и 

семантическим методами выраженность неблагоприятного 

эмоционального состояния у респондентов, распределённых по месту 

жительства, выглядела несколько иным образом (данные вторичного 

анализа представлены на рис. 4):  

 

 
 

Рис. 4 / Рис. 4. Выраженность неблагоприятных эмоциональных состояний 

у респондентов, распределённых в частные выборки по признаку места 

жительства по интегральной оценке методом анкетного опроса, 

объективного психодиагностического и сематического методов / The 

severity of unfavorable emotional states in respondents distributed in private 

samples based on place of residence according to an integral assessment using 

questionnaire survey methods, objective psychodiagnostic and sematic methods  

 
Источник: данные авторов.  

  
При сравнении рисунков 1 и 4 видно, что, во-первых, прямой опрос 

не позволяет выявить объективную картину актуального эмоционального 

состояния респондентов, и, во-вторых, выборки, распределённые по 

признаку места жительства, существенных различий между собой не 
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Рис. 4 / Рис. 4 . Выраженность неблагоприятных эмоциональных состояний у респон-
дентов, распределённых в частные выборки по признаку места жительства, по инте-
гральной оценке методом анкетного опроса, объективного психодиагностического и 
сематического методов / The severity of unfavorable emotional states in respondents distrib-
uted in private samples based on place of residence according to an integral assessment using 
questionnaire survey methods, objective psychodiagnostic and sematic methods 

Источник: данные авторов .
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на эмоциональное состояние людей в 
период ограничительных мер не носят 
непосредственный характер . 

Сравнительный анализ 
коннотативного значения 

понятий, описывающих 
объективную жизненную 

ситуацию у респондентов с 
признаками неблагоприятного 

эмоционального состояния 
и без таковых

Анализ коннотативного значения 
понятий, представляющих собой об-
лигатные признаки актуальной жиз-
ненной ситуации респондентов, пре-
бывающих в ситуации вынужденной 
самоизоляции, позволил обнаружить 

статистически значимые различия 
между эмпирически выделенны-
ми группами по данным методики 
«Семантический дифференциал» .

На рисунке 5 в сравнительном аспекте 
представлена конфигурация семантиче-
ского пространства (по фактору оценки) 
по предложенным к оцениванию по-
нятиям у респондентов, проявляющих 
признаки эмоционального неблагопо-
лучия, и у респондентов без признаков 
эмоционального неблагополучия . 

Как видно из рисунка, отмечается 
некоторая близость коннотативного 
значения понятий «самоизоляция» и 
«моё настоящее» при хорошо просма-
тривающихся различиях относитель-
но других понятий .

 

признаками неблагоприятного эмоционального состояния и без 
таковых. Анализ коннотативного значения понятий, представляющих 

собой облигатные признаки актуальной жизненной ситуации 

респондентов, пребывающих в ситуации вынужденной самоизоляции, 

позволил обнаружить статистически значимые различия между 

эмпирически выделенными группами по данным методики 

«Семантический дифференциал». 
На рисунке 5 в сравнительном аспекте представлена конфигурация 

семантического пространства (по фактору оценки) по предложенным к 

оцениванию понятиям у респондентов, проявляющих признаки 

эмоционального неблагополучия, и у респондентов без признаков 

эмоционального неблагополучия.  

Как видно из рисунка, отмечается некоторая близость 

коннотативного значения понятий «самоизоляция» и «моё настоящее» при 

хорошо просматривающихся различиях относительно других понятий.   

 

 
 

Рис. 5 / Fig. 5. Конфигурация семантического пространства респондентов c 

признаками неблагоприятного эмоционального состояния и без таковых по 
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Рис. 5 / Fig. 5 . Конфигурация семантического пространства респондентов c признаками 
неблагоприятного эмоционального состояния и без таковых по отношению к понятию 
«COVID-19» / Configuration of the semantic space of respondents with and without signs of 
an unfavorable emotional state in relation to the concept of “COVID-19”

Источник: данные авторов .
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Также достоверные различия отме-
тились у респондентов, вошедших в 
разные эмпирические группы в кон-
нотативном значении понятия COVID 

–19 . На рисунке 6 представлены меди-
анные значения по данному понятию в 
сравнительном аспекте . 

 

отношению к понятию «COVID-19» / Configuration of the semantic space of 

respondents with and without signs of an unfavorable emotional state in relation 

to the concept of “COVID–19” 

Источник: данные авторов.  

 

Также достоверные различия отметились у респондентов, вошедших 

в разные эмпирические группы в коннотативном значении понятия COVID 

–19. На рисунке 6 представлены медианные значения по данному понятию 

в сравнительном аспекте.  

 

 
 
Рис. 6 / Fig. 6. Коннотативное значения понятия COVID-19 респондентов c 

признаками неблагоприятного эмоционального состояния и без 

таковых / Connotative meanings of COVID-19 of respondents with and without 

signs of an unfavorable emotional state  

Источник: данные авторов.  

 
Коннотативные значения понятия COVID–19 у респондентов без 

признаков эмоционального неблагополучия обладают большей негативной 

значимостью, нежели у респондентов с признаками неблагоприятного 

эмоционального состояния.  
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Рис. 6 / Fig. 6. Коннотативное значения понятия COVID-19 респондентов c признаками 
неблагоприятного эмоционального состояния и без таковых / Connotative meanings of 
COVID-19 of respondents with and without signs of an unfavorable emotional state 

Источник: данные авторов .

Коннотативные значения понятия 
COVID-19 у респондентов без при-
знаков эмоционального неблагопо-
лучия обладают большей негативной 
значимостью, нежели у респондентов с 
признаками неблагоприятного эмоци-
онального состояния . 

Однако, как видно из рисунков 7 и 8, 
соотношение понятий «COVID-19» и 
«моя жизнь» у респондентов сравнива-
емых групп существенно различаются 
в пространстве EPA . 

Если у респондентов с неблагопри-
ятным эмоциональным состоянием 
коннотативные значения понятий 
«COVID-19» и «самоизоляция» про-
тивопоставлены в пространстве ЕРА 

(понятие «самоизоляция» имеет следу-
ющие медианные значения по группе: 
оценка – 0, сила – 1, активность – 1), то 
у респондентов без признаков неблаго-
приятных эмоциональных состояний 
«самоизоляция» определяется как по-
нятие, близкое по своим значениям к 
понятию «COVID-19», но с менее вы-
раженным негативным медианным 
значением по фактору оценки (у дан-
ной группы медианные значения по 
понятию «самоизоляция» составили: 
оценка – 5, сила – 0, активность – 2) . 
Оценка достоверности различий по 
отмеченным понятиям позволяет кон-
статировать их статистическую значи-
мость . 
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Однако, как видно из рисунков 7 и 8, соотношение понятий 

«COVID - 19» и «моя жизнь» у респондентов сравниваемых групп 

существенно различаются в пространстве EPA.  

 

 
 

Рис. 7 / Fig. 7. Конфигурация понятий «COVID-19» и «самоизоляция» у 

респондентов с признаками неблагоприятного эмоционального 

состояния / Configuration of the concepts of “COVID-19” and “self-isolation” 

in respondents with signs of an unfavorable emotional state.  

Источник: данные авторов.  
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Заключение
Анализ результатов проведённого 

исследования даёт основания утверж-
дать, что неблагоприятное эмоцио-
нальное состояние людей в период 
действия ограничительных мер, вво-
димых в связи с предупреждением рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, обуславливается действи-
ем экономических и микросоциаль-
ных факторов, хотя данная детерми-
нация не является непосредственной . 
Объективные факторы воздействуют 
на эмоциональное состояние опос-
редованно, через призму сформиро-
вавшегося у человека отношения к 
фактору угрозы, ставшему причиной 
изменения привычной модели соци-
ального функционирования . 

Поскольку целью исследования вы-
ступил поиск факторов, препятству-
ющих развитию неблагоприятных 
эмоциональных состояний людей, 
пребывающих в ситуации самоизоля-
ции, описанные результаты исследо-
вания позволяют констатировать, что 
в качестве такового выступает опреде-
лённая конфигурация коннотативных 
значений, составляющих актуальную 
жизненную ситуацию людей, пребы-

вающих в самоизоляции . Так, семан-
тическое пространство пребывающего 
в самоизоляции человека и не прояв-
ляющего признаков неблагоприятных 
эмоциональных состояний имеет сле-
дующие характеристики: 

1 . COVID-19 представляется опас-
ным заболеванием . Само понятие име-
ет ярко выраженную отрицательную 
оценку: человеком признаётся высо-
кий уровень опасности, связанный с 
инфекцией, вероятность заражения 
также рассматривается как высокая . 

2 . COVID-19 не ассоциируется у 
человека с его прошлым опытом бо-
лезненных состояний, а возможность 
заражения не воспринимается как не-
избежность . 

3 . Самоизоляция в сознании респон-
дента обладает тесной связью именно с 
новой коронавирусной инфекцией . 

Отмеченное сочетание факторов но-
сит протекционный характер для раз-
вития неблагоприятных эмоциональ-
ных состояний людей, пребывающих 
в ситуации действия ограничительных 
мер, введённых с целью распростране-
ния COVID-19 . 

Статья поступила в редакцию 23.11.2021
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Б. м. ТеПЛов о ПракТиЧеСком мыШЛении военноГо 
ПрофеССионаЛа
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Военный университет Министерства обороны РФ 
125047, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, Российская Федерация

Аннотация
Цель исследования – изучение исторического развития концепции практического мыш-
ления Б. М. Теплова и её влияния на теорию мышления.
Процедура и методы. В исследовании применялись методы, характерные для истории 
психологии: биографический, библиографический, интервью.
Результаты. Полученные данные показали, что концепция практического мышления име-
ет большой нереализованный ресурс: она не нашла должного развития ни в военной пси-
хологии, ни в отечественных общепсихологических, прикладных и профессиональных 
теориях мышления.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования являются пер-
спективными для интенсификации научных работ в области практического интеллекта, 
профессионального мышления и, что особенно важно, профессионально-психологиче-
ского мышления (клинического, консультативного).1

Ключевые слова: мышление, интеллект, воля, решение, управление, способности, лич-
ность

b. m. TEPlOv ON ThE PraCTiCal ThiNKiNG Of ThE miliTary 
PrOfESSiONal

E. Utlik
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
ul. Bolshaya Sadovaya 14, Moscow 125047, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the historical development of the concept of practical thinking by B.M. Teplov and 
its influence on the theory of thinking.
Methodology. The study used the methods characteristic of the history of psychology: bio-
graphical, bibliographic, interviews.
Results. The data obtained showed that the concept of practical thinking has a large unrealized 
resource: it has not found proper development either in military psychology or in domestic 
theories of thinking: general psychological and applied, professional ones.
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Research implications. The research results are promising for the intensification of scientific 
work in the field of practical intelligence, professional thinking and, which is especially impor-
tant, professional psychological thinking (clinical, consultative).

Keywords: thinking, intelligence, will, decision, management, abilities, personality

Введение
К исследованию практического 

мышления Б . М . Теплов приступил в 
то время, когда наша страна исполь-
зовала все силы для отражения напа-
дения гитлеровской Германии и раз-
грома её войск . Естественным было 
стремление одного из ведущих со-
ветских психологов принять участие 
в обороне Отечества, используя свои 
выдающиеся знания и профессио-
нально-психологические способности . 
В 1943 г . Б . М . Теплов опубликовал в 
журнале «Военная мысль» сокращён-
ный вариант своего труда под названи-
ем «Ум и воля военачальника . По мате-
риалам исторического прошлого» [21] . 
Эта публикация явилась уникальным 
событием в истории отечественной 
психологии: во-первых, она стала свое- 
образным ответом на давний запрос 
М . И . Драгомирова к психологической 
науке: «нам кажется, что невнимание 
психологов к тем явлениям, которые 
происходят в душе человека под пу-
лями и гранатами, или при разреше-
нии таких вопросов, какие пришлось 
решать, например, Наполеону под 
Маренго или под Ватерлоо, лишало их 
по сие время самых драгоценных фак-
тов для изучения духовной деятельно-
сти человеческого организма» [5, с . 3], 
во-вторых, данная публикация – это 
единственное военно-психологиче-
ское исследование военного времени . 

Большое число «гражданских» пси-
хологов не смогли послужить делу 
обороны страны своими професси-
ональными компетенциями . Список 

только широко известных психологов, 
которые вели борьбу с врагом с оружи-
ем в руках, насчитывает более 55 чело-
век [7, с . 40]1 . На это обстоятельство 
обратил внимание А . Р . Лурия: « . . .лишь 
один из психологов – Б . М . Теплов по-
святил свои силы новой стороне ра-
боты – психологическому анализу 
деятельности полководца и психоло-
гии его личности . В результате этих 
усилий и появилось едва ли не первое 
в нашей науке исследование по “кон-
кретной психологии”, богатое теоре-
тическим содержанием . Вместе с тем 
оно стало образцом того приложения 
психологии к практике военного обу-
чения, значение которого трудно пере-
оценить» [14, с . 65] .

Осмысление и оценка идей 
Б. М. Теплова о практическом 

мышлении.
Проблема исследования

Проблема, о которой идёт речь в 
данной статье, порождена недостаточ-
ными, на мой взгляд, осмыслением и 
оценкой идей Б . М . Теплова о практи-
ческом мышлении вообще и его воен-
но-профессиональной составляющей . 
Приведу несколько иллюстраций, 
явившихся источником для постанов-
ки данной проблемы .

1 . В 1956 г ., а затем в 1960 г . издавалась 
работа военного психолога Г . Д . Лукова 
«Очерки по вопросам психологии обу-
чения и воспитания советских воинов» 

1 Авторы заканчивают список учёных-психо-
логов словами «и многие, многие другие» .
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[13] . Автора этих публикаций заинте-
ресовали только идеи Б . М . Теплова о 
страхе и смелости, которые Г . Д . Луков 
основательно проанализировал и до-
полнил . Тема военного, практического 
мышления не была затронута .

2 . В 1956 и в 1962 гг . опубликован 
академический учебник (на уров-
не университетского) «Психология» 
под редакцией А . А . Смирнова, 
А . Н . Леонтьева, С . Л . Рубинштейна 
и Б . М . Теплова1 . Восьмая гла-
ва данного учебника, написанная 
С . С . Смирновым и Н . А . Менчинской 
и получившая название «Мышление», 
не содержит каких-либо данных о 
концепции практического мышления 
Б . М . Теплова . Связь мышления с прак-
тикой рассматривается в этой главе как 
этап возрастного развития мышления 
(«В первые годы жизни ребёнок мыс-
лит, лишь практически действуя, непо-
средственно оперируя предметами»2), 
а также как методологический вопрос 
единства познания и деятельности . 
Указывается, что «практика есть об-
ласть применения результатов мыс-
лительной деятельности» и что «прак-
тическая деятельность человека вне 
мышления невозможна»3 . Впрочем, 
по всей видимости, Б . М . Теплов, как 
соредактор учебника «Психология», 
согласился с данной трактовкой соот-
ношения теоретического и практиче-
ского мышления .

3 . В фундаментальном двухтом-
ном труде «Психологическая наука в 
СССР» (в числе редакторов которого 

1 Психология: учебник для педагогических 
институтов / под ред . А . А . Смирнова, 
А . Н . Леонтьева, С . Л . Рубинштейна, Б . М . Теп- 
лова . М .: МГУ, 1956 . 559 с .

2 Там же . С . 244 .
3 Там же . С . 245 .

был и Б . М . Теплов) работа «Ум пол-
ководца» представлена одним инфор-
мационным абзацем, в котором сжа-
то, достаточно точно, но безоценочно 
изложено содержание данной работы: 
«Б . М . Теплов сделал основательную 
попытку психологически исследовать 
по военно-историческим материалам 
тот вид практического мышления, ко-
торый проявляется в деятельности во-
еначальника, полководца . Он показал, 
что задачи, которые приходится ре-
шать последнему, предъявляют очень 
большие требования к его уму и воле . 
Для успеха их решения необходима 
способность схватить проблему в це-
лом и в её деталях, подвергнуть анали-
зу очень сложный материал и синтези-
ровать его в единое конкретное целое . 
Необходимо умение соединять осто-
рожность, критичность мысли с мак-
симальной смелостью, способность 
проникать в планы противника и учи-
тывать их в построении своих планов, 
быстро ориентироваться, быстро при-
нимать правильные, обоснованные 
решения, энергично их осуществлять 
и в то же время учитывать на ходу 
изменения в конкретной ситуации . 
Нужна интуиция, характеризующаяся 
исключительной быстротой думания, 
соединённого с чувством местности и 
времени» [9, с . 391] .

4 . В статье М . Р . Арпентьевой 
«Практическое мышление» речь идёт 
о «мышлении психолога-консультан-
та», причём эта деятельность по сво-
им психологическим характеристикам 
автором статьи отождествляется с 
деятельностью полководческой: «на-
стоящий практик-специалист – всег-
да “гений целого” и “гений деталей”»; 
«его мышление перерабатывает ин-
формацию, обладающую колоссаль-
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ной сложностью» [2, c . 117] . При этом 
труд Б . М . Теплова «Ум полководца» не 
упоминается ни в тексте, ни в библио-
графии .

5 . В литературе, посвящённой ана-
лизу «Ума полководца», иногда встре-
чаются оценки, которые отсутствуют в 
данном труде и резко контрастируют с 
позицией и отношением к этому вопро-
су Б . М . Теплова . Например, в статье 
«Научная деятельность Б . М . Теплова 
и его концепция творчества полко-
водца в процессе практического мыш-
ления» читаем: «Б . М . Теплов  . . . под-
чёркивает, что, будучи выдающимся и 
гениальным полководцем на поле боя 
в ситуации постоянной чрезмерной 
опасности, Суворов тем не менее обла-
дал весьма скудными интеллектуаль-
ными способностями в повседневной 
жизни»; «Теплов приходит к мысли о 
том, что именно опасность являлась 
основой гениальности А . В . Суворова» 
[15, с . 25–26; 16; 17] .

По этому поводу следует сказать, 
что ничего похожего у Б . М . Теплова 
нет . Более того, учёный приводит мно-
жество фактов и аргументов прямо 
противоположного свойства . В част-
ности, он пишет: Суворов « . . .очень 
быстро, по нескольким взглядам и 
вопросам, составлял мнение о чело-
веке»; «Образование их (Наполеона и 
Суворова) было в буквальном смысле 
слова энциклопедическим . Суворов 
хорошо знал математику, географию, 
философию, более же всего историю . 
Особенно надо выделить у русского 
полководца склонность и несомнен-
ные способности к изучению языков . 
Он знал языки немецкий, француз-
ский, итальянский, польский, фин-
ский, турецкий, арабский, персид-
ский» [18, с . 281, с . 302] .

Нужны, вероятно, особые причины, 
чтобы увидеть здесь признаки «скудо-
сти ума» . Это, скорее, недоразумение, 
но неприятное впечатление после чте-
ния таких работ остаётся .

6 . Известное число современных пу-
бликаций об «Уме полководца» пред-
ставляют собой не более чем пересказ 
содержания данного труда и полезны, 
может быть, какой-то его популяриза-
цией [8; 11; 12] .

Во всех вышеперечисленных случа-
ях нет развития хотя бы одной из мно-
гих важных идей «Ума полководца», 
следовательно, богатый теоретический 
и методологический запас этого про-
изведения не реализуется .

Между тем уже первая публикация 
Б . М . Теплова 1943 г . оказалась зна-
чимой в нескольких отношениях . Во-
первых, ознаменовала возрождение 
отечественной военной психологии, ко-
торая в 30-е гг . прошлого века почти не 
проявляла себя; во-вторых, послужила 
стимулом для развития теории практи-
ческого мышления (в том числе мышле-
ния военно-тактического) и обращения 
психологической науки к практическим 
психологическим проблемам; в-третьих, 
привлекла внимание к профессиональ-
ному психологическому мышлению – 
основе профессиональной деятельности 
психолога-консультанта, психотерапев-
та, специалиста в области клинической 
психологии; в-четвёртых, она обрисо-
вала одно из направлений психологи-
ческого изучения личности; в-пятых, 
положила начало отечественной психо-
логии управления . И, само собой раз-
умеется, данная публикация является 
существенным вкладом в историю во-
енной психологии .

В 1945 г . данный труд получил уточ-
нённое название «К вопросу о прак-
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тическом мышлении . (Опыт психо-
логического исследования мышления 
полководца по военно-историческим 
материалам)» [19] . Это значит, что ис-
следовательская мысль двигалась в на-
правлениях более полного охвата темы 
мышления и обоснованного расшире-
ния категории мышления, т . е . аргу-
ментации единства мышления и воли . 

В предисловии к книге «Проблемы 
индивидуальных различий» 
Б . М . Теплов писал: «Работа “Ум пол-
ководца”, написанная в 1942 г ., была 
впервые напечатана в несколько со-
кращённом виде в 1943 г . и вторично 
в более полном виде, в – 1945 г .; она 
тоже является попыткой исследования 
в области проблемы способностей . Но 
здесь речь идёт не о таких специальных 
способностях, как музыкальный слух 
или чувство музыкального ритма, а об 
общих умственных способностях, о ка-
чествах ума, требуемых определённым 
видом практической деятельности» . 
Эта работа резко отличается от преды-
дущей и по методу исследования: она 
написана с опорой на военно-истори-
ческие материалы, тогда как работа о 
музыкальных способностях построена 
на основе экспериментальных матери-
алов» [21, с . 6] .

Таким образом, «Ум полководца» – 
это окончательное авторское название 
данного труда, под которым он и оста-
ётся в истории психологии [20] .

Значит, тема практического мышле-
ния восходит на личностный уровень . 
Это, по существу, личностный подход, 
который проявился также и в описа-
нии профессиональных качеств воена-
чальника .

Б . М . Теплов представил широкую 
панораму взглядов на мышление воена-
чальника (полководца), соединив тра-

диционный язык военной психологии 
с терминологией общепсихологиче-
ской . Как замечает Д . Б . Богоявленская, 
« . . .для него открытием было, что при 
анализе исторической литературы он 
мог проследить те самые психологи-
ческие закономерности, которые, в 
общем, очень важны психологической 
науке» . [3, с . 25] . Поэтому его теория 
базируется на исследовании особен-
ностей умственной деятельности, 
детерминируемых специфическими 
факторами войны, и личностью воена-
чальника, которая также формируется 
в соответствии с этими факторами, 
т . е . требованиями войны . 

Общая характеристика 
практического мышления 

в военном деле
Военно-тактическое мышление – 

способ построения внутренней мо-
дели боевой деятельности . Это та ум-
ственная работа, которую выполняет 
каждый воин перед боем, в бою и по-
сле боя . При этом рядовой солдат при-
нимает решение для себя, а командир – 
для подразделения, части, соединения 
и т . д .

Как известно, теоретическое мыш-
ление не может пропустить этап соз-
дания гипотезы . Практическое мыш-
ление также включает её разработку . 
Но если теоретическая гипотеза про-
веряется экспериментом или иными 
исследовательскими процедурами, то 
гипотеза практического мышления 
– это, по существу, программа испол-
нительного (преобразовательного) 
действия, которым она и проверяется . 
Практическое, боевое решение, в от-
личие от научно-исследовательского, 
проверяется, в конечном счёте, каче-
ством его исполнения, зависящим от 
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мастерства и вооружённости испол-
нителей, их морального состояния, 
т . е . боем . Кроме того, больше шансов 
приходится на успешную реализацию 
того решения, которое лучше решения 
противника .

Правда, уже в годы Великой 
Отечественной войны практиковалась 
своего рода проверка боевого решения 
посредством командно-штабных уче-
ний, отработки предстоящих действий 
на картах и макетах местности и дру-
гих способов, которые являются свое-
го рода экспериментом .

Б . М . Теплов, раскрывая природу 
мышления военачальника, последо-
вательно прослеживает условия, в ко-
торых его мысль работает, а именно: 
активность противника; опасность; 
недостаточность, противоречивость, 
недостоверность и огромное количе-
ство получаемой информации; высо-
кую личную ответственность за адек-
ватность решений и последствия их 
реализации; дефицит времени, порож-
даемый быстрыми и непредвиденны-
ми изменениями боевой обстановки . 

Практичность, как особый вид 
мышления, усматривается в его це-
лостности, – охвате всей совокупно-
сти задач, входящих в состав боевой 
операции . Структура практического 
боевого интеллекта (ума) представля-
ется совокупностью взаимосвязанных 
процессов принятия многих решений: 
описательного, объяснительного, оце-
ночного, прогностического, предпи-
сывающего, побуждающего, индиви-
дуализирующего, подготавливающего, 
контрольно-корректирующего и, на-
конец, итогово-оценочного . 

Б . М . Теплов, характеризуя практи-
ческое мышление, подчёркивает: мыс-
лительная работа над всеми названны-

ми решениями опирается в большей 
или меньшей степени на исследования, 
соответствующие научным критериям .

Военно-тактическое, а также опе-
ративное и стратегическое мышление 
рассматривается как мышление в кон-
фликтной ситуации, в которой всегда 
присутствует или предполагается про-
тивник . 

Тактическое мышление выделяется 
в ряду других видов профессиональ-
ного мышления прежде всего тем, что 
оно начинает функционировать в си-
туации ожесточённого противобор-
ства . Особенность этой конфликтной 
ситуации в том, что во многих других 
конфликтах люди гибнут не так уж 
часто . Кроме того, если в «мирном» 
конфликте стороны общаются, как 
правило, непосредственно, вербально 
и невербально, то в боевой обстановке 
прямой информационный обмен либо 
исключён, либо играет третьестепен-
ную роль . В боевом конфликте сторо-
ны «общаются», обмениваясь действи-
ями, прежде всего – ударами .

Судя по опыту Великой 
Отечественной войны, планы, замыс-
лы и даже психология противника не-
редко оцениваются опосредствовано: 
по тому, как он использует местность, 
время и пространство . «Принятию 
быстрых решений во многом способ-
ствует правильный учёт местности, 
времени и пространства . Местность 
во многом предопределяет способы 
действия противника, подсказывает 
командиру характер манёвра, время и 
место открытия огня, форму построе-
ния боевого порядка и тот объект, ко-
торый надлежит уничтожить в первую 
очередь, т . е . создаёт основу решения . 
Надо только уметь своевременно рас-
познать особенности местности и ис-
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пользовать их до того, как они утратят 
своё значение в силу изменения време-
ни и пространства» [19, с . 9] . 

Это всеохватывающее познава-
тельное, интеллектуальное эмоцио-
нальное и волевое противоборство 
с противником было названо впо-
следствии «негативным взаимодей-
ствием» («негативной кооперацией», 
по Т . Котарбиньскому) [10, с . 29] . 
Действия военачальника не могут быть 
просто «свободными акциями» . Они 
должны быть прежде всего реакцией 
на намерения и действия противника, 
сохраняя, однако, при этом величай-
шую инициативность и силу волевого 
натиска» [19, с . 73] . 

Ситуация боевого конфликта предъ-
являет к мышлению много специфиче-
ских требований . Прежде всего необ-
ходимо точно оценивать противника, 
не допуская ни недооценки его сил, ни 
переоценки их .

Мыслительная работа в этой си-
туации нацелена на то, чтобы найти 
слабое место в положении и замыслах 
противника, скрыть своё положение и 
свой боевой план, опередить его в ма-
нёвре и нанесении удара . 

Недопустимы «слабый интерес к 
намерениям и действиям противни-
ка, пренебрежительное и даже пред-
взятое к нему отношение, стрем-
ление осуществлять свои планы, 
“невзирая на противника”» [19, с . 72] 
«Прямолинейное выполнение своих 
планов, не считающееся с намерени-
ями и желаниями неприятеля, есть 
лишь грубый и несовершенный способ 
“навязывания своей воли”» [19, с . 73] .

«Большие мастера военного дела 
первой своей задачей ставили про-
никновение в намерения и замыслы 
неприятеля и только тогда составляли 

свой творческий и максимально ини-
циативный план и, осуществляя его, 
подчиняли волю противника своей . И 
весь этот цикл постоянно повторяет-
ся при каждом изменении обстанов-
ки, при каждом поступлении новых 
сведений о действиях и  намерениях 
неприятеля . Неудивительно поэтому, 
что способность проникать в замыслы 
врага, разгадывать его намерения всег-
да расценивалась как одно из ценней-
ших качеств военачальника . Суворов 
проявлял  настолько большой интерес 
к противнику, что “неприятельскую 
позицию знал иногда лучше, чем сам 
неприятель”» [19, с . 73] .

«Умение становиться на точку зре-
ния противника, решать задачу за 
него, предполагает не только владе-
ние массой конкретных сведений, но 
и своеобразную культуру ума . Главное 
же, чтобы военачальник был, по мет-
кому выражению М . И . Драгомирова, 
“крупным практическим психологом”, 
способным “вчувствоваться в про-
тивника”, заглянуть в его душу, разга-
дать духовный склад и намерения» [19, 
с . 77] .

Вместе с тем военно-тактическое 
мышление – это не только чистая (не-
посредственная) конфронтация, но и 
соперничество, состоящее в том, чтобы 
опередить противника по всем боевым 
параметрам: боевому мастерству, каче-
ству и количеству оружия и военной 
техники . Эту характеристику убеди-
тельно сформулировал отечественный 
авиаконструктор С . А . Лавочкин: «Я не 
вижу моего врага – немца-конструкто-
ра, который сидит над своими чертежа-
ми где-то в глубине Германии, в глубо-
ком убежище . Но, не видя его, я воюю 
с ним . . . Я знаю, что бы там ни приду-
мал немец, я обязан придумать лучше . 
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1

1 В этой книге описание практического мышления завершается принятием предписывающего 
решения, что, конечно, не является полным представлением практического мышления и, зна-
чит, не соответствует действительности .

Я собираю всю мою волю и фантазию 
(потому что, конечно, конструктор 
должен обладать фантазией!), все мои 
знания и опыт . . . чтобы в день, когда 
два новых самолёта – наш и вражеский 
– столкнутся в военном небе, наш ока-
зался победителем» [1, с . 99] .

Структура и динамика военного 
(практического) мышления

Тактическое мышление – это один 
из видов практического мышления, 
порождённый ситуациями предви-
димого или реального вооружённого 
противоборства, с их опасностью, не-
определённостью, быстротечностью и 
другими специфическими свойствами .

Цель тактического мышления – соз-
дание интеллектуальных условий (пла-
на действий) для того, чтобы превзой-
ти противника в силе и точности удара, 
манёвра или в решении других боевых 
задач, например, занятия и оборудова-

ния оборонительных позиций, чтобы в 
конечном счёте победить его .

Тактическое мышление – это мыш-
ление коммуникативное . Это значит, 
что действие и замыслы противника 
надо своевременно распознать (иден-
тифицировать) и найти способы их 
нейтрализации; а все свои действия, 
и интеллектуальные, и физические, 
начиная со сбора информации, надо 
скрыть от противника .

Тактическое мышление – это ум-
ственная деятельность воина – и ко-
мандира и рядового – в боевой обста-
новке вообще: в предвидении боя и 
непосредственно в бою .

Изучение труда Б . М . Теплова по-
зволяет с учётом современных теоре-
тических данных [см .: 221] представить 
практическое мышление в военном 
деле более развёрнуто, как совокуп-
ность взаимосвязанных решений . 
(см . рис . 1) .

Рис. 1 / Fig. 1. Структура (этапы) тактического мышления («мыслительная 
десятка») / Structure (stages) of tactical thinking (“thinking ten”)

Примечание: 1 . Описательное решение; 2 . Объяснительное решение; 3 . Решение 
– прогноз; 4 . Оценочное решение; 5 . Предписывающее решение – план действий; 
6 . Трансформационное решение: преобразование решения в вид, пригодный для пони-
мания исполнителями и для практического исполнения; 7 . Решение о конкретно-целе-
вой подготовке войск и всестороннем обеспечении боевых действий; 8 . Решение о кон-
троле; 9 . Серия коррекционных решений; 10 . Итогово-оценочное решение; обобщение 
боевого опыта . 
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Все элементы данной структуры со-
единены двусторонними связями . Это 
означает, в частности, что каждое но-
вое решение может явиться основа-
нием для внесения изменений в ранее 
принятое решение .

Принятие описательного решения 
означает констатацию того, что ин-
формации о боевой ситуации собрано 
достаточно, чтобы делать определён-
ные выводы . Принятие описательного 
решения не может затягиваться доль-
ше некоторого минимума времени . 
Как пишет Б . М . Теплов, «природа во-
йны исключает возможность отклады-
вать решение до того времени, когда 
сведения будут совершенно исчерпы-
вающими, достоверными» [19, c . 70] .

Разумеется, сбор информации со-
провождается классификацией от-
дельных сообщений, предварительной 
оценкой их значимости и достоверно-
сти . В ходе подготовки описательного 
решения информация фильтруется и 
что-то отбрасывается и не присутству-
ет в дальнейшей мыслительной работе .

Объяснительное решение – это углу-
блённое осмысление отобранной ра-
нее информации, установление связей 
между отдельными событиями или 
фактами, уяснение причин происхож-
дения существующего положения, на-
хождение места данного комплекса 
событий в более широкой системе про-
исходящего . В конечном счёте, ситуа-
ция должна быть понятной – это и есть 
объяснительное решение .

Решение – прогноз . Победить про-
тивника или достичь успеха во всяком 
достаточно сложном деле без учёта бу-
дущего развития ситуации, тем более 
без учёта результатов и последствий 
собственных действий, невозможно . 
Прогнозирование обычно опирается 

на понимание настоящего и прошлого, 
но бывает предвидение и без соблюде-
ния этого условия .

Б .М . Теплов пишет: «Предвидеть – 
значит сквозь сумрак неизвестности и 
текучести обстановки разглядеть ос-
новной смысл совершающихся собы-
тий, уловить их главную тенденцию и, 
исходя из этого, понять, куда они идут . 
Предвидение – результат глубокого 
проникновения в обстановку и по-
стижения главного в ней, решающего, 
того, что определяет ход событий . Все 
большие полководцы в той или иной 
мере обладали способностью пред-
видения, но у некоторых она достига-
ла такой силы, что составляла как бы 
основную, самую характерную черту 
их военного дарования . Необходимым 
условием прогнозирования боевой 
ситуации является “вчувствование” в 
противника, способность становиться 
на его точку зрения, рассуждать и ре-
шать за него» [19, с . 77] .

Оценочное решение непосредствен-
но предшествует решению предпи-
сывающему, содержащему замысел и 
план силовых, практических действий . 
Все предшествующие решения также 
содержат оценочный процесс . Все дей-
ствия выбора (информации, причин-
но-следственных связей, вариантов 
прогнозирования и др .) опираются на 
оценку .

Оценка (оценивание) – это разно-
видность мыслительного процесса, 
усложнённого участием в нём потреб-
ностей, ожиданий, планов, целей и 
других эмоционально-мотивационных 
функций . Когнитивной основой оцен-
ки является сравнение оцениваемого 
содержания с определённым образцом, 
критерием . В качестве критерия служат 
уставные оперативно-тактические нор-
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мы, требования боевого приказа, воз-
можности противника, свои ресурсы .

Оценке подлежат все ранее полу-
ченные мыслительные результаты: со-
бранная информация и её отдельные 
данные; внутренние и внешние связи 
и варианты истолкования, результаты 
прогнозирования, свои силы в соотно-
шении с силами противника . 

Содержанием оценочного реше-
ния является определение ключевых 
характеристик проблемы, способов 
её разрешения, главных направлений 
(объектов) сосредоточения усилий, 
основных целей и задач, сроков начала 
активных действий .

Предписывающее решение – план 
действий . Принятие данного решения 
означает переход к боевым действиям 
всех сил, привлечённых к выполнению 
задачи . Предписывающее решение – 
это указание на то, что надо сделать и 
в какие сроки, какие ресурсы исполь-
зовать и какие результаты получить . 
Естественно, что в общем случае реше-
ние заключается в том, чтобы разгро-
мить противника .

Основой предписывающего реше-
ния является замысел боя, т . е . уста-
новление места сосредоточения основ-
ных сил, направления главного удара 
и способов действий, указание про-
тивника, которого надо разгромить, и 
определение боевого порядка, в кото-
ром войска будут выполнять боевую 
задачу .

Всё это Б . М . Теплов называет со-
ставлением плана или планировани-
ем: «идеальный план определяет всё, 
что только можно определить, и чем 
больше он определяет, тем он, говоря 
принципиально, лучше, но план дол-
жен быть реален, он должен исходить 
из реальных данных о состоянии и 

возможностях своих сил, он должен 
быть основан на достоверных данных 
о противнике, о его силах и намерени-
ях . Идеален тот план, который не толь-
ко учитывает все необходимые детали, 
но и предвидит развитие событий, ба-
зируясь на глубоком знании обстанов-
ки» [19, с . 74] . И далее: «хороший во-
еначальник в минимамльной степени 
связан своими собственными плана-
ми . Он всегда может изменить их, если 
сочтёт это необходимым . Но с другой 
стороны, он вовсе не характеризуется 
легкой податливостью к тем воздей-
ствиям, которые толкают на изменение 
однажды принятого плана» [19, с . 75] .

Трансформационное решение: пре-
образование решения в вид, пригод-
ный для понимания исполнителя-
ми и для практического исполнения. 
Предписывающее решение (план боя) 
исходно принимается, конечно, для 
исполнителей, но это не исключает 
специального учёта их индивидуаль-
ных особенностей: стиля восприятия 
боевой задачи, степени понимания 
своего начальника, их представлений 
о целях и порядке собственных дей-
ствий . Маршал И . С . Конев, один из 
выдающихся военачальников Великой 
Отечественной войны, придавал это-
му обстоятельству серьёзное значение: 
«Принимая своё решение, я с трево-
гой думал о том, как поймут меня мои 
подчинённые . . .» [7, с . 39] . Он также 
представил конкретную иллюстрацию 
того, как следует трансформировать 
принятое решение для отдельного под-
чинённого . 

«Как это важно, когда, взваливая 
на плечи подчинённому порой нелёг-
кую ношу, говоришь с ним при этом 
не приказным языком, а доверительно, 
по-человечески» .
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«Товарищ Петров, ваша задача 
такая-то . Это, мы знаем, нелёгкая и от-
ветственная задача . Но я надеюсь, то-
варищ Петров, что именно вы эту за-
дачу выполните, я знаю вас, я с вами не 
первый день и не первый год воюю . Ну, 
а кроме того, помните, что вы можете 
всегда в трудную минуту рассчитывать 
на мою поддержку . Хотя я уверен, что 
вы справитесь и без этой поддержки . 
Вы должны к исходу дня выйти туда-
то и овладеть тем-то . Справа от вас бу-
дет действовать Николай Павлович, а 
слева – Алексей Семёнович . Это люди, 
которые вас не подведут, вы это знаете 
не хуже меня . Так что жмите вовсю, без 
излишнего беспокойства за свои флан-
ги» [7, с . 46] .

Решение о конкретно-целевой под-
готовке войск и всестороннем обеспе-
чении боевых действий . Особенностью 
боевой деятельности является новизна 
каждой очередной задачи . Новая, не-
знакомая местность, новый противник, 
новый боевой порядок и ряд других 
изменений обусловливают недостаточ-
ность прошлого опыта . Поэтому во-
еначальники стараются предоставить 
подчинённым необходимое время для 
изучения противника, местности, до-
полнительного боевого обучения, тре-
буемого новыми задачами и условиями . 
Необходим также отдых, включая сон .

Для выполнения боевого решения 
требуется большое количество бое-
припасов, горюче-смазочных матери-
алов, продовольствия, материалов для 
оборудования боевого порядка, маски-
ровки, строительства переправ, ремон-
та дорог и прокладывания маршрутов .

Все эти и многие другие вопросы 
тылового, материально-технического, 
инженерного и иного специального 
обеспечения боевых действий требуют 

своего решения . Б . М . Теплов считал, 
что «военачальнику для осуществле-
ния другой стороны его деятельно-
сти: управления, командования вве-
ренными ему войсками, руководства 
непосредственно подчинёнными ему 
командирами, воспитания и подго-
товки войск и т . д . ещё в большей мере 
необходимо быть “практическим пси-
хологом”», [19, с . 81] потому что в этой 
«другой стороне деятельности воена-
чальника» психологических проблем 
может быть больше, чем в непосред-
ственно боевой .

Решение о контроле. Для управления 
боевыми действиями нужна своевре-
менная и достоверная информация, 
которую предоставляют подчинённые 
командиры и штабы, разведка, личное 
наблюдение за ходом боя . Всё это нуж-
дается в хорошей организации, пред-
усмотрительности, подготовке, высо-
кой требовательности, что и является 
содержанием решения о контроле .

Серия коррекционных решений . План 
боя, а тем более операции, редко могут 
быть выполнены в своём первоначаль-
ном виде . Обстановка боя может ме-
няться значительно и неожиданно, что 
требует новых способов выполнения 
боевой задачи, а иногда изменения и 
самой задачи . Все изменения должны 
своевременно становиться предметом 
мысли военачальника и его штаба и 
находить нужные решения . Быстрота 
мышления, его гибкость выходят при 
этом на первый план . Б . М . Теплов пи-
шет: «характерной чертой иногих во-
еначальников является прежде всего 
быстрота – быстрота ориентировки, 
решения, действия . Таков был Суворов . 
Быстрота входит в знаменитую суво-
ровскую триаду: глазомер, быстрота 
и  натиск . “Время драгоценнее всего” – 
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говорил он . “Мгновение даёт победу” . 
Быстрота действий Суворова не имела 
себе равных в истории военного ис-
кусства . В основе же этой небывалой 
быстроты действий лежала столь же 
необыкновенная быстрота мысли и ре-
шения самого полководца» [19, с . 78] .

Итогово-оценочное решение; обоб-
щение боевого опыта. Военачальники 
всех уровней и их штабы собирают, 
анализируют и обобщают различные 
боевые документы для того, чтобы вы-
явить всё поучительное, что принес-
ли закончившиеся боевые действия: 
оригинальные, творческие реше-
ния всех категорий личного состава, 
включая рядовых солдат, а также про-
махи, ошибки, которые не должны 
повториться в будущих боях . Итогово-
оценочное решение докладывается 
вышестоящему руководству, а также 
используется в обучении и воспита-
нии своего командного и рядового со-
става . На основе подобных материалов 
формируются и обогащаются боевые 
традиции воинских частей, развивает-
ся военная наука и военное искусство .

Таким образом, практическое 
мышление в трактовке Б . М . Теплова 
(«ум полководца») – это прежде все-
го сложнейшая умственная работа 
(деятельность), охватывающая мно-
жество взаимосвязанных задач, объ-
единённых направленностью на до-
стижение одной цели («сверхзадачи») . 
Далее – это «ум, интеллект», т . е . ка-
чество личности, в основе которого 
лежат соответствующие способности 
и адекватный опыт . Чем сложнее ре-
шаемая «сверхзадача», тем большую 
роль играет воля – и качество лично-
сти, и волевая активность (процесс) . 
Воля в практическом мышлении: (1) не 
позволяет завершить мыслительный 

процесс преждевременно, который 
может удовлетвориться первым более 
или менее подходящим результатом 
(решением); (2) подавляет негативное 
влияние чувства (страха) ответствен-
ности . Воля в этом случае принимает 
форму решимости .

Заключение
Теория практического мышле-

ния, важные вехи которой наметил 
Б . М . Теплов, и сегодня нуждается во 
всестороннем развитии . Потребность 
в ней явственно ощущается в теории и 
практике управления . Изучение темы 
«психология мышления» в общей пси-
хологии и других психологических 
дисциплинах стало бы намного богаче 
и содержательней, если бы оно опи-
ралось на идеи Б . М . Теплова . Много 
полезного могла бы извлечь прак-
тическая психология, и в частности, 
клиническая психология, психологи-
ческое консультирование, психотера-
пия . Все разновидности профессио-
нального мышления (инженерного, 
медицинского, педагогического, воен-
ного и т . д .) много приобрели бы, если 
бы они в большей степени осваива-
ли теорию практического мышления 
Б . М . Теплова .

Б . М . Теплов рассматривает боевой 
(практический) интеллект в единстве 
с волей . Это единство выражает един-
ство психики (души), а также души и 
тела . Это единство является очевид-
ным в повседневных делах человека, 
когда он и принимает решение, и ис-
полняет его . Естественно, что при этом 
он должен думать и о том, что делать, 
и о том, как готовиться к выполнению 
своего решения и как его выполнять .

В деле управления умственная часть 
единого процесса активности большо-
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го числа людей отделяется от практи-
чески-исполнительной . Если бы при 
этом мыслительный процесс руково-
дителя строился по образцу теорети-
ческого мышления, то значительная 
часть общей задачи (боя, операции) 
оказалась бы интеллектуально не обе-
спеченной, не спланированной и не 
подготовленной .

Ряд комментаторов концепции 
Б . М . Теплова чрезмерно акцентируют 
быстроту практического мышления, 
обусловленную жёсткими временны-
ми рамками . Действительно, фактор 
времени играет очень важную роль 
хотя бы потому, что надо опередить 
противника . Но план большой опера-
ции может разрабатываться сравни-
тельно долго . Например, как следует 
из воспоминаний Г . К . Жукова, « . . .
до 12 апреля (1943 г .) в Ставке ещё не 
было выработано конкретное решение 

о способах действий наших войск в ве-
сенне-летний период 1943 года в райо-
не Курской дуги» . Начались же боевые 
действия 5 июля [6, с . 461, 482], т . е . 
готовилась операция около 3 месяцев . 
Разумеется, этот промежуток времени 
сравнительно короткий, если его соот-
носить с научным исследованием, ко-
торое может продолжаться годами . 

Так что умение распорядиться вре-
менем, правильно произвести его 
оценку и расчёт – это важная состав-
ляющая практического ума, избавляю-
щая руководителя и его подчинённых 
от цейтнота и связанного с ним стресса 
с его последствиями, – торопливостью, 
поспешностью, ошибками и т . п . У хо-
рошего начальника, как учил когда-то 
М . И . Драгомиров, «всегда есть время 
распорядиться толково» [4, с . 143] .

Статья поступила в редакцию 22.12.2021
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Аннотация
Цель. Выделить особенности поляризации аттитюдов на основе недавно проведённых ис-
следований.
Процедура и методы. Отобраны релевантные источники, использован метод критическо-
го анализа, сравнения и обобщения.
Результаты.  Описаны социально-демографические (неравенство в получении обра-
зования) и когнитивные (иллюзия объективности) факторы поляризации аттитюдов. 
Приведена классификация поляризации аттитюдов (институциональная, аффективная, 
идеологическая и ложная). Отмечены особенности изучения этого явления (глобальные, 
опасные события; политическая система страны). Выделены основные перспективные 
направления эмпирического исследования поляризации (различия в источниках СМИ, 
исследование в РФ).
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследований могут быть по-
лезны для изучения различных видов поляризации аттитюдов с учётом культурного и 
психологического контекста в России.
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Abstract
Aim. To highlight the polarization features of attitudes based on recent studies
Methodology. Relevant sources were selected; the methods of critical analysis, comparison and 
generalization were used.
Results. Socio-demographic (inequality in education) and cognitive (the illusion of objectivity) 
factors of attitude polarization are described. The classification (institutional, effective, ideo-
logical and false) of attitudes polarization is given. The peculiarities of studying the polariza-
tion of attitudes (global, dangerous events; the political system of the country) are noted. The 
main promising areas of empirical research of polarization are highlighted (research in media 
sources, research of the Russian Federation).
Research implications. The research results can be useful for studying various types of polariza-
tion of attitudes with the condition of the cultural and psychological context in Russia.

Keywords: polarization of attitudes, affective polarization, ideological polarization, false 
polarization, institutional polarization
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Введение
Под поляризацией аттитюдов в дан-

ном исследовании понимается процесс 
усиления осознанности аттитюдов и 
уверенности в них . Поляризация связа-
на с групповым обсуждением (присут-
ствием в группе) . Данный подход был 
предложен Д . Майерсом [18] в 1960-х гг ., 
когда изучались общие закономерности 
поляризации аттитюдов и их особенно-
сти . В ходе исследования выделялись 
различные факторы, характеристики и 
виды поляризации . Данная тема име-
ет широкое распространение в США 
и Европе, но в России распространена 
мало . В связи с этим была сформулиро-
вана научная проблема: выявить харак-
теристики и корреляты поляризации 
аттитюдов, которые возможно эмпири-
чески исследовать . Цель: описать осо-
бенности поляризации аттитюдов на 

основании результатов проведённых 
исследований . Поиск исследований 
проходил в базах Scopus, Web of science, 
годы публикаций: 2017–2021 .

Обзор будет построен следующим 
образом: описаны факторы и собы-
тия, а затем результаты исследований 
(социально-демографические харак-
теристики и пр .) и различные виды 
поляризации . В конце будут сформу-
лированы вывод и показаны направ-
ления исследований .

Факторы и события, связанные 
с поляризацией аттитюдов

Исследователи, которые изучают 
поляризацию аттитюдов, обращают 
внимание на несколько важных осо-
бенностей, связанных с ними .

Во-первых, они изучают факторы, 
связанные с поляризацией аттитюдов, 
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и к их числу относят когнитивные ис-
кажения . Так, было установлено, что 
поляризация связана с иллюзией объ-
ективности (склонностью искать фак-
ты, которые подтверждают точку зре-
ния) [9] . В одном из исследований было 
установлено, что респонденты, которые 
описывали блогеров, призывающих го-
лосовать за Трампа и Клинтон, давали 
им одинаковые оценки с точки зрения 
их поддержки кандидатов (M = 6,26, 
SD = 0,97; M = 6,33, SD = 0,93, t (190) = 
−0,53, p = 0,59, d = 0,08) . В то же время, 
они оценивали более положительно 
содержание того сообщения, которое 
было направлено на поддержку их кан-
дидата (M = 2,66, SD = 2,03), но не про-
тив него (M = -1,57, SD = 2,23, t (1513) = 
38,69, p < 0,001, d = 1,98) . Однако проти-
воположным образом была дана оцен-
ка противников своего политического 
кандидата, причём она сохранялась на 
долгий срок [26, 27] .

Во-вторых, они изучают факто-
ры, которые способствуют уменьше-
нию поляризации . К примеру, люди, 
которые просматривали новости в 
Facebook, демонстрировали увели-
чение уровня поляризации (B = 6,95, 
ДИ: 2,44 –11,65) . Однако это было ха-
рактерно только после съезда партии, 
но не перед президентскими дебатами 
(B = − .01, ДИ: −1,97 – 1,90) и не после 
дебатов, но до дня выборов (B = 0,43, 
ДИ: -1,85 –2,81) . Люди, которые читали 
новости, содержащие аргументы «про-
тив» во второй волне, демонстрирова-
ли уменьшение уровня поляризации в 
третьей волне (B = −2,39, ДИ: −5,19 – 
− .23), т . е . у людей, которые читают 
новости и участвовали в первой вол-
не, уровень поляризации уменьшился 
к третьей волне (B = -10, ДИ: -,41 – 
-,00) [1] .

В-третьих, исследователи изучают 
ответ на вопрос: «Какие именно со-
бытия связаны с поляризацией?» . При 
исследовании аттитюдов к свободному 
владению оружием после массового 
убийства в начальной школе «Сэнди-
Хук» в декабре 2012 г . и январе 2013 г . 
распределение ответов людей на во-
прос «Как Вы относитесь к идее владе-
ния оружием?» выглядело следующим 
образом (в скобках даны результа-
ты второго опроса): Точно против – 
38,7 (37,9) %, Против – 24,0 (29,4) %, 
Нейтрально – 13,7 (14,0) %, За – 12,5 
(9,9) %, Точно за – 11,1 (8,9) % . Анализ 
полученных данных среди демокра-
тов / республиканцев, консерваторов /
либералов, людей различного возрас-
та и пола не обнаружил статистически 
значимой разницы в изменениях к ат-
титюдам [23] .

Социально-демографические 
характеристики и исследуемые 
темы в поляризации аттитюдов
Исследователи обращают отдельное 

внимание на вопросы, связанные с со-
циально-демографическими характе-
ристиками поляризации аттитюдов, а 
также на наиболее популярные темы, 
связанные с их изучением .

Во-первых, в исследованиях, 
где были использованы результа-
ты опросов World Values Surveys 
(«Исследование жизненных цен-
ностей») и European Values Surveys 
(«Европейское исследование ценно-
стей») (102 страны, 1981–2008), про-
демонстрировано, что неравенство в 
доходах напрямую не связано с поля-
ризацией аттитюдов (β = 0,021, p > 0,1) . 
Однако на поляризацию аттитюдов 
влияет неравенство в получении обра-
зования [3] .
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Во-вторых, одной из наиболее по-
пулярных тем для изучения поляриза-
ции аттитюдов являются вопросы гло-
бального характера (бутилированная 
вода) . Например, жители Германии 
(n  = 99; М  = 40 лет) в «слепом» тесте 
(они не знали какую воду они пробо-
вали – бутилированную или из-под 
крана) не смогли понять какую имен-
но воду они пили (χ2 (1, 99) ≤ 1,66, p ≥ 
0,198) . Но испытуемые, которые пред-
почитали пить водопроводную воду, 
оценивали её как полезную (F(1, 571) 
= 68 .51, p <  .001, ŋ2

p = 0 .11), в то вре-
мя как другая группа – как менее по-
лезную (F(1, 571) = 33 .29, p <  .001, ŋ2

p = 
0 .06) . Однако стандарты очистки воды 
в Германии предполагают, что водо-
проводная вода не должна отличаться 
от бутилированной [5] .

В-третьих, исследователи в рамках 
глобальных вопросов также изучают 
новости об использовании искусствен-
ных подсластителей (ИП) в социаль-
ной сети (СС) Facebook . Так, испытуе-
мые, которые видели на странице СС 
различное количество сообщений об 
ИП (в первой группе – 10, но ни одного 
по теме, во второй – 2 (про критику и 
про то, что ИП является альтернати-
вой сахара), в третьей – 6 (2 из второй 
группы и ещё 4 про вред и опасность)), 
по-разному оценивали свои знания о 
ИП («Я много знаю о ИП в продуктах 
питания»), а также отношение к нему 
(«ИП – это хорошо / плохо) . Люди, 
которые читают различные новости 
(даже о том, что мало понимают, или 
достаточно короткие), чувствуют себя 
более уверенными в знаниях (β = 0,07, 
SE = 0,19; p = 0,03; ДИ (0,06; 0,81)) и 
готовыми участвовать в обсуждении 
этих новостей, демонстрируя тем са-
мым свои аттитюды (β = 0,03, SE = 0,08; 

p = 0,04; ДИ (0,02; 0,34)) . В дальнейшем 
это приводит к поляризации их атти-
тюдов [24] .

Классификация видов 
поляризации аттитюдов

Выделяют несколько основных ви-
дов поляризации [28]: институци-
ональная поляризация – поляриза-
ция, которая происходит с помощью 
средств массовой информации, со-
циальных сетей [28], а особый акцент 
при её изучении сделан на социальных 
сетях . Аффективная поляризация – это 
поляризация мнений и демократов, и 
республиканцев о том, что каждая из 
этих групп обладает высоким уровнем 
лицемерия, эгоизма и не стремится к 
диалогу с другой стороной [14] . Этот 
вид поляризации связан с отношением 
к другой группе и с её оценкой по опре-
делённым параметрам . Идеологическая 
поляризация – это поляризация между 
людьми, которые разделяют «правые» 
политические позиции (оправдание и 
поддержание существующего порядка) 
и «левые» (его отрицание и стремление 
к реформам) [2] . Этот вид поляризации 
является наиболее распространённым, 
он связан с политическими предпочте-
ниями людей . Ложная поляризация – 
это восприятие позиции своего оп-
понента как крайней, при том, что на 
самом деле его позиция достаточно 
умеренная [22] . Этот вид поляризации 
связан со стремлением людей припи-
сывать членам аутгрупп склонность к 
полярным суждениям .

Они отличаются по ряду критериев, 
таких как: 1) направление – одни виды 
поляризации направлены на изучение 
поведения в онлайн-пространстве, в 
то время как другие в офлайн-про-
странстве (институциональная и др .); 
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2) восприятие – одни виды поляриза-
ции рассматривают членов аутгруп-
пы как людей, которые не способны 
взаимодействовать с членами другой 
группы, в то время как другие считают, 
что такое взаимодействие возможно; 
3) связь – одни виды поляризации свя-
заны с политическим предпочтением, 
а другие не имеют такой связи (идео-
логическая и др .); 4) атрибуция – при 
одних видах поляризации человек 
стремится приписать существенную 
разницу в восприятии аттитюда члену 
аутгруппы, в других такое стремление 
отсутствует . Ниже дано их подробное 
описание .

Институциональная поляризация . 
Во-первых, исследователи изучают 
особенности поляризации, которая 
происходит в социальных сетях отно-
сительно спорных вопросов, связан-
ных с правами людей . Например, закон 
о свободном владении оружием: про-
тивники (демократы) и сторонники 
(консерваторы) . Испытуемые читали 
статью (написанную специально для 
исследования) и оставляли под ней 
свои комментарии с её оценкой . Так, 
комментарии, где демонстрировалось 
некорректное отношение (M = 3,50, 
SD = 1,78; F (1, 187) = 12,34, p < 0,001), 
и не было приведено фактических дан-
ных, уменьшали готовность испытуе-
мых продолжать участвовать в дискус-
сии (и просматривать комментарии) 
и вызывали у них негативные эмоции 
(M = 4,41, SD = 1,44; F (1, 187) = 95,79, 
p < 0,001) и большую поляризацию ат-
титюдов . Однако фактические данные 
(были они или нет) не влияли на готов-
ность участвовать в дискуссии и на по-
ляризацию [16] .

Во-вторых, исследователи изучают 
поляризацию относительно острых 

политических вопросов . Так, пользо-
ватели Facebook из Голландии демон-
стрировали поляризацию по вопросам 
ассоциации ЕС и Украины (p = 0,074) и 
проблеме беженцев (p = 0,080) . Люди, 
которые распространяли информа-
цию о референдуме (ЕС и Украина) и 
беженцах в социальной сети, в боль-
шей степени были готовы участвовать 
в референдуме (офлайн-поведение) 
(β =  .261, p < . 01) [15] .

В-третьих, отдельно изучаются во-
просы, связанные с поляризацией ат-
титюдов к мигрантам . В 2015 г . жители 
Дании с позитивными аттитюдами к 
беженцам (после использования СМИ 
и социальных сетей (СС)) оказывали 
им помощь (раздавали продукты пи-
тания беженцам или запускали кам-
панию по сбору средств для беженцев) 
(β =  .130, SE -  .019, p < 0 .01) . Если че-
ловек являлся активным пользовате-
лем СС и имел негативные аттитюды, 
он гораздо критичнее относится к ним 
и меньше был готов демонстрировать 
политическое поведение, направлен-
ное на помощь (например, участие в 
демонстрации, посвящённой бежен-
цам (усиливающий коэффициент не-
прямого эффекта медиации = - .002, 
p =  .291), выражение мнение о бежен-
цах в Facebook или других социальных 
сетях (усиливающий коэффициент 
непрямого эффекта медиации = - .000, 
p =  .853)) [20] .

Наконец, в-четвёртых, исследова-
тели изучают, каким образом предпо-
чтение различных средств массовой 
информации (традиционных или со-
временных) способно поляризовать 
аттитюды к мигрантам . Например, 
жители Австрии, которые предпочи-
тают «традиционные» СМИ (СМИ) 
(телевидение, радио, газеты) (b = - .45, 
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SE = 0 .26, p = 0 .085) не отличаются от 
тех, кто предпочитает социальные сети 
(СС) (Facebook, Twitter, YouTube или 
Instagram) (b = − .27, SE = 0 .26, p = 0 .288) 
по аттитюдам к мигрантам . Если чело-
век уделяет внимание негативной ин-
формации о мигрантах (случаи наси-
лия, экстремизма и распространения 
радикальных идей), его аттитюды ста-
новились сильнее (если они были со-
гласны с такой информацией) (для СС: 
b = 0 .50, SE = 0 .19, p = 0 .009, СМИ: b = 
0 .82, SE = 0 .25, p <0 .001) . Если человек 
обращал внимание на позитивную ин-
формацию о мигрантах (информация 
о заслугах и успешной интеграции), 
он менял свои аттитюды на более по-
зитивные (для СС: b = - .08, SE = 0 .05, 
p = 0 .024, для СМИ: b = - .08, SE = 0 .05, 
p = 0 .024) [25] .

Институциональная поляризация 
изучается в контексте использования 
людьми различных социальных сетей . 
Однако не во всех исследованиях есть 
данные о том, как именно контроли-
ровалась социальная желательность 
респондентов . Кроме того, их поляри-
зация в социальных сетях могла быть 
связана с их стратегией самопрезента-
ции в онлайн-пространстве и может не 
совпадать с их поведением в офлайн-
пространстве .

Аффективная поляризация . 
Исследователи обращают внимание на 
несколько важных вопросов, связан-
ных с изучением аффективной поля-
ризации, которые рассмотрены ниже .

Во-первых, аффективная поляриза-
ция изучалась в период распростране-
ния COVID-19 . В этом исследовании 
респонденты оценивали мысли о виру-
се (для себя и страны), действия, снижа-
ющие вероятность заразиться, и меры, 
которые направлены на уменьшение 

вероятности заражения . Было установ-
лено, что республиканцы проявляют 
большую враждебность в тех районах, 
где небольшое число заболевших . Они 
также склонны к большей поляриза-
ции там, где уровень заболеваемости 
был низким . В то же время демократы в 
большей степени одобряют поведение, 
направленное на снижение распростра-
нения вируса . Однако в тех районах, где 
люди болеют чаще, аффективная поля-
ризация оказывается сниженной [7] .

Во-вторых, факторы могут быть свя-
заны с увеличением аффективной по-
ляризации (АП) . Исследователи отме-
чают, что с 1996 г . уровень АП в США 
увеличивается и составляет 4,58 балла 
(0–10) . Увеличение может быть связа-
но с несколькими причинами: обсуж-
дение «культурных» вопросов (права 
людей и т . д .) (при увеличении на 1 
стандартное отклонение уровень АП 
увеличивается на 0,17 единицы), уро-
вень неравенства доходов (0,18 едини-
цы) и безработица (0,22 единицы) [11] .

В-третьих, психологические особен-
ности, которые связанны с аффектив-
ной поляризацией . Так, испытуемые 
по-разному оценивали вопросы, ко-
торые они обсуждают постоянно или 
нет . Если участник читал виньетку, в 
которой указывалось на то, что чело-
век также является представителем 
партии (одинаковой с испытуемым), 
он давал им оценки выше (SE = 1,44, 
p < 0,001), чем если не было указа-
ния на партию (SE = 1,25, p < 0,001) . В 
ходе нескольких исследований, в ко-
торых варьировали факторы (напри-
мер, частота обсуждения вопросов), 
было установлено, что идентичность 
человека является ведущим механиз-
мом АП . Было также установлено, что 
эмоциональный компонент привязан-
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ности (но не только знания) к партии 
связан с идентичностью к ней [6] .

В-четвёртых, оценивается, как вос-
принимают люди последователей дру-
гой партии и её элиту . Исследователи, 
которые изучали этот вопрос, пришли 
к мнению, что люди, которых просят 
оценить представителей других пар-
тий по термометру чувств (ранжиро-
вание по шкале, аналогичной термо-
метру), дают им разные оценки . Так, 
люди, которые оценивают избирате-
лей других партий, оценивают их на 
28,8 градуса, а представителей элиты 
партии – на 24,7 градуса [8] .

Аффективную поляризацию часто 
исследуют в контексте изучения пси-
хологических факторов (например, 
идентичности) . Тем не менее, содер-
жание идентичности, которая вызы-
вает аффективную поляризацию (или 
является её следствием), также может 
быть различным . Этот вопрос требует 
дополнительного исследования .

Идеологическая поляризация . 
Исследователи, которые изучают иде-
ологическую поляризацию, обращают 
внимание на несколько различных тем .

Во-первых, они изучают её в кон-
тексте конкретных (не европейских) 
стран (например, в Венгрии) . Так, в 
одном из исследований было установ-
лено, что число избирателей у пред-
ставителей социалистической партии 
уменьшилось на 25%, а у гражданско-
го союза, напротив, увеличилось на 
10% . Кроме того, эту поляризацию 
изучают на примере глобального по-
тепления [4] . В одном из исследований 
было обнаружено, что консерваторы в 
меньшей степени выражали озабочен-
ность, если думали не о своей стране 
(восприятие риска: B = - .32, SE =  .10, 
p < .01; отрицательный аффект: B = - .52, 

SE = - .18, p < .01), и в большей, если речь 
шла о США (B = 0,28, SE = 0,09, p <0,01) . 
Кроме того, поляризация изучается и в 
контексте исследования соотношения 
межгрупповых и внутригрупповых 
конфликтов . В результате анализа су-
ществующих исследований было уста-
новлено, что межгрупповой конфликт 
усиливает внутреннюю поляризацию . 
В свою очередь, это препятствует раз-
решению внешнего конфликта [21] .

В другом исследовании испытуемые 
из Южной Кореи (половина выборки – 
высокий уровень идентификации с 
либеральной партией, другая – с кон-
сервативной) оценивали аттитюды 
относительно проблем глобального 
потепления, генно-модифицирован-
ных продуктов (партии не расходят-
ся во мнении) и цветения водорос-
лей (партии расходятся во мнении) . 
Аргументы, которые необходимо было 
оценить, отличались по обоснованно-
сти и убедительности . Испытуемым 
говорили, что авторами статей, кото-
рые они читали, были разные люди: 
либо это политический лидер партий 
(близкий испытуемому), либо это про-
фессор Стэндфордского университе-
та / учёный-климатолог НАСА . В ре-
зультате было выявлено, что большую 
поляризацию по рассматриваемым 
вопросам демонстрировали люди, ко-
торые читали статьи, подписанные 
политическими лидерами их партий, 
но не профессором / учёным (b = 0,16, 
SE = 0,07, p = 0,018) [12] .

Во-вторых, этот вид поляризации 
рассматривается на примере принад-
лежности людей либо к республикан-
цам (консерваторы – «правые»), либо 
к демократам (либералы – «левые») . В 
основном исследования поляризации 
касаются двух вопросов: строительства 
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стены между США и Мексикой (респу-
бликанцы – за, демократы – против) и 
введения системы всеобщего здраво-
охранения (республиканцы – против, 
демократы – за) . За неделю до участия 
в исследовании они заполняли опрос-
ник, затем попадали в группу, в кото-
рой: 1) никакой информации не дава-
лось; 2) давалась информация о том, 
что члены различных партий имеют 
противоположные точки зрения; 3) о 
том, что эти вопросы имеют большую 
степень неопределённости . Если ре-
спубликанцы и либералы получали ин-
формацию о противоположной группе, 
они ещё больше убеждались в правоте 
собственной позиции (например, все-
общее здравоохранение: консерваторы 
B = -1 .367, SE = 0 .249, p < 0 .001, либе-
ралы B = -0 .635, SE = 0 .371, p < 0 .05) . 
Однако консерваторы (например, 
строительство стены: B = -2 .701, 
SE = 0 .309, p < 0 .001), но не либералы 
(B = -1 .164, SE = 0 .439, p < 0 .001) были 
склонны к большей поляризации (ре-
лятивная, но не эпистимиологическая 
мотивация) [19] .

В-третьих, идеологическая поля-
ризация отдельно изучается в пред-
выборной гонке . Так, в одном из ис-
следований сравнивались данные, 
которые были получены в 2012 и 
2016 гг . (годы выборов президента в 
США) . Поляризация аттитюдов, ко-
торые избиратели демонстрировали к 
кандидатам на выборах, были связаны 
в дальнейшем с желанием общаться 
с единомышленниками (в 2012 г .: от 
первой (до дебатов) ко второй (меж-
ду третьими и четвёртыми дебатами) 
волне: путевой коэффициент -  .595, от 
второй к третьей (через неделю после 
выборов):  .455; в 2016 г .: от первой ко 
второй волне: путевой коэффициент 

-  .586, от 2 к 3:  .479) . В свою очередь, 
такое общение приводило к ещё боль-
шей поляризации избирателя по от-
ношению к кандидату, за которого он 
собирался голосовать, и против их по-
литического противника [13] .

Идеологическая поляризация из-
учается достаточно часто в условиях 
различных стран и культур . Однако 
исследований, которые бы сравнива-
ли, к примеру, страны с различными 
культурными особенностями и связь 
культуры с идеологической поляри-
зацией, обнаружить не удалось . Такие 
исследования могли продемонстриро-
вать разницу между культурами и её 
связь и / или влияние на этот вид по-
ляризации аттитюдов .

Ложная поляризация как феномен 
достаточно часто изучается на при-
мере восприятия мнения «своей» и 
«чужой» партии в США . В одном ис-
следовании [10] было выявлено, что 
такая поляризация связана с катего-
риальным мышлением (объединением 
людей с похожими характеристиками) 
и сильным упрощением и увеличени-
ем негативных эмоций по отношению 
к другой группе . В другом было обна-
ружено, что демократы (b = -0,03, 95% 
ДИ = [-0,24, 0,19]) и республиканцы 
(b = 0,16, 95% ДИ = [-0,02, 0,34]) ис-
пользуют механизмы мета-восприя-
тия (мысли о том, как один человек 
воспринимается другим) и различный 
уровень точности в понимании пози-
ции своего политического оппонента 
(чувствительности к истине, которая 
может касаться даже человека с ярко-
выраженной противоположной поли-
тической позицией) [17] .

Для более подробного изучения лож-
ной поляризации (ЛП) относительно 
недавно было проведено исследование, 
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состоящее из трёх частей . В первой ча-
сти было показано, что ЛП характерна 
как для либералов (Л .), так и для кон-
серваторов (К .) (63% Л . были согласны 
с тем, что спикеров, которые вызыва-
ют дискуссии в обществе, не следует 
приглашать к студентам (t (93) = 9,89, 
p <0,001, 95% ДИ [22,95, 34,48]), и в 
55% они абсолютно согласны с ут-
верждением (t (93) = 13,16, p < 0,001, 
95% ДИ [32,22, 43,67]) . 1) Если К . счи-
тают, что Л . одобряют таких спикеров, 
то именно это одобрение является ЛП; 
2) ЛП может быть связана с нежелани-
ем контактировать с другой группой, 
а также обсуждать важные политиче-
ские вопросы (например, для крайних 
К .: r (501) = -091, p = 0,042); 3) отноше-
ние было связано с оценками К . к Л . (и 
наоборот) . Так, оценки, которые дава-
ли «крайние» Л . К ., были негативными . 
В то же время оценки, которые давали 
«крайние» К . Л ., также были негатив-
ными [22] . Было установлено, что Л . в 
своих суждениях опирались на «край-
нюю» позицию по консервативным 
вопросам (M = 4,62, SE = 0,13) . В то же 
время, консерваторы объясняли свою 
неприязнь на «крайнюю» позицию 
по либеральным вопросам (M = 4,65, 
SE = 0,17) (p = 0,001) [22] .

К недостаткам существующих ис-
следований можно отнести достаточно 
малое количество эмпирических работ 
по ложной поляризации, часть из ко-
торых основывается исключительно 
на проблемах, которые появились от-
носительно недавно, т . е . неизвестно, 
насколько эти проблемы будут попу-
лярными спустя время .

Основные результаты и выводы
Проведённый обзор позволяет прий- 

ти к описанию следующих психологи-

ческих особенностей поляризации и 
выводам:

– во-первых, исследователей инте-
ресует связь когнитивных процессов 
и поляризации аттитюдов . Мощное 
современное развитие когнитивных 
наук, а также события, которые про-
исходят ежедневно, дают возможность 
устанавливать новые и актуальные 
связи;

– во-вторых, изучаются социаль-
но-демографические характеристики 
людей, которые демонстрируют по-
ляризацию аттитюдов . В современном 
мире эта проблема становится особен-
но актуальной: неравенство в доходах, 
доступе к информации, медицине уве-
личивают поляризацию . Возможно, 
изучение поляризации позволит обра-
тить внимание людей на эти факторы и 
проблемы, а также позволит наметить 
пути решения;

– в-третьих, исследователи отдельно 
изучают поляризацию в онлайн- и оф-
лайн-пространстве . Изучение особен-
ностей, которые характерны для раз-
личных пространств, поможет лучше 
понимать связь между поляризацией 
аттитюдов и поведением людей;

– в-четвёртых, рассматриваются 
эмоции, которые связаны с поляриза-
цией . Они имеют выраженный харак-
тер, когда происходят крупные собы-
тия (например, пандемия COVID-19), 
и проявляются наиболее ярко, по срав-
нению с другими видами . 

– в-пятых, поляризацию по идеоло-
гическим особенностям рассматрива-
ют в контексте политической системы 
США . Изучаются вопросы восприя-
тия лидера в контексте восприятия 
партии . Они также могут быть свя-
заны с медиапространством избира- 
телей .
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– наконец, в-шестых, отдельно ис-
следуется ложная поляризация, ко-
торая связана с особенностями по-
литической системы, при которой 
некоторые вопросы (например, строи-
тельство стены с Мексикой) являются 
до сих пор дискуссионными .

Перспективы эмпирического 
исследования поляризации 

аттитюдов
Опираясь на проведённое исследо-

вание, можно акцентировать внима-
ние на следующих перспективах эмпи-
рического исследования поляризации 
аттитюдов:

– во-первых, актуальным является 
вопрос, какие когнитивные процессы, 
связанные с переработкой информа-
ции и принятием решений, влияют на 
поляризацию аттитюдов;

– во-вторых, вопрос о том, какие 
социально-демографические факторы 
играют большую роль в поляризации 
аттитюдов, также ещё предстоит из-
учить;

– в-третьих, изучение связи между 
предпочтением человеком «традици-
онных» и «современных» СМИ и его 
степенью поляризации становится 
особенно актуальным в тех обществах, 
где СМИ несут различную информа-
ционную повестку;

– в-четвёртых, эмпирическое изуче-
ние поляризации аттитюдов поможет 
найти новые способы коммуникации 
между сторонниками различных по-
литических партий и лидеров;

– в-пятых, исследование поляриза-
ции аттитюдов с учётом политической 
системы РФ позволит понять механиз-
мы, которые лежат в основе непонима-
ния представителей различных поли-
тических сил друг друга;

– наконец, в-шестых, в контексте 
политической системы РФ для эмпи-
рического исследования необходимо 
изучить, каким образом люди, кото-
рые хотят сохранить всё, как есть, от-
носятся к тем, кто считает, что необхо-
димы изменения .

Статья поступила в редакцию 04.08.2021
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ПредСТавЛениЯ о ПарТнЁрСТве мужЧин и женЩин, СоСТоЯЩиХ 
в доБраЧныХ оТноШениЯХ и в зареГиСТрированном Браке

Позняков В. П., Панфилова Ю. М.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Определить особенности представлений о партнёрстве в добрачных отношениях, а 
также в отношениях зарегистрированного брака. 
Процедура и методы. Для выбора показателей партнёрства использовался теоретиче-
ский анализ эмпирических исследований делового партнёрства, также проводился отбор 
показателей партнёрства методом «Незаконченные предложения». Для исследования 
представлений о партнёрстве в добрачных отношениях и отношениях зарегистрирован-
ного брака использовался авторский опросник, предлагающий оценить выраженность 
каждого выделенного показателя по шкале от 1 до 10. Исследование проведено на вы-
борке, включающей в себя молодых людей (18–35 лет), которые проживают в г. Москве 
и Московской области, состоящих в отношениях незарегистрированного брака (N=144), 
состоящих в отношениях зарегистрированного брака (N=120), а также состоящих в от-
ношениях регулярных встреч (без совместного проживания) (N=59).
Результаты. Выявлены особенности представлений о партнёрстве молодых людей, со-
стоящих в добрачных отношениях и отношениях зарегистрированного брака. Дана харак-
теристика представлений о партнёрстве молодых людей, состоящих в каждой из указан-
ных форм отношений.
Теоретическая и/или практическая значимость. Итоги исследования могут использовать-
ся практическими психологами в области семейного консультирования, а также могут 
быть полезны для формирования понимания обществом особенностей отношения к пар-
тнёрству в добрачных и брачных отношениях.

Ключевые слова: добрачные отношения, зарегистрированный брак, эмоционально близ-
кие отношения, партнёр, представления о партнёрстве, взаимодействие, равенство в от-
ношениях.
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EmOTiONal EvaluaTiON Of ParTNErShiP iN PrE-mariTal 
aNd mariTal rElaTiONS

V. Poznyakov, Yu. Panfilova
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, 
ul. Yaroslavskaya 13-1, Moscow 129366, Russian Federation

Abstract
Aim. To determine the peculiarities of ideas about partnership in pre-marital and marital rela-
tions.
Methodology. To select the indicators of partnership, a theoretical analysis of empirical studies 
of business partnerships was used, as well as the method of “Unfinished sentences”. To study 
the ideas about partnership in various forms of emotionally close relationships, the author’s 
questionnaire was used, which proposes to evaluate the significance of each selected indicator 
on a scale from 1 to 10. The study was conducted on groups of young people (18-35 years old) 
living in Moscow and Moscow region, including partners in unregistered marriage (N = 144); 
partners in registered marriage (N = 120); as well as those in relationship of regular meetings 
(without cohabitation) (N = 59). The total sample of the study was 323 people.
Results. Both similarities and differences in the ideas about partnership between representa-
tives of pre-marital and marital relations were revealed. The characteristics of ideas about part-
nership in each form of relationships are given.
Research implications. The results of the research can be used by practicing psychologists in 
the field of family counseling, as well as be useful for understanding issues of emotional evalu-
ation in pre-marital and marital relations.

Keywords: pre-marital relations, registered marriage, emotionally close relationships, partner, 
ideas about partnership, interaction, equality in relationships.
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Введение
В настоящее время партнёрство 

становится актуальным принципом 
взаимодействия в различных сферах 
жизнедеятельности молодых людей, в 
том числе в семейно-брачной сфере . 
Зарегистрированный брак выступает 
не единственной формой отношений 
между мужчиной и женщиной: по-
вышается количество и длительность 
добрачных отношений, к которым 
относятся, прежде всего, отношения 
регулярных встреч (без совместно-
го проживания), а также отноше-
ния незарегистрированного брака . 
В . П . Левкович отмечает важную роль 

добрачных отношений партнёров в 
стабилизации и дестабилизации моло-
дых семей, а также подчёркивает, что 
этот период жизни молодёжи является 
наименее изученным [12] . 

В настоящее время к добрачным от-
ношениям относятся отношения регу-
лярных встреч без совместного про-
живания (называемые в литературе 
«романтические отношения»), а также 
отношения незарегистрированного 
брака . 

Среди современных брачных тен-
денций исследователи отмечают повы-
шение брачного возраста и рождения 
детей [1], повышение значимости ма-
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териальных ценностей в обществе, пре-
валирование важности образования и 
построения карьеры над вступлением в 
брак [10] . К представлениям молодёжи 
о семейно-брачных отношениях также 
относятся сильная зависимость жела-
ния вступить в брак от своего матери-
ального положения [7; 13; 22], слабая 
ориентация на деторождение и воспи-
тание детей, стремление к самореализа-
ции в профессиональной жизни, боль-
шая раскованность в сексуальной 
жизни (по сравнению с представителя-
ми более старших поколений) [7] .

В последние десятилетия отмечают-
ся изменения в моделях семейно-брач-
ных отношений, происходит транс-
формация института семьи и брака, 
наблюдается переход от «традицион-
ного» типа к «современному», сопро-
вождающийся ростом альтернативных 
форм семейных отношений, таких как 
неофициальные супружеские союзы 
(незарегистрированные браки) [9; 24] . 

В отношениях зарегистрированного 
брака супруги всё чаще не следуют тра-
диционным моделям взаимодействия, 
где мужчина выступает главой семьи, а 
женщина подчиняется решениям муж-
чины, а стремятся к равноправию в от-
ношениях . Так, например, С . И . Голод 
отмечает возникновение супружеско-
го типа семьи, который предполагает 
решение вопросов в семье путём коо-
перации, а не доминирования – под-
чинения, как в патриархальном типе 
семьи [6] . 

В настоящее время вопросы семьи 
и брака решаются рядом учёных [8; 11; 
14 и др .], однако вопросы представле-
ния о партнёрстве в добрачных отно-
шениях и отношениях зарегистриро-
ванного брака остаются практически 
неизученными .

Партнёрство как форма взаимодей-
ствия между мужчиной и женщиной 
стала возможна благодаря возраста-
ющим начиная с середины XX в . эко-
номической независимости и соци-
альной свободе женщин . Это, в свою 
очередь, связывается с индустриализа-
цией, предоставлением возможностей 
женщинам наравне с мужчинами ве-
сти активную социальную и экономи-
ческую деятельность . 

В ситуации, когда мужчина и жен-
щина не руководствуются заданными 
моделями поведения, а готовы при-
нимать решения, основываясь на соб-
ственных представлениях об отноше-
ниях, можно говорить о партнёрстве 
как принципе взаимодействия в отно-
шениях . 

Партнёрство сопряжено с намере-
нием сотрудничать, с готовностью 
решать возникающие вопросы через 
договорённости, а не следовать фик-
сированным ролям в отношениях, 
приходить сообща к решению даже 
бытовых вопросов . В свою очередь, в 
добрачных отношениях наличие сво-
боды, обусловленной отсутствием 
жёстких ролей в таких отношениях, 
способствует более лёгкому принятию 
решений, опять же, связанных с отно-
шениями (или с их завершением) .

Партнёрство в добрачных отноше-
ниях и отношениях зарегистрирован-
ного брака является новой областью ис-
следования, которая ещё недостаточно 
изучена . В нашей работе, посвящённой 
этой теме, мы будем отталкиваться от 
феномена образа-представления . Он 
рассматривался рядом отечественных 
и зарубежных психологов; мы будем 
опираться на определение этого фе-
номена, данного С . Л . Рубинштейном: 
«воспроизведённый образ предмета, 
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основывающийся на прошлом опыте, 
и обладающий такими характеристи-
ками, как обобщённость и сниженная 
яркость» [19, с . 278] . Таким образом, 
под представлением о партнёрстве мо-
жет быть представлен как образ иде-
альных отношений такого типа (кото-
рому соответствует высокая степень 
выраженности показателей партнёр-
ства), так и образ реального партнёр-
ства (которому соответствует оценка 
актуального союза с точки зрения его 
соответствия образу идеальных пар-
тнёрских отношений) . Далее под пред-
ставлениями мы будем иметь в виду 
именно образ реального партнёрства 
в соответствии с оценками наших ре-
спондентов . 

Вызывают интерес различия в пред-
ставлениях о партнёрстве молодых 
людей, состоящих в добрачных от-
ношениях (к которым относятся от-
ношения регулярных встреч (без со-
вместного проживания) и отношения 
незарегистрированного брака) и моло-
дых людей, состоящих в отношениях 
зарегистрированного брака . 

Данные формы отношений разли-
чаются по ряду особенностей взаимо-
действия: в отношениях регулярных 
встреч (без совместного проживания) 
молодые люди встречаются для со-
вместного времяпрепровождения, 
отсутствует ведение совместной хо-
зяйственно-бытовой деятельности, 
отношения в паре могут быть скры-
ты от окружающих, а также могут от-
сутствовать сексуальные отношения . 
Отношения регулярных встреч без 
совместного проживания (часто обо-
значающиеся как «романтические 
отношения») характеризуются как 
«пробная» форма близких межлич-
ностных отношений [2], в то время как 

отношения незарегистрированного 
брака часто являются «пробной» фор-
мой семьи . Стоит отметить, что «ро-
мантические отношения» – понятие, 
которое относится не к форме отноше-
ний, а к содержанию отношений, что 
не исключает наличия «романтических 
отношений» и в других формах эмоци-
онально-близких диадных отношений, 
т . е . в незарегистрированном или за-
регистрированном браке, в связи с чем 
мы придерживаемся термина именно 
«отношения регулярных встреч (без 
совместного проживания)» для обо-
значения данной формы отношений .

В отношениях незарегистрирован-
ного брака пара ведёт совместное хо-
зяйство, у пары может присутствовать 
совместное имущество, признанность 
отношений в обществе в таких отно-
шениях выше, чем в отношениях без 
совместного проживания, а также, как 
правило, регулярны сексуальные от-
ношения . Нередко в таких отношени-
ях партнёры также могут воспитывать 
детей, однако отсутствуют законода-
тельные рамки отношений, которые 
могли бы предоставлять гарантии ма-
тери и ребёнку . В связи с чем доверие 
в отношениях незарегистрированного 
брака является важной составляющей 
данных отношений .

Отношения партнёров в зарегистри-
рованном браке (в его традиционном 
и наиболее распространённом виде), 
регулируются законодательством, 
часто сопряжены с выполнением ро-
дительских функций, базируются на 
взаимодействии двух супругов разно-
го пола (по крайней мере, в современ-
ном российском обществе), в данных 
отношениях является немаловажным 
распределение социальных ролей в 
семье (мужчина – глава семьи, а жен-
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щина ему подчиняется), в связи с чем 
в данных отношениях велика вероят-
ность следования заданным моделям 
поведения и распределения семейных 
обязанностей между супругами в соот-
ветствии с традиционными нормами .

В связи с вышеизложенным есть ос-
нования полагать, что двум формам 
добрачных отношений и отношениям 
зарегистрированного брака присущи 
свои особенности представлений о 
партнёрстве .

Исследование различий в представ-
лениях о партнёрстве в добрачных от-
ношениях и в отношениях зарегистри-
рованного брака поможет выявить 
особенности представлений о таких 
типах отношений .

Теоретические основания и 
концептуальные представления
Феномен партнёрства, – много-

гранное явление, которое в настоящее 
время исследовано недостаточным об-
разом . В исследованиях, выполненных 
одним из авторов статьи совместно с 
учениками и коллегами, феномен пар-
тнёрства в сфере делового взаимодей-
ствия изучался на примере российских 
предпринимателей [3; 16; 18] . 

В самом общем виде «партнёр» – это 
участник игры с кем-нибудь, а также 
вообще участник какой-нибудь со-
вместной деятельности1 .

Т . С . Вавакина определяет партнёр-
ство как «горизонтальное социальное 
взаимодействие самостоятельных, 
инициативных субъектов, реализую-
щих в данном взаимодействии опре-
делённые стратегические цели и/или 
решающих текущие задачи» [5, с . 153] . 
1 Ожегов С . И . Словарь русского языка . 7-е 

изд ., стер . М .: Сов . Энциклопедия, 1968 . 
C . 425 .

В различных сферах общества пар-
тнёрство становится актуальным прин-
ципом взаимодействия, в том числе в 
сфере семейно-брачных отношений . 
Однако детально социально-психоло-
гические особенности партнёрского 
взаимодействия в данной сфере прак-
тически не исследованы [4; 5; 15] .

Т . С . Вавакина в 2019 г . провела ис-
следование, по результатам которо-
го было выявлено, что у людей чаще 
складываются партнёрские отношения 
именно в сфере личной жизни и се-
мейной сфере, чем в деловой сфере [4] . 
В связи с этим исследования партнёр-
ства особенно актуальны именно для 
добрачных отношений и отношений 
зарегистрированного брака . 

В литературе можно встретить по-
нимание партнёрства в целом, как со-
циального обмена, который включает в 
себя как обмен материальными, ресурс-
ными благами, так и обмен социальным 
одобрением, престижем [18; 19; 21; 25] .

Однако партнёрство именно в сфере 
добрачных отношений и отношениях 
зарегистрированного брака исследова-
но не достаточным образом .

По итогам пилотажного исследова-
ния, проведённого на выборке, вклю-
чающей в себя молодых людей, состо-
ящих в различных формах добрачных 
отношений и в отношениях зареги-
стрированного брака, было выявлено, 
что важными признаками партнёрства 
в отношениях молодые люди считают 
доверие, уважение интересов обоих 
партнёров, ориентацию на свои инте-
ресы и интересы партнёра в равной сте-
пени, учёт мнения партнёра в решении 
споров и разногласий . Данные аспекты 
партнёрства были выявлены методами 
полуструктурированного интервью, а 
также методом «незаконченные пред-
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ложения» для выявления представле-
ний о важных аспектах партнёрства . 

В . П . Позняков и Т . С . Вавакина в 
своих исследованиях партнёрства в 
различных сферах взаимодействия от-
мечают ориентацию на мнение партнё-
ра, ценность отношений с конкретным 
партнёром, важность партнёрства как 
такового [16] . Выделенные аспекты 
мы также учитывали для исследова-
ния представлений о партнёрстве в 
добрачных отношениях и отношениях 
зарегистрированного брака .

На основе результатов пилотажного 
исследования, а также на основе резуль-
татов исследования феномена партнёр-
ства, проведённых В . П . Позняковым 
и Т . С . Вавакиной, для исследования 
представлений в добрачных отноше-
ниях и в отношениях зарегистрирован-
ного брака были выделены показатели 
представлений о партнёрстве: «ори-
ентация на свои интересы» и «ориен-
тация на интересы партнёра», а также 
вопросы доверия и ответственности в 
отношениях [16; 17; 20] .

Вопросы доверия глубоко и де-
тально изучались А . Б . Купрейченко, 
которая отмечает, что «доверие и от-
ветственность тесно связаны, – ответ-
ственность, справедливость, терпи-
мость, – критерии личности, которые 
важны для поддержания доверитель-
ных отношений» [12, с . 145] . 

В своих трудах А . Б . Купрейченко 
применяет термины «Я-доверие» для 
обозначения доверия субъекта другим 
людям, а также «Мне-доверие» для обо-
значения воспринимаемого им доверия 
со стороны различных людей и групп . 
Отмечается, что доверие в отношени-
ях подразумевает высокий уровень 
психологической близости [12] . Мы в 
данной статье будем применять идеи 

А . Б . Купрейченко для интерпретации 
вопросов доверия и ответственности 
в оценке представлений о партнёрстве . 

В зарубежных исследованиях отме-
чается, что взаимное доверие в зареги-
стрированном браке является важным 
фактором эмоциональной близости [23] .

Выявление различий в представ-
лениях о партнёрстве между респон-
дентами, состоящими в различных 
формах добрачных отношений и от-
ношений зарегистрированного бра-
ка, позволит определить особенности 
представлений о партнёрстве в каждой 
из данных форм отношений .

Поиск различий в представлениях 
о партнёрстве в разных формах отно-
шений у мужчин и у женщин обосно-
ван значимостью исходно различных 
социальных ролей . Хотя данные раз-
личия с точки зрения экономических 
возможностей в значительной степени 
ослабевают, с точки зрения представ-
лений о социальных функциях в семье 
данные различия могут сохраняться . 

Программа исследования
Цель исследования – определить 

особенности представлений о пар-
тнёрстве молодых людей (мужчин и 
женщин), состоящих в разных формах 
добрачных отношений, а также в отно-
шениях зарегистрированного брака .

Описание объекта исследования. 
Выборка нашего исследования состо-
яла из 313 человек, из них 49 человек 
находились в отношениях регулярных 
встреч (без совместного проживания), 
144 человека состояли в незарегистри-
рованном браке, а также 120 человек 
находились в отношениях зарегистри-
рованного брака . В выборке представ-
лено равное количество мужчин и 
женщин, возраст респондентов – 18–
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35 лет (возраст выбора брачного пар-
тнёра и создания семьи), респонденты 
проживают в Москве или Московской 
области . Предметом исследования яв-
ляются особенности представлений о 
партнёрстве молодых людей, мужчин 
и женщин, состоящих в различных 
формах добрачных отношений: в от-
ношениях регулярных встреч (без со-
вместного проживания), в незареги-
стрированном браке и в отношениях 
зарегистрированного брака .

Основной гипотезой исследования 
является предположение о том, что в 
представлениях о партнёрстве в до-
брачных отношениях и отношениях 
зарегистрированного брака существу-
ют как сходства, так и различия . 

Эмпирические задачи исследования:
1 . Исследовать представления о пар-

тнёрстве у молодых людей, состоящих 
в добрачных отношениях, а также в от-
ношениях зарегистрированного брака .

2 . Выявить различия в представле-
ниях о партнёрстве у молодых людей, 
состоящих в различных формах пар-
тнёрских отношений: в отношениях 
регулярных встреч (без совместного 
проживания), в незарегистрирован-
ном браке и в отношениях зарегистри-
рованного брака .

3 . Выявить различия в представле-
ниях о партнёрстве у мужчин и жен-
щин, состоящих в различных формах 
партнёрских отношений . 

Методический инструментарий 
исследования

Для выявления значимых социаль-
но-демографических характеристик 
партнёров, а также для определения 
представлений о партнёрстве в добрач-
ных отношениях и отношениях заре-
гистрированного брака использовался 

авторский опросник для проведения 
полустандартизированного интервью . 
В выборке представлено одинаковое 
количество мужчин и женщин в воз-
расте от 18 до 35 лет, не имеющих 
детей, проживающих в Москве или 
Московской области . Респондентам 
в рамках полуструктурированного 
интервью предлагалось оценить по 
шкале от 1 до 10: «Насколько они до-
веряют своему партнёру»; «Насколько, 
по их мнению, партнёр доверяет им»; 
«Насколько важно ориентироваться 
на свои интересы»; «Насколько важно 
ориентироваться на интересы пар-
тнёра»; «Насколько важно в равной 
степени учитывать мнения обоих пар-
тнёров» . В связи с отсутствием стан-
дартизации данных по шкалам опрос-
ника, для поиска интеркорреляций 
показателей партнёрства, определения 
выраженности показателей партнёр-
ства в каждой группе респондентов и 
поиска различий по заданным показа-
телям в различных группах респонден-
тов использовались методы непараме-
трической статистики (коэффициент 
корреляции Спирмена, анализ меди-
анных значений, непараметрический 
критерий различий Манна-Уитни) . 

Результаты эмпирического 
исследования

Исследование представлений о 
партнёрстве в добрачных отношени-
ях и отношениях зарегистрированно-
го брака. Для подтверждения того, что 
переменные, характеризующие пред-
ставления о партнёрстве, можно отне-
сти к единому феномену, был проведён 
корреляционный анализ показателей 
представлений респондентов о пар-
тнёрстве с использованием коэффици-
ента корреляции Спирмена (табл . 1) . 
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Таблица 1 / Table 1

Результаты корреляционного анализа показателей представлений о партнёрстве 
по всей выборке исследования (N= 313) / Partnership indicators correlations across 
the entire study sample (N=313)
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Насколько я доверяю партнёру 0,69** 0,28** 0,29** 0,39**

Насколько, по моему мнению, партнёр доверяет мне 0,69** 0,27** 0,30** 0,37**

Насколько важно ориентироваться на свои инте-
ресы 0,28** 0,27** 0 .65** 0,36**

Насколько важно ориентироваться на интересы 
партнёра 0,29** 0,30** 0,65** 0,48**

Насколько важно в равной степени учитывать 
мнения обоих партнёров 0,39** 0,37** 0,36** 0,48**

Примечание –  **p≤ 0,01
Источник: данные авторов .

Наблюдается значимая интеркор-
реляция (уровень достоверности p≤ 
0,01 между всеми показателями пред-
ставлений о партнёрстве, что говорит 
о том, что данные показатели можно 
отнести к единому феномену, относя-
щемуся к представлениям о некотором 
объекте, в данном случае – к представ-
лениям о партнёрстве) . 

Надёжность опросника проверя-
лась с помощью коэффициента согла-
сованности пунктов Альфа-Кронбаха, 
(Cronbach’s alfa = 0,77), что также под-
тверждает принадлежность использо-
ванных вопросов к единому феномену 
– представлениям о партнёрстве . 

Диапазон значений показателей 
представлений о партнёрстве во всех 

формах отношений представлен до-
статочно высокими оценками, – от Me 
= 8 до Me = 10 (табл . 2) . Это говорит о 
том, что, как и в добрачных отношени-
ях, так и в отношениях зарегистриро-
ванного брака молодые люди в целом 
придают высокую важность доверию, 
ответственности и справедливости в 
отношениях с партнёром . 

Отсутствуют различия в значениях 
переменных, выражающих представ-
ления о партнёрстве, между молодыми 
людьми, находящимися в отношениях 
регулярных встреч (вся выборка), а 
также между молодыми людьми в отно-
шениях незарегистрированного брака 
(вся выборка) . Это говорит о том, что 
в добрачных отношениях у партнёров 
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наблюдаются схожие представления 
касательно доверия, ответственности 
и справедливости в отношениях с пар-
тнёром .

В зарегистрированном браке вы-
раженность признаков «Я-Доверие» 
(значимость статистических различий 
на уровне p=0,00) и «Мне-Доверие» 
(значимость статистических различий 
на уровне p≤0,05) выше, чем в обеих 
формах добрачных отношений, что мы 
связываем с тем, что у партнёров боль-
ше спектр аспектов взаимодействия, 
чем в отношениях регулярных встреч 
(в том числе выполнение партнёра-
ми хозяйственно-бытовых функций) . 
Это также свидетельствует о большей 
психологической близости партнёров, 
т . к . доверие в отношениях возможно 
только при наличии данного условия . 
На основе данных различий можно 
говорить о наличии отличительных 
особенностей представлений о пар-
тнёрстве в зарегистрированном браке, 
которые подразумевают высокий уро-
вень доверия и психологической бли-
зости в отношениях .

Между группами мужчин и женщин 
по всей выборке был выполнен анализ 
статистических различий выраженно-

сти признаков представлений о пар-
тнёрстве (табл . 3) .

Между мужчинами и женщинами 
обнаружены статистически значимые 
различия на уровне p = 0,00 по всем 
показателям представлений о пар-
тнёрстве . Это говорит о том, что пред-
ставления об отношениях с партнёром 
у мужчин и женщин различаются, при 
этом у женщин выраженность данных 
признаков выше, что свидетельствует о 
том, что женщины в отношениях с пар-
тнёром в целом больше, чем мужчины, 
стремятся к доверию, ответственности 
и справедливости в отношениях . 

В группах респондентов, состоящих 
в отношениях регулярных встреч (без 
совместного проживания), а также в 
незарегистрированном браке, стати-
стически значимых различий по иссле-
дуемым переменным между мужчи-
нами и женщинами не выявлено . Это 
может говорить о том, что и мужчины, 
и женщины в добрачных отношениях 
имеют сходные представления о пар-
тнёрстве .

Подобные различия между мужчи-
нами и женщинами были выявлены в 
зарегистрированном браке: женщины 
в зарегистрированном браке в боль-

Таблица 2 / Table 2

Различия в выраженности признаков представлений о партнёрстве у молодых лю-
дей в отношениях регулярных встреч, незарегистрированном и зарегистрирован-
ном браках / Differences in the weight of partnership indicators among young people in 
pre-marital and marital relations

Отношения 
регулярных 

встреч

Отношения в 
незарегистри-

рованном браке

Отношения в 
зарегистриро-
ванном браке

n=50, Me n=144, Me n=120, Me
 Насколько я доверяю партнёру 8,5 9 10
Насколько, по моему мнению, 
партнёр доверяет мне 9 9 10

Источник: данные авторов .
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шей степени, чем мужчины в зареги-
стрированном браке оценивают важ-
ность показателя «Насколько важно в 
равной степени учитывать мнения 
обоих партнёров» (значимость стати-
стических различий на уровне p≤ 0,01, 
женщины Me = 10, мужчины Me = 9) . 
Это может говорить о том, что в от-
ношениях зарегистрированного брака 
женщины несколько больше, чем муж-
чины, оценивают важность справедли-
вости и ответственности в отношени-
ях с партнёром .

Выявлены различия между пред-
ставлениями о партнёрстве в группах 
мужчин и женщин, состоящих в до-
брачных отношениях и зарегистриро-
ванном браке (табл . 4) .

У мужчин, состоящих в незареги-
стрированном браке, в большей сте-
пени наблюдается выраженность при-
знака «Я-Доверие», чем в отношениях 
регулярных встреч (значимость стати-
стических различий на уровне p≤0,05), 
но в меньшей степени, чем в отноше-
ниях зарегистрированного брака (зна-

чимость статистических различий на 
уровне p≤0,05) . Что говорит о том, что 
важность признака «Я-Доверие» у муж-
чин в отношениях с партнёром возрас-
тает от отношений регулярных встреч 
к отношениям зарегистрированного 
брака . 

У мужчин в зарегистрированном 
браке наблюдается большая выра-
женность признака «Мне-Доверие» 
по сравнению с мужчинами в незаре-
гистрированным браке (значимость 
статистических различий на уровне 
p≤0,05) и в отношениях регулярных 
встреч (значимость статистических 
различий на уровне p≤0,00), что сви-
детельствует о готовности мужчин в 
зарегистрированном браке нести от-
ветственность за возложенное на них 
доверие в отношениях . 

В отношениях зарегистрированно-
го брака у мужчин также в большей 
степени, чем у мужчин в отношениях 
регулярных встреч (значимость стати-
стических различий на уровне p≤0,01) 
выражен признак «Насколько важно 

Таблица 3 / Table 3

Различия в выраженности признаков представлений о партнёрстве между 
мужчинами и женщинами по всей выборке / Differences in the severity of indicators 
in the ideas about partnership between men and women throughout the whole sample

Мужчины 
(N=145)

Женщины 
(N=168)

Me Ср . ранг Me Ср . ранг
Насколько я доверяю партнёру 9 135 9 176
Насколько, по моему мнению, партнёр доверяет мне 9 136 9 174
Насколько важно ориентироваться на свои интересы 8 136 8 175
Насколько важно ориентироваться на интересы 
партнёра 8 140 8 172

Насколько важно в равной степени учитывать 
мнения обоих партнёров 9 128 10 181

Примечание: значимость статистических различий представленных данных на уровне 
p= 0,00 .

Источник: данные авторов .
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ориентироваться на свои интересы», 
что говорит о том, что мужчины, со-
стоящие в зарегистрированном браке, 
в большей степени ориентируются на 
свои интересы, чем мужчины, состоя-
щие в отношениях регулярных встреч .

Возможно, это связано с тем, что 
мужчины в зарегистрированном бра-
ке разделяют традиционные представ-
ления о внутрисемейных отношениях 
(которые подразумевают главенство 
мужчины в семье), что способствует со-
хранению представлений о превалиро-
вании интересов мужчин даже при оце-
нивании своего союза как партнёрства .

Представления о партнёрстве у жен-
щин в зарегистрированном браке схо-
жи с представлениями о партнёрстве 
у мужчин в данном типе отношений 
в том, что выраженность признака 
«Я-Доверие» находится на более высо-
ком уровне, чем в отношениях регу-
лярных встреч (значимость статисти-
ческих различий на уровне p≤0,05) и 
отношениях незарегистрированного 

брака (на уровне p≤0,05) . В то же время 
в зарегистрированном браке у женщин 
наблюдается высокая выраженность 
признака «Насколько важно в равной 
степени учитывать мнения обоих пар-
тнёров» в сравнении с отношениями 
регулярных встреч (значимость стати-
стических различий на уровне p≤0,1) . 

Это говорит о стремлении женщин в 
зарегистрированном браке к равенству 
при учёте мнений обоих партнёров и 
высоком уровне доверия к партнёру . 

Это подтверждает то, что в зареги-
стрированном браке для партнёрства 
более важен высокий уровень доверия 
в отношениях, чем в добрачных отно-
шениях, что мы связываем с большим 
количеством аспектов взаимодействия 
партнёров в зарегистрированном бра-
ке, по которым необходимо полагаться 
на партнёра, а также с большей психо-
логической близостью в отношениях . 

В то же время наблюдается расхож-
дение в представлениях о партнёрстве 
у мужчин и у женщин в зарегистриро-

Таблица 4 / Table 4

Различия в представлениях о партнёрстве в группах мужчин и женщин, состоящих 
в добрачных отношениях и зарегистрированном браке / Differences in the severity of 
partnership indicators between men and women in premarital and marital relations

Отношения 
регулярных 
встреч, Me

Зарегистри-
рованный 
брак, Me

Незареги-
стрирован-

ный брак, Me
Мужчины

Насколько я доверяю партнёру 8 10 9
Насколько, по моему мнению, партнёр 
доверяет мне

8 10 9

Насколько важно ориентироваться на 
свои интересы

7 9 8

Женщины
Насколько я доверяю партнёру 9 10 9
Насколько важно в равной степени 
учитывать мнения обоих партнёров 

9 10 10

Источник: данные авторов .
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ванном браке, которые заключаются 
в том, что мужчины в данных отно-
шениях считают более важными свои 
интересы в отношениях, а женщины – 
стремятся к равенству в учёте и своих 
интересов, и интересов партнёра . В то 
же время, мужчины в отношениях за-
регистрированного брака готовы брать 
на себя ответственность за то доверие, 
которое им оказывают в отношениях с 
партнёром, что в целом характерно для 
традиционных представлений о вну-
трисемейных отношениях .

Заключение
Наше исследование позволило вы-

явить особенности представлений о 
партнёрстве в добрачных отношени-
ях, к которым относятся отношения 
регулярных встреч и отношения неза-
регистрированного брака, а также осо-
бенности отношения к партнёрству в 
зарегистрированном браке . 

Выявлено, что представления о пар-
тнёрстве в отношениях регулярных 
встреч и отношениях незарегистриро-
ванного брака практически не различа-
ются, – единственное различие заключа-
ется в том, что у мужчин в отношениях 
незарегистрированного брака уровень 
доверия к партнёру является более вы-
раженным, чем в отношениях регу-
лярных встреч . По другим признакам 
отсутствуют статистически значимые 
различия между двумя данными груп-
пами . Это свидетельствует о том, что и в 
отношениях регулярных встреч и в неза-
регистрированном браке в целом моло-
дые люди имеют сходные представления 
о своих партнёрских отношениях .

В то же время можно сказать, что осо-
бенностью отношения к партнёрству в 
зарегистрированном браке, в отличие 
от двух других рассматриваемых нами 

форм отношений, является более высо-
кий уровень выраженности показателей 
«Я-Доверие» и у мужчин, и у женщин, а 
также «Мне-Доверие» у мужчин . Мы 
связываем это с наличием большего 
диапазона аспектов взаимодействия в 
отношениях, а также с большей психо-
логической близостью партнёров . 

Отличительной особенностью отно-
шения женщин в зарегистрированном 
браке к партнёрству является то, что 
они в большей степени, чем мужчины 
в данной форме отношений, стремят-
ся к равенству в реализации интересов 
партнёров, в то время как мужчины в 
данной форме отношений стремятся, 
в первую очередь, учитывать только 
свои интересы . При этом мужчины в 
зарегистрированном браке более вы-
соко оценивают выраженность при-
знака «Мне-Доверие» и готовы брать на 
себя ответственность за возложенную 
на них ответственность в отношениях . 

Обобщая характеристику представ-
лений о партнёрстве в каждой из форм 
отношений, можно сказать, что отли-
чительной особенностью представле-
ний о партнёрстве в отношениях регу-
лярных встреч является более низкий 
уровень доверия в отношениях, при 
этом мужчины в меньшей степени, чем 
в зарегистрированном браке, готовы 
ориентироваться на свои интересы в 
отношениях . В незарегистрированном 
браке представления о партнёрстве 
характеризуются более высокой вы-
раженностью признака «Я-Доверие» (у 
мужчин), чем в отношениях регуляр-
ных встреч, но при этом признак «Мне-
Доверие» – то, насколько они готовы 
брать на себя ответственность в отно-
шениях, – ниже, чем в зарегистриро-
ванном браке . В то время как мужчины 
в зарегистрированном браке, несмотря 
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на то что они стремятся, в первую оче-
редь, ориентироваться на свои инте-
ресы в отношениях, готовы брать на 
себя ответственность в партнёрстве, 
что проявляется в высокой выражен-
ности признака «Мне-Доверие» . Это 
свидетельствует о том, что у мужчин 
в зарегистрированном браке сохраня-
ется представление о том, что главен-
ство и ответственность в семье (даже 
в партнёрских отношениях) остаётся 
за мужчиной, в то время как женщи-
ны в настоящее время в отношениях 
зарегистрированного брака придают 

большую значимость норме равенства 
в своём партнёрстве . 

Таким образом, можно сказать, что 
представления о партнёрстве в до-
брачных отношениях и отношениях 
зарегистрированного брака имеют 
свою специфику . 

Требуется проведение дальнейших 
исследований факторов, обуславли-
вающих те или иные представления о 
партнёрстве в добрачных отношениях 
и отношениях зарегистрированного 
брака, а также исследования партнёр-
ства как научного феномена . 

Статья поступила в редакцию 10.12.2021
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анаЛиз новоСТноГо медиа-диСкурСа вокруГ 
ТрудноразреШимоГо межГруППовоГо конфЛикТа

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

Аннотация

Цель – анализ способов конструирования образа трудноразрешимого межгруппового 
конфликта в новостном дискурсе российских и украинских СМИ. В статье представлены 
результаты эмпирического исследования образа такого конфликта. Проанализированы 
данные литературы о подходах к исследованию этого типа конфликтов. Подробно рас-
смотрена конструкционистская парадигма к исследованию трудноразрешимых конфлик-
тов. Обоснована необходимость анализа медиа-дискурса как элемента, задающего кон-
текст общественной дискуссии вокруг конфликтной ситуации. 

Процедура и методы. Выборку исследования составили 42 статьи российских и украин-
ских печатных и интернет-изданий, относящихся к интересующему нас периоду конфлик-
та и отобранных по критерию популярности. В качестве основного метода исследования 
использовался критический дискурс-анализ. Процедура дискурс-анализа осуществля-
лась по процедурному плану, предложенному Д. А. Хорошиловым. 

Результаты. Обнаружено, что в новостном медиа-дискурсе обеих стран используется 
устоявшийся риторический репертуар, выражающийся в «ярлыках», задающих стере-
отипизированное описание сторон конфликта в дихотомии «агрессоры – защитники». 
Атрибуция причин действий сторон характеризуется приписыванием внутренних причин 
действий стороне-«агрессору» и внешних причин действий стороне-«жертве агрессии». 
Новостной медиа-дискурс российских СМИ характеризуется постепенным исчезнове-
нием альтернативных интерпретаций и формированием единой, внутренне непротиво-
речивой позиции относительно конфликта, тогда как в украинском она присутствовала 
изначально.

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты вносят вклад 
в область исследований трудноразрешимого межгруппового конфликта, а также под-
тверждают важность применения качественной методологии для исследования кон-
фликтных ситуаций.

Ключевые  слова: межгрупповой конфликт, трудноразрешимый конфликт, образ кон-
фликта, медиа-дискурс, дискурс-анализ
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ThE aNalySiS Of NEWS mEdia diSCOurSE arOuNd iNTraCTablE 
iNTErGrOuP CONfliCT

A. Potanina
Psychological Institute of the Russian Academy of Education 
ul. Mokhovaya 9, str. 4, Moscow 125009, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the ways of constructing the image of an intractable intergroup conflict in the 
news discourse of Russian and Ukrainian media. The article presents the results of an empirical 
study of the intractable conflict image in the discourse of Russian and Ukrainian media. The 
literature data on approaches to the study of intractable conflicts are analyzed. The construc-
tionist paradigm for the study of intractable conflicts is also described in detail. The necessity of 
analyzing media discourse as setting the context of public discussion around a conflict situation 
is substantiated.
Methodology. The sample consisted of 42 articles from Russian and Ukrainian printed and on-
line publications related to the conflict and was selected according to the popularity criterion. 
Critical discourse analysis was used as the main research method. The procedure of discourse 
analysis was carried out according to the procedural plan proposed by D.A. Khoroshilov.
Results. It has been found that the news media discourse of both countries uses a well-es-
tablished rhetorical repertoire, expressed in “labels” that set a stereotyped description of the 
conflict parties in the “aggressors-defenders” dichotomy. Attribution of the parties’ actions is 
characterized by the attribution of internal causes of actions to the “aggressor” side and external 
causes of actions to the “victim of aggression” side. The news media discourse of the Russian 
media is characterized by the gradual disappearance of alternative interpretations and the for-
mation of a single, internally consistent position on the conflict, whereas in Ukrainian it was 
present from the very outset.
Research implications. The obtained results contribute to the field of research of intractable 
intergroup conflict and confirm the importance of using the qualitative methodology for the 
study of conflict situations.

Keywords: intergroup conflict, intractable conflict, image of conflict, media discourse, discourse 
analysis

Введение
Исследования трудноразрешимых 

конфликтов в данный момент являют-
ся одним из трендов в психологии кон-
фликта [19; 5] . В особенности внимание 
исследователей привлекают социаль-
но-психологические феномены, сопро-
вождающие и определяющие течение 
конфликта, в частности восприятие и 
переживание конфликтной ситуации 
[3; 4; 1] . Трудноразрешимый конфликт 
определяется как интенсивный, затяж-
ной, насильственный конфликт, кото-

рый воспринимается его участниками 
как неразрешимый [23] . Он является 
сложным феноменом, имеющим как 
объективные, так и субъективные ха-
рактеристики: сопровождается физи-
ческим насилием, требует значитель-
ных материальных и психологических 
ресурсов, является затяжным, занима-
ет центральное место в общественных 
дискуссиях, воспринимается как за-
трагивающий основные потребности и 
ценности групп-оппонентов и как не-
разрешимый [14; 15] . 
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В традиции исследования межгруп-
повых конфликтов и трудноразреши-
мых конфликтов как их разновидно-
сти существует несколько подходов 
[10] . П . Т . Колман предлагает класси-
фицировать их как пять «парадигм» 
исследования и работы с конфликта-
ми [18] . Выделяются реалистическая 
парадигма, парадигма «человеческих 
отношений», патологическая, пост-
модернистская (конструкционист-
ская) и системная парадигмы [18] . 
Реалистический подход исследует 
«реальный конфликт интересов», за-
ключающийся в соперничестве сторон 
относительно ресурсов или влияния . 
Важными факторами эскалации кон-
фликта в указанной парадигме, усу-
губляющими его течение, являются 
преобладающие эмоции страха и недо-
верия [24], чувство тревоги [22], а так-
же возникновение психологической 
феноменологии искажённого воспри-
ятия [21; 30] . В фокусе рассмотрения 
парадигмы «человеческих отношений 
находятся психологические процессы 
восприятия и взаимодействия, выра-
жающиеся в поведенческих реакци-
ях представителей сторон, которые, 
в свою очередь, являются следствием 
их восприятия и ожиданий . Особое 
внимание уделяется таким способам 
разрешения конфликта, как перегово-
ры, медиация, конструктивные дис-
куссии, построение альтернативных 
моделей разрешения разногласий [29] . 
Патологическая парадигма рассматри-
вает конфликт через медицинскую ме-
тафору болезни как сложную систему, 
состоящую из объективно существую-
щих и связанных между собой частей, 
которая может быть проанализирова-
на и «вылечена» на основе проведён-
ного анализа [18] . Системный подход 

использует биологическую метафору, 
рассматривая конфликт как систему, 
состоящую из независимых, но взаи-
мосвязанных элементов, в свою оче-
редь вложенных в ещё более сложные 
сущности [20] .

В контексте нашей работы особый 
интерес представляет конструкцио-
нистский (постмодернистский) под-
ход, поскольку в нём акцент сделан на 
анализ общественной дискуссии вокруг 
разнообразных социальных явлений и 
конфликта в частности [5; 17] . В рамках 
конструкционистской парадигмы кон-
фликт может рассматриваться с различ-
ных позиций . Исследователи анализи-
руют его как нарратив, существующий 
в общественном дискурсе и задающий 
контекст интерпретации событий, а 
также конструирования значений, цен-
ностей и смыслов [18; 28] . В этом кон-
тексте особое значение имеет анализ 
медиа-дискурса, поскольку СМИ игра-
ют важнейшую роль для формирова-
ния восприятия и интерпретации со-
циальных явлений, конструируя образ 
социального мира [6; 8] . Исследования 
медиа-дискурса вокруг ряда европей-
ских конфликтов демонстрируют, что 
представление конфликтов в медиа ха-
рактеризуется эпизодичностью, ори-
ентированностью на насилие, а также 
представлением ин- и аутгрупп в этно-
центричной манере [16] . 

Целью нашего исследования высту-
пил анализ новостного медиа-дискурса 
вокруг трудноразрешимого конфликта, 
а именно – способов конструирования 
образа трудноразрешимого межгруп-
пового конфликта в новостном дискур-
се российских и украинских СМИ [9] . 
В нашей работе мы анализируем как 
лингвистический уровень дискурса 
(риторические средства), так и уровень 
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анализа социальный явлений – в на-
шем случае трудноразрешимого меж-
группового конфликта . Кроме того, 
мы применяем конструкционистский 
подход для анализа феноменов воспри-
ятия конфликта, что в последние годы 
является трендом в исследовании кон-
фликтных ситуаций [5; 17] . 

Ранее мы проанализировали осо-
бенности конструирования образа 
трудноразрешимого межгруппового 
конфликта в российских СМИ и бло-
госфере [10] . Представленная работа 
призвана ответить на следующие ис-
следовательские вопросы: 1) к каким 
феноменам восприятия конфликта 
обращаются СМИ разных стран, во-
влечённых в конфликт, для конструи-
рования образа конфликта, и 2) какие 
риторические средства они для этого 
используют . В качестве эмпирическо-
го объекта исследования мы выбрали 
конфликт на Украине в период за 2014–
2018 гг . Данный период был выбран, 
поскольку он ознаменовался несколь-
кими эскалациями конфликта, что 
стало центром общественных дискус-
сий и одной из центральных тем в рос-
сийских и украинских СМИ . Выборку 
исследования составили 42 статьи 
российских и украинских печатных и 
интернет-изданий, относящихся к ин-
тересующему нас периоду конфликта . 
В анализе использовались источники, 
входящие в топ-5 наиболее популяр-
ных медиа в интернет-поисковиках 
Yandex и Google . Поскольку материал, 
касающийся данного события, в ин-
тернете присутствовал в избытке, мы 
использовали критерий достаточно- 
сти – сообщения из разных источников 
анализировались до тех пор, пока по-
лученные в результате анализа данные 
не начали повторяться, не привнося 

никаких содержательных изменений в 
выводы . В качестве основного метода 
исследования использовался критиче-
ский дискурс-анализ [27] . Процедура 
дискурс-анализа осуществлялась по 
процедурному плану, предложенному 
Д . А . Хорошиловым . Для того чтобы 
структурировать анализ, мы выделили 
в качестве отдельных подструктур об-
разы сторон конфликта и атрибуции 
причин действий сторон в конфликте .

Результаты
В результате проведённого анали-

за нам удалось выявить особенности 
конструирования образа трудноразре-
шимого конфликта в дискурсе средств 
массовой информации . В российских 
СМИ в качестве сторон конфликта 
рассматривались власти Украины и 
самопровозглашённые республики 
юго-востока . Особенностью образов 
сторон конфликта в источниках, отно-
сящихся к его началу, стало их резкое 
противопоставление . Образ властей 
Украины конструировался как об-
раз оппонента: при помощи особых 
«ярлыков» [7] актуализировался не-
гативный стереотип этой стороны как 
«агрессора» (напр ., «каратели», «агрес-
сор»), тогда как образ представителей 
юго-восточных регионов, напротив, 
конструировался как положительный 
(«ополченцы», «защитники») . При 
позиционировании действий сторон 
подчёркивались активность и наме-
ренность действий украинской сто-
роны (напр ., «…украинский агрессор 
продолжил обстрелы…»), тогда как 
действия представителей юго-восто-
ка позиционировались как «ответ» на 
«агрессию», что вероятно, имело своей 
целью легитимизировать их действия, 
представить их как справедливые и 
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верные . Отметим, что в части источ-
ников, относящихся к периоду нача-
ла конфликта, наблюдалась попытка 
конструирования альтернативной по-
зиции: в них представители самопро-
возглашённых республик описывались 
как «сепаратисты» либо «ополчен-
цы», а представители стороны властей 
Украины обозначались как «силовики» 
либо «военные» . В этих источниках 
также наблюдалась попытка уравни-
вания ответственности сторон за во-
енные действия (напр ., «…ополченцы 
атаковали…», «…украинские силовики 
продолжали обстреливать…», «сто-
роны конфликта обвиняют друг дру-
га»), что, вероятно, имело своей целью 
представить источники как объектив-
ные и достоверные для формирования 
альтернативного взгляда на конфликт . 

В источниках более позднего вре-
менного периода уменьшился реперту-
ар используемых «ярлыков»: наиболее 
часто используемыми во всех источ-
никах оказались такие, как «силовики» 
для описания украинской стороны, и 
«ополченцы» для описания стороны 
представителей самопровозглашённых 
республик . В источниках, относящих-
ся к данному периоду, также встреча-
лись такие «ярлыки», как «боевики», 
«сепаратисты», «патриоты», «наци-
сты», однако низкая частота их встре-
чаемости не позволяет говорить о тен-
денции . Можно предположить, что в 
данный период в СМИ уже сложился 
определённый «язык» для описания 
темы конфликта, что объясняет умень-
шение репертуара «ярлыков» . Второй 
особенностью конструирования об-
разов сторон конфликта в данный 
период стало менее явное разделение 
источников по критерию позиции от-
носительно конфликта . В большей ча-

сти проанализированных источников 
представления о сторонах конфликта 
конструировались через вышеуказан-
ные «ярлыки», что может говорить о 
формировании некоторого единого 
видения данного конфликта в СМИ . 

В украинских СМИ, в отличие от 
российских, на протяжении всего ана-
лизируемого периода прослеживался 
единый вектор обсуждения конфлик-
та . «Язык» конфликта здесь задавался 
с первых публикаций и сохранялт-
ся практически в неизменном виде . 
Можно предположить, что в случае 
украинских СМИ, терминология об-
суждения данного конфликта была 
изначально задана . Отметим также 
высокую степень однородности транс-
лируемой позиции по отношению к 
конфликту, которая в российских СМИ 
сформировалась позже, чем в украин-
ских, где она присутствовала с самого 
начала конфликта . Образ конфликта 
в украинских СМИ конструировался 
через определение и позиционирова-
ние сторон конфликта, а также через 
позиционирование их действий в кон-
тексте описания отдельных эпизодов 
вооружённых столкновений . В отли-
чие от российских СМИ, в украинском 
новостном дискурсе в качестве сторон 
конфликта рассматриваются Россия 
и Украина (напр ., «на территории, 
временно занятой одним из контро-
лируемых РФ бандформирований», «за-
ботливо оккупированных российски-
ми войсками районах») . Также как и в 
российских СМИ, стороны конфликта 
описывались через стереотипизацию: 
в дихотомии «агрессоры – защитни-
ки» (напр ., «террористы», «агрессор», 
«захватчики», «враг» в контексте опи-
сания представителей самопровозгла-
шённых республик; и «защитники», 
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«воины», «бойцы» – в контексте опи-
сания украинской стороны) . Что ка-
сается позиционирования действий 
сторон, то во всех рассматриваемых 
источниках ответственность за воен-
ные действия приписывалась в узком 
смысле самопровозглашённым респу-
бликам, а в более широком – России 
(напр ., «Боевики нанесли артиллерий-
ский удар…», «В результате обстрела 
… со стороны российско-оккупацион-
ных войск…») . В целом можно отме-
тить, что в текстах подчёркивается 
намеренность действий стороны кон-
фликта, что позволяет нам говорить 
о приписывании внутренних при-
чин действиям стороне юго-востока . 
Можно предположить, что такой кон-
текст позволяет делегитимизировать 
действия данной стороны конфликта, 
представить их как несправедливые 
и преступные, в свете чего действия 
украинской стороны конструируются 
как адекватный и справедливый ответ . 

Обсуждение результатов
На основе проведённого нами ана-

лиза можно выделить следующие тен-
денции в конструировании образа 
трудноразрешимого конфликта в но-
востном медиа-дискурсе российских и 
украинских СМИ . 

Особенностью образов сторон, кон-
струируемых как в российском, так и в 
украинском медиа-дискурсе, стало их 
резкое противопоставление на началь-
ном этапе конфликта . Образ одной 
из сторон конструировался как образ 
оппонента: при помощи особых «яр-
лыков» актуализировался негативный 
стереотип этой стороны как «агрессо-
ра» . Данный результат согласуется с 
исследованиями феноменов искажён-
ного восприятия в социальной психо-

логии [11], а также с исследованиями 
представления конфликтов в СМИ 
[16] . Кроме того, при позиционирова-
нии действий сторон всячески подчёр-
кивалась активность и намеренность 
действий «стороны-агрессора», тогда 
как действия другой стороны позицио-
нировались как «ответ», что, вероятно, 
имело своей целью легитимизировать 
действия «стороны-жертвы», предста-
вить их как справедливые и верные . 
Данный результат согласуется с идеями 
теории позиционирования: приписы-
вание прав в соответствии с заданным 
«моральным порядком» определяет 
контекст позиционирования участни-
ков конфликта [25; 26] . При описании 
причин действий сторон «стороне-
агрессору» приписывались прежде 
всего внутренние причины действий, 
тогда как «стороне-жертве» – внеш-
ние . Полученные данные соотносятся 
как с исследованиями проблемы атри-
буции в дискурсивной психологии, так 
и с исследованиями представления за-
тяжных насильственных конфликтов в 
медиа [13; 16] . В части российских ис-
точников, в публикациях, освещавших 
начало конфликта, наблюдалась по-
пытка уравнивания ответственности 
сторон за военные действия, что, веро-
ятно, имело своей целью представить 
источники как объективные и досто-
верные для формирования альтерна-
тивного взгляда на конфликт . Данный 
результат соотносится с результатами 
исследований восприятия предвзято-
сти источников СМИ [12], а также с 
идеей об исследовании альтернатив-
ных точек зрения на конфликт [5; 17] . 
В более поздних публикациях осо-
бенностью дискурса стали снижение 
экспрессивности и уменьшение ре-
пертуара используемых риторических 
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средств . При этом наблюдается умень-
шение количества альтернативных по-
зиций по отношению к конфликту в 
российских СМИ, выражаемых в по-
пытке отказа от использования «яр-
лыков» и подчёркивании равенства 
ответственности сторон за конфликт-
ные действия . В украинских СМИ, в 
свою очередь, изначально присутство-
вал определённый репертуар ритори-
ческих средств, который с течением 
времени не изменялся, в связи с чем, 
мы можем говорить о сложившемся с 
начала конфликта «языке» . Вероятно, 
такая определённость позиции свя-
зана с тем, что официальная позиция 
по отношению к данному конфликту 
была задана с его начала на государ-
ственном уровне, и СМИ, выражая 
интересы властных групп, транслиро-
вали данную позицию, используя уже 
официально определённый языковой 
репертуар . Это согласуется с идеями 
критического подхода в дискурсивной 
психологии: отражением интересов 
социальной группы через системы зна-
чений, конструируемые при помощи 
особых лингвистических средств [6; 2] . 

Выводы и заключение
Проведя сравнительный анализ 

российского и украинского новостно-
го медиа-дискурса, мы можем сделать 
следующие выводы:

1) в новостном медиа-дискурсе обе-
их стран используется устоявшийся 
риторический репертуар, выражаю-
щийся в «ярлыках», причём использу-
ются одни и те же «ярлыки», которые 
переворачиваются в соответствии с за-
просом конфликтующих сторон;

2) в обоих новостных медиа-дискур-
сах конструирование образов сторон 
производится в контексте «агрессоры – 

защитники» и характеризуется акту-
ализацией негативных стереотипов 
по отношению к стороне-«агрессору» 
и позитивных – к стороне-«жертве 
агрессии»;

3) атрибуция причин действий сто-
рон во всех источниках характери-
зуется приписыванием внутренних 
причин действий стороне-«агрессору» 
и внешних причин действий стороне-
«жертве агрессии»; 

4) в российском медиа-дискурсе в 
анализируемых текстах наблюдалось 
исчезновение альтернативных интер-
претаций и формирование единой, 
внутренне непротиворечивой пози-
ции относительно конфликта, тогда 
как в украинском она присутствовала 
изначально .

Таким образом, в данной работе нам 
удалось выявить особенности констру-
ирования образа трудноразрешимого 
межгруппового конфликта в новост-
ном медиа-дискурсе . Тем не менее не-
обходимо отметить ограничения дан-
ного исследования – в данной работе 
мы ограничились анализом только 
новостного дискурса, несущего, пре-
жде всего, функцию информирования 
о происходящих событиях, и только 
после – формирующую определённую 
позицию по отношению к ним . В связи 
с этим важно осознавать, что характер 
полученных нами результатов может 
быть связан с характером анализиру-
емых нами источников . Для преодоле-
ния данного ограничения и подтверж-
дения результатов представляется 
целесообразным в будущем провести 
дополнительно анализ текстов, относя-
щихся к иным подвидам медиа-дискур-
са, например, к экспертному дискурсу .

Статья поступила в редакцию 23.12.2021
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взаимоСвЯзь эТниЧеСкоЙ иденТиЧноСТи, ТоЛеранТноСТи 
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Аннотация
Цель. Проанализировать взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и авторитар-
ности у студентов, обучающихся в условиях межкультурного взаимодействия.
Процедура и методы. Психодиагностическая процедура проводилась c применением 
тестов «Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой, «Индекс толе-
рантности» Г. У. Солдатовой и др., F-шкалы Т. Адорно; корреляционный анализ выполнен 
по r-критерию Пирсона, сравнительный – по t-критерию Стьюдента.
Результаты. Установлено, что доминирующими типами этнической идентичности явля-
ются «этноэгоизм» и «этноизоляционизм», тип «позитивная этническая идентичность» 
оказался менее сформированным, а доля студентов с его низким уровнем составила бо-
лее 50%. Констатируются средний уровень индекса толерантности с тенденцией к низко-
му (4,4 стэна) и низкий уровень этнической толерантности (3,2 стэна). Обнаружен невы-
сокий уровень авторитарности, в структуре которой доминирует компонент «суеверность 
и стереотипия». При сравнении данных группы «русских» с данными группы представи-
телей других национальностей установлено, что группы сходны по уровню толерантности 
и всем её структурным компонентам, а также по типам этнической идентичности, за ис-
ключением «позитивной этнической идентичности» и «этнонигилизма», которые сильнее 
выражены в группе студентов других национальностей. В группе «русских» значимо ниже 
уровень авторитарности. Выявлен ряд тесных согласований измеряемых параметров лич-
ности.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования отражают 
уровень развитости трёх социально-психологических характеристик личности, которые 
способны оказывать сильное влияние на характер межкультурной коммуникации и со-
циальную напряжённость, – этнической идентичности, толерантности, авторитарности. 
Результаты могут быть использованы в целях совершенствования образовательного про-
цесса в вузах и профилактики межэтнических конфликтов.1

Ключевые слова: студенты различной национальной принадлежности, этническая иден-
тичность, толерантность, авторитарность, сравнительный анализ
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Abstract
Aim. To analyze the correlation between ethnic identity, tolerance and authoritarianism among 
students of different nationalities studying in conditions of cross-cultural interaction.
Methodology. The psychodiagnostic procedure was carried out using the following methods: 
“Types of ethnic identity” by G. U. Soldatova and S. V. Ryzhova; “Tolerance index” by G. U. 
Soldatova and others; F-scales by T. Adorno; the correlation analysis was performed according 
to Pearson’s r-criterion, the comparative one - by Student’s t-criterion. 
Results. It is stated that dominant types of ethnic identity were: “ethno-egoism” and “ethno-
isolationism”; the type of “positive ethnic identity” turned out to be less formed, and the propor-
tion of students with its low level was more than 50%. The average level of tolerance index with 
a tendency to a low (4.4 standard ten) and a low level of ethnic tolerance (3.2 standard ten) were 
established. A low level of authoritarianism was found, in the structure of which the component 
“superstition and stereotypy” dominates. When comparing the data of the group of “Russians” 
with the data of the group of the representatives of other nationalities, it was found that the 
groups are similar in terms of tolerance and all its structural components, as well as in types of 
ethnic identity, with the exception of “positive ethnic identity” and “ethnonihilism”, which are 
more expressed in the group of students of other nationalities. In the group of “Russians” the 
level of authoritarianism is significantly lower. A number of close agreements of the measured 
personality parameters have been revealed.
Research implications. The results of the study reflect the level of development of three socio-
psychological personality characteristics that can have strong influence on the nature of cross-
cultural communication and social tension - ethnic identity, tolerance, authoritarianism. The 
results can be used to improve the educational process in universities and to prevent interethnic 
conflicts. 

Keywords: students of different nationalities, ethnic identity, tolerance, authoritarianism, com-
parative analysis

Введение
Актуальность изучения социально-

психологических факторов психологи-
ческой безопасности личности в усло-
виях межкультурного взаимодействия 
студентов высших учебных заведений 
вряд ли может быть поставлена под 
сомнение . И вуз, и студенты заинте-

ресованы в создании таких условий 
межкультурной коммуникации, кото-
рые безопасны как для студентов, так 
и для преподавателей, а также для дру-
гих участников образовательного про-
цесса [16; 25] . Для вуза, ориентирован-
ного на подготовку специалистов по 
различным направлениям междуна-
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родного сотрудничества, это особенно 
актуально – его выпускники включат-
ся в профессиональную международ-
ную деятельность с теми личностными 
свойствами, которые сформировались 
у них в том числе и в период обучения 
в высшей школе . 

Очевидно, что существует потреб-
ность в исследовании личностной де-
терминации эффективного общения и 
результативной совместной деятель-
ности студенческой молодёжи, обуча-
ющейся в условиях поликультурной 
среды . На наш взгляд, для реализации 
этой потребности следует выделить 
и исследовать такие характеристики 
личности студентов, которые опреде-
ляют не только социально-психоло-
гическую атмосферу в каждом кон-
кретном вузе, но и способны влиять 
на социальную напряжённость даже 
глобального уровня . Если судить по 
данным опубликованных научных 
разработок, то такими личностными 
детерминантами межкультурного вза-
имодействия могут быть: тип этниче-
ской идентичности, этническая толе-
рантность и авторитарность . 

Проблема этнической идентичности 
студенческой молодёжи довольно 
активно изучается зарубежными 
учёными в рамках кросс-культурной 
психологии [30] . Отечественные 
учёные также уделяют ей внимание . 
Например, В . Р . Бильданова, Г . К . Би- 
серова и Г . Р . Шагивалеева в 2015 г . 
опубликовали  результаты исследова-
ния этнической идентичности в по-
ликультурной студенческой среде [3]; 
Е . С . Холопова и Н . О . Садовникова 
изучали типы  этнической идентич-
ности у студентов вузов и коллед-
жей [24]; А . В . Гришина и С . Л . Лунин 
исследовали типы этнической иден-

тичности российской молодёжи в 
качестве показателя готовности при-
нять вынужденных мигрантов из 
Украины [5] . Анализ опыта форми-
рования этнической идентичности 
в поликультурных станах представ-
лен И . Л . Плужник, Т . Л . Осколовой и 
Т . Херрингтон . Авторы отметили осо-
бенности национальной идентичности 
российских студентов [14] . В 2017 г . 
появилась публикация Т . А . Спириной 
и Е . А Горошко, в которой обращалось 
внимание на трансформацию этниче-
ской идентичности студенческой мо-
лодёжи [22] . В настоящее время этот 
аспект сохраняет интерес для учёных 
[1] . Т . В . Корнеева и С . Е . Поддубный 
изучали социально-психологическую 
детерминацию этнической идентично-
сти студентов [8] .

В целом эти исследования фикси-
руют состояние и прогнозируют ди-
намику этнической идентичности со-
временного студенчества (чаще всего 
определяя типы этнической идентич-
ности студентов и отмечая те из них, 
которые являются доминирующими) .

Поскольку в научных исследовани-
ях показана тесная связь становления 
этнической идентичности с толерант-
ностью, необходимой для професси-
онально-личностного развития в ус-
ловиях поликультурного образования 
[23], постольку дальше мы даём крат-
кий обзор научных публикаций по 
проблеме этнической толерантности 
студентов . Заметим, что данная про-
блема активно изучается [4; 7; 12; 18; 
20] . Об этом также свидетельствуют 
диссертационные исследования, вы-
полненные в ХХI вв . [11; 13; 21] . Ещё в 
2013 г . О . С . Саакян, освещая проблему 
формирования этнической толерант-
ности студентов, отметила повышение 
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уровня этого личностного параметра к 
выпускному курсу у русских студентов 
в ходе совместного обучения с пред-
ставителями различных этнических 
групп [17] .

Н . О . Садовникова и Е . А . Веденяпина 
установили, что опрошенные ими сту-
денты не учитывают национальную 
принадлежность человека в процессе 
межличностного общения и взаимо-
действия, не испытывают неприязни 
к представителям других этносов, но 
тем не менее чувствуют напряжение 
в их присутствии и не исключают ме-
жэтнические конфликты в группе [18] . 
Не ослабевает интерес к этой проблеме 
и за рубежом [28; 29] .

Существует целый ряд исследо-
ваний, рассматривающих этниче-
скую идентичность в связи с этни-
ческой толерантностью [2; 15; 19] . В 
докладе Е . Д . Короткиной, опубли-
кованном в сборнике материалов 
I Международной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы пси-
холого-педагогической работы с мо-
лодёжью в поликультурной среде», 
проходившей в Санкт-Петербурге в 
2016 г ., этническая идентичность рас-
крыта в качестве основы этнической 
толерантности в межнациональном 
общении [10] .

В процессе анализа теоретико-мето-
дологических попыток изучения авто-
ритарности [6; 24; 26; 27], мы пришли 
к выводу о слабой разработанности 
данного вопроса применительно к 
студентам, обучающимся в услови-
ях межкультурного взаимодействия . 
Отметим лишь статью Т . В . Корнеевой 
и С . Е . Поддубного, которые удели-
ли внимание этнопсихологическим и 
личностным детерминантам автори-
тарности в среде студенческой моло-

дёжи Подмосковья; они определили 
характер связей авторитарности как 
интегративного параметра личности 
с типами этнической идентичности и 
толерантностью . Ими отмечены: низ-
кий уровень сформированности типа 
этнической идентичности «позитив-
ная этническая идентичность», а так-
же интолерантность к представителям 
других этносов и низкий уровень авто-
ритарности [8; 9] .

Результаты теоретического анализа 
научных публикаций отечественных 
учёных по проблеме личностной де-
терминации межкультурного взаи-
модействия студентов в условиях по-
ликультурной среды высшей школы 
позволили нам сделать вывод о важ-
ности изучения именно этих харак-
теристик их личности – этнической 
идентичности, толерантности и авто-
ритарности, поскольку их изменение 
способно влиять на социально-психо-
логическую атмосферу в обществе .

Цель эмпирического исследования 
заключалась в выявлении ведущего 
типа этнической идентичности, уров-
ней и особенностей толерантности и 
авторитарности у студентов, опреде-
ливших себя как «русские», и студентов, 
отнёсших себя к иной национальной 
принадлежности, обучающихся в усло-
виях межкультурного взаимодействия . 

Исследовательские задачи: 1) про-
вести эмпирическое исследование на 
студенческой выборке, чтобы опреде-
лить особенности таких личностных 
параметров студентов, как этническая 
идентичность, толерантность и авто-
ритарность; 2) выполнить сравнитель-
ный анализ эмпирических данных, 
разделив их на две категории: а) дан-
ные, полученные в группе «русских» 
студентов; б) данные, полученные в 
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группе студентов иной национальной 
принадлежности . Объяснить выявлен-
ные межгрупповые различия, а также 
связи между изучаемыми параметра-
ми личности .

Гипотеза: эмпирическое исследо-
вание строилось на предположении о 
том, что у студентов вне зависимости 
от их национальной принадлежности 
в качестве ведущего типа этнической 
идентичности окажется тип «позитив-
ная этническая идентичность»; при 
этом уровень этнической толерантно-
сти в совокупной студенческой выбор-
ке окажется средним, но тяготеющим 
к высокому, а уровень авторитарности 
– низким . Межгрупповые различия по 
изучаемым параметрам будут незначи-
тельными .

Метод
Схема исследования. У студентов 

определялись особенности этнической 
идентичности, толерантности и авто-
ритарности, а затем исследовались свя-
зи этих трёх переменных . После этого 
выборка была поделена на 2 группы – 
группу студентов, определивших себя 
как «русские», и группу студентов, от-
нёсших себя к какому-либо другому 
этносу, и был выполнен сравнитель-
ный анализ данных, в ходе которого 
по трём исследуемым параметрам лич-
ности устанавливались межгрупповые 
различия .

Участники исследования . Выборку 
составили 93 студента (22 юноши и 
71 девушка) Московского государ-
ственного института международных 
отношений Министерства иностран-
ных дел России, обучающихся на фа-
культетах управления и политики, 
международно-правовом и финансо-
вой экономики . Из них одна половина 

определила себя как «русские»; среди 
другой половины испытуемых при-
мерно в равных долях оказались ар-
мяне, украинцы, чеченцы, лакцы, осе-
тинцы, белорусы, метисы, при этом все 
они имели гражданство Российской 
Федерации . Испытуемые студенты об-
учались по очной форме и в ходе учеб-
ного процесса часто находились в си-
туациях непосредственных и довольно 
интенсивных контактов .

Методики
1 . Особенности этнической иден-

тификации изучались по методи-
ке Г . У . Солдатовой и С . В . Рыжовой 
«Типы этнической идентичности», 
позволяющей диагностировать осо-
бенности этнического самосознания 
личности по шести параметрам: эт-
нонигилизм, этническая индиффе-
рентность, позитивная этническая 
идентичность, этноэгоизм, этноизоля-
ционизм (ксенофобия), этнофанатизм . 
При этом этноэгоизм, этноизоляцио-
низм и этнофанатизм отнесены авто-
рами методики к дискриминационным 
типам межэтнических отношений .

2 . Особенности толерантности из-
учались по методике Г . У . Солдатовой, 
О . В . Кравцовой, О . Е . Хухлаева, 
Л . А . Шайгеровой «Индекс толерант-
ности», имеющей три шкалы, – этни-
ческая толерантность, социальная то-
лерантность, толерантность как черта 
личности . 

3 . Особенности авторитарности 
определялись по F-шкале Т . Адорно, 
Э . Френкель-Брунсвик, Д . Левинсон, 
Р . Сэнфорд, состоящей из 9-и суб-
шкал (консерватизм, авторитарное 
подчинение, авторитарная агрессия, 
антиинтрацепция, суеверность и сте-
реотипия, комплекс власти, деструк-
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тивность и цинизм, проективность, 
отношение к сексуальности) .

Эмпирические данные подверга-
лись математико-статистической об-
работке – использовался пакет MS 
Office Excel, IBM SPSS Statistics 23 . 
Корреляционный анализ выполнялся 
по r-критерию Пирсона; для установ-

ления достоверности межгрупповых 
различий по изучаемым параметрам 
применялся t-критерий Стьюдента .

Результаты
1 . Результаты изучения особен-

ностей этнической идентичности 
(табл . 1):

Таблица 1 / Table 1

Распределение совокупной студенческой выборки по типам этнической 
идентичности и их уровням / Distribution of the total student sample by types of ethnic 
identity and their levels

Типы этнической 
идентичности 

и их нормативные 
значения

Общегрупповые 
значения 
(в стэнах 

от 1 до 10)

Уровни
высокий средний низкий

чел . % чел . % чел . %

 Этноэгоизм (1-4)  6,6 39 41,9 37 39,8 17 18,3
 Этноизоляционизм (1-4)  6,6 40 43,0 40 43,0 13 14,0
Этнонигилизм (3-8) 5,7 26 28,0 37 39,8 30 32,2
Этнофанатизм (1-4) 5,5 22 23,7 40 43,0 31 33,3
Этническая 
индифферентность (1-4) 4,7 5 5,4 42 45,1 46 49,5

Позитивная этническая 
идентичность (норма 5-10) 4,3 13 14,0 32 34,4 48 51,6

Источник: данные авторов .

Данные, сведённые в таблицу 1, пока-
зывают наличие проблемы формирова-
ния позитивной этнической идентич-
ности (её общегрупповой показатель 
тяготеет к области низких значений, а 
доля студентов с низким уровнем этого 
параметра составляет около 52%) .

В перечне типов этнической иден-
тичности испытуемых студентов до-
минируют два из трёх тех, которые 
являются дискриминационными в 
межэтнических отношениях, – это эт-
ноэгоизм и этноизоляционизм . Те сту-
денты, у кого ярко представлен этно-
эгоизм, могут проявлять вербальную 
агрессию и/или напряжённую раздра-
жительность при контактах с людьми 

другого этноса; им присуще ощущение 
превосходства по отношению к пред-
ставителям других национальностей . 
«Этноизоляционисты» отличаются 
высокомерием, убеждены в необхо-
димости «очищения» национальной 
культуры от иных влияний, негативно 
относятся к межэтническим бракам, у 
них наблюдаются признаки ксенофо-
бии – страха перед иноверцами и ино-
земцами .

Данные, приведённые в таблице 1, 
также показывают заметное повыше-
ние уровня этнофанатизма – третьей 
дискриминационной формы межэт-
нических отношений . «Этнофантам» 
свойственна готовность к совершению 
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реальных действий во имя этнических 
интересов, вплоть до этнических «чи-
сток» . Этнофанатизм связан с отказом 
другим народам в праве пользоваться 
ресурсами и социальными привилеги-
ями; с признанием приоритета этниче-
ских прав народа над правами челове-
ка; с оправданием любых жертв во имя 
благополучия своего этноса .

Несколько повышен и показатель 
общегруппового уровня этнической 
индифферентности, что свидетель-
ствует о некоторой «размытости» эт-
нической идентичности у части испы-
туемых студентов .

2 . Результаты изучения особенно-
стей толерантности:

Таблица 2 / Table 2

Распределение совокупной студенческой выборки по уровням выраженности трёх 
видов толерантности и её общему уровню / Distribution of the total student sample by 
the levels of expression of the three types of tolerance and its general level

Виды толерантности

Общегруп-
повые

значения
(в стэнах

от 1 до 10)

Уровни

высокий средний низкий
чел . % чел . % чел . %

Толерантность личностное качество 5,0 16 17,2 39 41,9 38 40,9
Социальная толерантность 5,1 14 15,1 45 48,3 34 36,6
Этническая толерантность 3,2 8 8,6 15 16,1 70 75,3
Индекс толерантности 4,4 14 15,1 19 20,4 60 64,5

Источник: данные авторов .

Таблица 2 явно отражает проблему 
толерантности, поскольку её обще-
групповой показатель относится к 
области низких значений . Это свиде-
тельствует о дефиците миролюбия, 
признания и принятия в межкуль-
турной коммуникации, о стремлении 
удлинить социальную дистанцию . 
Показатели двух других видов толе-
рантности – толерантности как черты 
личности и социальной толерантности 
находятся на среднем уровне развито-
сти, однако с тенденцией к низкому .

Общегрупповой показатель общего 
уровня толерантности не превышает 
значения 5 стэнов и доля студентов с 
его низким уровнем составляет около 
65% – следовательно, в целом выбор-
ку невозможно охарактеризовать как 

толерантную . Доля юношей и девушек 
с высоким и средним индексом толе-
рантности равна 35,5% .

3 . Результаты изучения авторитар-
ности:

Таблица 3 показывает, что в переч-
не структурных компонентов автори-
тарности на первое место выступает 
суеверность и стереотипия: более 60% 
обследованных студентов суеверны и 
около 40% из них готовы объяснять 
собственную безответственность дей-
ствием внешних сил, догматичны и 
ригидны в социальном взаимодей-
ствии . В то же время показатель обще-
го уровня авторитарности (её индекс) 
оказался относительно невысоким (не 
превышает значения 5 стэнов) .
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На следующем этапе исследова-
ния совокупная выборка была по-
делена на две группы . В первую 
группу вошли студенты, указавшие 
в графе «национальная принадлеж-
ность» «русский(ая)»; вторую группу 
составили те, кто отнесли себя к како-
му-либо другому этносу .

В таблице 4 достоверные значимые 
различия наблюдаются между показа-
телями двух типов этнической иден-
тичности – это «позитивная этниче-
ская идентичность» и «этнонигилизм», 
а также по общему уровню авторитар-
ности и всем её частным структурным 
компонентам . Уровни этих замеряе-
мых нами параметров достоверно бо-
лее высокие в группе студентов других 
национальностей . По индексу толе-
рантности и его структурным компо-
нентам межгрупповых различий не 
установлено .

Неожиданным результатом срав-
нительного анализа эмпирических 
данных оказалось достоверно силь-
ное межгрупповое различие по пара-
метру «авторитарность», причём по 
всем её структурным компонентам . 
Оказалось, что в отличие от группы 
студентов – представителей других 
национальностей группа «русских» 
студентов характеризуется гораздо 
меньшей авторитарностью, хотя в пе-
речне её признаков в обеих студенче-
ских группах лидирует «суеверность и 
стереотипия» .

Корреляционный анализ данных по-
зволил выявить ряд тесных согласова-
ний измеряемых параметров личности . 
Они представлены ниже в таблице 5 . 
Согласования внутри одной методики 
закономерны и поэтому в ней не при-
ведены . Жирным шрифтом выделены 
самые сильные из корреляций .

Таблица 3 / Table 3

Распределение совокупной студенческой выборки по уровням выраженности 
девяти параметров авторитарности и её общему уровню / Distribution of the total 
student sample by levels of severity of the nine parameters of authoritarianism and its 
overall level

Замеряемые параметры 
авторитарности

Общегрупповые
значения
(в стэнах

от 1 до 10)

Уровни

высокий средний низкий
чел . % чел . % чел . %

Суеверность и стереотипия 6,1 36 38,7 22 23,7 35 37,6
 Цинизм и деструктивность 5,2 6 6,5 65 69,8 22 23,7
 Анти-интрацепция 5,1 15 16,1 57 61,3 21 22,6
 Проективность в общении 4,9 11 11,8 42 45,2 40 43,0
 Авторитарное подчинение 4,9 18 19,4 35 37,6 40 43,0
 Консерватизм в характере 4,9 16 17,2 40 43,0 37 39,8
 Комплекс власти 4,8 14 15,1 38 40,9 41 44,0
 Отношение к сексуальности 3,8 9 9,7 30 32,3 54 58,0
 Авторитарная агрессия 3,5 9 9,7 24 25,8 60 64,5
Индекс авторитарности 4,8 18 19,4 28 30,1 47 50,5

Источник: данные авторов .
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Таблица 4 / Table 4

Сводная таблица показателей толерантности, этнической идентичности и 
авторитарности двух студенческих групп / Summary table of indicators of tolerance, 
ethnic identity and authoritarianism of the two student groups

Замеряемые параметры 
(стэны от 1 до 10)

«Русские»
студенты

Студенты 
других 

этносов 

Досто-
верность 
различий

Уровень 
значимости

Средние значения

Показатели трех видов толерантности и ее индекса
1 .  Социальная толерантность 

личности 5,2 4,9 -0,959 0,563

2 .  Этническая толерантность 
личности 3,3 2,9 -0,915 0,363

3 .  Толерантность как личностное 
качество 5,2 4,5 -1,010 0,319

4 . Индекс толерантности 4,6 4,2 -0,852 0,396
Показатели выраженности типов этнической идентичности 

5 . Этноизоляционизм 6,7 6,5 -0,313 0,756
6 . Этноэгоизм 6,6 6,6 0,069 0,945
7 . Этнофанатизм 5,4 5,6 0,355 0,723
8 . Этническая индифферентность 4,5 4,9 0,690 0,494
9 . Этнонигилизм 5,4 6,5 1,694 0,094
10 .  Позитивная этническая 

идентичность 3,8 4,8 1,619 0,114

Показатели 9-и признаков авторитарности и её общего уровня 
11 . Суеверность и стереотипия 5,3 8,4 5,641 0,000
12 . Цинизм и деструктивность 4,8 6,4 5,138 0,000
13 . Антиинтрацепция 4,7 6,4 3,350 0,002
14 . Консерватизм 4,3 6,6 3,585 0,001
15 . Авторитарное подчинение 4,5 6,3 3,435 0,001
16 . Проективность 4,4 6,3 3,599 0,001
17 . Комплекс власти 3,9 7,3 6,528 0,000
18 . Отношение к сексуальности 3,3 5,4 3,938 0,000
19 . Авторитарная агрессия 2,9 5,4 3,982 0,000
20 . Общий уровень авторитарности 4,2 6,5 6,028 0,000

Источник: данные авторов .
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Таблица 5 / Table 5

Результаты корреляционного анализа (согласования на уровне значимости 
р≤0,01) / Results of the correlation analysis (coordination on level significance p≤0.01)

Характеристики 
студентов Показатели изучаемых критериев r р

Пол

Консерватизм -0,371 0,000
Авторитарная агрессия -0,428 0,000
Комплекс власти -0,342 0,001
Деструктивность и цинизм -0,401 0,000
Отношение к сексуальности -0,338 0,001
Общий уровень авторитарности -0,341 0,001
Этническая индифферентность 0,346 0,001
Этнофанатизм -0,372 0,000

Консерватизм

Этнонигилизм 0,359 0,000
Этноэгоизм 0,277 0,007
Этноизоляционизм 0,472 0,000
Этнофанатизм 0,507 0,000
Этническая толерантность -0,425 0,000
Социальная толерантность -0,545 0,000
Толерантность как черта личности -0,273 0,008
Общий уровень толерантности -0,529 0,000

Авторитарное
подчинение

Этническая толерантность -0,319 0,002
Социальная толерантность -0,333 0,001

Авторитарная
агрессия

Этнонигилизм 0,352 0,001
Этноизоляционизм 0,308 0,003
Этнофанатизм 0,358 0,000
Этническая толерантность -0,371 0,000
Социальная толерантность -0,498 0,0000
Толерантность как черта личности -0,295 0,004
Общий уровень толерантности -0,475 0,000

Антиинтрацепция

Этнонигилизм 0,298 0,004
Этноэгоизм 0,271 0,009
Этноизоляционизм 0,333 0,001
Этнофанатизм 0,305 0,003
Этническая толерантность -0,352 0,001
Социальная толерантность -0,389 0,000
Общий уровень толерантности -0,338 0,001

Суеверность 
и стереотипия

Этнонигилизм 0,322 0,002
Этнофанатизм 0,273 0,008
Этническая толерантность -0,406 0,000
Социальная толерантность -0,362 0,000
Общий уровень толерантности -0,304 0,003
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Характеристики 
студентов Показатели изучаемых критериев r р

Комплекс 
власти

Позитивная этническая идентификация 0,296 0,004
Этническая толерантность -0,310 0,002
Социальная толерантность -0,434 0,000

Деструктивность
и цинизм

Этническая толерантность -0,370 0,000
Социальная толерантность -0,282 0,006
Общий уровень толерантности -0,319 0,002

Проективность
Этническая толерантность -0,418 0,000
Социальная толерантность -0,352 0,001
Общий уровень толерантности -0,379 0,000

Отношение 
к сексуальности

Этнонигилизм 0,310 0,002
Этнофанатизм 0,293 0,004
Этническая толерантность -0,489 0,000
Социальная толерантность -0,502 0,000
Толерантность как черта личности -0,317 0,002
Общий уровень толерантности -0,520 0,000

Общий уровень 
авторитарности

Этнонигилизм 0,279 0,007
Этнофанатизм 0,298 0,004
Этническая толерантность -0,399 0,000
Социальная толерантность -0,483 0,000
Общий уровень толерантности -0,408 0,000

Этнонигилизм

Этническая толерантность -0,520 0,000
Социальная толерантность -0,374 0,000
Толерантность как черта личности -0,643 0,000
Общий уровень толерантности -0,649 0,000

Позитивная 
этническая 

идентификация

Этническая толерантность 0,424 0,000
Толерантность как черта личности 0,420 0,000
Общий уровень толерантности 0,417 0,000

Этноэгоизм
Этническая толерантность -0,401 0,000
Толерантность как черта личности -0,475 0,000
Общий уровень толерантности -0,455 0,000

Этноизоляционизм

Этническая толерантность -0,467 0,000
Социальная толерантность -0,361 0,000
Толерантность как черта личности -0,527 0,000
Общий уровень толерантности -0,587 0,000

Этнофанатизм

Этническая толерантность -0,572 0,000
Социальная толерантность -0,334 0,001
Толерантность как черта личности -0,630 0,000
Индекс толерантности -0,642 0,000

Источник: данные авторов .
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Обратим внимание на самые силь-
ные корреляции (при р значительно 
меньше 0,01) . Этнонигилизм и этно-
фанатизм отрицательно и особенно 
сильно согласуются с толерантно-
стью как чертой личности (r=-0,643 и 
r=-0,630 соответственно) и индексом 
толерантности (r=-0,649 и r=-0,642 
соответственно) . Это означает, что 
размытость этнического самоопреде-
ления или чрезмерный акцент на вели-
чии своего народа сочетаются с крайне 
низким индексом толерантности .

Общий уровень авторитарности 
тесно положительно согласуется с ти-
пами этнической идентичности «этно-
нигилизм» и «этнофанатизм» (r=0,279 
при р=0,007 и r=0,298 при р=0,004 со-
ответственно) . 

Общий уровень толерантности тес-
но отрицательно согласуется с типами 
этнической идентичности (все согласо-
вания при р = 0,000): «этнонигилизм» 
(r=-0,649), «этноэгоизм» (r=-0,455), 
«этноизоляционизм» (r=-0,587), «этно-
фанатизм» (r=-0,642), но положитель-
но – с типом «позитивная этническая 
идентичность личности» (r=0,417) . Из 
этого следует, что индекс толерантно-
сти выше у студентов, имеющих пози-
тивную установку к собственному на-
роду, которую они смогли согласовать 
с позитивным отношением к предста-
вителям других культур . 

Консерватизм – признак автори-
тарности – положительно согласуется 
с четырьмя из шести типов этниче-
ской идентичности – этноэгоизмом, 
этнонигилизмом, этноизоляциониз-
мом и этнофанатизмом и при этом 
отрицательно коррелирует со всеми 
структурными компонентами ин-
декса толерантности . Следовательно, 
студенты-«консерваторы» (в совокуп-

ной выборке их доля составляет 17,2%) 
характеризуются высокими показа-
телями этнонигилизма, этноэгоизма, 
этноизоляционизма и этнофанатизма; 
они имеют невысокий уровень соци-
альной и этнической толерантности; 
толерантность как личностное каче-
ство им не свойственна, и в целом они 
интолерантны .

Заметим также, что пол испытуемых 
показывает отрицательные корреля-
ции с шестью из десяти структурных 
компонентов авторитарности, а так-
же с этнофанатизмом (r=-0,372 при 
р=0,000); в то же время пол положи-
тельно согласуется со шкалой этниче-
ской индифферентности (r=0,346 при 
р=0,001) . Следовательно, женщины до-
стоверно менее авторитарны в целом, 
а, в частности, менее консервативны 
и деструктивны, менее циничны, не 
склонны к авторитарной агрессии, у 
них не регистрируется комплекс вла-
сти, они толерантны к проявлению 
сексуальности . К тому же женщины 
не склонны к этнофанатизму, но чаще 
воспринимают этнические вопросы 
индифферентно .

Обсуждение результатов
Эмпирическое исследование стро-

илось на предположении о том, что у 
студентов, вне зависимости от их на-
циональной принадлежности, веду-
щим типом этнической идентично-
сти является «позитивная этническая 
идентичность личности» . В ходе ис-
следования выяснилось, что этот тип 
этнической идентичности занимает 
последнее место в перечне типов (его 
показатель (4,3 стэна) оказался ниже 
уровня нормативных значений (ниже 
5 стэнов), а в качестве ведущих типов 
этнической идентичности в равной 
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степени были выявлены «этноэгоизм» 
и «этоноизоляционизм» (по 6,6 стэна, 
что значительно превышает верхнюю 
границу нормативного значения) .

Позитивная этническая идентич-
ность личности – идеальный резуль-
тат процесса этнической идентифика-
ции – в данной выборке не обнаружен . 
Вместо него выявлены два дискрими-
национных в межэтнических отно-
шениях типа – этноизоляционизм и 
этноэгоизм . Этноизоляционизм опре-
деляется по убеждённости его носи-
теля в превосходстве своего народа 
над другими, в необходимости «очи-
щения» национальной культуры от 
чуждых влияний, о негативном отно-
шении к межэтническим бракам и ксе-
нофобии – страхе перед иноверцами и 
иноземцами . Этноэгоизм проявляется 
вербальной агрессией, напряжённо-
стью и раздражением в ситуациях кон-
такта с представителями других этно-
сов, негативными эмоциональными 
реакциями на их присутствие, а также 
ощущением его носителя собственно-
го превосходства над ними .

Таким образом, получены основа-
ния для предположения о том, что в 
студенческой поликультурной образо-
вательной среде существует проблема 
формирования позитивной этниче-
ской идентичности (в нашем случае её 
общегрупповой показатель тяготеет 
к области низких значений, замыка-
ет типологию студентов по данному 
параметру, а доля студентов с низким 
уровнем этого параметра в совокуп-
ной выборке составляет около 52%) . 
Однако заметим, что данная проблема 
больше характерна для группы «рус-
ских» студентов; в группе студентов 
других национальностей она стоит ме-
нее остро (общегрупповой показатель 

позитивной этнической идентичности 
равен 4,8 стэнов, т . е . он близок к обла-
сти нормативных значений) .

Если сравнивать полученные 
нами результаты с результатами дру-
гих исследователей, то, например, 
О . А . Андриенко и Т . А . Безенкова, в 
2020 г . обследовавшие выборку сту-
дентов с различной национальной 
принадлежностью, обнаружили весь 
спектр типов этнической идентично-
сти и при этом отметили пикирующую 
в ней позитивную этническую иден-
тичность [1] . Более ранние исследова-
ния констатировали сходные резуль-
таты [2; 3; 19; 24], свидетельствующие 
о том, что в студенческой среде встре-
чаются личности с различными типа-
ми этнической идентичности, однако 
доминирующим типом является «по-
зитивная этническая идентичность» . 
Если первая часть этого вывода нашла 
подтверждение в нашем исследова-
нии, то вторая опровергается . В то же 
время полученный нами результат со-
гласуется с заключением, сделанным 
Т . В . Корнеевой и С . Е . Поддубным в 
2020 г . [9] .

Они также обнаружили у студен-
ческой молодёжи низкий уровень вы-
раженности типа позитивной этниче-
ской идентичности .

По параметру толерантности пред-
полагалось обнаружить тенденцию к 
её высокому уровню . Однако установ-
лено, что её показатель в совокупной 
выборке является низким (4,4 стэна) . 
Доля студентов с высоким индексом 
толерантности составила 15% . Особо 
низким является показатель этниче-
ской толерантности (3,2 стэна); доля 
студентов с высокой этнической то-
лерантностью в совокупной выборке 
– около 9% . Межгрупповых различий 
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по данному параметру не выявлено, 
а полученный нами результат свиде-
тельствует о недостатке терпимости 
в межкультурном взаимодействии с 
представителями других этносов и 
стремлении удлинить культурную дис-
танцию в общении с ними у студентов 
двух обследованных групп . Он в зна-
чительной степени подтвердил резуль-
таты С . Е . Поддубного и Е . В . Шевчук, 
полученные ими в 2017 г . [15]: они 
также обнаружили у студентов низкий 
уровень этнической толерантности, 
однако констатировали высокий уро-
вень социальной и личностной толе-
рантности (в нашем случае оба эти по-
казателя относятся к области средних 
значений) . 

Что касается авторитарности, то 
наше предположение оказалось близ-
ким к реальности в том, что её уровень 
невысокий (индекс авторитарности в 
совокупной выборке составил 4,8 стэ-
на) . Однако обнаружилось, что по 
данному интегративному личностно-
му параметру достоверно более авто-
ритарной является группа студентов 
«другой» национальной принадлежно-
сти (4,2 стэна против 6,5) . 

В 2020 г . Т . В . Корнеева и 
С . Е . Поддубный опубликовали ре-
зультаты исследования социально-
психологических детерминант авто-
ритарности студенческой молодёжи . 
По их данным, для неё «характерен 
низкий уровень авторитарности, по-
зитивной этнической идентичности 
и этнической толерантности; причём 
эти характеристики сочетаются с вы-
соким уровнем этнонигилизма, этно-
фанатизма, этноэгоизма» [9] . Ими так-
же отмечена связь авторитарности и 
позитивной этнической идентичности 
личности: чем более выражена первая, 

тем ниже уровень второй и наоборот . 
Полученные нами данные вполне со-
гласуются с данными этих исследова-
телей . 

Заключение
Результаты теоретического ана-

лиза проблемы и собственного эм-
пирического исследования дали нам 
основание для общего заключения о 
существовании в поликультурном об-
разовательном пространстве высшей 
школы таких социально-психологи-
ческих факторов, которые способны 
создавать угрозу психологической 
безопасности студентов в ситуациях 
тесного межкультурного общения и 
взаимодействия . Судя по нашим дан-
ным, а также данным других иссле-
дователей, ими являются личностные 
детерминанты межкультурного вза-
имодействия – тип этнической иден-
тичности личности, этническая (ин)
толерантность и авторитарность . В 
этом отношении наибольшую пробле-
му составляет сочетание в личности 
значительной части студентов низкого 
уровня развитости типа «позитивная 
этническая идентичность» с такими 
развитыми в ней типами, как «этно-
эгоизм», «этноизоляционизм» и «эт-
нофанатизм» . Не менее остро стоит и 
проблема этнической толерантности, 
показатель которой у испытуемых сту-
дентов явно нуждается в повышении . 
Хотя выявленный общий уровень ав-
торитарности – интегративного пара-
метра личности оказался невысоким, 
тем не менее один из его компонентов – 
«суеверность и стереотипия» оказался 
наиболее выраженным и, следователь-
но, способным оказывать влияние на 
характер межкультурного взаимодей-
ствия в студенческих группах .
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Полученные нами результаты могут 
быть полезными в целях профилакти-
ки межэтнических конфликтов в сту-
денческой среде . Профилактическая 
работа может быть сориентирована: 
а) на создание условий для формиро-
вания у студентов типа «позитивная 
этническая идентичность»; б) на по-
вышение уровня этнической толе-
рантности, например, путём прора-
ботки содержания такого компонента 
авторитарности, как «суеверность и 
стереотипия»; в) на сглаживание вы-
явленных межэтнических различий в 

уровнях проявления студентами всех 
9 компонентов авторитарности и осо-
бенно – комплекса власти .

По всей видимости, требуется се-
рьёзная проработка личностной де-
терминации межкультурной комму-
никации в условиях поликультурной 
образовательной среды высшей шко-
лы, что предполагает более масштаб-
ное изучение обсуждённых в данной 
статье личностных особенностей сту-
денческой молодёжи и их динамики .

Статья поступила в редакцию 30.11.2021
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Аннотация
Цель исследования заключается в оценке эффективности обучения студентов гуманитар-
ных специальностей в условиях COVID-19 за счёт сопоставления эффективности выпол-
нения поисковых индивидуальных и коллективных проектов студентов в условиях очного 
и дистанционного обучения.
Процедура и методы. Эффективность обучения оценивалась экспертным путём по ре-
зультатам выполнения заданий поискового проекта. Для диагностики интерперсонально-
го поведения студентов использовался тест Т. Лири в адаптации Л. Н. Собчик.
Результаты. При дистанционном обучении в условиях карантинных ограничений при 
COVID-19 эффективность обучения значимо выше. В коллаборациях студентов эф-
фективность обучения выше по сравнению с индивидуальной реализацией проектов. В 
условиях дистанционного обучения в связи с пандемией COVID-19 интерперсональное 
поведение студентов существенным образом изменяется: стремление к определённому 
доминированию в обычных условиях сменяется ориентацией на подчинение, апатия и 
антипатия меняются на дружелюбие.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в понимание эффективности дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19.

Ключевые слова: эффективность обучения, коллаборативное обучение, дистанционное 
обучение, межличностные отношения, условия обучения при COVID-19
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rElaTiONShiPS amONG STudENTS duriNG ThE TraNSiTiON 
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Abstract
Aim of the study is to assess the effectiveness of teaching humanitarian students in the context 
of COVID-19: comparing the effectiveness of the implementation of individual and collaborative 
search projects in the conditions of full-time and in distance learning.
Methodology. The effectiveness of the training was assessed by an expert based on the results 
of the tasks of the search project. To diagnose interpersonal behavior of students, T. Leary’s 
test, in L.N. Sobchik’s adaptation, was used.
Results. During distance learning in the conditions of COVID-19 quarantine restrictions the 
learning efficiency is significantly higher. In student collaborations the learning efficiency is 
higher compared to individual implementation of projects. In the context of distance learning 
in connection with the COVID-19 pandemic the interpersonal behavior of students is changing 
significantly: the desire for certain dominance in normal conditions is replaced by an orientation 
towards submission, while apathy and antipathy are replaced by friendliness.
Research implications. The study results contribute to understanding the effectiveness of dis-
tance learning in the context of the COVID-19 pandemic.

Keywords: collaborative learning, distance learning, learning efficiency, COVID-19, interper-
sonal relationships

Введение
Согласно проведённым до пандемии 

COVID-19 исследованиям по изуче-
нию дистанционной формы обучения, 
было выявлено, что эта форма спо-
собствует большей гибкости в выбо-
ре места обучения, экономит время и 
финансовые средства из-за отсутствия 
необходимости добираться до места 
учёбы, даёт возможность более эффек-
тивно планировать процесс обучения, 
способствует более терпимому отно-
шению к самовыражению других сту-
дентов и улучшению образовательных 
результатов [8; 14] .

Анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и проблем онлайн-об-

учения во время пандемии COVID-19 
показал, что, с одной стороны, дистан-
ционное обучение способствует разви-
тию навыка решения проблем, крити-
ческого мышления, адаптивности, но, с 
другой стороны, связано с повышенной 
отвлекаемостью, фрустрацией, тревож-
ностью, растерянностью и замешатель-
ством [15] . Согласно исследованию, 
проведённому Т . Гонсалез [21], самои-
золяция во время пандемии COVID-19 
изменила учебные стратегии и повыси-
ла эффективность обучения . В исследо-
вании Л . Амир [27] студенты отметили 
более высокую эффективность дистан-
ционного обучения во время пандемии 
COVID-19, чем при очной форме обу-
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чения, благодаря возможности уделять 
больше времени изучению и анализу 
учебных материалов . Однако в других 
исследованиях показано отрицательное 
влияние дистанционного обучения на 
эффективность обучения [9; 12]: при 
дистанционной форме студенты стал-
киваются cпроблемами в общении, ко-
торые усиливают тревогу и влияют на 
их успеваемость [11] . Во время панде-
мии COVID-19 учащиеся столкнулись 
с ограничением социальных контактов 
[7], что резко повысило стремление к 
межличностному общению [16] . В по-
добных условиях необходима компен-
сация дефицита социальных контактов 
[6], что возможно с помощью проведе-
ния онлайн-занятий в коллаборатив-
ной среде [26] .

Коллаборативное обучение позво-
ляет эффективнее совершенствовать 
навыки взаимодействия при реализа-
ции учебных проектов и умения при-
ходить к согласованному мнению [22] . 
Обучение в малых группах улучшает 
развитие творческих способностей 
[20], способствует социальной осве-
домлённости и культурной воспри-
имчивости [10], способствует повы-
шению эффективности когнитивного 
обучения [25], улучшает когнитивные 
навыки, способствует закреплению 
выученного материала, совершенству-
ет коммуникативное поведение со 
сверстниками и преподавателями [18] . 
Коллаборативное онлайн-обучение 
способствует более активному участию 
студентов в образовательном процессе, 
лучшему пониманию материала, разви-
тию навыков совместной работы [13] . 
Метаанализ исследований о коллабо-
ративном обучении показал, что: его 
применение более эффективно в тече-
ние короткого периода (2–3 занятия), 

чем в течение долгого периода времени 
(полсеместра и более); коллаборатив-
ное обучение значимо повышает уро-
вень взаимозависимости учащихся; 
результаты обучения в коллаборациях 
выше при отсутствии процедуры взаи-
мооценивания учащимися [28] .

Коллаборативное обучение предпо-
лагает развёртывание совместной ин-
теллектуальной деятельности в малой 
группе и предоставляет максимально 
благоприятные условия для проявления 
познавательных способностей [2; 3] . 
Наиболее существенными характери-
стиками совместной интеллектуальной 
деятельности являются её модифика-
ция в зависимости от характера меж-
личностных отношений и личностных 
особенностей участников и, соответ-
ственно, изменение её эффективности . 
Собственно говоря, сам характер вза-
имоотношений между участниками по 
поводу выполняемой совместной дея-
тельности (для участников это феноме-
нально выступает как взаимодействие 
по поводу решения задачи или пробле-
мы) определяется характером взаимо-
отношений . При этом непосредственное 
социальное окружение и конкретные 
социальные ситуации, в которых ока-
зывается человек, существенным об-
разом влияют на его познавательные 
способности [1; 4; 5] . Так, показано, что 
студенты, которые находятся в хороших 
отношениях со своими сверстниками, 
демонстрируют более высокие академи-
ческие результаты [24; 23] .

В данном исследовании коллабора-
тивное обучение было представлено 
поисковым групповым методом, спе- 
цификой которого является формиро-
вание поисковых групп для решения 
какой-либо практически направленной 
учебной задачи или выполнения при-
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кладного проекта . Реализация данно-
го метода требует постановки заданий 
высокого уровня проблемности и пре-
доставления малым группам полной 
самостоятельности в поисковой дея-
тельности . Формирование групп осу-
ществляется по произвольному призна-
ку, цель каждой из групп - проведение 
мини-исследования и его оформление 
в виде доклада с последующей публич-
ной «защитой» . В ходе исследования 
оценивалась эффективность обучения 
и характер межличностных отношений 
между студентами . Перевод обучения в 
вузах весной 2020 г . на дистанционный 
режим позволил провести сопоставле-
ние эффективности коллаборативно-
го обучения в условиях нормального 
очного обучения с эффективностью 
обучения в дистанционном формате в 
условиях самоизоляции, что и явилось 
целью данного исследования.

Методы
Процедура исследования. 

Исследование проводилось в про-
цессе преподавания психологических 
дисциплин в 1 семестре осенью 2019 
и в 1 семестре 2020 гг . На вводном за-
нятии студенты были ознакомлены 
со структурой курса и задачами, ко-
торые необходимо было выполнить . 
Разделение на группы происходило 
на втором занятии с элементами со-
циально-психологического тренинга 
и коммуникативного тренинга через 
экспресс-диагностику симпатий-ан-
типатий и проявлений толерантно-
сти к чужому мнению . Большинство 
студентов объединились в «рабочие» 
группы по 3–5 человек, каждая из ко-
торых выполняла задания по проекту . 
Незначительная часть студентов реши-
ла выполнять задания индивидуально .

В течение курса студенты выпол-
няли задания и присылали варианты 
ответов . В основном задания были на-
правленны на поиск информации в 
интернете по темам курса, её анализ, 
структурирование, обобщение и пред-
ставление в определённом формате в 
качестве результата проведённого по-
иска . Некоторые задания требовали 
комментариев и/или изложения соб-
ственного мнения по заданным темам . 
Ещё один тип заданий был связан с 
практикой применения некоторых 
методик и психологических приёмов . 
Итоговый проект был посвящён опи-
санию психологически важных качеств 
по основной специальности студентов 
и поиску в социальных сетях коммен-
тариев, иллюстрирующих эти качества . 

В 2020 г . в связи с COVID-19 в 
Москве был введён режим самоизоля-
ции и обучение перешло в дистанци-
онный режим . Занятия проводились 
в режиме телеконференции с исполь-
зованием Zoom, обмен текстами осу-
ществлялся в чате и по электронной 
почте . Студенты в дистанционном ре-
жиме в течение семестра выполняли 
задания и подготавливали проект .

Методы оценки эффективности об-
учения. Эффективность обучения оце-
нивалась по результатам выполненных 
заданий, присылаемых по электрон-
ной почте, и по ответам на семина-
рах и в чате на контрольные вопросы . 
Использовались 4 критерия эффектив-
ности выполнения поискового проекта:

1 . Выполненное задание объёмом 
от 1000 до 16000 знаков (с равномер-
ными интервалами) оценивалось по 
5-балльной шкале .

2 . Полнота цитирования источников 
и/или упоминание персоналий (пред-
ставлен текст с равномерными интер-
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валами от 5 до 40 упоминаний) по теме 
оценивалась (-ось) по 5 балльной шкале .

3 . Соответствие содержания цели 
задания, согласованной путём консен-
суса, оценивалось по 5-балльной шка-
ле трёх экспертов – преподавателей 
психологических дисциплин .

4 . Соответствие оформления рабо-
ты задаваемому формату, согласован-
ному путём консенсуса, оценивалось 
по 5-балльной шкале трёх экспертов – 
преподавателей психологических дис-
циплин .

Экспертная оценка по 3 и 4 крите-
рию осуществлялась преподавателя-
ми психологии . В случае расхождения 
оценок на двух сессиях спорные рабо-
ты обсуждались по мере достижения 
консенсуса по поводу выполненных в 
рамках проекта заданий .

Для верификации межличностных 
отношений использовался опросник 
Т . Лири, Г . Лефоржа, Р . Сазека в адап-
тации Л . Н . Собчик1 . Для статисти-
ческих расчётов использовался пакет 
PASW Statistics 18 . Конкретные стати-
стики и критерии приведены при опи-
сании результатов исследования .

Выборка
В исследовании приняли участие 

138 студентов факультетов психоло-
гии, социологии, мировой политики и 
экономики Государственного академи-
ческого гуманитарного университета в 
Москве . Средний возраст участников 
составил 23,83 года (SD = 2,67), прини-
мали участие 45 мужчин и 93 женщи-

1 Собчик Л . Н . Методы психологической 
диагностики . Вып . 3 . Диагностика межлич-
ностных отношений . Модифицированный 
вариант интерперсональной диагностики 
Т . Лири . Методическое руководство . М .: 
ВНИИТЭМ, 1990 . 48 с .

ны . В 2019 г . в ходе учебных занятий 
было образовано 16 групп (58 чело-
век), а 13 человек выполняли задания 
индивидуально . В 2020 г . было образо-
вано 17 групп (60 человек) и 7 человек 
выполняли задания индивидуально .

Результаты
В течение 1 семестра (в 2019 и в 

2020 гг .) студенты выполняли задания 
и присылали свои работы . Всего было 
5 заданий и 1 итоговый проект . Часть 
выполненных заданий была получе-
на от образованных «рабочих» групп 
(от 16 групп в 2019 г . – 96 текстов и от 
17 групп в 2020 г . – 102 текста), часть за-
даний была выполнена индивидуально 
(78 текстов в 2019 г . и 42 текста в 2020 г .) . 

Полученные от групп и отдельных 
студентов работы оценивались в со-
ответствии с выработанными крите-
риями оценки по 5-балльной шкале . 
Усреднённые результаты представле-
ны на рис . 1 .

Оценка значимости сдвигов и оцен-
ка однородности выборок осуществля-
лась с использованием непараметри-
ческих критериев U Манна-Уитни и Z 
Колмогорова-Смирнова . В таблице 1 
представлена статистическая оценка 
сдвигов в эффективности обучения 
«рабочих групп» при очном и дистанци-
онном обучении в условиях COVID-19 .

По всем показателям эффектив-
ности учебной деятельности (кроме 
«Соответствия цели задания») име-
ется значимое улучшение при дис-
танционной форме обучения . Оценка 
значимости сдвигов и оценка однород-
ности выборок по показателям эффек-
тивности обучения студентов, выпол-
няющих задания индивидуально при 
очном и дистанционном обучении, 
представлены в таблице 2 . 
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Рис.1. / Fig. 1. Усреднённые оценки выполненных работ в «рабочих 

группах» и индивидуально; в нормальных условиях (очное обучение) и в 

условиях самоизоляции при COVID-19 (дистанционное обучение) / Mean 

score of learning activity efficiency for group work and individual performance; 

under normal conditions (full-time education) and in self-isolation during the 

COVID-19 pandemic (distance learning) 

Источник: данные авторов. 
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Таблица 1 / Table 1.

Сопоставление показателей эффективности учебной деятельности при выполнении 
заданий в «рабочих» группах в условиях COVID-19 (дистанционное обучение) и 
при очной форме обучения в нормальных условиях / Comparison of learning activity 
efficiency when performing tasks collaboratively in conditions of COVID-19 (distance 
learning) and in full-time education in normal conditions
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Объём выполненного задания 4,46 3,79 ,00* 1,89*
Полнота цитирования и/

или упоминание персоналий 4,46 2,92 ,00* 1,89*

Соответствие цели задания 3,72 4,01 13,00 1,05
Соответствие формату задания 4,06 2,74 6,00* 1,58*

Общая оценка за задание 4,17 3,37 ,00* 1,89*

*- уровень значимости <0,01
Источник: данные авторов .
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Индивидуальное выполнение за-
даний в условиях COVID-19 при дис-
танционном обучении оказалось су-
щественно лучше по всем показателям 
эффективности учебной деятельности 
по сравнению с очной формой обуче-
ния в обычных условиях . 

В соответствии с общей теорией про-
явления познавательных способностей 
в совместной деятельности одним из су-
щественных факторов ситуативного по-
вышения интеллекта являются склады-
вающиеся межличностные отношения 
между участниками взаимодействия [2; 
5] . Соответственно, изменение характе-
ра межличностных отношений вполне 
может объяснить значимое улучшение 

показателей эффективности коллабо-
ративного обучения по сравнению с 
индивидуальным . В нашем случае было 
проведено сопоставление типов меж-
личностных отношений в условиях са-
моизоляции и при очном обучении в 
2019 г . Все группы на одном из занятий 
были протестированы с помощью теста 
Т . Лири, и в целях нашего исследования 
были посчитаны вторичные факторы 
«Доминирование» и «Дружелюбие» . В 
таблице 3 представлены усреднённые 
значения межличностных отношений, 
характерные для студентов при очном 
обучении в нормальных условиях (71 че-
ловек) и в условиях COVID-19 при дис-
танционном обучении (67 человек) .

Таблица 2 / Table 2.

Сопоставление показателей эффективности учебной деятельности при индивиду-
альном выполнении заданий в условиях COVID-19 (дистанционное обучение) и 
при очной форме обучения в нормальных условиях / Comparison of learning activity 
efficiency in the individual performance of tasks in conditions of COVID-19 (distance 
learning) and in full-time education in normal conditions
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Объём выполненного задания 4,12 3,50 11,00* 1,83*
Полнота цитирования и/или упоминание 

персоналий 3,60 2,56 21,00* 1,83*

Соответствие цели задания 4,03 2,69 ,00* 2,45*
Соответствие формату задания 3,67 1,91 ,00* 2,44*

Общая оценка за задание 3,86 2,66 ,00* 2,54*

*- уровень значимости <0,01
Источник: данные авторов .
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Характер межличностных отноше-
ний в условиях самоизоляции суще-
ственным образом сместился к полюсу 
«Подчинение» . Студенты стали де-
монстрировать уступчивость, эмоци-
ональную сдержанность, склонность 
подчиняться и послушно выполнять 
свои обязанности . Наметился сдвиг 
в одной из важных характеристик 
межличностных отношений – дру-
желюбии . Стало более выраженным 
стремление к сотрудничеству, коопе-
рации и более гибкому разрешению 
проблем и конфликтных ситуаций . По 
мнению студентов, открытое обследо-
вание психологических особенностей 
во время обучения способствовало 
социальной желательности ответов 
и, вследствие этого, следует признать, 

что выявленные тенденции скорее от-
ражают декларативный аспект меж-
личностного взаимодействия . 

Обсуждение
Понятие «эффективность обучения» 

отражает результативную сторону 
учебной деятельности и для её оцен-
ки обычно используются показатели 
уровня академической успеваемости 
и различные контрольно-измеритель-
ные материалы . Однако в условиях 
COVID-19 при дистанционном прове-
дении экзаменов и зачётов валидность 
традиционных методов оценки эффек-
тивности обучения резко снижается: 
у студентов появляются неограничен-
ные возможности по использованию 
материалов из интернета и/или ра-

Таблица 3 / Table 3.

Сопоставление уровня межличностных отношений при очной форме 
обучения в нормальных условиях и в условиях COVID-19 при дистанционном 
обучении / Comparison of the level of interpersonal relations in full-time education in 
normal conditions and in distance learning during the COVID-19 pandemic
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Доминирование 2,09 -0,72 794 .50** 3 .24**
Дружелюбие -0,77 0,29 1915 .5* 1 .16

*- уровень значимости <0,05
**- уровень значимости <0,01

Источник: данные авторов .
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нее полученных учебных материалов . 
Практика проведения учебных иссле-
довательских проектов и наличие тек-
стов выполненных заданий в рамках 
этих проектов позволяют провести от-
носительно корректное сопоставление 
эффективности обучения, поскольку 
условия выполнения исследователь-
ских проектов существенно не изме-
нились при переходе к дистанционно-
му обучению . Выбранные показатели 
эффективности выполнения поиско-
вого проекта (объём выполненного 
задания, полнота цитирования источ-
ников, соответствие содержания цели 
задания, соответствие оформления ра-
боты задаваемому формату) в основ-
ном соответствуют результативным 
характеристикам обучения и в опре-
делённой степени презентуют уровень 
усвоения знаний в рамках вводного 
курса .

В целом полученные данные вполне 
согласуются с ранее опубликованными 
результатами о более высокой эффек-
тивности интеллектуальной деятель-
ности в «рабочих группах» по сравне-
нию с индивидуальным выполнением 
заданий [3] и положительном влиянии 
обучения в малых группах на его эф-
фективность [17; 19] . Относительное 
снижение показателя «Соответствие 
цели задания» объяснимо изменением 
структуры взаимодействия в рабочих 
группах посредством Zoom в усло-
виях дистанционного обучения при 
COVID-19 . Непосредственное обще-
ние уступило месту опосредованному, 
поставило участников взаимодействия 
в непривычные условия и, вероятно, 
нарушило привычную коммуникацию . 
Вследствие этого конкретизация целей 
была осуществлена неверно, и выпол-
нение задания стало разнонаправлен-

ным . Материала было собрано больше, 
было больше собрано цитат и ссылок 
на авторов, но селекция существен-
ного в соответствии с общей целью, 
вероятно, снизилась . Тем не менее, об-
щая тенденция в условиях самоизоля-
ции была сохранена: коллаборативная 
форма обучения показала более вы-
сокую эффективность по сравнению с 
индивидуальной . 

В условиях самоизоляции у сту-
дентов появилось больше времени 
для выполнения заданий, т . к . из-за 
ограничений в связи с COVID-19 со-
кратилось время совместного досуга . 
Вынужденное пребывание дома по-
зволило студентам больше времени 
уделять учебным заданиям, но в то 
же время существенным образом ме-
няло характер взаимодействия с пре-
подавателями и между собой . Так, по-
казатель «Соответствия содержания 
выполненной работы цели задания» 
оказался ниже по сравнению с вы-
полнением заданий в очных условиях . 
Опосредованная средствами социаль-
ных медиа коммуникация не позволи-
ла провести обстоятельную дискуссию 
студентов и преподавателей по поводу 
«содержания» работы и сформулиро-
вать критерии отбора материала и его 
трансформации . Возможно, редуци-
рованная «обратная связь» во время 
обсуждения не позволяет выделять 
существенное, и, возможно, препода-
ватели, ставя цели и задачи, хуже ори-
ентировались в групповой динамике 
и хуже выполняли свои обязанности 
модераторов общения . 

Значимое повышение показателей 
эффективности интеллектуальной 
деятельности в условиях COVID-19 
при дистанционном обучении, на наш 
взгляд, объясняется несколькими при-
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чинами . Группа «индивидуалов» при 
очном обучении формировалась по 
остаточному принципу . Разбиение на 
«рабочие» группы происходило в на-
чале занятия, и «индивидуалами» ста-
новились опоздавшие . Опоздания на 
занятия считаются допустимым яв-
лением, но оно отражает сниженный 
интерес к данному предмету, пони-
женную ответственность и самоорга-
низацию . Соответственно, включение 
этих студентов в интеллектуальную 
деятельность сопровождалось опре-
делённым сопротивлением и пони-
женной результативностью . Выборка 
«индивидаулов» при дистанционном 
обучении, на наш взгляд, характери-
зовалась пониженной мотивацией аф-
филиации и откровенным нежеланием 
вступать в какие-либо отношения по 
ходу обучения . Вероятно, это сопряга-
лось и повышенной интроверсией, ха-
рактерной для некоторых гуманитар-
ных специальностей . Дистанционное 
обучение поставило таких студентов 
в более выгодные условия – практиче-
ски сводящее форму обучения к инди-
видуальной с преподавателем в каче-
стве тьютора .

Угрозы пандемии COVID-19 и ка-
рантинные меры определённым об-
разом изменили межличностное от-
ношение при обучении . В условиях 
очного обучения в «рабочих» группах 
студентов было выражено стремление 
к доминированию, т . к . имелась реаль-
ная возможность стать руководителем 
группы и определять действия других . 
При дистанционном обучении реаль-
ное управление группой затрудняется, 
но возрастает необходимость догова-
риваться и согласовывать действия, 
при этом доминирование не привет-
ствуется . Ещё одной причиной резко-

го снижения доминирования может 
выступать тотальное требование под-
чиняться санитарным нормам в связи 
с угрозой здоровью . Собственно, и при 
обычных условиях современных сту-
дентов отличает социальная апатия и 
терпимость, а в условиях самоизоляции 
эти качества явно перешли в «покор-
ность судьбе», что и вылилось в демон-
страцию подчинения и зависимости . 
Стремление продемонстрировать своё 
дружелюбие в более явном виде, скорее 
всего, объясняется повышенной тре-
вожностью и неопределённостью, вы-
званной всей ситуацией с пандемией 
COVID-19 . «Индивидуалы» при очном 
обучении вполне могли деклариро-
вать свою антипатию к окружающим, 
минимизируя социальные контакты с 
однокурсниками и преподавателями . 
В условиях самоизоляции и дистанци-
онного обучения «индивидуалы» ока-
зались в равных условиях со всеми и, 
«работая на упреждение», продемон-
стрировали своё «дружелюбие» . В ис-
следовании влияния межличностных 
отношений на ситуативное изменение 
интеллекта было показано, что опти-
мальными условиями для обучения 
является принятие учениками сложив-
шихся норм поведения и позитивное 
отношение к преподавателям [2] . В ус-
ловиях дистанционного обучения при 
COVID-19 изменилось межличностное 
поведение студентов: доминирование 
уступило место подчинению и при 
этом дружелюбие стало более выра-
женным . Вероятно, это явилось одной 
из причин повышения эффективности 
интеллектуальной деятельности и об-
разовательного процесса в целом .

Проведённое исследование вряд ли 
может претендовать на широкое обоб-
щение полученных результатов . Так, 
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использование для оценки эффектив-
ности обучения исключительно пока-
зателей анализа текстов выполненных 
заданий в недостаточной мере раскры-
вает достигнутый уровень знаний по 
различным темам учебного курса . Для 
достоверной оценки уровня знаний 
требуется разработка адекватных для 
дистанционного использования кон-
трольно-измерительных материалов . 
Ещё одним ограничением проведён-
ного исследования является исполь-
зование исключительно результатив-
ных показателей . При этом показатели 
сформированности психологической 
структуры учебной деятельности 
(мотивация, познавательные и ком-
муникативные навыки, различные 
учебно-важные качества и др .) в боль-
шей степени определяют успешность 
учебной деятельности студентов в 
целом . Следует также отметить, что 
ограниченность размера изучаемых 
выборок и гуманитарная направлен-
ность специальностей студентов вряд 
ли позволяет претендовать на широ-
кие обобщения результатов данного 
исследования . Однако расширение 
практики дистанционного обучения 
в школе и вузах предоставляет новые 
возможности исследования представ-
ленной тематики, расширив выбор-
ки и включив в исследование новые 
переменные, характеризующие обра-
зовательный процесс в новых услови-
ях . Представляется важным изучение 
изменения структуры учебных моти-
вов студентов в условиях COVID-19 . 
Пандемия меняет культурный и со-
циальный ландшафт, влечёт пере-
оценку ценностей, изменяет струк-
туру внутренней и внешней учебной 
мотивации студентов, предопределяя 
изменения успешности обучения и 

профессионализации студентов . Не 
менее важным является исследование 
коммуникации, опосредованной со-
циальными медиа . Активность в соци-
альных сетях (навыки коммуникации, 
её продолжительность, интенсив-
ность, тематика посещаемых сайтов, 
включённость в различные сетевые 
сообщества и др .) представляется ещё 
одним пулом значимых переменных, 
определяющих успешность обучения в 
ВУЗе в современных условиях .

Выводы
Вследствие пандемии COVID-19 оч-

ное обучение в вузах было переведено 
на дистанционный режим с использо-
ванием социальных медиа, в том чис-
ле и видеоконференций Zoom . В этих 
условиях эффективность выполнения 
групповых и индивидуальных учеб-
ных проектов у студентов гуманитар-
ных специальностей существенно по-
высилась .

Коллаборативная форма обучения 
в целом показала более высокую эф-
фективность по сравнению с индиви-
дуальной как в условиях очного обуче-
ния, так и в условиях дистанционного 
обучения . Однако нарушение привыч-
ных форм коммуникации в условиях 
дистанционного обучения привело к 
нарушению в целеполагании «рабо-
чих» групп .

Характер интерперсонального пове-
дения студентов в условиях самоизо-
ляции при COVID-19 существенным 
образом изменяется: стремление к не-
которому доминированию в обычных 
условиях сменяется ориентацией на 
подчинение, декларативная антипатия 
сменяется дружелюбием .

Статья поступила в редакцию 01.12.2021
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индивидуаЛьно-ПСиХоЛоГиЧеСкие оСоБенноСТи ЮноШеЙ, 
занимаЮЩиХСЯ экСТремаЛьными видами СПорТа 

Коногорская С. А.
Иркутский государственный университет 
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1, Российская Федерация

Аннотация

Цель – проведение сравнительного анализа индивидуально-психологических особенно-
стей юношей-спортсменов экстремальных и традиционных видов спорта. 

Процедура и методы. Сопоставляются усреднённые личностные профили юношей, за-
нимающихся экстремальными и традиционными видами спорта. Состав выборки (N=60; 
15–25 лет, муж. пол): спортсмены экстремальных видов спорта (N=30), спортсмены 
традиционных игровых видов спорта (N=30). Диагностические методики: опросник 
16PF Р. Кеттелла, опросник «Акцент–2» Мюллера-Шмишека, метод цветовых выборов 
М. Люшера.1

Результаты. У юношей, выбирающих экстремальные виды спорта, обнаруживается ряд 
отличительных индивидуально-психологических особенностей, не свойственных спор-
тсменам традиционных игровых видов спорта: индивидуализм, доминантность, склон-
ность игнорировать социальные условности, эксцентричность, прямолинейность, мечта-
тельность. В то же время выявлено определённое сходство индивидуально-психологиче-
ских особенностей юношей, занимающихся экстремальными и традиционными игровы-
ми видами спорта. Такими особенностями выступили жизнелюбие, активность, экстра-
вертированность, симпатический тонус нервной системы, работоспособность, смелость, 
стрессоустойчивость, демонстративность, привязанность к малой группе. Ни сходства, ни 
различия в индивидуально-психологических особенностях спортсменов экстремальных и 
традиционных видов спорта не могут быть объяснены с позиций патопсихологического 
подхода.

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в понимание различий и сходств индивидуально-психологических особенностей спор-
тсменов, занимающихся экстремальными и традиционными видами спорта. Полученные 
результаты подтверждают целесообразность применения нормопсихологического и ак-
сиологического подходов с целью раскрытия личностных особенностей спортсменов экс-
тремальных видов спорта.

Ключевые  слова: экстремальные виды спорта, традиционные виды спорта, индивиду-
ально-психологические особенности, субкультура, черты личности, патопсихологический 
подход, нормопсихологический подход
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Abstract
Aim. To perform the comparative analysis of individual psychological characteristics of athletes 
of extreme and traditional sports.
Methodology. The average personal profiles of young men engaged in extreme and traditional 
sports are compared. Sample composition (N = 60; 15–25 years old) is: athletes of extreme 
sports (N = 30), athletes of competitive sports (N = 30). Diagnostic technique: questionnaire 
16PF by P. Cattell, questionnaire “Accent 2” by Mьller-Smisek, the method of color choices by 
M. Lusher. 
Results. Athletes who choose extreme sports find a number of distinctive individual psychologi-
cal features that are not typical of athletes of traditional game sports: individualism, dominance, 
a tendency to ignore social conventions, eccentricity, straightforwardness, and dreaminess. At 
the same time, there is a certain similarity of individual psychological characteristics of athletes 
engaged in extreme and traditional game sports: cheerfulness, activity, extroversion, sympa-
thetic neurotony, efficiency, courage, stress resistance, demonstrativeness, attachment to a 
small group. Neither similarities nor differences in the individual psychological characteris-
tics of athletes in extreme and traditional sports can be explained from the perspective of a 
pathopsychological approach.
Research implications. The obtained results contribute to the understanding of differences and 
similarities of individual-psychological features of sportsmen involved in extreme and traditional 
sports. The obtained results confirm the expediency of applying a norm-psychological and axi-
ological approach in order to reveal the personal characteristics of athletes of extreme sports.

Keywords: extreme sports, traditional sports, individual psychological characteristics, subcul-
ture, personality traits, pathopsychological approach, normopsychological approach

Введение
Несмотря на широкое распространение и доступность экстремальных видов 

спорта в настоящее время, отношение к ним в обществе неоднозначное . Ведь 
экстрим – это повышенная опасность, поэтому такие виды спорта расценива-
ются обществом как «рискованные, в которых главным является не столько 
ловкость и тренированность, сколько преодоление опасных для жизни ситуа-
ций, а также поиск и переживание острых ощущений» [8, с . 33] . В научных ис-
следованиях пока ещё не получены убедительные данные, свидетельствующие 
о положительном или негативном влиянии экстремального спорта на личность 
спортсмена . Свойства личности спортсменов, занимающихся экстремальными 
видами спорта, в настоящее время недостаточно изучены, что обусловлено как 
короткой историей развития экстремального спорта, так и трудностями форми-
рования выборки испытуемых, поскольку большинство спортсменов-экстрема-
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лов не являются членами определён-
ных формальных групп (спортивных 
секций) .

Экстремальные и традиционные 
виды спорта во многом отличаются 
друг от друга: это касается организации 
соревновательной и тренировочной де-
ятельности, профотбора, роли тренера 
и др . Так, соревновательность в экстре-
мальном спорте имеет второстепенное 
значение; спортивные разряды и зва-
ния во многих видах экстремального 
спорта не присваиваются; в отличие от 
традиционного спорта, большинство 
спортсменов-экстремалов занимаются 
параллельно несколькими видами экс-
тремального спорта; вопросы профот-
бора не имеют решающего значения в 
экстремальном спорте, т . к . «им могут 
заниматься люди с разным уровнем 
моторной одарённости и физической 
подготовки» [14, с . 364] . Если сравни-
вать экстремальные виды спорта (сно-
убординг, дайвинг и др .) с наиболее 
популярными во всём мире игровыми 
видами спорта (футбол, баскетбол и 
др .), то можно выделить следующие 
отличия: характер спортивной дея-
тельности (индивидуальный, несорев-
новательный в экстремальных видах 
спорта; командный, состязательный – 
в игровых); внешняя регламентация, 
наличие правил (отсутствие жесткой 
регламентации в экстремальном спор-
те и обязательное выполнение уста-
новленных правил, указаний тренера в 
традиционных игровых видах спорта); 
мотивация (приключенческая в экстре-
мальном спорте, игровая  – в команд-
ных игровых видах спорта) . Различия в 
организации спортивной деятельности 
позволяют предположить о существо-
вании отличий в индивидуально-пси-
хологических особенностях спортсме-

нов, выбирающих традиционные или 
экстремальные виды спорта . Анализ 
психологической литературы показы-
вает, что основными требованиями к 
личности спортсмена в экстремальном 
спорте выступают взаимосвязанные, но 
одновременно и противоречащие друг 
другу свойства – стрессоустойчивость 
(адаптивность) и склонность к риску 
[1; 7; 11; 18; 24; 26] . Действительно, 
деятельность спортсменов в экстре-
мальном спорте протекает в параэк-
стремальных и экстремальных усло-
виях, поэтому очень важен высокий 
адаптационный потенциал организма . 
Однако известно, что для достижения 
тренировочного эффекта физические 
нагрузки должны быть околопредель-
ными, выводящими организм из «го-
меостазы покоя» . Поэтому профес-
сиональный рост спортсменов будет 
обязательно связан с повышением 
уровня напряжения и риска, т . е . с про-
явлением «неадаптивной активности» 
[22] . Л . А . Китаев-Смык выделил «две 
основные группы людей, отличающих-
ся либо усилением, либо уменьшением 
эмоционально-двигательной, поведен-
ческой активности при экстремальных 
воздействиях» [12, с . 58] . Активизация 
поведения при стрессе, в отличие от 
выжидательной тактики, всегда пред-
ставляет собой движение навстречу 
опасности, и в этом мы видим точку 
соприкосновения понятий «адаптив-
ность» («стрессоустойчивость») и 
«склонность к риску» . Поэтому готов- 
ность к риску в экстремальном спорте 
можно рассматривать не как склон-
ность к импульсивному поведению 
ради получения острых ощущений, а 
как осознанную готовность к актив-
ным, предельно собранным действиям 
в экстремальной ситуации, когда ис-
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ход деятельности заранее не предопре- 
делён .

В отношении проявлений таких черт 
личности спортсменов экстремаль-
ных видов спорта, как эмоциональная 
устойчивость, общительность, агрес-
сивность, дисциплинированность, 
экстра- интроверсия, акцентуации ха-
рактера, в психологических исследова-
ниях получены неоднозначные, порой 
противоречивые данные [2; 6; 7; 11; 16; 
24] . Объяснительные модели поведе-
ния субъектов экстрима колеблются от 
его трактовки, как проявлений деви-
антного, аддиктивного, агрессивного, 
аутоагрессивного и аутодеструктив-
ного поведения [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 21], 
до признания экстремального спорта 
в качестве «смыслообразующей дея-
тельности», «портала самопознания и 
саморазвития», «состояния потока», 
«просветления самосознания» [10; 21; 
25; 27; 28] . В целом, в психологической 
литературе мало отражён аксиологи-
ческий подход к изучению индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов, занимающихся экстре-
мальными видами спорта . По наше-
му мнению, личностные особенности 
спортсменов-экстремалов могут рас-
сматриваться не только с позиций па-
топсихологического, но и прежде все-
го с позиций нормопсихологического 
подхода . Таким образом, актуальность 
проблемы исследования определяется 
необходимостью разрешения проти-
воречия между высокой популярно-
стью в настоящее время экстремаль-
ных видов спорта и недостаточной 
изученностью индивидуально-психо-
логических особенностей спортсме-
нов-экстремалов . 

Целью исследования является срав-
нительный анализ индивидуально-

психологических особенностей юно-
шей-спортсменов экстремальных и 
традиционных видов спорта .

Метод
Схема исследования. Проведён ана-

лиз усреднённых личностных про-
филей, сопоставлены результаты 
изучения черт личности, психофизио-
логических особенностей юношей, за-
нимающихся экстремальными и тра-
диционными видами спорта . 

Методики . Изучение личностных 
особенностей испытуемых осущест-
влялось при помощи многофактор-
ного личностного опросника 16PF 
Р . Кеттелла, опросника «Акцент–2» 
Мюллера-Шмишека . Метод цветовых 
выборов М . Люшера использовался 
для изучения психофизиологического 
состояния испытуемых: работоспо-
собности, стрессоустойчивости, ба-
ланса вегетативной нервной системы и 
т . п . Полученные данные подвергнуты 
математико-статистической обработке 
с помощью метода ранговой корреля-
ции Спирмена и дисперсионного ана-
лиза ANOVA .

Участники исследования. Выборки 
составлены из представителей экстре-
мальных и традиционных видов спор-
та «раннего» и «позднего» юношеского 
возраста [13] . Выборка № 1 – 30 испы-
туемых мужского пола в возрасте от 15 
до 25 лет (24 испытуемых в возрасте от 
15 до 19 лет; 6 испытуемых в возрасте 
от 20 до 25 лет), занимающихся экс-
тремальными видами спорта: сноубор-
динг, горнолыжный спорт, парусный 
спорт, виндсёрфинг, горный туризм, 
альпинизм, скалолазание, парашю-
тизм, дайвинг, велосипедный спорт 
(MTB), катание на роликах, скейтбор-
динг . В выборку № 1 вошли представи-
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тели Иркутской детско-юношеской па-
русной школы, школы виндсёрфинга 
«Baikal surf», секции горного туризма 
Иркутского государственного универ-
ситета, а также спортсмены-любители, 
не являющиеся членами каких-либо 
спортивных организаций . 

Выборка № 2 – 30 испытуемых 
мужского пола возрастной группы 
16–19 лет, занимающиеся традици-
онными игровыми видами спорта . В 
данную выборку вошли обучающиеся 
2–3 курсов Государственного учили-
ща олимпийского резерва г . Иркутска 
по специализациям «футбол», «волей-
бол», «баскетбол» . 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты изучения черт лично-
сти. Анализ усреднённых личностных 
профилей по опроснику 16PF Кеттелла 
позволил выявить наиболее значимые 
отличия в следующих чертах лич-
ности спортсменов юношеского воз-

раста, мужского пола, занимающихся 
альтернативными экстремальными 
и традиционными игровыми видами 
спорта: A (замкнутость – общитель-
ность), E (покорность – доминант-
ность), F (рассудительность – бес-
печность), G (низкая нормативность 
– высокая нормативность поведения), 
L (доверчивость – подозрительность), 
M (практичность – мечтательность) и 
N (прямолинейность – проницатель-
ность) (см . рис . 1) . Значимость обна-
руженных различий подтверждена 
при помощи дисперсионного анализа 
ANOVA .

Результаты изучения черт личности 
юношей-спортсменов по опроснику 
16PF Р . Кеттелла свидетельствуют, что 
присущий им уровень общительно-
сти соотносится с индивидуальным 
или командным характером их спор-
тивной деятельности . Большинство 
экстремальных видов спорта явля-
ются индивидуальными, в то время 
как в традиционных игровых видах 

экстремальными и традиционными игровыми видами спорта: 

A (замкнутость – общительность), E (покорность – доминантность), 

F (рассудительность – беспечность), G (низкая нормативность – высокая 

нормативность поведения), L (доверчивость – подозрительность), 

M (практичность – мечтательность) и N (прямолинейность – 

проницательность) (см. рис. 1). Значимость обнаруженных различий 

подтверждена при помощи дисперсионного анализа ANOVA. 

 

 
 

Рис. 1. / Fig. 1. Усреднённые профили личности спортсменов 
экстремальных (выборка № 1) и традиционных игровых видов спорта 
(выборка № 2) по опроснику 16PF Р. Кеттела / Averaged personality profiles 
of athletes of extreme (sample no. 1) and traditional sports (sample no. 2) 
according to the 16PF questionnaire by R. Kettel 

Источник: данные автора. 
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спорта успех команды зависит от про-
дуктивного сотрудничества игроков .  
Представители экстремальных видов 
спорта мужского пола имеют более 
низкие значения по фактору А (зам-
кнутость – общительность), чем пред-
ставители традиционных игровых ви-
дов спорта (F набл . = 6,11; F кр . = 4,01 
при p<0,05) . Однако корреляционная 
связь таких характеристик, как об-
щительность (фактор А) и конфор-
мизм (фактор Q2) с эмоциональной 
уравновешенностью (фактор С) ука-
зывает на важность для спортсменов 
экстремальных видов спорта своей 
малой группы . Ведь экстрим – это 
особая субкультура, определяющая 
ценностные ориентации и манеру по-
ведения, дающая чувство принадлеж-
ности и уверенности [14] . По мнению 
Т . Г . Опенко, В . Н . Пушкиной, спор-
тсменам-экстремалам «свойственно 
стремление к доверительно-откровен-
ному взаимодействию», поиск эмоцио-
нальной поддержки, но только в кругу 
«коллег» по увлечению [21; 24] . 

Средний нормативный уровень раз-
вития эмоционально-волевых харак-
теристик (факторы С и Q3) спортсме-
нов экстремальных и традиционных 
видов спорта выражается в устойчи-
вости интересов, работоспособности, 
возможности быстрого принятия ре-
шений, но не исключает вероятности 
импульсивного поведения . Факторы 
С и Q3 в обеих группах положитель-
но связаны с факторами Е (доминант-
ность), Н (смелость) и отрицательно с 
факторами О (тревожность) и Q4 (на-
пряжённость) . Можно предположить, 
что эмоциональный контроль испы-
туемых обеспечивается совокупно-
стью следующих свойств: стремление 
к самостоятельности, смелость, актив-

ность в социальных контактах, уверен-
ность в себе, умение не расстраиваться 
по пустякам, невозмутимость . Кроме 
того, в выборке спортсменов экстре-
мальных видов спорта эмоциональная 
уравновешенность (фактор C) поло-
жительно связана со свободомыслием, 
склонностью к экспериментаторству 
(фактор Q1) (r = 0,3 при p<0,05) .

Склонность к доминантности (фак-
тор Е) в большей степени свойственна 
представителям экстремальных видов 
спорта (F набл . = 4,5; F кр . = 4,01 при 
p<0,05) . Соответственно, спортсме-
ны-экстремалы самостоятельны, на-
пористы, своенравны, склонны игно-
рировать социальные условности и 
авторитеты . Доминирующими пси-
хологическими свойствами личности 
спортсмена в командных видах спорта 
выступают «внешняя регуляция пове-
дения при взаимодействии с окружаю-
щими и направленность на других» [23, 
с . 9] . Функции управления спортивной 
деятельностью здесь находятся в руках 
тренера; нарушение правил игры ве-
дёт к поражению . Вероятно, поэтому у 
юношей мужского пола, занимающих-
ся традиционными игровыми видами 
спорта, выше показатели по фактору 
G (нормативность поведения), т . е . им 
в большей степени присуще осознан-
ное соблюдение общепризнанных мо-
ральных правил и норм поведения (F 
набл . = 8,23; F кр . = 7,09 при p<0,01) . 
Взаимосвязанные и высокие значения 
по факторам Н (смелость) и F (беспеч-
ность) определяют стрессоустойчи-
вость, склонность к риску, жизнера-
достность, социальную активность и 
эмоциональную экспрессивность, при-
сущие спортсменам как экстремаль-
ных, так и традиционных игровых ви-
дов спорта (r = 0,4 в выборке 1; r = 0,3 в 
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выборке 2 при p<0,05) . Более высокие 
значения по фактору F у спортсменов, 
занимающихся экстремальными ви-
дами спорта, усиливают проявления 
таких качеств, как авантюризм, стрем-
ление к новизне, любовь к путешестви-
ям, бодрость, спонтанность поведения 
(F набл . = 4,06; F кр . = 4,01 при p<0,05) . 

Спортсменам экстремальных видов 
спорта свойственны, преимуществен-
но, низкие и сниженные значения 
факторов L (доверчивость – подо-
зрительность) и N (прямолинейность 
– дипломатичность) . Высокие и по-
вышенные значения по фактору 
М (практичность – мечтательность) 
наблюдаются у 50% спортсменов-экс-
тремалов и не свойственны юношам, 
занимающимся традиционными игро-
выми видами спорта (F набл . = 13,31; 
F кр . = 7,09 при p<0,01) . В совокупно-
сти, это характеризует юношей-спор-
тсменов мужского пола, занимающих-
ся экстремальными видами спорта, 
как людей увлечённых, искренних, не-
сколько наивных и сентиментальных, 
прямых и непринуждённых в обще-
нии, порой несколько бестактных . 
Спортсмены традиционных игровых 
видов спорта менее романтичны, бо-
лее расчётливы, ориентированы на ре-
шение практических задач, осторожны 
и выдержанны . 

По результатам опросника 
«Акцент–2» Мюллера-Шмишека в 
обеих выборках получены высокие 
значения по шкалам гипертимности 
(76,7% в выборке № 1; 90% в выборке 
№ 2) и демонстративности (43,3% в 
выборке № 1; 50% в выборке № 2), что 
указывает на свойственные спортсме-
нам стеничность, коммуникативную 
активность, артистизм, желание по-
вышенного внимания к себе . Низкие 

значения дистимии (86,7% в выборке 
№ 1; 76,7% в выборке № 2) и интровер-
сии (40% в выборке № 1; 50% в выборке 
№ 2) усиливают декларацию жизнелю-
бия, повышают активность и настрое-
ние спортсменов . 

У юношей, занимающихся экстре-
мальными видами спорта, гипертим-
ность и демонстративность взаимос-
вязаны с беспечностью (фактор F), 
доминантностью (фактор E) и сме-
лостью (фактор Н) . Соответственно, 
им присущи такие качества, как де-
монстративность, искренность задо-
ра, привлекательность первой роли в 
опасной ситуации, непереносимость 
однообразной обстановки и условий, 
ограничивающих активность . Связь 
демонстративности с высоким интел-
лектом (фактор В) и мечтательностью 
(фактор М) обеспечивает артистизм, 
изобретательность спортсменов, уме-
ние сделать своё выступление зрелищ-
ным . Действительно, важнейшее зна-
чение в экстремальном спорте имеют 
индивидуальная манера и стиль, кото-
рыми определяются не только творче-
ский почерк, но и спортивный резуль-
тат . Каждый спортсмен может быть 
творцом нового трюка, элемента или 
даже вида в экстремальном спорте, для 
чего он должен обладать определённой 
одарённостью, богатым воображени-
ем, самобытностью . У спортсменов 
традиционных видов спорта шкала 
интеллекта (В) сопряжена с гипертим-
ностью . В совокупности эти факторы 
дают такие качества, как сообрази-
тельность, находчивость, страсть к 
игровому компоненту в деятельности . 
В противоположность, дистимия, сни-
женный фон настроения в обеих груп-
пах испытуемых связаны со снижени-
ем продуктивности мышления .
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Повышенные и средние значения 
эмотивности и экзальтированности, 
полученные у большинства предста-
вителей экстремальных видов спорта, 
свидетельствуют о том, что им свой-
ственны не только яркие внешние 
эмоциональные проявления, обычные 
для демонстративных личностей, но и 
подлинная искренность чувств, много-
мерность внутреннего мира . В то же 
время, излишняя выраженность этих 
свойств у мужчин связана с высокой 
чувствительностью, эмоциональной 
незрелостью и трудностями самокон-
троля (выявлена отрицательная связь 
эмотивности и экзальтированности со 
смелостью (Н) и эмоциональной урав-
новешенностью (С); положительная – 
с тревожностью (О), напряжённостью 
(Q4), чувствительностью (I)) . Можно 
предположить, что у части испытуе-
мых мужского пола занятия экстре-
мальными видами спорта носят ком-
пенсаторный характер по отношению 
к тем осознаваемым внутренне харак-
теристикам, которые они свойственны 
приписывать больше женскому типу 
личности . 

У спортсменов традиционных ви-
дов спорта высокая циклотимность, 
возбудимость и тревожность законо-
мерно взаимосвязаны с эмоциональ-
ной неуравновешенностью (фактор 
С), напряжённостью (фактор Q4) и 
чувством вины (фактор О) . У спор-
тсменов экстремальных видов спорта 
детерминация негативных эмоцио-
нальных состояний несколько иная: 
прослеживается только связь тревож-
ности с напряжённостью (фактор Q4) 
(r = 0,4) и чувством вины (фактор О) 
(r  = 0,5) . Можно предположить, что 
перепады настроения не во всех случа-
ях выступают как негативный фактор 

и приводят к дезорганизации деятель-
ности у спортсменов-экстремалов . 
Так, циклотимность взаимосвязана с 
мечтательностью, эксцентричностью 
в поведении (фактор М), которые яв-
ляются одними из наиболее характер-
ных свойств личности спортсменов 
экстремальных видов спорта . В то же 
время, нет достаточных оснований 
рассматривать «экстрим» как выплеск 
аффекта, деятельность, направленную 
импульсом . Подтверждением этому 
выступает отрицательная связь возбу-
димости и смелости, склонности к ри-
ску (фактор Н) (r = -0,3) в выборке № 1 .

Интровертированность не харак-
терна для спортсменов обеих групп . 
Известно, что успешность в спортив-
ной деятельности коррелирует с экс-
травертированностью: «экстраверты 
моторно более одарены, легче и бы-
стрее приобретают любые физические 
навыки, чувствуют себя свободно во 
время публичных соревнований» [19, 
с . 255] . Примечательно, что в группе 
спортсменов экстремальных видов 
спорта мечтательность (фактор М) от-
рицательно связана с интровертиро-
ванностью, т . е . здесь имеет место не 
уход в мир фантазий и сосредоточен-
ность на своих переживаниях, а проек-
ция внутреннего мира на внешнюю ре-
альность, необходимость выражения 
оригинальности в поведении . Низкие 
значения педантичности в совокупно-
сти со сниженными показателями тре-
вожности, высокими – демонстратив-
ности и гипертимности указывают на 
непереносимость морализации, само-
уверенность, склонность действовать 
на грани правил, некоторую слабость 
рефлексии и ребячливость, присущие 
спортсменам экстремальных видов 
спорта .
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Результаты изучения психофизио-
логических особенностей. Интерпре- 
тация данных исследования с при-
менением метода цветовых выборов 
(МЦВ) Люшера проводилась на ос-
нове количественной обработки по-
казателей стандартного отклонения 
от аутогенной нормы и вегетативного 
коэффициента, а также вторичных по-
казателей: работоспособности, уровня 
стресса, баланса вегетативной нервной 
системы . Показатель стандартного от-
клонения от аутогенной нормы (СО) 
определяет близость испытуемого к 
эталону нервно-психического благопо-
лучия . Чем выше значения СО, тем вы-
раженнее непродуктивная напряжён-
ность, нестабильность, утомляемость 
испытуемого . Анализ показателей СО 
позволяет определить состояние боль-
шинства испытуемых обеих групп как 
нервно-психическое благополучие: 
высокие и повышенные значения СО 
получены лишь у 16,7% спортсменов 
традиционных и экстремальных видов 
спорта . У спортсменов экстремальных 
видов спорта благоприятные значения 
СО сопряжены с качествами, наиболее 
характерными для этих спортсменов: 
доминантность (фактор Е; r = 0,3), бес-
печность (фактор F; r = 0,3), смелость 
(фактор Н; r = 0,5), доверчивость (фак-
тор L; r = -0,4), мечтательность (фактор 
М; r = 0,4), демонстративность (r = 0,5) . 
«Хорошие» показатели СО в выборке 
№ 2 связаны, напротив, с низкой до-
минантностью (фактор Е; r = -0,6), а 
также с «застреванием» (r = 0,3), что, 
вероятно, у спортсменов традицион-
ных видов спорта выражается в упор-
стве, мотивации высоких спортивных 
достижений . 

Средние значения вегетативного ко-
эффициента (ВК), отражающие опти-

мальный уровень активированности, 
вероятность успешной деятельности 
в стрессовой ситуации, наблюдают-
ся у 30% спортсменов экстремальных 
видов спорта и у 43% спортсменов 
традиционных видов спорта . Высокие 
значения ВК, указывающие на пере-
возбуждённость, склонность к лихора-
дочной, импульсивной деятельности, 
не свойственны спортсменам обеих 
групп (выявлены у 10% испытуемых 
из выборки № 1 и 3,3% – из выборки 
№ 2) . У испытуемых, занимающих-
ся экстремальными видами спорта, 
оптимальные и незначительно повы-
шенные значения ВК взаимосвязаны 
с характерными особенностями спор-
тсменов: развитое мышление (фактор 
В; r = 0,3), доминантность (фактор Е; 
r = 0,3), доверчивость (фактор L; r = 
-0,4), невысокое чувство вины (фак-
тор О; r = -0,4), нефрустрированность 
(фактор Q4; r = -0,3), невысокие пока-
затели тревожности и средние – эмпа-
тичности (r = -0,3) . Среди представи-
телей традиционных игровых видов 
спорта оптимальные и незначительно 
повышенные значения ВК коррелиру-
ют с консерватизмом (фактор Q1; r = 
-0,3) и педантичностью (r = 0,4), т . е . со 
стремлением спортсменов следовать 
установленным правилам, традициям, 
а также с низкой дистимией (r = -0,5) 
и повышенной экзальтированностью 
(r = 0,4), т . е . с приподнятым эмоцио-
нальным состоянием спортсменов во 
время игры .

У большинства спортсменов, уча-
ствовавших в исследовании, преоб-
ладает симпатический тонус нервной 
системы (в выборке № 1 – у 63,3%, в 
выборке 2 – у 86,7% испытуемых) . По 
данным исследований, «лицам с доми-
нированием симпатических реакций 
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при стрессе более свойственно стени-
ческое, агрессивное поведение, тогда 
как люди с преобладанием парасим-
патических реакций более склонны 
к депрессии» [12] . У представителей 
экстремальных видов спорта высокая 
работоспособность, низкий уровень 
стресса и преобладающий симпатиче-
ский тонус нервной системы взаимос-
вязаны с выявленными индивидуаль-
но-психологическими особенностями 
спортсменов (положительная связь с 
факторами F, М, демонстративностью; 
отрицательная связь с интроверсией 
и фактором L) . Кроме того, высокая 
работоспособность и симпатический 
тонус нервной системы у спортсменов 
экстремальных видов спорта сопряже-
ны с эмоциональной неуравновешен-
ностью (фактор C) и циклотимностью 
(r = 0,3) . Возможно, эмоциональная 
встряска, которая обязательно при-
сутствует в экстремальном спорте, 
служит для стимуляции собственной 
активности спортсменов .

Результаты исследования по МЦВ 
Люшера свидетельствуют о благо-
получном психическом состоянии 
спортсменов экстремальных видов 
спорта . Данный вывод подтверж-
дается результатами исследований 
других авторов . В частности, в ис-
следовании О . Г . Литовченко выяв-
лено, что все показатели опросника 
САН (Самочувствие . Активность . 
Настроение) выше у испытуемых, за-
нимающихся экстремальными видами 
спорта (в сравнении со спортсменами 
циклических видов спорта и испыту-
емыми, не занимающимися спортом) 
[16] . По данным Л . С . Крестиной, у 
альпинистов-мужчин после восхож-
дения «отмечается улучшение по-
казателей психического здоровья 

(уменьшение уровня реактивной тре-
вожности по анкете Спилбергера-
Ханина, увеличение показателей ра-
ботоспособности и ВК, уменьшение 
значения показателя отклонения от 
аутогенной нормы по тесту Люшера)» 
[15, с . 20] . А . Г . Маклаковым установ-
лено, что лица, обладающие более 
высокими адаптационными возмож-
ностями по данным опросника МЛО 
«Адаптивность» (исследовались мо-
ряки-подводники), характеризуются 
более адекватным психическим состо-
янием по тесту СМИЛ, т . е . большим 
соответствием общепринятой психи-
ческой норме [17, с . 21] . Выявленные 
в исследовании А . Г . Маклакова [17] 
черты личности (по опроснику 16PF), 
свойственные «адаптивным» испыту-
емым: эмоциональная устойчивость и 
выраженные волевые характеристики 
(ф-ры С, Н), раскованность (ф-р F), 
прямолинейность (ф-р N), во многом 
совпадают с полученными в данном 
исследовании результатами изучения 
личности спортсменов экстремальных 
видов спорта . Отличия фиксируются в 
таких чертах личности как «норматив-
ность поведения» и «мечтательность»: 
у моряков-подводников выше норма-
тивность и рациональность поведения, 
чем у юношей, занимающихся экстре-
мальными видами спорта, что может 
быть обусловлено как возрастными 
особенностями, опытом профессио-
нальной деятельности испытуемых, 
так и разницей в смысложизненных 
ориентациях личности .

Выводы
1 . Спортсмены мужского пола юно-

шеского возраста, выбирающие экс-
тремальные (альтернативные) виды 
спорта, имеют ряд индивидуально-



126

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 1

психологических особенностей, отли-
чающих их от юношей, занимающих-
ся традиционными игровыми видами 
спорта . Для них характерны индиви-
дуализм, самостоятельность, доми-
нантность, склонность игнорировать 
социальные условности, действовать 
на грани общепринятых правил . В 
общении они непринужденны и пря-
молинейны, доброжелательны . Им 
свойственны мечтательность, роман-
тическое отношение к жизни, стрем-
ление не замечать её плохих сторон . 
Желание подчеркнуть свою индиви-
дуальность и, вместе с тем, действи-
тельно оригинальность, самобытность 
личности находят своё выражение в 
ярком, эксцентричном самопредъяв-
лении . Спортсменам мужского пола 
юношеского возраста, занимающим-
ся традиционными игровыми видами 
спорта, в большей степени присущи 
осознанное соблюдение общеприня-
тых моральных правил и норм поведе-
ния, готовность к сотрудничеству; они 
несколько более расчётливы, практич-
ны, осторожны и выдержанны . 

2 . Вместе с тем обнаруживается 
определённое сходство индивидуаль-
но-психологических особенностей 
юношей, занимающихся экстремаль-
ными и традиционными игровыми 
видами спорта . Им свойственны жиз-
нелюбие, повышенные активность и 
настроение . Экстравертированность, 
симпатический тонус нервной си-
стемы, работоспособность, смелость 
и стрессоустойчивость обеспечива-
ют активные, стеничные действия 
спортсменов в стрессовых условиях, 
лёгкое приобретение любых физи-
ческих навыков . Демонстративность 

определяет артистизм, умение чув-
ствовать себя свободно во время пу-
бличных соревнований, выступлений . 
Привязанность к своей малой группе 
в традиционных игровых видах спор-
та обусловлена взаимозависимостью 
игроков одной команды . В экстре-
мальном спорте детерминация этого 
качества иная: «экстрим» – это особая 
субкультура, со своими ценностями и 
особым жизненным стилем . 

3 . Ни сходства, ни различия в ин-
дивидуально-психологических осо-
бенностях испытуемых не могут быть 
объяснены с позиций патопсихоло-
гического подхода . Подтверждением 
этого выступает взаимосвязь выяв-
ленных индивидуально-психологиче-
ских свойств, характерных для каж-
дой группы испытуемых, с низкими 
значениями стандартного отклонения 
от аутогенной нормы (СО) по тесту 
М . Люшера, т . е . близостью испытуе-
мых к эталону нервно-психического 
благополучия . Причём особенно ярко 
такая взаимосвязь прослеживается у 
юношей, выбирающих экстремальные 
виды спорта . 

4 . Наибольшей объяснительной 
способностью склонности личности 
к занятиям экстремальными видами 
спорта обладает положение гетеро-
стаза: в экстремальном спорте человек 
получает возможность испытать свои 
силы, пережить новый опыт, связан-
ный с бескорыстным риском, предель-
ным психофизиологическим напря-
жением, тем самым повышая свою 
личностную реализацию .

Статья поступила в редакцию 06.08.2021
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Аннотация
Цель – изучение особенностей мотивационной сферы у специалистов без базового пе-
дагогического образования к получению профессиональной переподготовки в области 
педагогики в формате дистанционного образования.
Процедура и методы. Проведён анализ последних теоретических исследований в области 
мотивации у лиц, получающих педагогическое образование как при обучении в вузе, так и в 
рамках дополнительного профессионального образования. Были применены анкетный ме-
тод, тестирование, анализ и интерпретация данных методами математической статистики.
Результаты. Получены новые данные об особенностях мотивационной сферы у лиц, прохо-
дящих профессиональную переподготовку по педагогическим направлениям без базового 
педагогического образования. Такими особенностями являются уровень мотивации, уровень 
достижений, постановка ближних и дальних целей, которые отличаются у мужчин и женщин.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в педагогическую, возрастную и социальную психологию, расширяют представления об 
особенностях мотивации обучающихся в системе дополнительного профессионального 
образования, впервые выбравших путь учителя. Результаты могут быть использованы 
при разработке курсов и программ дополнительного профессионального образования 
педагогических специальностей.1
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Abstract
Aim. To study the features of the motivational sphere of specialists without basic pedagogical educa-
tion to receive professional retraining in the field of pedagogy in the format of distance education.
Methodology. In the process of writing the article, an analysis of the latest theoretical research 
in the field of motivation was carried out both for persons receiving pedagogical education at 
a university and within the framework of additional professional education. The questionnaire 
method, testing, analysis and interpretation of data through the methods of mathematical sta-
tistics were used.
Results. New data on the features of the motivational sphere of persons undergoing profes-
sional retraining in pedagogical areas without basic pedagogical education have been obtained. 
These features are: the level of motivation, the level of achievements, setting immediate and 
long-term goals which differ among men and women.
Research implications. The results of the study contribute to pedagogical, age and social psy-
chology; expand understanding of the peculiarities of students’ motivation in the system of 
additional professional education and those who have chosen the path of a teacher for the first 
time. The results can be used in the development of courses and programs of additional profes-
sional education of pedagogical specialties.
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Введение
В современном как российском, так 

и зарубежном обществе всё большее 
значение приобретает дистанционный 
формат образования, при этом обуче-
ние осуществляется либо частично, 
либо полностью с применением дис-
танционных образовательных тех-
нологий (далее ДОТ) и электронных 
образовательных ресурсов [1; 9] . В на-
стоящее время все формы образования 
могут быть реализованы с использова-
нием ДОТ . Исследования показывают, 
что сегодня профессиональные знания 
обновляются в среднем даже каждые 
три года, совсем недавно же они меня-
лись каждые пять лет . Традиционное 
базовое программное образование 
не успевает за изменениями произ-
водственных технологий и поэтому 
принципиально не может обеспечить 
человека на всю жизнь знаниями, уме-
ниями, навыками и качествами, необ-

ходимыми для эффективного выпол-
нения социальных ролей и выбранных 
профессий . Меняются и формы полу-
чения образования: всё чаще предла-
гаются дистантные формы и электрон-
ные образовательные ресурсы [8; 9; 10] .

Необходимо почеркнуть, что иссле-
дование, представленное в этой статье, 
осуществлялось в системе обучения с 
исключительным применением элек-
тронных технологий . 

Заочная форма обучения на основе 
дистанционных технологий обладает 
значимым количеством преимуществ:

– в период сложного эпидемиологи-
ческого периода обучающийся всегда 
имеет доступ к информации;

– информация подана в структури-
рованном печатном, аудио- или виде-
оматериале, а зачастую сочетает в себе 
все указанные формы;

– доступ к материалу не ограничи-
вается временем общения с препода-
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вателем и носит постоянный характер 
в ситуации, когда есть интернет-сое-
динение или возможность копировать 
или переносить материал на цифровые 
носители;

– при возникновении спорных во-
просов всегда можно апеллировать к 
сохранённому источнику, что повыша-
ет качество образования и ответствен-
ность преподавателя;

– тестирование осуществляется по-
стоянно, что позволяет подойти инди-
видуально к каждому обучающемуся и 
лишает ученика возможности не отве-
чать или «скрыться за спинами» актив-
ных учащихся;

– обучение проходит в удобное вре-
мя, а онлайн встречи можно записы-
вать и выкладывать видеоматериалы 
этих встреч для тех, кто по уважитель-
ной причине не смог к ним присоеди-
ниться; уточняющие вопросы можно 
задать через систему обратной связи и 
в оговорённые временные рамки полу-
чить на них развёрнутый ответ;

– интерактивный процесс дистан-
ционного обучения осуществляется 
через разнообразные сервисы и по-
зволяет в режиме реального времени 
работать в командах людям, у которых 
отсутствует возможность встретиться 
для очной работы;

– расширяется возможность и до-
ступность как способов получения 
образования, так и организаций, кото-
рые, по мнению выбирающего, будут 
для него наиболее интересны;

– повышается безопасность психоло-
гического и физического уровня, люди 
находятся в комфортной обстановке;

– можно говорить и о других значи-
мых моментах дистанционных образо-
вательных технологий в случае более 
узких ситуаций .

Гипотеза данного исследования со-
стоит в предположении, что моти-
вация обучающихся по программам 
профессиональной переподготовки 
по направлению «Педагогическое об-
разование», не обладающих базовым 
педагогическим образованием, харак-
теризуется рядом специфических осо-
бенностей .

Задачи исследования
1 . Осуществить анализ теоретиче-

ских исследований по проблемам мо-
тивации обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование» .

2 . Обосновать и провести исследо-
вание по составленной диагностиче-
ской программе, направленной на из-
учение мотивационных особенностей 
данной группы респондентов .

3 . Осуществить количественный и 
качественный анализ результатов ис-
следования .

Проблема мотивации к получению 
той или иной профессии является 
важной составляющей процесса осу-
ществления профессионального об-
разования . Именно то, на основе чего 
человек выбирает свою будущую сфе-
ру деятельности, вызывает присталь-
ное внимание со стороны психологов, 
педагогов, профориентологов и других 
специалистов, так или иначе принима-
ющих участие в исследовании данного 
вопроса .

В связи с этим важным является по-
нимание мотивационных процессов 
при выборе педагогической профес-
сии . Так, исследования, в которых при-
нимали участие студенты, показыва-
ют, что их выбор не является до конца 
осознанным . Они ориентируются на 
внешние мотивы (рекомендации роди-
телей или друзей, высокий балл ЕГЭ, 
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который позволил поступить в вуз и 
даже близость расположения вуза)1 . 
Такие же данные получены и в других 
исследованиях [2; 3; 4] . Авторами отме-
чается, что развитие внутренней моти-
вации усиливается в процессе прохож-
дения обучения в педагогическом вузе . 
Уже на четвёртом курсе студенты более 
ориентированы на знания в професси-
ональной сфере и это связано, по мне-
нию автора Г . К . Бисеровой [2], с тем, 
что приближается вручение диплома и 
возрастает потребность в самоопреде-
лении и выборе места работы . 

Интересные и в целом подтверж-
дающие вышеперечисленные аспек-
ты данные получены и в работе 
О . А . Минеевой с коллегами [7] . По их 
сведениям, внутренние мотивы сфор-
мированы у одной трети респондентов, 
однако выделяются ещё и альтруисти-
ческие мотивы, связанные с тем, чтобы 
помогать окружающим людям . Выбор 
специальности во многом связан с та-
кими показателями как «… гарантия 
занятости, хорошие перспективы и 
множество свободных вакансий» [7, 
с . 140] . Анализ данных исследований 
может свидетельствовать о том, что 
имеет место целесообразная конкурен-
ция за «место под солнцем», при этом 
всегда есть шанс устроиться на работу, 
в особенности потому, что работодате-
ли относятся с повышенным интере-
сом к новым кадрам, которые приходят 
в систему образования . Но возможно 
предположить, что у студентов есть 
опасения в качестве своей подготовки 
или заранее запланированном лёгком 
отношении к обучению .

1 Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / под ред . 
С . Ю . Трапицына . М .: Юрайт, 2017 . C . 96 .

При этом качество педагогическо-
го образования в нашей стране пока 
не достигло высоких показателей, 
и мы находимся в процессе пере-
форматирования процесса . В работе 
В . П . Борисенкова и его коллег приво-
дится анализ причин такого отстава-
ния от стран, в которых международ-
ные стандарты показывают высокий 
уровень (европейские и азиатские 
страны) . Одним из принципов, по-
зволяющим повысить эффективность 
образования, стал проводимый отбор 
учителей . Прослеживается непосред-
ственная корреляция между качеством 
образования и уровнем подготовки 
педагогического состава . Авторы ука-
зывают: «В процессе реформирования 
своих школьных систем мировые ли-
деры образования твёрдо придержива-
лись следующих основных принципов:

– привлечение в учителя школ под-
ходящих для этой профессии людей, в 
том числе путём создания возможно-
стей для соискателей с непедагогиче-
ским опытом работы;

– превращение этих людей в про-
цессе их теоретической подготовки и 
солидной педагогической практики в 
эффективных педагогов, обеспечива-
ющих высокое качество преподавания;

– создание системы адресной под-
держки учащихся с тем, чтобы каждый 
школьник имел доступ к высококва-
лифицированному преподаванию» [3, 
с . 4–5] . 

Важен также аспект получения каче-
ственного образования, которое стало 
доступным при использовании так на-
зываемого смешанного или гибридного 
обучения, внимание на которое обра-
тили ранее в зарубежных странах [11] . 

Данные, подтверждающие указан-
ные выше феномены, представлены и 
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в исследованиях Е . А . Караулова . Он 
показывает взаимосвязь между про-
фессиональным самоопределением, 
профессиональными ожиданиями и 
стремлением выпускников трудоу-
строиться в образовательные орга-
низации . Вслед за Л . И . Кобышевой, 
А . П . Кротовой, C . Н . Фортыгиной, 
Л . Н . Павловой и др ., он указывает на 
то, что педагогическое образование в 
большей степени осознаётся студен-
тами не как путь к непосредственной 
деятельности, а как старт, вхожде-
ние в профессиональную нишу иного 
профиля . Большая часть исследуемых 
демонстрирует положительную и от-
рицательную внешнюю мотивацию . Те 
же студенты-выпускники, которые по-
казывают высокую степень внутрен-
ней мотивации, не стремятся к работе 
в образовании, а следуют в смежную 
специальность, которая связана с пе-
дагогическим профилем, например, 
языковые профессии, IT-бизнес, науч-
ная работа или, как стало модно в со-
временном мире, уходят на год в сво-
бодный процесс самопознания, поиска 
себя и своего жизненного пути [5] .

Считаем нужным обратить внима-
ние и на размышления М . Ю . Краевой, 
которая вслед за Т . И . Шульгой подчёр-
кивает «сложности описания профес-
сионального стандарта, с выделением 
критериев оценки профессиональной 
деятельности специалистов», которые 
приводят к неэффективной работе, 
а также концентрирует внимание на 
аспекте «общей направленности лич-
ности и используемых ею стратегии 
самоутверждения» [6, с . 74] .

Из-за того, что в профессиональной 
переподготовке допускаются люди, уже 
получившие базовое профессиональ-
ное образование, и составлен доста-

точно подробный Профессиональный 
стандарт «Педагог», то, на наш взгляд, 
именно направленность личности, её 
осознанность и принятие на себя соот-
ветствующей профессиональной роли 
во многом стимулирует принятие реше-
ния о получении новой специальности в 
рамках педагогического направления .

Л . Н . Трофимова указывает на пять 
мотивов, способствующих смене про-
фессии у взрослых людей:

1 . Производственная необходи-
мость получения дополнительного 
профессионального образования, ко-
торое позволит получить более высо-
кий социальный статус, возможность 
занять руководящую должность .

2 . Физическая невозможность осу-
ществления трудовой деятельно-
сти по первоначальной профессии . 
Например, для военнослужащего, уво-
ленного в запас .

3 . Несоответствие первоначальной 
квалификации направлению, в кото-
ром работает специалист . Например, 
работник имеет квалификацию «ин-
женер по эксплуатации колёсной и 
гусеничной техники» и работает в 
строительстве . Согласно современным 
требованиям лицензирующей органи-
зации, он должен иметь квалифика-
цию «инженер-строитель», поэтому не 
может устроиться на работу с соответ-
ствующей должностью .

4 . Неудовлетворённость размером 
заработанной платы .

5 . Моральное неудовлетворение 
своей первоначальной профессией в 
силу индивидуальных особенностей 
[10, с . 2–3] .

Всё перечисленное выше определяет 
интерес к мотивации получения людь-
ми дополнительных профессиональ-
ных программ, а именно программ 
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профессиональной переподготовки, 
позволяющих им в достаточно корот-
кое время овладеть новой профессией 
и стать носителем новой квалифика-
ции и компетенций .

В Российской Федерации прохож-
дение дополнительных программ ста-
ло привычным и удобным средством 
профессиональной мобильности . 
Способы донесения материала посто-
янно совершенствуются, а также рас-
ширяется и система информирования 
населения о подобных возможностях . 

В современной ситуации, когда ос-
новные образовательные программы 
не успевают за изменениями на рынке 
труда и происходит устаревание не-
которых профессий быстрее, чем до-
учиваются студенты, профессиональ-
ная переподготовка выполняет роль 
гибкого инструмента, позволяющего 
связывать потребности современного 
рынка и людей, обладающих опреде-
лённым уровнем базового образова-
ния (либо среднего профессионально-
го, либо высшего образования) [4; 8]1  2 .

Также, когда речь идёт о педагоги-
ческом образовании, которое можно 
получить путём профессиональной 
переподготовки, возникает вопрос о 
том, кто и почему решает связать свою 
жизнь с педагогикой и образованием . 
Какова их мотивационная сфера, на-
сколько осознанно осуществляется 
выбор новой профессии в зрелые пе-
риоды жизни? Именно этому и посвя-
щено исследование, описанное далее .

1 Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-
ФЗ (ред . от 02 .07 .2021) “Об образовании в 
Российской Федерации” (с изм . и доп ., вступ . 
в силу с 01 .09 .2021) .

2 Blended Learning Today: Designing in the New 
Learning Architecture: 10 tips for blend design . 
Oxford: The Oxford Group, 2014 . 15 p .

Процедура и методы исследования
В исследовании приняло участие 

76 человек без базового педагогиче-
ского образования, обучающихся в об-
разовательных центрах Волгоградской 
гуманитарной академии профессио-
нальной переподготовки сотрудников 
социальной сферы (ВГАППССС), а 
также Автономной некоммерческой 
организации «Национальный иссле-
довательский институт дополнитель-
ного образования и профессиональ-
ного обучения» (АНО НИИДПО), 
Автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного професси-
онального образования «Уральский 
институт повышения квалифика-
ции и переподготовки» (АНО ДПО 
УрИПКиП), Автономной некоммерче-
ской организации «Академия допол-
нительного профессионального обра-
зования»; из них 26 мужчин (34,2%) и 
50 (65,8%) женщин . По имеющемуся 
образованию у испытуемых были по-
лучены такие данные: с высшим обра-
зованием – 60 человек (78,9%), из них 
19 мужчин и 41 женщина, со средним 
специальным образованием – 16 че-
ловек (21,1%) – 7 мужчин и 9 женщин . 
Все они проходили профессиональ-
ную переподготовку по программам 
дополнительного профессионального 
образования, связанным с получени-
ем учительской профессии по разным 
предметным направлениям (напри-
мер, учитель английского языка, учи-
тель математики, учитель физики и 
пр .) .

По возрасту общая выборка была 
разделена на 4 группы: 

1) от 20 до 25 лет – 14 человек 
(18,4%);

2) от 26 до 30 лет – 13 человек 
(17,1%);
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3) от 31 до 35 лет составили также 
13 человек (17,1%);

4) от 35 лет и старше – 36 человек 
(47,4%) .

По полу возрастные группы распре-
делились следующим образом .

Мужчины: возраст 20–25 лет – 5 че-
ловек (19,2%), возраст 26–30 лет – 
3 человека (11,5%), возраст 31–35 лет 
– 4 человека (15,4%), старше 35 лет – 
14 человек (53,8%) .

Женщины: возраст 20–25 лет – 9 че-
ловек (18,0%), 26–30 лет – 10 человек 
(20,0%), 31–35 лет – 9 человек (18,0%), 
старше 35 лет – 22 человека (44,0%) . 

Таким образом, наибольшую общую 
выборку и в выборках по полу состав-
ляют специалисты старше 35 лет .

При исследовании использовались 
следующие методики: исследование 
мотивации достижения; исследование 
мотивации успеха и боязни неудачи; 
комплексная методика исследования и 
развития мотивации профессиональ-
ного самосовершенствования сотруд-
ников . Особое внимание при анализе 
уделялось следующим вопросам:

1 . Хотели бы Вы сейчас работать по 
другой специальности, не связанной с 
Вашей нынешней профессией?

2 . Назовите, какие цели в повсед-
невной трудовой деятельности для Вас 
наиболее значимы?

3 . Выбрали бы Вы вновь свою про-
фессию?

При анализе полученных резуль-
татов тестирования использовались 
следующие методы: описательные ста-
тистики, корреляционный анализ по 
Спирмену, непараметрические крите-
рии Манни-Уитни, Крускала-Уоллиса . 
При статистической обработке приме-
нялась программа SPSS 21 .

Результаты исследования
Корреляционный анализ по 

Спирмену в общей выборке выявил 
отрицательные связи пола с целями в 
повседневной профессиональной де-
ятельности: rs=-0,263, р=0,022, т . е . у 
женщин и у мужчин цели отличают-
ся; выявлена отрицательная связь об-
разования с мотивацией достижений: 
rs=-0,257, р=0,025 . Это показывает за-
висимость между средним специаль-
ным базовым образованием и уров-
нем мотивации (мотивация высокая), 
при этом между высшим образова-
нием и мотивацией достижений, она 
высокая, но ниже, чем у лиц с СПО . 
Отрицательная связь проявляется 
между желанием работать по другой 
специальности с мотивацией вновь 
выбрать свою профессию: rs=-0,304, 
р=0,008, что вполне логично объяс-
няется именно тем, что люди пошли 
получать новую специальность осмыс-
ленно, как альтернативную выбранной 
изначально . Прямая связь мотива-
ции успеха с мотивацией достижений 
(rs=0,265, р=0,021) подчёркивает две 
характерологические особенности мо-
тивации лиц, пришедших на перепод-
готовку – мотивации достижений и 
построения профессионального успе-
ха, т . к . они видят критерий успеха в 
спланированной ими деятельности .

У мужчин возраст имеет обратную 
связь с целями повседневной профес-
сиональной деятельности (rs=-0,522, 
р=0 .006) и положительную связь моти-
вации повторного выбора профессии с 
целями повседневной профессиональ-
ной деятельности (rs=0,536, р=0,005) . 
Таким образом, чем старше становятся 
мужчины, выбравшие переподготовку, 
тем больше они готовы выполнять по-
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вседневные рабочие обязанности без 
нацеленности на будущее, а чем моло-
же, тем больше заинтересованы в раз-
витии профессионального роста и до-
стижении отдалённых целей .

В отличие от мужчин, у женщин 
определена прямая связь между мо-
тивацией достижения и мотивацией 
успеха (rs=0,299, р=0,035) и отрица-
тельные связи: образования с мотива-
цией достижений rs=-0,352, р=0,012 и 
желания работать по другой специаль-
ности с мотивацией повторного вы-
бора профессии (rsк=-0,303, р=0,032) . 
Таким образом, у женщин со средним 
специальным образованием сильнее 
мотивация достижения, чем у об-
ладательниц высшего образования . 
Возможно, это связано с открытостью 
к получению нового образования и 
стремлением к повышению своего ма-
териального уровня .

Непараметрический критерий 
Мани-Уитни позволил определить 
статистически значимые различия по 
полу в целях повседневной профес-
сиональной деятельности (U=481,0 
р=0,023) . Так, у мужчин, в отличие от 
женщин, превалируют дальние цели, 
а у женщин наоборот превалируют 
ближние цели . Это может быть объ-
яснено нацеленностью на тактические 
или стратегические планы . Для жен-
щин более важно решить задачу здесь 
и сейчас, а мужчина делает свой выбор 
с учётом более дальних, перспектив-
ных целей . Можно предположить, что 
получение образования для мужчин 
рассматривается как первый шаг к бо-
лее значимым целям, в то время как у 
женщин это значимый шаг, зачастую 
совпадающий с самой целью .

По критерию Крускала-Уоллиса в 
общей, мужской и женской выборках, 

статистически значимых различий по 
возрастным группам нет .

Таким образом, в общей выборке 
корреляционные связи свидетельству-
ют, о том, что ближние и дальние цели 
повседневной профессиональной дея-
тельности зависят от пола: у мужчин 
имеется связь с дальними, а у женщин 
с близкими целями; чем выше образо-
вание, тем ниже мотивация достиже-
ний, чем выше желание работать по 
другой специальности, тем ниже моти-
вация повторного выбора профессии, 
чем выше мотивация успеха, тем выше 
мотивация достижений .

В свою очередь, чем старше возраст 
мужчин, тем меньше дальних целей в 
повседневной профессиональной де-
ятельности, что очевидно свидетель-
ствует о желании достигнуть понят-
ных результатов как можно скорее без 
длительных выстраиваний карьерных 
планов . Большое количество целей 
способствует формированию мотива-
ции повторного выбора профессии, 
т . е . позволяет вернуться в привыч-
ную и понятную рабочую атмосферу 
без дополнительных энергетических 
затрат . У женщин отмечается следую-
щее: чем ниже образование, тем выше 
мотивация достижений; чем выше мо-
тивация достижений, тем выше моти-
вация успеха; чем больше желание ра-
ботать по другой специальности, тем 
ниже мотивации повторного выбора 
своей профессии .

В то же время мужчины больше на-
целены на стратегические цели в своей 
повседневной профессиональной дея-
тельности, а женщины на тактические, 
что подтверждается статистически 
значимыми различиями .

В общей выборке желание работать 
по другой специальности, не связан-
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ной с имеющейся работой, высказали 
38 респондентов (50,0%), отсутствие 
такового – 21 человек (27,6%), неопре-
делённость – 17 слушателей (22,4%) . 
Мотивацию к смене специальности 
среди мужчин высказали 12 человек 
(46,2%), нежелание менять специаль-
ность 7 слушателей (26,9%), не опре-
делились 7 респондентов (26,9%) . У 
женщин за смену специальности вы-
сказались 26 слушателей (52,0%), про-
тив – 14 респондентов (28,0%), неопре-
делившихся – 10 человек (20,0%) .

Ближние цели в своей повседнев-
ной трудовой деятельности в качестве 
наиболее значимых в общей выбор-
ке отметил 51 исследуемый (67,1%), а 
дальние – 25 слушатель (32,9%), из них 
среди мужчин близкие и дальние цели 
определили по 13 человек (50,0%), а 
среди женщин – 38 (76,0%) близкие и 
12 человек (24,0%) – дальние .

Желание вновь выбрать профессию 
и сменить предыдущую в общей вы-
борке высказали 35 человек (46,1%), 
отказались 19 слушателей (25,0%), не 
определились 22 респондента (28,9%) . 
В тоже время 13 мужчин (50,0%) выска-
зали желание вновь выбрать свою про-
фессию, отказались 7 (26,9%) и в разду-
мье остались 6 человек (23,1%) . В свою 
очередь, 22 женщины (44,0%) решили 
снова выбрать свою профессию, отка-
зались от такого решения – 12 (24,0%), 
не определились – 16 человек (32,0%) .

Таким образом, половина слушате-
лей (50,0%) в общей выборке имеют 
выраженную мотивацию сменить спе-
циальность, из них среди мужчин – 
46,2%, а среди женщин – 52,0% . Из 
этого следует, что среди женщин это 
больше выраженно . Наиболее в своей 
повседневной трудовой деятельности 
респонденты преследуют тактические 

цели (67,1%), чем стратегические, при 
этом у женщин это выражено больше, 
чем у мужчин (76,0% против 50,0%) . 
Одновременно с этим желание вновь 
выбрать свою профессию выразило 
меньше половины слушателей (46,1%) . 
В то же время у мужчин (50,0%) эта мо-
тивация выражена больше, чем у жен-
щин (44,0%) .

Мотивация неуспеха в общей вы-
борке выявлена у 1 человека (1,3%), не-
выраженная мотивация на успех уста-
новлена у 16 респондентов (21,1%), а 
мотивация на успех имеется у 59 слу-
шателей (77,6%) . При этом у мужчин 
невыраженная мотивация на успех 
определена у 5 респондентов (19,2%), а 
на успех – у 21 человека (80,8%) . В свою 
очередь, у женщин мотивация на не-
успех определена у 1 человека (2,0%), 
невыраженная мотивация на успех – у 
11 слушателей (22,0%), мотивация на 
успех – у 38 респондентов (76,0%) .

Отсутствие мотивации достижений в 
общей выборке у 1 исследуемого (1,3%), 
невыраженная мотивация достижений 
определена у 16 человек (21,1%), вы-
раженная мотивация достижений вы-
явлена у 59 слушателей (77,6%) . В свою 
очередь, у мужчин невыраженная мо-
тивация достижений выявлена у 9 че-
ловек (34,6%), а выраженная – у 17 слу-
шателей (65,4%), а у женщин отсутствие 
мотивации достижений определена у 
1 человека (2,0%), невыраженная мо-
тивация достижений – у 7 слушателей 
(14,0%), выраженная мотивация дости-
жений – у 42 респондентов (84,0%) .

Таким образом, у специалистов, не 
имеющих педагогического образова-
ния, отчётливо сформированы моти-
вация на успех (77,6%) и мотивация 
достижений (77,6%) . При этом моти-
вации на успех у мужчин более выра-
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жены, чем у женщин (80,8% и 76,0% со-
ответственно), а у женщин мотивация 
достижений (84,0%) сильнее выраже-
на, чем у мужчин (65,4%) .

Заключение
Исследование особенностей моти-

вации у обучающихся без базового 
педагогического образования на дис-
танционных программах профессио-
нальной переподготовки по направле-
нию педагогики, выявило следующее:

1 . Выявлена взаимосвязь базово-
го уровня образования с мотиваци-
ей достижения . Так, у лиц со средним 
профессиональным образованием, 
мотивация достижения выше, чем у 
носителей высшего образования, хотя 
и у них мотивация достижения нахо-
дится на высоком уровне .

2 . Результаты показали, что чем 
старше представители мужского пола, 
выбравшие переподготовку, тем мень-
ше их направленность на стратегиче-
ские цели, и более выражена направ-
ленность на тактические цели, они 
более заинтересованы в повседневном 
выполнении текущих задач .

3 . Вне зависимости от пола моти-
вация достижения значимо связана с 
мотивацией успеха . Они дополняют 
выбор и в достижении выбранного на-
правления видится критерий успеха, 
что подчёркивает осмысленность вы-
бора направления профессиональной 
переподготовки .

4 . Женщины со средним специаль-
ным образованием имеют более выра-
женный показатель мотивации дости-
жения, чем обладательницы высшего 
образования . Возможно, это связано с 
предполагаемым повышением уровня 
заработной платы и статуса, который 

незначительно изменится у лиц, имею-
щих высшее образование .

5 . Мужчины в большинстве сво-
ём ориентированы на дальние цели, а 
женщины – на ближние, что объясня-
ется их нацеленностью на тактические 
(женщины и мужчины в возрасте) или 
стратегические планы (мужчины до 
50 лет) .

6 . Выявлено, что обучающиеся 
пришли на переподготовку по новой 
специальности, при этом большая 
часть из них выбрали бы свою специ-
альность вновь, что свидетельствует о 
взаимосвязи между получаемой новой 
специальностью и знаниями, по основ-
ному образованию, о значимости вы-
бранной ранее профессии и удовлетво-
рённости ею в определённой степени .

7 . Обучающиеся, проходящие про-
фессиональную переподготовку в дис-
танционном формате, обладают низ-
кой степенью выраженности мотивов 
избегания неудач и характеризуются 
отсутствием мотивации неуспеха .

Теоретическая и практическая зна-
чимость выражена в том, что выяв-
лены особенности мотивации у об-
учающихся в рамках дистанционной 
профессиональной переподготовки на 
педагогических специальностях .

С практической точки зрения ис-
следование позволяет организовывать 
процесс обучения в дистанционном 
формате с учётом выявленных возраст-
ных, половых и социально-экономиче-
ских аспектов мотивации достижения 
и успеха, индивидуально подстраивать 
задания и форматы обучения, выби-
рать наиболее значимые методические 
приёмы для передачи информации и 
поддержания заинтересованности об-
разовательным процессом .

Статья поступила в редакцию 12.11.2021
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оСоБенноСТи СТрукТуры моТивации ПрофеССионаЛьноЙ 
деЯТеЛьноСТи ПедаГоГов доШкоЛьноГо оБразоваТеЛьноГо 
уЧреждениЯ С разным Трудовым СТажем

Горбушина А. В.1, Телицына Е. А.2, Шишкина А. Н.1
1  Вятский государственный университет 

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, Российская Федерация
2  Детский сад № 6, г. Киров 

610016 Кировская обл., г. Киров, ул. Дзержинского, д. 19 А, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Описание особенностей структуры (состава, взаимосвязей компонентов и опреде-
ления функциональной роли составляющих) мотивации профессиональной деятельно-
сти педагогов дошкольной образовательной организации с разным трудовым стажем.
Процедура и методы. Авторами проведён анализ научных работ и эмпирического ма-
териала по изучению содержания и структуры мотивации воспитателей детского сада. 
На основе применения методологии системогенеза определена стратегия исследования 
структуры мотивации воспитателей детского сада в контексте профессиональной дея-
тельности как динамической функциональной системы мотивов в горизонтальном сече-
нии, т. е. на уровне компонентов. В диагностике с применением опросников К. Замфир и 
В. Гербачевского приняли участие 30 воспитателей детского сада г. Кирова. Анализ ре-
зультатов осуществлялся с применением следующих математических методов: анализа 
средних значений, анализа статистически значимых различий, корреляционного анализа, 
анализа психологической структуры. Статистическая обработка данных проводилась в 
программе SPSS Statistics 27 (IBM).1

Результаты. В результате исследования описаны состав, взаимосвязи между компонен-
тами, доминирующие и базовые мотивы в структуре мотивации педагогов дошкольного 
образовательного учреждения со стажем работы до 5 лет, от 5 до 15 лет и свыше 15 лет. 
На основе интерпретации полученных данных показана закономерность происходящих в 
мотивации изменений, представлены психологические способы актуализации мотивации 
воспитателей.

© CC BY Горбушина А . В ., Телицына Е . А ., Шишкина А . Н ., 2022 .
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Теоретическая и/или практическая значимость. Выявление особенностей структуры мо-
тивации, доминирующих и базовых мотивов педагогов дошкольной образовательной ор-
ганизации дополняет объём научных представлений о содержании, составе и структуре 
мотивации воспитателей детского сада, а также позволяет разрабатывать конструктив-
ные стратегии поддержания внутренних мотивов профессиональной деятельности вос-
питателей с разным стажем.

Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность, мотивация, воспита-
тели детского сада, структура, стаж, мотивы

fEaTurES Of ThE STruCTurE Of mOTivaTiON fOr ThE PrOfESSiONal 
aCTiviTy Of TEaChErS Of a PrESChOOl EduCaTiONal iNSTiTuTiON 
WiTh diffErENT WOrK EXPEriENCE

A. Gorbushina1, E. Telitsyna2, A. Shishkina1

1  Vyatka State University 
ul. Moskovskaya 36, Kirov 610000, Kirov region, Russian Federation

2  Kindergarten no. 6 
ul. Dzerzhinskogo 19A, Kirov 610016, Kirov region, Russian Federation

Abstract
Aim. Description of the features of the structure of work motivation (composition, interconnec-
tions of components and determination of the functional role of the components) of teachers of 
a preschool educational organization with different work experience.
Methodology. The authors analyzed scientific works and empirical material on the study of the 
content and structure of the motivation of kindergarten teachers. Based on the application of the 
methodology of system genesis, a strategy for studying the structure of motivation of kinder-
garten teachers in the context of professional activity as a dynamic functional system of motives 
has been determined. 30 kindergarten teachers from the city of Kirov took part in the diagnos-
tics which used the questionnaires of K. Zamfir and V. Gerbachevsky. The analysis of the results 
was carried out using the following mathematical methods: analysis of mean values, analysis 
of statistically significant differences, correlation analysis, analysis of psychological structure. 
Statistical data processing was carried out using the SPSS Statistics 27 software (IBM).
Results. As a result of the study, the composition, relationships between components, dominant 
and basic motives in the structure of motivation of teachers of a preschool educational institu-
tion with work experience of up to 5 years, from 5 to 15 years and over 15 years were described. 
Based on the interpretation of the data obtained, the regularity of the changes occurring in 
motivation is shown, psychological ways of updating the motivation of educators are presented.
Research implications. Revealing the features of the structure of motivation, dominant and ba-
sic motives of teachers of a preschool educational organization complements the scope of 
scientific ideas about the content, composition and structure of kindergarten teachers’ motiva-
tion, and also makes it possible to develop constructive strategies for maintaining the internal 
motives of the professional activities of educators with different experience.

Keywords: professional pedagogical activity, motivation, preschool teachers, structure, experi-
ence, motives
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Введение
Исследование особенностей струк-

туры мотивации профессиональной 
деятельности (далее – МПД) педагогов 
дошкольной образовательной органи-
зации (далее – ДОО) имеет значение 
как для науки, так и для практики об-
разования . Для психологической на-
уки значимым представляется опи-
сание структуры МПД воспитателя, 
определение ключевых составляющих, 
образующих специфику мотивации 
педагогов детского сада с разным ста-
жем труда . Понимание особенностей 
структуры мотивации воспитателей 
именно с разным трудовым стажем по-
зволит адресно разрабатывать немате-
риальные способы актуализации МПД 
сотрудников ДОО, удерживая воспи-
тателей на рабочем месте и повышая 
качество педагогической деятельности . 

Цель статьи: описание особенностей 
структуры МПД педагогов ДОО в за-
висимости от трудового стажа .

Задачи статьи:
1) спроектировать исследование на 

основе анализа имеющихся данных об 
особенностях мотивации воспитате-
лей детского сада;

2) охарактеризовать доминирую-
щие и базовые мотивы в структуре 
мотивации педагогов ДОО с разным 
трудовым стажем;

3) представить психологические 
способы актуализации внутренних 
мотивов воспитателей детского сада с 
разным трудовым стажем .

В науке накоплен достаточный объём 
теоретических и эмпирических знаний 
о содержании мотивации в различных 
видах профессиональной деятельности 
(В . А . Бодров, Е . П . Ильин, Т . В . Разина, 
М . В . Прохорова, E . L . Deci, R . M . Ryan, 
J . D . Salamone, R . Sun и др .) . 

Анализ публикаций в области об-
разования и психологии в научных 
журналах международного уровня за 
последние 5 лет позволяет утверждать, 
что профессиональная деятельность 
воспитателя детского сада анализи-
руется редко . Например, в работах 
Дж . Торквати [12] и И . Ванини [13] 
показано, что значимым мотивом на 
этапе подготовки педагогов ДОО яв-
ляется интерес к профессии и особое 
отношение к детям . 

В отечественных научных источ-
никах за последние 5 лет мотивация 
воспитателей описана на уровне ха-
рактеристики степени выраженности 
отдельных мотивов . Так, Е . Е . Рогова 
и И . А . Панкратова [6] обнаружили, 
что молодых воспитателей привлека-
ет их профессия, желание развивать-
ся и совершенствовать мастерство, 
а педагогов-стажистов побуждает 
удовлетворение результатами труда . 
В . Р . Зубарева и С . Г . Камшилый [3] 
определили, что молодыми воспита-
телями движут мотивы значимости, 
достижения и удовлетворённости тру-
дом . Педагоги со стажем более 5 лет 
значимыми считают заработок, ка-
рьерный рост, признание . 

Итоги аналитического обзора иссле-
дований последних лет позволяют ут-
верждать, что профессиональная мо-
тивации педагогов ДОО исследуется с 
позиции описания содержания, но не 
структуры . В сложившихся условиях 
научную ценность и практическую зна-
чимость представляет изучение струк-
туры в представлении В . Д . Шадрикова 
[10], где имеют место установление со-
става мотивов в структуре мотивации 
педагогов ДОО, описание взаимосвя-
зей между составляющими, выявление 
ключевых компонентов в структуре, 
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позволяющих оказывать на неё воз-
действие извне .

Методология и методы 
исследования

Представленное исследование осно-
вано на ряде теоретико-методологиче-
ских идей .

1 . Изучение МПД в контексте систе-
мы профессиональной деятельности, 
где мотивация организует компоненты 
в структуре для достижения её целей 
[5; 10], что требует анализа мотивации 
воспитателя применительно к задачам 
и требованиям деятельности: воспита-
ния и развития личности ребёнка .

2 . Понимание мотивации как си-
стемы побуждений к деятельности 
педагога ДОО, регулирующей, под-
держивающей профессиональную де-
ятельность воспитателя детского сада 
на нормативном уровне [1] .

3 . Описание структуры мотивации 
воспитателя в логике системного под-
хода: определение состава, взаимосвя-
зей между структурными единицами, 
выявление роли составляющих в орга-
низации функционирования системы .

4 . Исследование отдельно взятого 
уровня в структурно-уровневой орга-
низации системы МПД педагога ДОО 
[4] . В данном исследовании акцент сде-
лан на изучении компонентного уровня, 
несущего наибольшую нагрузку в фор-
мировании специфики функциониро-
вания мотивации воспитателя [5], что 
даёт возможность рассмотреть струк-
туру МПД педагога ДОО в горизонталь-
ном разрезе и определить не только со-
став мотивов, но описать взаимосвязи 
между мотивами и их функциональную 
роль в побуждении к реализации педа-
гогической деятельности воспитателей 
с разным трудовым стажем .

5 . Изучение МПД педагогов ДОО с 
позиций системогенетического подхо-
да, позволяющего выявить изменения 
системы и объяснить закономерности 
состава и функционирования [5; 10] .

В итоге фиксация методологической 
основы исследования даёт возмож-
ность не только изучить структуру 
МПД воспитателей с разным трудо-
вым стажем, но и ответить на запрос 
практики образования методологи-
чески обоснованным путём, а именно 
– на основании определения состава, 
взаимосвязей между компонентами, 
выявления доминирующих и базовых 
мотивов в структуре создавать психо-
логические способы поддержания мо-
тивации воспитателей .

Эмпирическое исследование ком-
понентов-мотивов в составе системы 
МПД педагогов ДОО осуществлялось 
с помощью метода опроса и методик 
В . К . Гербачевского «Оценка уровня 
притязаний»1 и К . Замфир, в модифи-
кации А .А . Реана «Структура трудовой 
мотивации»2 .

Опрос проводился среди педа-
гогов Детского сада № 6 г . Кирова . 
Общий объём выборки составля-
ет 30 респондентов в возрасте от 24 
до 65 лет . Выборка была поделена на 
3 подгруппы в зависимости от стажа 
работы по профессии и стадии про-
фессионального развития по модели 
Д .Н . Завалишиной [2] . В табл . 1 пред-
ставлены характеристики выборки .

1 Психологическая диагностика сфер лич-
ности: лабораторный практикум / сост . 
Ю . Е . Водяха .  Екатеринбург, 2018 . 220 с .

2 Реан А . А . Психология и психодиагностика 
личности: Теория, методы исследования: 
практикум . СПб .: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006 . 
255 с .
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Таблица 1 / Table 1.

Характеристика выборки исследования / Characteristics of the study sample

Характеристики Подгруппа
1 2 3

Стаж работы 0-5 лет 5-10 лет свыше 10 лет
Количество респондентов 10 10 10
Средний возраст 21 27 51

Источник: данные авторов .

Анализ полученных данных осу-
ществлялся с помощью мер описатель-
ной статистики, метода анализа раз-
личий по критерию Краскала-Уоллиса, 
корреляционного анализа с приме-
нением критерия Спирмена и метода 
анализа психологической структуры 
А . В . Карпова [7] . Статистическая об-
работка данных проводилась в про-
грамме SPSS Statistics 27 (IBM) .

Результаты
Представление результатов выстро-

ено в следующей логике:
1 . Определение доминирующих мо-

тивов в составе мотивации воспитате-
лей детского сада по итогам первич-
ного описательного анализа средних 
значений по выборке и подгруппам 
педагогов ДОО .

2 . Анализ различий доминирую-
щих мотивов у воспитателей детского 
сада с разным трудовым стажем .

3 . Описание структуры МПД педа-
гогов ДОО на основе анализа интра-
корреляций в стажевых подгруппах 
выборки .

4 . Установление функциональной 
роли компонентов в структуре МПД вос-
питателей с разным трудовым стажем .

На первом этапе анализа и интер-
претации данных основной задачей 
выступило описание наиболее значи-
мых составляющих в составе мотива-

ции труда воспитателей детского сада . 
Доминирующие или наиболее значимые 
мотивы в составе мотивации определе-
ны в результате сопоставления средних 
показателей по шкалам методик и выяв-
ления мотивов, набравших наивысшие 
баллы по сравнению с другими по каж-
дой отдельно взятой методике . В табл . 2 
представлены средние значения моти-
вов-компонентов в составе мотивации 
воспитателей детского сада .

Наиболее значимыми мотивами для 
педагогов ДОО выборки являются: 
удовлетворение от работы; возмож-
ность самореализации в данной де-
ятельности; заработок; стремление к 
продвижению по работе, потребность 
в престиже и уважении других; позна-
вательный мотив; намеченный уровень 
мобилизации усилий; инициативность . 

В подгруппе воспитателей со стажем 
до 5 лет значимыми мотивами про-
фессиональной деятельности явились 
иные: возможность самореализации в 
данной деятельности; удовлетворение 
от работы и стремление избежать кри-
тики со стороны руководителя и кол-
лег; оценка своего потенциала; ини-
циативность; познавательный мотив . 
Полученные результаты указывают, 
что для начинающих специалистов-
воспитателей детского сада важно 
проявить себя и свои компетенции; 
инициативу в деятельности; получать 
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Таблица 2 / Table 2.

Средние значения показателей мотивации профессиональной деятельности 
педагогов ДОО / Average values of indicators of preschool teachers’ work motivation

Выраженность мотивов
Среднее 
значение 

по выборке

Подгруппы

1
(до 5 лет)

2
(5–10 лет)

3
(свыше
10 лет)

«Структура трудовой мотивации» (К . Замфир; в адаптации А . А . Реана)
Денежный заработок 3,2 2,6 3,2 3,8
Стремление к продвижению по работе 3,2 3,2 2,9 3,5
Стремление избежать критики со сторо-
ны руководителя или коллег 2,8 3,3 2,1 3,1

Стремление избежать возможных наказа-
ний или неприятностей 2,7 3,0 2,2 3,0

Потребность в достижении социального 
престижа и уважения со стороны других 3,2 2,9 3,1 3,6

Удовлетворение от самого процесса и 
результата работы 3,5 3,5 3,7 3,4

Возможность наиболее полной самореа-
лизации именно в данной деятельности 3,5 3,7 3,7 3,3

Уровень притязаний (В . К . Гербачевский)
Внутренний мотив 12,4 12,7 11,6 12,9
Познавательный мотив 13,4 14,5 13,7 12,2
Мотив избегания 11,8 11,5 11,6 12,4
Состязательный мотив 12,3 13,2 12,1 10,0
Мотив смены деятельности 12,3 11,6 12,7 12,8
Мотив самоуважения 12,3 13,1 12,5 12,5
Значимость результатов 11,8 12,2 12,4 11,0
Сложность задания 6,8 6,1 6,9 7,5
Волевое усилие 12,2 11,7 11,9 13,1
Оценка уровня достигнутых результатов 9,3 10,3 9,9 7,8
Оценка своего потенциала 12,9 13,8 12,2 12,7
Намеченный уровень мобилизации 
усилий 13,3 13,7 12,4 13,9

Ожидаемый уровень результатов 7,6 8,5 7,4 7,1
Закономерность результатов 12,2 13,0 11,6 12,1
Инициативность 13,1 13,7 14,0 11,7

Источник: данные авторов .
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опыт; понимать, насколько успешно 
начинающий педагог справляется с 
должностными обязанностями и как 
относятся к его профессиональной де-
ятельности окружающие .

В подгруппе педагогов со стажем 
5–10 лет были выявлены следующие 
доминирующие мотивы: удовлетворе-
ние от работы; возможность саморе-
ализации, денежный заработок, ини-
циативность; познавательный мотив; 
смена деятельности . Данный перечень 
компонентов позволяет сделать вывод 
об изменениях составляющих МПД пе-
дагогов ДОО . В процессе приобретения 
опыта, получения статуса специалиста, 
выпуске дошкольников для воспитате-
ля становится важным не только реа-
лизовать себя как профессионала, быть 
удовлетворённым собственной рабо-
той, но и получать достойный зара-
боток за свой труд . А для этого важно 
использовать разные способы выпол-
нения деятельности, получать новый 
опыт и совершенствоваться .

В подгруппе педагогов со стажем 
свыше 10 лет значимыми мотивами 
становятся: заработок; потребность 
в достижении престижа и уважения; 
стремление к продвижению; намечен-
ный уровень мобилизации усилий; 
волевое усилие; внутренний мотив . 

Данные результаты могут указывать 
на происходящее понимание и приня-
тие себя как состоявшегося професси-
онала, желание сохранить и укрепить 
достигнутый уровень компетенции, а 
также на возникновение желания по-
лучить признание собственного про-
фессионального статуса со стороны 
окружающих и администрации .

Таким образом, уже на этапе пер-
вичного анализа полученных данных 
установлены различия в доминирую-
щих мотивах педагогов ДОО с разным 
трудовым стажем по сравнению с об-
щими по выборке показателями значи-
мости мотивов трудовой деятельности, 
что позволяет проверить достовер-
ность различий в составе мотивации 
воспитателей с разным стажем труда . 
Выявленные особенности доминиру-
ющих мотивов трудовой деятельности 
соответствуют изменениям содержа-
ния и характера выполнения педагоги-
ческой деятельности, происходящим в 
ходе профессионализации .

На втором этапе обработки данных 
эмпирического исследования был про-
ведён анализ различий показателей 
МПД по группам педагогов ДОО с 
разным трудовым стажем с примене-
нием критерия Н-Карскала-Уоллиса . В 
табл . 3 приведены статистически зна-

Таблица 3 / Table 3
Статистически значимые различия в мотивации труда педагогов ДОО в зависимо-
сти от трудового стажа / Statistically significant differences in preschool teachers’ work 
motivation depending on work experience

Подгруппы 
выборки 

в зависимости 
от стажа

Мотивы
«Денежный заработок» «Оценка достигнутых результатов»

Значения 
среднего ранга

Уровень 
значимости

Значения 
среднего ранга

Уровень 
значимости

1 (до 5 лет) 10,65
0,036

19,85
0,0122 (5–10 лет) 15,45 17,65

3 (свыше 10 лет) 20,40 9,00
Источник: данные авторов .
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чимые различия в мотивации труда 
педагогов ДОО в зависимости от тру-
дового стажа .

Установлено наличие статистиче-
ски значимых различий по мотивам 
«Денежный заработок» и «Оценка 
уровня достигнутых результатов», что 
указывает на неправомерность изуче-
ния структуры мотивации по всей вы-
борке в целом без учёта особенностей 
мотивации в зависимости от трудового 
стажа . Можно утверждать о возрас-
тании значимости мотива заработка с 
увеличением времени работы по про-
фессии для педагогов ДОО . Чем больше 
стаж и полученный опыт, тем чаще вос-

питатель желает получать достойную 
оплату собственного труда . Обратная 
ситуация складывается в отношении 
мотива «оценка уровня достигнутых 
результатов»: для педагогов со стажем 
до 5 лет данный мотив является стати-
стически более значимым, чем для вос-
питателей с большим стажем .

На третьем этапе анализа и интер-
претации полученных данных был осу-
ществлён корреляционный анализ с 
использованием критерия Спирмена . 
На основании его результатов на рис . 1 
была визуально зафиксирована структу-
ра мотивации педагогов ДОО отдельно 
для каждой подгруппы респондентов .

 

складывается в отношении мотива «оценка уровня достигнутых 

результатов»: для педагогов со стажем до 5 лет данный мотив является 

статистически более значимым, чем для воспитателей с большим стажем. 

На третьем этапе анализа и интерпретации полученных данных был 

осуществлён корреляционный анализ с использованием критерия 

Спирмена. На основании его результатов на рис. 1 была визуально 

зафиксирована структура мотивации педагогов ДОО отдельно для каждой 

подгруппы респондентов.  

  
От 0 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

Примечание: 1 – денежный заработок, 2 – стремление к продвижению по работе, 3 – 
стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег, 4 – стремление 
избежать возможных наказаний или неприятностей, 5 – потребность в достижении 
социального престижа и уважения со стороны других, 6 – удовлетворение от самого 
процесса и результата работы, 7 – возможность наиболее полной самореализации 
именно в    данной деятельности, 8 – внутренний мотив, 9 – познавательный мотив, 10 – 
мотив избегания, 11 – состязательный мотив, 12 – мотив смены деятельности, 13 – 
мотив самоуважения, 14 – значимость результатов, 15 – сложность задания, 16 – 
волевое усилие, 17 – оценка уровня достигнутых результатов, 18 – оценка своего 
потенциала, 19 – намеченный уровень мобилизации усилий, 20 – ожидаемый уровень 
результатов, 21 – закономерность результатов, 22 – инициативность. 
r > 0,30 ≤ 0,69 – умеренная 
положительная связь:                              
r > -0,30 ≤ -0,69 – умеренная 
отрицательная связь:

r > 0,70 ≤ 1,00 – сильная положительная 
связь: 
r > -0,70 ≤ -1,00 – сильная отрицательная 
связь:

 

 
Рис. 1. / Fig. 1. Взаимосвязи между компонентами в структуре мотивации 

профессиональной деятельности педагогов ДОО с разным трудовым 

стажем / The relationship between the components in the structure of work 

motivating of preschool teachers with different work experience 

Рис. 1. / Fig. 1. Взаимосвязи между компонентами в структуре мотивации професси-
ональной деятельности педагогов ДОО с разным трудовым стажем / The relationship 
between the components in the structure of work motivating of preschool teachers with 
different work experience

Источник: данные авторов .
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Структурный анализ предполага-
ет изучение взаимосвязи элементов 
структуры с выделением объективных 
показателей её функционирования, 
возможностью изучения динамики 
развития структуры, а также её срав-
нение с другими структурами .

Основные числовые характеристи-
ки структуры МПД педагогов ДОО с 

разным трудовым стажем представле-
ны в табл . 4 .

В структуру МПД педагогов ДОО 
со стажем до 5 лет входит 14 составля-
ющих (см . рис . 1 . и табл . 4) . Среди со-
ставляющих присутствуют 15 умерен-
ных и сильных взаимосвязей . К числу 
компонентов, имеющих больше всего 
умеренных или сильных статистиче-

Таблица 4 / Table 4

Характеристики структуры мотивации педагогов ДОО с разным трудовым стажем /
Characteristics of the structure of motivation of preschool teachers with different work 
experience

Подгруппа 1 2 3
Стаж, годы До 5 5–10 Свыше 10
Количество элементов в 
структуре 14 18 16

Количество взаимосвязей в 
структуре 15 25 15

Количество взаимосвязей 
на высоком уровне значи-
мости

5 12 11

Индекс когерентности 
системы (ИКС) 9 38 26

Индекс дифференцирован-
ности системы (ИДС) 14 2 6

Индекс организованности 
системы (ИОС) 0 36 20

Доминирующие 
компоненты*

стремление избе-
жать критики (3);
самоуважение (13);
оценка своего по-
тенциала (18);
ожидаемый уровень 
результатов (20);
закономерность ре-
зультатов (21)

познавательный 
мотив (9);
состязательный 
мотив (11)

возможность 
наиболее полной 
самореализации 
именно в данной 
деятельности (7); 
познавательный 
мотив (9)

Базовые компоненты*

стремление избе-
жать критики (3);
намеченный уро-
вень мобилизации 
усилий (19)

познавательный 
мотив (9)

стремление из-
бежать критики 
(3);
познавательный 
мотив (9)

Средний вес компонентов 1,53 2,1 2,13

Источник: данные авторов .
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ски значимых взаимосвязей с другими 
компонентами, относятся: стремле-
ние избежать критики, самоуважение, 
оценка своего потенциала, ожидаемый 
уровень результатов, закономерность 
результатов . Данные мотивы имеют 3 
и более статистических взаимосвязей с 
остальными компонентами структуры 
мотивации, т . е . могут задействовать 
вместе с собственной актуализацией 
и другие мотивы выполнения деятель-
ности воспитателя на нормативном 
уровне . Характерной особенностью 
структуры является присутствие как 
положительных, так и отрицательных 
интракорреляций, что может косвен-
но указывать на несбалансирован-
ность структуры в целом . Так, чем 
выше стремление воспитателя избе-
жать критики со стороны коллег, ад-
министрации и родителей воспитан-
ников, тем выше у него потребность в 
достижении социального престижа и 
уважения со стороны других (r=0,884, 
p=0,001), тем более значима законо-
мерность получаемых им результатов 
труда (r=0,706, p=0,022) . В то же время 
чем выше стремление воспитателя из-
бежать критики со стороны, тем ниже 
актуализирован познавательный мо-
тив (r=-0,845, p=0,002), мотив самоува-
жения (r=-0,734, p=0,016), и тем мень-
ше мотивирует ожидаемый уровень 
результатов (r=-0,884, p=0,034) . Чем 
выше значимость самоуважения, тем 
выше значимость заработка (r=0,665, 
p=0,036) . Чем более значима оценка 
собственного потенциала, тем более 
значимо удовлетворение от процесса 
и результата работы (r=0,905, p=0,000), 
тем более значим намеченный уро-
вень мобилизации усилий (r=0,696, 
p=0,025), но тем менее важна зако-
номерность полученного результата 

(r=-0,704, p=0,023) . Чем выше для на-
чинающего педагога ДОО ожидаемый 
уровень результатов, тем менее значи-
мо стремление избежать наказаний со 
стороны (r=-0,700, p=0,024) и законо-
мерность полученного результата (r=-
0,797, p=0,006) .

Таким образом, для педагогов дет-
ского сада со стажем работы до 5 лет 
избегание критики со стороны имеет 
больше взаимосвязей в структуре, чем 
какой-либо иной компонент . Вместе с 
тем, опасаясь замечаний от участников 
образовательного процесса, воспита-
тель акцентирует внимание на законо-
мерности получаемых им результатов 
труда, меньше времени может уде-
лять возможностям познания ново-
го на рабочем месте, слабо отстаивает 
собственную позицию под давлением 
окружающих и не всегда рассчитывает 
на собственные силы и возможности . 
Пытаясь поддержать чувство соб-
ственного достоинства, воспитатель 
стремится получать удовлетворение 
от процесса и результата работы, но не 
всегда объективно оценивает способы 
и методы его получения . Результат ста-
новится важнее . Данные особенности 
ярко характеризуют позицию «нович-
ка», который адаптируется к новому 
месту работы и к профессии .

Базовыми компонентами системы 
(см . табл . 4), имеющими большее ко-
личество статистически значимых по-
ложительных связей и больший удель-
ный вес, в структуре мотивации труда 
педагогов ДОО являются: стремление 
избежать критики и намеченный уро-
вень мобилизации усилий . Другими 
словами, определяющими поведение 
начинающего воспитателя будут та-
кие факторы, как избегание критики, 
стремление проверить себя на рабочем 
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месте и желание получить статус про-
фессионала в собственных глазах . 

Анализируя структуру мотивации 
на данном этапе профессиональной 
деятельности как целостность (см . 
табл . 4), можно утверждать, что она 
дезинтегрирована, и процессы диф-
ференциации преобладают над про-
цессами интеграции (ИКС<ИДС), т . е . 
структура не целостна (ИОС=0), что 
указывает на этап её становления, вы-
деление мотивов из уже имеющихся, 
осознание действенности отдельных 
мотивов в профессиональной педаго-
гической деятельности воспитателя .

В соответствии со взглядами 
В . Д . Шадрикова [10], в первые годы 
работы происходит адаптация к про-
фессиональной деятельности и её 
принятие . Воспитатели более сосре-
доточены именно на выполнении пе-
дагогической деятельности . Принятие 
профессии порождает желание выпол-
нять работу определённым образом, 
добиваться поставленных результатов . 
В этот период начинающим педагогам 
важно избегать критики . Молодые пе-
дагоги ДОО амбициозны, знают чего 
хотят, чётко ставят перед собой цели 
и добиваются их . Воспитатели в своих 
решениях учитывают мнение окружа-
ющих, но не слепо доверяют ему . Для 
них немалое значение имеет самореа-
лизация . В данный период происходит 
формирование траектории професси-
онального развития и индивидуально-
го стиля деятельности . Педагоги ДОО 
выбирают способ своего существова-
ния в профессии, обретают професси-
ональную идентичность .

В структуру мотивации педаго-
гов ДОО со стажем 5–10 лет входит 
18 составляющих (см . рис . 1 и табл . 4) . 
Между составляющими зафиксиро-

вано 25 значимых корреляционных 
связей, из них 12 – на высоком уровне 
значимости . При этом характер связей 
в большинстве случаев положитель-
ный . Можно сделать вывод об измене-
нии характера структуры мотивации и 
увеличении её компонентного состава .

Больше всего умеренных или силь-
ных статистически значимых взаимос-
вязей с другими компонентами имеют: 
познавательный мотив и состязатель-
ный мотив, имеющие по 6 положи-
тельных связей с остальными состав-
ными компонентами МПД педагогов 
детского сада . Для группы воспитате-
лей с меньшим стажем данные мотивы 
не были представлены в структуре мо-
тивации . Подобное изменение струк-
туры представляется закономерным, 
поскольку для воспитателей со стажем 
от 5 до 10 лет профессиональная дея-
тельность становится способом само-
реализации и самоактуализации .

Опишем взаимосвязи доминиру-
ющих мотивов . Так, чем выше значи-
мость познания нового на рабочем ме-
сте для педагога, тем выше стремление 
к профессиональным достижениям 
и соревнованиям (r=0,931, p=0,000), 
оценка собственного потенциала и 
возможностей (r=0,824, p=0,003), са-
моуважение (r=0,765, p=0,010), ини-
циативность (r=0,745, p=0,014) и уро-
вень мобилизации ресурсов (r=0,713, 
p=0,021) . Чем ярче выражен состяза-
тельный мотив, тем выше стремление 
к самоуважению (r=0,826, p=0,003), 
оценка собственного потенциала и 
возможностей (r=0,639, p=0,047), уро-
вень мобилизации усилий (r=0,670, 
p=0,034) . Данные доминирующие мо-
тивы можно назвать дублирующими, 
вероятно, составляющими отдельную 
подсистему в системе мотивации про-
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фессиональной деятельности воспи-
тателей детского сада, поскольку они 
взаимосвязаны с одними и теми же 
компонентами .

Подсчёт индекса организованно-
сти (см . табл . 4) позволяет утверждать 
о стремлении структуры к интегра-
ции в противовес дифференциации 
(ИКС>ИДС, ИОС=36) . Данные изме-
нения указывают на формирование 
избыточности состава структуры и 
готовности к реализации собственных 
функций в разнообразных условиях .

Базовыми в структуре МПД воспи-
тателей детского сада можно считать 
познавательный мотив, поскольку он 
имеет больший удельный вес, т . е . в 
большей степени определяет её функ-
ционирование и взаимодействие с 
другими составляющими . В соответ-
ствии с теорией самодетерминации 
Э . Л . Деси и Р . М . Райана [11] познава-
тельный мотив, имеющий в основе ин-
терес, может выступать для воспитате-
лей проявлением истинно внутренней 
мотивации, когда сам субъект высту-
пает первопричиной собственного по-
ведения .

По мнению В . Д . Шадрикова [10], в 
период трудового стажа от 5 до 10 лет 
происходит полное принятие профес-
сии субъектом . Педагоги ДОО в этот 
период решают задачи воспитания и 
развития личности ребёнка через реа-
лизацию собственных ресурсов, запа-
са знаний, опыта, профессиональной 
идентичности . На этом этапе педагоги 
способны стабильно работать, умеют 
решать задачи среднего уровня слож-
ности, а при невозможности решить 
профессиональные задачи – ищут и 
осваивают новые способы их решения . 
Воспитатель активен, инициативен, 
открыт для нового . Трудности воспри-

нимаются как вызов, а желание реали-
зовать себя и проявить собственный 
профессиональный статус приводят 
к достижению вершин профессио-
нального мастерства . У воспитателей 
появляются новые мотивы в струк-
туре мотивации, они начинают за-
действовать дополнительные ресурсы 
для полной реализации в профессии . 
Педагоги ДОО ставят перед собой за-
дачи нового качества и уровня слож-
ности, понимают суть педагогической 
деятельности, трудности и проблемы, 
возникающие в работе воспитателя . 
Можно говорить об обретении педаго-
гом профессиональной самоценности, 
достижении им успеха, и об его на-
дёжности . Особенности структуры и 
интракорреляций в ней указывают на 
то, что воспитатель со стажем от 5 до 
10 лет и более может быть готов к вы-
ходу на уровень управления и админи-
стрирования [8; 9] .

В структуру мотивации педагогов 
ДОО со стажем свыше 10 лет входит 
16 составляющих (см . рис . 1 и табл . 4) . 
Между составляющими 16 умеренных 
и сильных корреляционных связей, из 
них 11 находятся на высоком уровне 
значимости . Присутствуют как поло-
жительные, так и отрицательные вза-
имосвязи . Структура обедняется по 
составу . Возможно, педагоги ДОО в 
этот период переживают кризис, пере-
оценивают то, что с ними происходит .

Доминирующими в структуре яв-
ляются: познавательный мотив, име-
ющий 4 положительные корреляцион-
ные связи с другими составляющими, 
и мотив самореализации в деятельно-
сти, имеющий 3 взаимосвязи с осталь-
ными компонентами .

Чем выше у воспитателя стремле-
ние получать новые знания и новый 
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опыт, тем более выражен состязатель-
ный мотив (r=0,797, p=0,006), выше 
стремление избегать критики (r=0,762, 
p=0,01), стремление к избеганию нака-
зания (r=0,726, p=0,017), тем выше зна-
чимость заработка (r=0,651, p=0,041) . 
Чем выше значимость самореализации 
в профессии для воспитателя, тем бо-
лее важно получать удовлетворение 
от работы (r=0,845, p=0,002), тем бо-
лее важно получить статус и престиж 
(r=0,759, p=0,011), тем менее значи-
мо проявлять инициативу в профес-
сиональной деятельности (r=-0,707, 
p=0,022) . Данные взаимосвязи мож-
но проинтерпретировать следующим 
образом: для воспитателя со стажем 
работы свыше 10 лет важно получать 
новый опыт, достигать профессио-
нальных побед, быть уважаемым спе-
циалистом, получать удовлетворение 
от собственной работы, реализовывая 
себя, иметь статус профессионала . В 
то же самое время значимость иници-
ативы в профессии может снижаться с 
увеличением стажа, и для педагога дет-
ского сада важнее выполнять понят-
ную для него работу привычными спо-
собами, наработанными годами, что 
подтверждается исследованиями [9] .

Базовыми мотивами в структуре 
МПД педагогов ДОО со стажем свыше 
10 лет являются познавательный мо-
тив и стремление избегания критики . 
Примечательно, что стремление избе-
гать критики не имеет статуса доми-
нирующего мотива, но имеет больший 
удельный вес в структуре по сравне-
нию с мотивом самореализации, отно-
сящемуся к доминирующим мотивам . 
Налицо расхождение декларируемого 
мотива самореализации в противовес 
имплицитному, но взаимосвязанно-
му с другими составляющими более 

сильными связями на более высоком 
уровне значимости . Другими словами, 
педагоги ДОО со стажем свыше 10 лет 
стремятся избегать критики и опаса-
ются её со стороны окружающих, хотя 
не готовы этого афишировать .

Структура мотивации в целом до-
статочно интегрирована и организова-
на (ИКС>ИДС, ИОС=20) . Увеличение 
удельного веса компонентов в её со-
ставе указывает на то, что лишние 
взаимосвязи инволюционировали со 
временем, и остались только наибо-
лее востребованные . Распад функци-
ональных связей может стать также 
результатом переживания возрастных 
и профессиональных кризисов .

В соответствии с концепцией си-
стемогенеза [5; 10] основной задачей 
развития на данном этапе является 
выбор способа своего дальнейшего су-
ществования в профессии, пересмотр 
смысла и роли профессиональной дея-
тельности в жизни . В профессии оста-
ются «идейные» профессионалы, ори-
ентированные, собственно, на работу 
воспитателя .

Таким образом, структура мотива-
ции профессиональной деятельности 
педагогов ДОО является не статичным 
образованием . Она меняется у педаго-
гов с разным трудовым стажем, с про-
хождением этапов профессионализа-
ции, приобретает интегрированный, 
более организованный вид . В ходе её 
развития изменяется состав структу-
ры, функциональная роль компонен-
тов в структуре, увеличивается удель-
ный вес её составляющих . Изменения 
структуры в целом согласуются с эта-
пами системогенеза и позволяют зако-
номерно воздействовать на структуру, 
актуализируя отдельные её составляю-
щие .
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Знание базовых мотивов и понима-
ние их функциональной роли в струк-
туре мотивации педагогов ДОО позво-
ляет выбирать мишени воздействия и 
разработать стратегии оптимизации 
мотивации профессиональной дея-
тельности воспитателей с разным тру-
довым стажем . 

Исходя из ключевой задачи психоло-
гии труда – гармонизации отношений 
человека с профессией – следует стро-
ить программу поддержки мотивации 

на основе удовлетворения базовых в 
структуре мотивации у педагогов ДОО 
составляющих . Основываясь на прин-
ципах системного подхода, можно че-
рез актуализацию базовых в структуре 
мотивов актуализировать взаимосвя-
занные с ними составляющие, обога-
щая мотивацию воспитателей .

В табл . 5 показаны примеры психо-
логических способов актуализации ба-
зовых мотивов для педагогов детского 
сада с разным трудовым стажем .

Таблица 5 / Table 5.

Психологические способы актуализации мотивации профессиональной деятельно-
сти воспитателей детского сада с разным стажем / Psychological ways of updating the 
work motivation of preschool teachers with different work experience

Педагоги дошкольного образовательного учреждения
Стаж до 5 лет Стаж 5–10 лет Стаж свыше 10 лет

Базовые мотивы
стремление избежать критики 
со стороны; 
намеченный уровень мобили-
зации усилий

познавательный мотив познавательный мотив;
стремление избежать критики со 
стороны

Психологические способы актуализации мотивации воспитателей
моральная и психологическая 
поддержка начинающего пе-
дагога;
задачи-вызовы с критериями 
оценки успешности решения;
анализ проблем в деятельности;
помощь в решении проблем;
конструктивная критика;
подчёркивание заслуг и успе-
хов в профессиональной дея-
тельности;
наставничество;
развивающее интервью;
дополнительное обучение

дополнительное обучение;
время на освоение нового;
стажировка;
возможность разработки и 
внедрения авторских методов;
обмен опытом с коллегами;
проведение мастер-классов;
участие в конкурсах профма-
стерства и авторских методи-
ческих разработок;
подчёркивание заслуг, опыта 
и знаний;
выход на уровень админи-
стрирования

возможность повышения квали-
фикации в смежных профессио-
нальных областях;
время на освоение нового;
самостоятельный выбор сферы 
приложения усилий;
возможность разработки и вне-
дрения авторских методов;
обмен опытом с коллегами;
проведение мастер-классов;
участие в конкурсах профмастер-
ства и авторских методических 
разработок;
подчёркивание заслуг, опыта и 
знаний;
моральная, психологическая под-
держка;
возможность стать наставником;
помощь в разрешении проблем;
задачи-вызовы с критериями оценки 
успешности решения организацион-
но-административного характера

Источник: данные авторов .
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Для начинающих педагогов дет-
ского сада со стажем работы до 5 лет 
базовыми мотивами являются стрем-
ление избежать критики и намечен-
ный уровень мобилизации усилий . 
Следовательно, для поддержания мо-
тивации воспитателей целесообразно 
оказывать поддержку их деятельности, 
акцентировать внимание на успехах и 
результатах, критиковать конструк-
тивно, делясь опытом и предлагая 
варианты коррекции деятельности . 
Полезным с точки зрения поддержа-
ния мотивации и развития професси-
онализма молодых сотрудников пред-
ставляется прикрепление к наставнику 
– опытному коллеге, который поможет 
проанализировать причины возник-
новения трудностей в выполнении 
деятельности, важным аспектом так-
же становятся возможности делиться 
опытом в профессиональном сообще-
стве и проходить дополнительное 
обучение отдельным методическим 
аспектам выполнения деятельности . 
Представленные меры могут быть осу-
ществлены на уровне администрации, 
а непосредственное руководство кон-
кретного детского сада может с по-
мощью данных мер, подкрепляемых 
в том числе материальными мерами 
поддержки, удержать и вырастить мо-
лодого специалиста до профессионала .

Для воспитателей со стажем от 5 
до 10 лет базовым мотивом в струк-
туре является познавательный . 
Следовательно, для поддержания мо-
тивации воспитателей со стажем от 5 
до 10 лет целесообразно пробуждать и 
поддерживать постоянный интерес к 
профессии, что может быть реализо-
вано за счёт обучения на курсах повы-
шения квалификации, освоения новых 
и междисциплинарных методических 

приёмов реализации деятельности, по-
лучения новых знаний и опыта – всё 
это должно стать неотъемлемой частью 
мотивационных программ . Получать 
новый опыт можно, также участвуя 
в различных конкурсах профессио-
нального мастерства, в коллективных 
разработках авторских методик, осу-
ществляя администрирование и ру-
ководство проектами . Данная работа 
должна цениться и поддерживаться со 
стороны руководства детского сада . За 
период 5–10 лет педагог ДОО должен 
получить статус профессионала -вос-
питателя, владеющего современными 
методами воспитания, обучения и раз-
вития ребёнка . 

Для педагогов детского сада со ста-
жем свыше 10 лет базовыми в струк-
туре мотивации являются познава-
тельный мотив и стремление избежать 
критики . Уже состоявшиеся професси-
оналы-воспитатели вновь становятся 
уязвимы к замечаниям, поэтому целе-
сообразно не просто оказывать под-
держку, но при этом давать коллегам 
возможность подчеркнуть и ещё раз 
отметить профессионализм педагога, 
мотивировав его к участию в методи-
ческих разработках более высокого 
уровня и более дальнего срока дей-
ствия, к стремлению самостоятельно 
организовывать и участвовать в ма-
стер-классах, делиться опытом с более 
молодыми коллегами и уже самостоя-
тельно выступать в роли наставника . 
Представленный перечень задач дол-
жен дополняться мерами и материаль-
ной поддержки, ведь для воспитателей 
детского сада со стажем свыше 10 лет 
значимость заработка возрастает .

Таким образом, на основании ана-
лиза и интерпретации особенно-
стей структуры МПД педагогов ДОО 
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представляется возможным мотиви-
ровать воспитателя не только мате-
риальными, но и психологическими 
способами . Понимание системогене-
за мотивации профессиональной де-
ятельности позволяет глубоко по-
нимать метаморфозы в структуре 
мотивации и формировать стратегии 
управления сотрудниками, поддержи-
вая внутреннюю мотивацию педагогов 
ДОО . Для оптимизации структуры мо-
тивации педагогов с разным трудовым 
стажем мотивирование должно быть 
комплексным, дифференцированным, 
гибким, оперативным и зависеть от 
ситуации и личности конкретного со-
трудника . 

Заключение
Проведённое исследование позво-

лило описать особенности структуры 
мотивации педагогов детского сада с 
разных позиций: определить состав 
структуры, показать интракорреляции 
между составляющими, охарактери-
зовать доминирующие и базовые ком-
поненты, описать характер структуры 
в целом и показать особенности её 
функционирования . 

В результате исследования установ-
лено, что компонентный состав МПД 
воспитателей с разным трудовым ста-
жем изменяется закономерно в соот-
ветствии с прохождением этапов про-
фессионализации .

Профессиональная деятельность 
воспитателя со стажем до 5 лет детер-
минируется, в первую очередь, стрем-
лением избежать критики и соответ-
ствовать требованиям профессии, 
быть результативным и реализовы-

вать себя . Для воспитателей со стажем 
от 5 до 10 лет базовыми побудителя-
ми является уже внутренний мотив 
– стремление получать новый опыт . В 
совокупности с доминированием со-
стязательного мотива над другими, 
данные особенности оформляются в 
устойчивую мотивационную тенден-
цию – стать профессионалом и обре-
сти собственную профессиональную 
идентичность . У воспитателей со ста-
жем свыше 10 лет деятельность регу-
лируется прежде всего стремлением 
избежать критики и получать новый 
опыт, т . е . развиваться в привычных 
для себя рамках, определить типичный 
способ существования себя в профес-
сии, поэтому чем старше воспитатель, 
тем сложнее он осваивает инноваци-
онные способы профессиональной де-
ятельности . 

Зафиксированные особенности со-
става, взаимосвязей в структуре, а так-
же понимание базовых компонентов в 
составе структуры дают возможность 
воздействовать на наиболее значимые 
составляющие со стороны, актуализи-
ровать нематериальными, собственно 
психологическими способами вну-
тренние мотивы, поддерживая реали-
зацию профессиональной педагоги-
ческой деятельности на нормативном 
уровне .

Перспективой данного исследова-
ния может выступать практическое 
применение полученных знаний об 
особенностях структуры мотивации в 
виде проектирования мер поддержки 
мотивации педагогов ДОУ .

Статья поступила в редакцию 18.11.2021
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