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СУБЪЕКТНОСТЬ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА: СРАВНЕНИЕ 
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ 
МАРКЕРОВ В КОНТЕНТЕ

Воронин А. Н., Гребенщикова Т. А., Кубрак Т. А., Павлова Н. Д.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13., Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена оценке сетевого сообщества как коллективного субъекта. 
Представлена процедура выявления дискурсивных маркеров субъектности различных 
уровней (лексический, семантический, контент-аналитические шкалы и т. д.). Описана 
структура субъектности сетевого сообщества, реконструированная на основе имплицит-
ных представлений экспертов. Компоненты субъектности сетевых сообществ (обсужде-
ние совместной деятельности, позитивная поддержка коммуникации, групповые нормы и 
ценности, «свои – чужие», гражданская идентичность) соотнесены с экспертной оценкой 
сообществ. Сопоставлены 4 модели взаимосвязи дискурсивных маркеров и конструкта 
«субъектность»: аддитивно-кумулятивная, кумулятивно-аддитивная с винзорирован-
ным усреднением, кумулятивно-аддитивная с усреднением Тьюки и простая аддитивная. 
Выявлен приоритет робастных моделей и показано, что для исследованных сетевых со-
обществ наиболее адекватной представляется аддитивно-кумулятивная модель с винзо-
рированным усреднением.

Ключевые слова: сетевое сообщество, дискурс, коллективный субъект, субъектность со-
общества, дискурсивные маркеры, психометрическая модель
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Abstract. The article is devoted to assessing the network community as a collective subject. A 
procedure for identifying discursive markers of subjectness at various levels (lexical, semantic, 
content-analytical scales, etc.) is presented. The subjective structure of the network community 
reconstructed on the basis of implicit expert submissions is described. The components of 
the subjectness of network communities (discussion of joint activities, positive support for 
communication, group norms and values, “friends – others”, civic identity) are correlated with 
expert assessment of communities. 4 models of the relationship between discursive markers 
and the “subjectness” construct are compared: additive-cumulative, cumulative-additive with 
winsorized mean, cumulative-additive with Tukey averaging, and simple additive. The priority of 
robust models is revealed and it is shown that for the studied network communities the additive-
cumulative model with winsorized mean seems to be the most adequate.

Keywords:  Internet (network) community, discourse, community subject, subjectness, 
discursive markers, psychometric model

Введение
Существует несколько подходов к 

изучению субъектности сообществ, в 
каждом из которых выделяется клю-
чевое понятие подхода в целом: «сово-
купный субъект» [13, с . 215; 10, с . 214], 
«групповой субъект» [3, с . 87; 5, с . 65], 
«субъект совместной деятельности» 
[3, с . 255; 16, с . 45], «коллективный 
субъект» [9, с . 134; 5, с . 213], «поли-
субъект» [1, с . 87; 4; 16] и др . Наиболее 
полно феномен субъектности на уров-
не социальных групп раскрывается 
через анализ коллективного субъекта 
и такие его атрибуты, как совмест-
ная активность, взаимосвязанность, 
взаимозависимость, рефлексия [8, 
с . 117] . Именно свойства коллектив-
ного субъекта, которые могут иметь 
разный уровень развития, позволяют 
раскрыть механизмы формирования и 
функционирования сетевого сообще-
ства как группы людей, взаимодей-
ствующих в дискурсивном простран-
стве социальных медиа, объединённых 
особыми связями и отношениями и 
способных к проявлению совместных 
форм активности и саморефлексии . 
Основополагающей характеристикой 
любого сообщества является комму-

никация, и дискурсивная парадигма 
исследования, предусматривающая 
изучение реальной коммуникативной 
практики в различных ситуациях и со-
циокультурных контекстах [14, с . 68; 
15, с . 7; 18, с . 40; 7, с . 135; 29, p . 73; 36, 
p . 98; 30; 35], в этой связи представля-
ется наиболее адекватной .

Для дискурса сетевых сообществ ха-
рактерна перманентная публичность, 
соединённая с интенцией осуществить 
выгодную самопрезентацию, при этом 
анонимное участие в групповом обще-
нии порождает повышенную вербаль-
ную агрессию [37, p . 464; 38, p . 20] . На 
материале новостных сайтов показа-
но, что вовлечённость реальных пер-
сон в онлайн-общение оказывает бо-
лее сильное влияние на комментарии, 
чем участие неперсонализированных 
представителей службы новостей под 
логотипом сайта: уровень вежливо-
сти и стремление к объективности в 
суждениях повышаются [41, p . 190] . 
Подчёркивается, что форумы, где 
участники следуют нормам коопера-
тивного вежливого общения, отлича-
ются большей содержательностью, в 
этих условиях демонстрируются рост 
знаний, сближение противоположных 
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взглядов, уменьшение разрыва между 
установками и поведением [23, p . 75; 25, 
p . 289] . Показано, что некоторые темы 
«притягивают» комментарии того или 
иного качества: проблемы здоровья 
(здравоохранения) и преступности 
значимо чаще вызывают конкретные 
вопросы, направленные на поиск ин-
формации / оценку мнения, а вокруг 
темы образования возникает больше 
релевантных и вежливых комментари-
ев . Темы же экономической тематики 
вызывают больший рост необосно-
ванных комментариев и оценок [41, 
p . 199] .

Предполагается, что в интернет-сре-
де проявляются общие социально-пси-
хологические эффекты, ранее выде-
ленные в процессе непосредственного 
внутригруппового взаимодействия 
[17, с . 98]: поляризация суждений, 
когда участники интернет-коммуни-
кации стремятся искать подтверж-
дение своим взглядам [22, p . 373], 
трансляция лидером норм поведения 
для своей группы [32, p . 10], SIDE-
феномен, описание которого связано 
с именем С . Московичи (social identity 
deindividution effects), согласно кото-
рому поведение личности обуслов-
лено нормами, соответствующими 
идентичности, актуализированной в 
данном контексте [34, p . 690; 40, p . 16] . 
Было показано, что интернет-контент 
воспроизводит существующие этиче-
ские нормы и правила его создателей, 
отражает традиционные установки и 
предпочтения данного общества [39, 
p . 50] . Получают освещение некото-
рые специфические феномены: флей-
минг – намеренное нарушение норм 
общения в интернете с целью вызвать 
негативную реакцию [33, p . 70], кибер-
буллинг – травля, распространённая 

в среде подростков [31, p . 265] и др . 
Предпринимаются попытки описать 
и разработать условия для реализации 
норм кооперативного вежливого об-
щения [28, p . 1160; 37, p . 465] . Было по-
казано, что по сравнению с анонимной 
нерегулируемой коммуникацией на-
личие таких условий, как обязательная 
неанонимность, а также премодерация 
сообщений, способствует реализации 
норм вежливости и взаимоуважения 
[37, p . 480; 38, p . 30] .

Исследование дискурса сетевых со-
обществ связано с изучением реальной 
коммуникативной практики в разных 
условиях и социальных взаимодей-
ствиях . В рамках дискурс-анализа из-
учены практики, с помощью которых 
структурируются социальные и инди-
видуальные представления говорящих 
[24, p . 75; 36, p . 115; 29, p . 35], оказыва-
ется воздействие и реализуется власть 
[6, с . 85; 20, с . 215; 42, p . 35; 19], органи-
зуется диалогическое взаимодействие 
собеседников и общение с аудиторией 
[12, с . 95; 2, с . 215; 11, с . 167] .

Продвижение в этом направлении 
предполагает разработку подхода к 
эмпирическому изучению сетевых 
сообществ, сочетающему социально-
психологические и психолингвисти-
ческие методы . Поскольку механизмы 
формирования и функционирования 
сетевого сообщества как группы лю-
дей, взаимодействующих в дискурсив-
ном пространстве интернета, наибо-
лее полно раскрываются через анализ 
феномена коллективной субъектности 
[8, с . 121], ставилась задача выявления 
дискурсивных маркеров сообществ, 
релевантных различным формам 
субъектности группы: взаимосвязан-
ность и взаимозависимость индиви-
дов в группе, способность группы про-
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являть различные формы совместной 
активности, групповая саморефлек-
сия . Поскольку социально-психологи-
ческий статус сетевого сообщества не 
установлен, названные компоненты 
субъектности можно рассматривать 
лишь как ориентиры .

Согласно основной гипотезе иссле-
дования различные формы субъект-
ности группы проявляются в дискурсе 
сетевого сообщества, конституирую-
щем сообщество, опосредующем вза-
имодействие его членов, транслирую-
щем представления о мире, ценности, 
отношения, установки и задающем мо-
дели поведения . Выявление и верифи-
кацию особенностей дискурса сетевых 
сообществ, релевантных различным 
формам субъектности, предполагается 
осуществить путём выявления отдель-
ных дискурсивных маркеров различ-
ного уровня (лексических, семантиче-
ских, контент-аналитических шкал и 
пр .) в качестве индикаторов субъект-
ности .

Цель – определить структуру субъ-
ектности сетевого сообщества по дис-
курсивным маркерам и сопоставить 
разные модели взаимосвязи дискур-
сивных маркеров и конструкта «субъ-
ектность» .

Методы. Выявление дискурсивных 
характеристик психолингвистическо-
го анализа корпуса текстов сетевых 
осуществлялось 4 экспертами-психо-
лингвистами с помощью психолинг-
вистического анализа корпуса текстов 
2 сетевых сообществ: оппозиционного 
политического форума1 – жанр поли-

1 Оппозиционный политический фо-
рум [Электронный ресурс] . URL: https://
politota .d3 .ru/sapozhnik-bez-sapog-upd-
1682202/?sorting=rating (дата обращения: 
07 .11 .2018) .

тических обсуждений единомышлен-
ников (оппозиция); форум автовла-
дельцев Ford2 – жанр запроса совета, 
мнения сообщества . Обсуждение и 
согласование способов выявления и 
кодировки осуществлялись в ходе 5 
экспертных сессий, проведённых с ис-
пользованием метода обоснованной 
теории [26, p . 74; 27, p . 230] .

Для определения имплицитной 
структуры субъектности сетевых со-
обществ, проявляющейся в дискурсе, 
было проведено субъективное шкали-
рование выявленных дискурсивных 
маркеров по шкалам субъектности [8, 
с . 142], использующимся для оценки 
субъектности различных оффлайн 
коллективных субъектов . В процедуре 
участвовали 6 психологов, специали-
зирующихся на психологии субъект-
ности . Данные протоколов экспертной 
оценки после проверки согласованно-
сти и устранения явно отклоняющихся 
данных были усреднены и подвергну-
ты кластерному анализу .

Была проведена оценка субъект-
ности 6 сетевых сообществ: 1) группа 
«Синие ведёрки» FB3, площадка для об-
суждения проблем равноправия и на-
рушения прав граждан на российских 
дорогах; 2) оппозиционный политиче-
ский форум4; 3) форум автовладельцев 
Ford; 4) сообщество с лидером на стра-
нице FB журналиста и кинокритика  

2 Форум автовладельцев Ford [Электронный 
ресурс] . URL: https://forum .auto .ru/mark/
ford/1574251 (дата обращения: 27 .02 .2019) .

3 Синие ведёрки [Электронный ресурс] . URL: 
https://www .facebook .com/groups/bluebuckets 
(дата обращения: 24 .02 .2019) .

4 Оппозиционный политический фо-
рум [Электронный ресурс] . URL: https://
politota .d3 .ru/sapozhnik-bez-sapog-upd-
1682202/?sorting=rating (дата обращения: 
07 .11 .2018) .
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А . Долина1; 5) групповой чат в Telegramm 
«Прогрессоры»2, посвящённый отно-
шениям между людьми и личностно-
му росту; 6) группа в VK «Страдающее 
Средневековье»3, площадка для обсуж-
дения «боли, страдания и унижения в 
Средневековом мире и современной 
России» . Тексты сетевых сообществ раз-
мечались 4 экспертами-психолингви-
стами путём выделения дискурсивных 
маркеров . Субъектность рассчитыва-
лась в соответствии с 2 моделями связи 
маркеров и конструктов: аддитивной 
и кумулятивно-аддитивной . Было осу-
ществлено сравнение моделей по их дис-
криминативности . Субъектность, рас-
считанная по дискурсивным маркерам, 
была сопоставлена с субъектностью, 
рассчитанной на основе экспертной 
оценки .

Результаты и их обсуждение
1. Дискурсивные маркеры 

субъектности сетевых сообществ
Психолингвистический анализ дис-

курса сетевых сообществ позволил 
выделить 76 маркеров субъектности, 
таких как «императивные высказыва-
ния, включающие в сферу действия го-
ворящего», «указания на численность 
членов группы», «приоритетные и за-
претные темы для обсуждения», «оце-
ночные суждения по поводу общения 
в сетевом сообществе», «употребление 
лексики с семантикой обобщения и ге-
нерализации», «призывы к действию», 

1 Долин А . [Электронный ресурс] . URL: https://
www .facebook .com/adolin3/posts/10217168 
128451538 (дата обращения: 15 .02 .2019) .

2 Прогрессоры [Электронный ресурс] . URL: 
https://t .me/progressors . (дата обращения: 
03 .02 .2019) .

3 Страдающее Средневековье [Электронный 
ресурс] . URL:https://vk .com/souffrantmitte-
lalter (дата обращения: 30 .01 .2019) .

«номинации окказионального выбо-
ра», «декларируемое принятие ролей» . 
На первоначальном этапе анализа вы-
являлись дискурсивные маркеры раз-
личного уровня (лексические, семанти-
ческие, контент-аналитических шкал и 
др .), упорядочивающие «эмпирическую 
субстанцию дискурса субъектности» и 
дифференцирующие её от фрагментов 
текста, не презентирующих субъектно-
сти . В ходе 5 экспертных сессий прово-
дилось первичное кодирование, опреде-
лялись субстантивные и теоретические 
коды . Предварительно выделенные дис-
курсивные маркеры субъектности сете-
вых сообществ были скорректированы 
и сгруппированы в 7 блоков: 1) взаимос-
вязанность участников сетевого сооб-
щества; 2) принадлежность участников 
к сетевому сообществу и его единство; 
3) групповые социальные представле-
ния о сетевом сообществе; 4) противо-
поставление «мы – другие»; 5) психо-
логическая готовность к совместной 
активности; 6) наличие общей цели; 
7) проявление гражданского созна-
ния участников сетевого сообщества . 
Каждый блок представлял собой опре-
делённый теоретический код, функци-
онально и структурно раскрывающий 
определённый аспект субъектности се-
тевых сообществ . По некоторым при-
знакам у экспертов возникли разногла-
сия и сомнения в их приемлемости для 
оценки субъектности, что привело к со-
кращению исходного списка до 64 .

2. Структура субъектности 
сетевых сообществ на основе 

анализа их дискурса
Шесть экспертов, занимающихся ис-

следованием коллективных субъектов, 
участвовали в заключительной сессии 
по определению дискурсивных марке-
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ров субъектности для ознакомления 
с их содержанием и проявлениями в 
текстах сетевых сообществ . На следу-
ющем этапе они оценили каждый из 64 
маркеров по различным шкалам, ха-
рактеризующим субъектность различ-
ных социальных групп, составивших 3 
блока: 1) характеристики большой со-
циальной группы (взаимосвязанность, 
совместная активность, рефлексия 
жизни, взаимодействие с участниками 
других сообществ и пр .); 2) процессу-
альные характеристики коллективного 
субъекта деятельности (общее истори-
ческое прошлое сообщества, наличие 
общего языка, проявление социальной 
инициативы со стороны сообщества, 
наличие относительно устойчивой си-
стемы идей и взглядов и пр .); 3) харак-
теристики полисубъектности (в виде 
дихотомий: сплочённость – разобщён-
ность, открытость – закрытость, со-
вместимость – несовместимость, кон-
фликтность – бесконфликтность) [8, 
с . 142–153] . Оценка осуществлялась по 
5-балльной шкале Лайкерта, описыва-

ющей, в какой степени дискурсивный 
маркер определяет конкретную харак-
теристику субъектности . Таким обра-
зом, получилось 6 матриц (64 дискур-
сивных маркера × 55 характеристик 
субъектности) . Для обобщения ре-
зультатов шкалирования была прове-
дена оценка согласованности мнений 
экспертов . Для каждой шкалы был по-
считан коэффициент согласованности 
альфа Кронбаха α . Если α для 4 и более 
экспертов оказывался > 0 .7, результа-
ты признавались согласованными, а 
данные экспертов, ухудшающих оцен-
ку согласованности, в дальнейшем не 
учитывались . По 9 характеристикам 
не удалось получить достаточную со-
гласованность, и они были исключе-
ны из анализа . Согласованные данные 
были усреднены по экспертам и под-
вергнуты процедуре кластерного ана-
лиза (Hierarchical Cluster Analysis, спо-
соб измерения расстояния – Squared 
Euclidian distance, метода кластери-
зации – Between-groups linkage) . На 
рис . 1 представлены дендограмма и 

Рис. 1. Дендрограмма дискурсивных маркеров и выбранных кластеров .  
I – первый уровень кластеризации; II – второй уровень кластеризации
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выбранный вариант разбиения на кла-
стеры с учётом максимальной дистан-
ции при объединении объектов в кла-
стеры и ясности интерпретации при 
содержательном обобщении маркеров, 
входящих в кластер . Всего выделено 10 
кластеров первого уровня и два – вто-
рого .

Содержательная интерпретация 
входящих в кластеры дискурсивных 
маркеров позволила выявить следую-
щую структуру субъектности сетевых 
сообществ (рис . 2) .

По сути, это реконструкция струк-
туры имплицитных представлений 
о субъектности сетевых сообществ 
экспертов в области социальной пси-
хологии, изучающих свойства кол-
лективных субъектов, включённых в 
разные формы сетевой активности и 
понимающих особенности дискурса, 
характерные для социальных медиа . 
Предложенные составляющие субъ-
ектности существенно отличаются от 
характеристик субъектности реаль-

ных социальных групп . По мнению 
А . Журавлева [8, с . 127–132], суще-
ствуют три важнейшие характеристи-
ки социальной группы, являющиеся 
необходимыми и фактически крите-
риальными в описании коллективно-
го субъекта: 1) взаимосвязанность и 
взаимозависимость индивидов в груп-
пе; 2) способность группы проявлять 
различные формы совместной актив-
ности, т . е . выступать, быть единым 
целым по отношению к другим соци-
альным объектам или по отношению 
к себе самой; 3) способность группы к 
саморефлексии .

«Взаимосвязанность и взаимозави-
симость» как таковые не представле-
ны в структуре субъектности сетевых 
сообществ . Это вполне объяснимо – 
добровольность участия в сетевых со-
обществах и технические возможно-
сти социальных сетей предопределяют 
взаимосвязанность и взаимозависи-
мость членов сообщества . Однако они 
не гарантируют общности социальной 

Рис. 2. Компоненты субъектности сетевых сообществ 
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группы, что предопределяет социаль-
ные механизмы «защиты» сообщества 
от «чужих» . В нашем случае путём 
обобщения дискурсивных маркеров 
было выделено 4 таких механизма . 
Языковая и понятийная идентифи-
кация предполагает идентификацию 
«своих» по языковым особенностям: 
общности языка и используемых ме-
тафор, по «парольным» словам, по 
сленгу и специальным терминам, ха-
рактерным для данного сообщества . 
Идентификация своих предполагает и 
обозначение других, от которых сле-
дует дистанцироваться . Отстранение 
других предполагает их маркирование, 
дискредитацию, осуждение, оскорбле-
ние . Селекции других способствует 
трансляция образа сетевого сообще-
ства . Если этот механизм оказывается 
неэффективным, участники сообще-
ства вступают с «чужими» в спор, вво-
дят запреты на их активность, прояв-
ляют по отношению к ним агрессию . 
Условно данный механизм был назван 
«защита сетевого сообщества» .

Дискурс, посвящённый совместной 
деятельности, вполне сопоставим с 
такой характеристикой реальных кол-
лективных субъектов, как способность 
группы проявлять различные формы 
совместной активности . В сетевом со-
обществе также сохранились «группо-
вые нормы и ценности» и «способность 
группы к саморефлексии» . Позитивная 
поддержка коммуникации – наибо-
лее ярко представленный компонент 
субъектности сетевого сообщества – 
скорее всего, обусловлена технически-
ми особенностями социальных сетей, 
изначально ориентированных на по-
зитивную коммуникацию, нацелива-
ющую участников сетевых сообществ 
на приобретение всё новых и новых 

друзей, на комментарии в виде пози-
тивных эмодзи, на одобрение постов 
лайками . Гражданская идентичность – 
характеристика, вполне применимая к 
большим социальным группам, впол-
не уместна и в дискурсе сетевого со-
общества, поскольку его размер явно 
превышает размеры малой и средней 
социальной группы . Таким образом, 
структура имплицитных представле-
ний о субъектности (общей субъект-
ности) сетевых сообществ, оценённая 
с помощью дискурсивных маркеров, 
имеет 5 основных компонентов: 1) об-
суждение совместной деятельности; 
2) позитивная поддержка коммуника-
ции; 3) групповые нормы и ценности; 
4) свои – чужие; 5) гражданская иден-
тичность .

3. Оценка субъектности сетевых 
сообществ по разным моделям 

проявления дискурсивных 
маркеров в её компонентах

Тексты 6 сетевых сообществ («Синие 
ведёрки» FB, Политическое сообще-
ство, Форум автовладельцев Ford, 
Сообщество с лидером, Групповой 
чат «Прогрессоры», «Страдающее 
Средневековье» VK), включающие по 
несколько постов в каждом и все ком-
ментарии к ним, были размечены 4 
экспертами-психолингвистами по дис-
курсивным признакам субъектности . 
Субъектность сообществ рассчитыва-
лась по 4 моделям: кумулятивно-ад-
дитивной, кумулятивно-аддитивной 
с винзорированным усреднением, ку-
мулятивно-аддитивной с усреднением 
Тьюки и простой аддитивной модели . 
Следуя аддитивно-кумулятивной мо-
дели (АКМ), были суммированы все 
обнаруженные в тексте сообщества 
маркеры в соответствии со структу-



14

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 3

рой субъектности . В кумулятивно-ад-
дитивной модели с винзорированным 
усреднением (АКМ-Винзор) было осу-
ществлено усечение 20 % наибольших 
и наименьших значений с последую-
щей конволюцией среднего арифме-
тического . В кумулятивно-аддитивной 
модели с усреднением Тьюки (АКМ-
Тьюки) было осуществлено средне-
взвешенное усреднение, позволяющее 
уменьшить вклад значений, отстоя-
щих от среднего достаточно далеко . 
Робастные модели (Винзор и Тьюки) 
были выбраны как мера снижения 
влияния артефактов, связанных с вы-
бросами в данных, получаемых из со-
циальных сетей, и не учитываемых в 
модели АКМ . Исходя из аддитивной 
модели (АМ), суммировались обнару-
женные признаки в соответствии со 
структурой субъектности, при этом 
оценивалось только наличие или от-
сутствие признака в посте или коммен-
тарии . Для корректности сравнений 
выраженности общей субъектности 

для показателей по разным сообще-
ствам и моделям было осуществлено 
z-преобразование данных со сдвигом 
отрицательных значений к 0 . Общая 
субъектность, вычисленная по разным 
моделям, представлена на рис 3 .

Была проведена оценка взаимосвя-
занности результатов, полученных по 
4 моделям, между собой и с данными 
экспертной оценки субъектности, по-
лученными группой социальных пси-
хологов, участвовавших в исследова-
нии на предыдущем этапе . Значения 
общей субъектности различных сете-
вых сообществ и их ранг, полученный 
в ходе экспертной оценки субъектно-
сти, представлены в таблице 1 .

Для оценки взаимосвязи между 
субъектностью, оценённой с помощью 
экспертной оценки, и субъектностью, 
полученной при использовании дис-
курсивных маркеров, был использован 
коэффициент тау-b Кендалла (табл . 2) .

Экспертное мнение и оценка су-
бьектности по дискурсивным марке-

Рис. 3. Общая субъектность, вычисленная по моделям АКМ,  
АКМ-Винзор, АКМ-Тьюки и АМ
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рам с применением аддитивно-куму-
лятивной модели с винзорированным 
усреднением полностью согласуются 
(по крайней мере, на уровне рангов, к 
которым апеллирует тау-b Кендалла) . 
Винзорированное усреднение пока-
зало себя отличной робастной мерой 
[21, с . 254], позволившей избавиться 
от регулярных выбросов проявлений 
типичной лексики и других дискур-
сивных маркеров субъектности, харак-
терных скорее для жанра отдельных 
сообществ и не связанных с проявле-
нием субъектности этих сетевых сооб-

ществ . На втором месте по степени вза-
имосвязанности экспертной оценки 
и оценки по дискурсивным маркерам 
оказалась аддитивная модель, демон-
стрирующая большую значимость для 
уровня субъектности разнообразия 
её проявлений по сравнению с часто-
той проявлений маркеров . Несколько 
неожиданной оказалась низкая со-
гласованность экспертной оценки и 
модели с усреднением по Тьюки, по-
скольку средневзвешенное усреднение 
также является робастным . Вероятно, 
характер весовой функции, умень-

Таблица 1 . 
Общая субъектность сетевого сообщества (значение после z-преобразования / ранг)

Сетевые  
сообщества

Модель 
AKM

Модель АКМ 
Винзор

Модель 
АКМ Тьюки 

Модель 
AM

Экспертная 
оценка

«Синие ведёрки» FB 3,14 2,95 2,89 2,97 11 1 1 1
Политическое  

сообщество politota .d3
1,03 1,79 1,48 1,82 24 2 3 3

Сообщество с лидером 1,64 1,14 0,64 0,92 33 3 5 4
Форум автовладельцев 

Ford
2,05 1,00 1,72 2,34 42 4 2 2

Групповой чат 
«Прогрессоры»

0,71 0,82 0,93 0,87 55 5 4 5
«Страдающее 

Средневековье» VK
0,10 0,10 0,10 0,10

66 6 6 6

Таблица 2 . 
Взаимосвязь уровня экспертных оценок и уровня субъектности 

в разных моделях (тау-b Кендалла, уровень значимости)

Модель АКМ АКМ-Винзор АКМ-Тьюки АМ Эксперты

АКМ 1,00 0,733* 0,60 0,867* 0,733*

АКМ-Винзор 0,733* 1,00 0,60 0,867* 1,000**

АКМ-Тьюки 0,60 0,60 1,00 0,47 0,60
АМ 0,867* 0,867* 0,47 1,00 0,867*

Эксперты 0,733* 1,000** 0,60 0,867* 1,00
* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя) .
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя) .
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шающий вклад крайних значений на 
50 %, оказался недостаточным, либо в 
целом пропорциональное изменение 
структуры данных является неэффек-
тивным способом для оценки субъект-
ности сетевого сообщества по прояв-
лениям дискурсивных маркеров .

Дискриминативность моделей 
была оценена через среднее расстоя-
ние (Squared Euclidian distance) между 
уровнями общей субъектности 6 се-
тевых сообществ в пространстве 5 её 
составляющих . Результаты представ-
лены в таблице 3 .

Поскольку от модели АКМ к АМ 
происходила последовательная редук-
ция количества учитываемых марке-
ров, расстояние между сообществами 
уменьшалось от модели АКМ к АМ, 
однако «слипания» объектов не про-

исходило . Об этом можно судить по 
расположению объектов на плоско-
сти первых наиболее дифференциру-
ющих составляющих субъектности: 
«позитивная поддержка коммуника-
ции» и «свои – чужие» (рис . 4 и рис . 5) . 
Можно сказать, что все модели демон-
стрируют удовлетворительную дис-
криминативность, хотя при исследо-
вании субъектности схожих сетевых 
сообществ предпочтение следует отда-
вать моделям АКМ и АКМ с винзори-
рованным усреднением .

Поскольку модель субъектности на 
основе модели АКМ с винзорирован-
ным усреднением оказалась наиболее 
адекватной, оценка субъектности сете-
вых сообществ осуществлялась имен-
но по ней . На рисунке 6 представлена 
гистограмма усреднённых значений 

Таблица 3 . 
Среднее расстояние между уровнями общей субъектности в разных моделях

АКМ АКМ-Винзор АКМ-Тьюки АМ

11,038 2,956 0,870 0,569

Рис. 4. Сообщества в модели АМ
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Рис. 5. Сообщества в модели АКМ

субъектности 6 оцениваемых сетевых 
сообществ по 5 основным составля-
ющим: 1) обсуждение совместной де-
ятельности; 2) позитивная поддержка 
коммуникации; 3) групповые нормы и 
ценности; 4) свои – чужие; 5) граждан-
ская идентичность .

Приоритет робастных моделей про-
явления дискурсивных маркеров по-

зволяет определённым образом от-
носиться к субъектности сетевых 
сообществ и организации коммуни-
кации в них . Буквально следуя за опи-
санием моделей, можно сделать вы-
вод, что на уровень субъектности 
существенным образом влияет раз-
нообразие способов её проявления по 
сравнению с количеством повторений 

Рис. 6. Субъектность сетевых сообществ
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одних и тех же способов иницииро-
вания активности и субъектности . 
Важно разнообразно поддерживать 
коммуникацию, а не буквально на-
стаивать на своём, важно по-разному 
призывать к действиям, а не много-
кратно просить оказать, например, ма-
териальную помощь . Для повышения 
субъектности важно всеми возмож-
ными способами поддерживать своих 
и по разным основаниям «отстранять 
других» . В свете приоритета робаст-
ных моделей повторение одних и тех 
же лозунгов скорее снижает субъект-
ность, а не мотивирует . Не менее важ-
ным оказывается и размер постов и 
комментариев: робастность моделей 
предопределяет равное влияние на 
субъектность сетевого сообщества как 
длинных постов и комментариев, так и  
коротких .

Согласованность оценки субъ-
ектности сетевых сообществ по её 
«внешним» проявлениям на основе 
экспертных оценок (оценка офф- и он-
лайн-акции, коллективного коупинга, 
декларации ценностей сообщества и 
обсуждения правил коммуникации 
в нём и др .) и субъектности, опреде-
лённой по дискурсивным признакам, 
позволяет говорить о достоверно-
сти описанного подхода к изучению 
субъектности и обоснованности вы-
бранной структуры субъектности . 
Составляющие субъектности сетевых 
сообществ лишь частично совпада-
ют с характеристиками субъектности 
реальных социальных групп и рас-
крывают новое содержание коммуни-
кативной активности в сетевых сооб-
ществах: перманентное поддержание 
коммуникации, маркирование «чу-
жих» и их отстранение, идентифика-
цию и поддержку «своих» . Следует от-

метить специфическую «гражданскую 
идентичность» в исследуемых сетевых 
сообществах . Гражданская идентич-
ность проявляется в оппозиционно-
сти активных членов этих сообществ и 
осуждении формально существующих 
в обществе норм: фиксация и обсужде-
ние нарушений, допущенных предста-
вителями властных структур в сфере 
дорожного движения (характерно для 
сообщества «синие ведёрки»), и тяжё-
лых условий существования «простых 
людей» в современной России (сооб-
щество «Страдающее Средневековье») . 
Оппозиционность политического со-
общества оказалась выраженной в 
меньшей степени, чем ожидалось экс-
пертами, видимо, вследствие деклара-
ции собственной оппозиции и пере-
мещения фокуса коммуникационной 
активности на организацию помощи 
«пострадавшим» .

Выводы
В дискурсе сетевых сообществ про-

являются различные формы их субъ-
ектности . Разметка текста в соответ-
ствии с выделенными дискурсивными 
маркерами позволяет адекватно оце-
нить субъектность сетевых сообществ . 
Структура субъектности сетевых со-
обществ частично (по некоторым ком-
понентам) аналогична структуре субъ-
ектности реальных социальных групп: 
в дискурсе представлено обсуждение 
совместной деятельности, групповые 
нормы и ценности, проблемы граж-
данской идентичности . Выявлена 
специфика субъектности сетевых со-
обществ, проявляющаяся в позитив-
ной поддержке коммуникации внутри 
сообщества, идентификации и под-
держке «своих» и отстранении «дру-
гих» . Выявлен приоритет робастных 
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моделей проявления дискурсивных 
маркеров в субъектности сетевых со-
обществ . Для исследованных сетевых 
сообществ наиболее адекватной пред-
ставляется аддитивно-кумулятивная 
модель с винзорированным усредне-

нием, она полностью согласуется с 
экспертной оценкой субъектности по 
внешним критериям .

Статья поступила  
в редакцию 01.08.2019 г.
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НЕКОГНИТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Ишмуратова Ю. А., Потанина А. М., Цыганов И. Ю., Моросанова В. И.
Психологический институт Российской академии образования 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация

Аннотация. Целью работы является анализ специфики личностных, регуляторных и мо-
тивационных предикторов академической успешности в разные периоды обучения. В 
первой части статьи рассматриваются взаимосвязи личностных диспозиций «Большой 
пятёрки» и академических достижений на разных ступенях обучения, анализируются их 
особенности. Во второй части статьи анализируются регуляторные предикторы акаде-
мической успешности, особое внимание отводится осознанной саморегуляции. Третья 
часть статьи посвящена особенностям вклада мотивационных комплексов на основе са-
мооценки и самоэффективности, а также внутренней и внешней мотивации в академи-
ческие достижения. В заключение статьи делается вывод о существовании запроса на 
комплексные исследования индивидуально-типологических особенностей взаимосвязи 
регуляторных, мотивационных и личностных предикторов академических достижений 
учащихся различных возрастов.
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Abstract: The aim of the article is an analysis of personality, regulatory and motivational 
predictors of academic success specificity at different stages of education. The first part of 
the article considers features of the relationship between the Big Five personality traits and 
academic achievement at different stages of education. The second part analyzes regulatory 
predictors of academic success, especially conscious self-regulation. The third part of the 
article focuses on the contribution of motivational constructs based on self-concept and self-
efficacy, and internal and external motivation to academic achievement. The article concludes 
with a statement on the need for a comprehensive study of individually-typological features of 
the relationship between the regulatory, motivational and personality predictors of academic 
achievement in students of different ages.
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Введение
Обзор результатов зарубежных ис-

следований предикторов академиче-
ских достижений показывает, что на 
протяжении различных периодов об-
учения наибольшее влияние на успе-
ваемость учащихся оказывают пре-
дыдущие академические достижения, 
следующими по значимости идут ког-
нитивные предикторы, в частности 
интеллект, и в третью очередь значение 
приобретают некогнитивные преди-
кторы [24] . Хотя большинство иссле-
дований посвящено изучению когни-
тивных факторов, в настоящее время 
всё больше внимания уделяется неког-
нитивным предикторам академиче-
ских достижений . Метаанализы зару-
бежных исследований в этой области 
[32] позволил выделить такие преди-
кторы, как личностные черты, мотива-
ционные факторы, саморегуляция, об-
щий подход к обучению и контекстные 
факторы . Каждой из этих групп фак-
торов посвящено большое количество 
исследований, однако в литературе на-
блюдается дефицит работ, в которых 
рассматривается целостная картина 
динамики некогнитивных предикто-
ров академических достижений в за-
висимости от возраста учащихся . В 
данной работе мы проанализируем 
современные тенденции исследования 
личностных, регуляторных и мотива-
ционных предикторов академической 
успешности, выделим особенности 
их вклада на различных ступенях об-
учения, сделаем вывод о перспективах 
дальнейших исследований . Мы начнём 
с рассмотрения личностных черт, да-
лее обратимся к анализу особенностей 

саморегуляции и завершим работу, об-
ратившись к мотивационным прояв-
лениям .

Возрастная специфика личностных 
предикторов академических 

достижений
Взаимосвязь личностных черт и ака-

демических достижений является весь-
ма разработанной темой исследований . 
Изучаются как корреляционные связи, 
так и предсказательная ценность лич-
ностных факторов в академических 
достижениях . Личностные факторы в 
основном исследуются с использова-
нием модели Big Five («Большой пя-
тёрки»), разработанной в 80-е гг . XX в . 
П . Костой и Р . МакКреем и включающей 
пять общих факторов: Экстраверсию 
(Extraversion), Добросовестность 
(Conscientiousness), Дружелюбность 
(Agreeableness), Нейротизм (Neuroticism) 
и Открытость опыту (Openness to 
Experience) . Академические достижения, 
чаще всего рассматриваемые как ака-
демическая успеваемость, по-разному 
операционализированы в различных ис-
следованиях . В большинстве работ в ка-
честве меры академических достижений 
используется GPA (grade point average) 
–средняя оценка за период обучения . 
Помимо GPA также используются баллы 
из сертификатов об окончании старшей 
школы, экзаменационные оценки, годо-
вые и семестровые оценки по отдельным 
предметам, показатели вступительных 
тестов в колледжи (SAT Reasoning Test и 
ACT (American College Testing)) . 

Среди всех исследований взаи-
мосвязей личностных черт и акаде-
мических достижений преобладают 
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исследования старших школьников, 
студентов колледжа и университета . 
При этом, хотя предполагается, что 
паттерны связей на разных ступенях 
обучения схожи, существуют различия 
в прогностичности факторов Большой 
пятёрки в отношении академических 
достижений на разных ступенях обу-
чения [25] . 

Проведённые по данной тематике ме-
таанализы показывают, что среди лич-
ностных черт Большой пятёрки самым 
значимым и стабильным предиктором 
академических достижений является 
Добросовестность [37; 31] . Отдельные 
исследования также демонстрируют, 
что Добросовестность является самым 
сильным значимым некогнитивным 
предиктором академической успева-
емости в средней и старшей школе, 
объясняя совместно с интеллектом от 
44 до 49 % дисперсии GPA, тогда как 
вклад остальных диспозиций и других 
некогнитивных предикторов оказы-
вался незначимым [21] . Исследование 
И . Сорич, З . Пенезич и И . Бурич про-
демонстрировало, что целевые ориен-
тации являются медиаторами влияния 
Добросовестности на академические 
достижения у старших школьников 
(общий медиаторный эффект равен 
0,18, тогда как прямой эффект 0,02) [36] . 
Исследование Т . Биджерано и Д . Юн Дай 
на выборке студентов продемонстриро-
вало, что некоторые из стратегий само-
регуляции (в частности стратегия регу-
ляции усилий) опосредуют связь между 
Добросовестностью и академическими 
достижениями (R2 = 0,11, p < 0,001), а 
также между Дружелюбностью и ака-
демическими достижениями (R2 = 0,12, 
p < 0,001) [15] .

Ещё одним достаточно стабильным 
значимым предиктором академиче-

ских достижений является Открытость 
опыту [31] . Исследование М . Зупанчич 
и коллег, проведённое на выборке 
учащихся средней школы в России и 
Словении, продемонстрировало, что 
Открытость является значимым пре-
диктором оценок учащихся [41] . В 
исследовании Е . В . Кочергиной и кол-
лег на выборке российских студентов 
также было получено, что Открытость 
является значимым предиктором 
академических достижений, наряду 
с Интроверсией, Дружелюбностью 
и Нейротизмом [6] . Интересно, что, 
хотя в большинстве исследований 
Открытость опыту значимо положи-
тельно коррелирует с академическими 
достижениями, часть исследований 
показывает отсутствие значимой свя-
зи или отрицательную связь [26] .

По остальным личностным чертам 
как отдельные исследования, так и ме-
таанализ демонстрируют достаточно 
неоднозначные результаты, что свиде-
тельствует о специфике влияния этих 
личностных факторов на академиче-
ские достижения . Так, Экстраверсия 
достаточно неоднозначно связана с 
академическими достижениями: на 
младшей ступени обучения она за-
частую влияет положительно, одна-
ко при переходе к старшим ступеням 
влияние Экстраверсии становится не-
гативным [25; 12; 31; 41] . Таким обра-
зом, влияние Экстраверсии изменяет-
ся в зависимости от ступени обучения . 
Интересно, что влияние Экстраверсии 
может быть обусловлено культурным 
контекстом: например, в исследовании 
Ж . Чана и М . Циглера Экстраверсия 
была значимым предиктором оценок 
по китайскому языку в старшей шко-
ле [39] . Эти данные соответствуют ре-
зультатам метаанализа С . Трапманна 
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с коллегами, продемонстрировавшим 
значимость Экстраверсии для пред-
сказания академических достиже-
ний, которая зависела от страны про-
ведения исследования . В частности, 
Экстраверсия значимо положительно 
влияла на академические достижения 
в странах Восточной Азии [37] . Что 
касается Нейротизма, в большинстве 
исследований, как и в метаанализах 
была обнаружена негативная связь с 
академическими достижениями, хотя 
последние показывают, что Нейротизм 
не является сильной детерминантой 
индивидуальных различий в академи-
ческих достижениях [31] . В исследова-
нии, проведённом на выборке старших 
школьников, Нейротизм оказывал не-
гативное влияние на академические 
достижения через поверхностный под-
ход к обучению [39] . В этом же иссле-
довании было обнаружено специфи-
ческое влияние Нейротизма на оценки 
по математике через специфическую 
предметную самооценку . Наконец, со-
гласно метаанализам, Дружелюбность 
в целом демонстрирует незначимые 
связи с академическими достижени-
ями [37] . Метаанализ А . Поропата 
демонстрирует, что предсказатель-
ная ценность Дружелюбности снижа-
ется к средним и старшим ступеням 
обучения [31] . Так, в исследовании 
К . Лайдры, Х . Пулманна и Дж . Аллика 
было обнаружено, что Дружелюбность 
была вторым по силе предиктором по-
сле интеллекта во 2–4 классах, однако 
в 6–12 классах в данном качестве стала 
выступать Добросовестность [25] . Тем 
не менее в исследованиях, проведён-
ных на выборках средних и старших 
школьников и студентов колледжа, 
была обнаружена позитивная связь 
Дружелюбности с академическими 

достижениями, что свидетельствует о 
присутствии специфики данной лич-
ностной черты в предсказании акаде-
мической успешности [21] . Интересно 
также, что на выборках студентов кол-
леджа и университета было обнаруже-
но, что Дружелюбность может высту-
пать предиктором как академических 
достижений в целом, так и отдельных 
активностей, связанных с обучением в 
университете, например вовлечённо-
сти в проектную деятельность [20] .

Подводя итог, можно говорить о 
том, что во взаимодействии факторов 
Большой пятёрки и академических до-
стижений присутствует специфика, ха-
рактеризующаяся возрастом учащихся 
и ступенью обучения . В частности, тог-
да как Добросовестность и Открытость 
являются стабильными положительны-
ми предикторами академической успе-
ваемости во всех возрастах, влияние 
Экстраверсии изменяется при переходе 
от младших к старшим ступеням обуче-
ния . Нейротизм, несмотря на наблюдае-
мые отрицательные связи с академиче-
скими достижениями, может оказывать 
позитивный эффект через другие про-
цессы, а также определять их влияние . 
Наконец, предсказательная ценность 
Дружелюбности снижается с переходом 
к старшим ступеням обучения, хотя она 
продолжает оказывать значимое поло-
жительное влияние на академическую 
успеваемость в специфических кон-
текстах . Отметим, что мы рассмотрели 
преимущественно прямые эффекты 
личностных черт на академические до-
стижения, тем не менее в тех же ис-
следованиях личностные диспозиции 
зачастую рассматриваются в системе 
различных некогнитивных предикто-
ров, включая мотивацию [21], целевые 
ориентации в обучении [36] и стратегии 
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саморегуляции [15] . Ряд исследований, 
проведённых в лаборатории психологии 
саморегуляции ПИ РАО, демонстриру-
ет, во-первых, что Добросовестность 
значимо коррелирует с общим уров-
нем осознанной саморегуляции [7] . Во-
вторых, осознанная саморегуляция вы-
ступает в качестве одного из важнейших 
предикторов, опосредующих влияние 
личностных черт на академические до-
стижения [27; 1] .

Специфика регуляторных 
предикторов академических 

достижений на разных ступенях 
обучения

Одним из ключевых факторов 
успешности учебной деятельности яв-
ляется саморегуляция . Исследования 
СР как одного из предикторов ака-
демических достижений популярны 
и в отечественной, и в зарубежной 
психологии . Использование адекват-
ных стратегий саморегуляции имеет 
фундаментальное значение для успе-
ваемости учащихся в начальной [19], 
средней [19] и старшей школе [34] . 
Исследования демонстрируют, что 
академическая успеваемость зависит 
от степени развития и особенностей 
саморегуляции [9; 5] . Было экспери-
ментально подтверждено, что уча-
щимся с высоким уровнем саморегуля-
ции присущи значимо более высокий 
уровень академической успеваемости, 
положительное отношение к учебной 
деятельности и лучшая способность 
адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям учебного процесса [8] .

Рассмотрим, как изменяется осоз-
нанная саморегуляция у учащихся 
разных возрастных групп . Младший 
школьный возраст характеризуется 
формированием произвольности: про-

извольным характером памяти, вни-
мания и мышления учащегося, – по-
мимо этого возникает необходимость 
действовать организованно в соответ-
ствии с задачами, поставленными пе-
ред школьником . В ряде исследований 
было показано, что регуляторные про-
цессы являются слабым предиктором 
академической успеваемости в началь-
ной школе: у учащихся на этом этапе 
обучения отсутствуют чёткое пони-
мание учебных задач и самоконтроль 
в процессе выполнения задач [35] . 
Циммерман в своей работе указывает, 
что у младших школьников не выраже-
на способность к произвольной само-
регуляции своей учебной деятельности 
[40] . В некоторых работах демонстри-
руется, что характер учебной деятель-
ности в начальной школе не требует 
высокого уровня саморегуляции для 
повышения уровня академической 
успеваемости [18] . Слабая связь между 
саморегуляцией учебной деятельности 
в начальной школе и академической 
успеваемостью может быть объясне-
на спецификой выставления оценок 
младшим школьникам . В начальной 
школе на оценки учащегося влияет не 
только уровень знаний . Как правило, 
учителя в начальной школе принима-
ют также во внимание затраченные 
учащимся усилия, его отношение к 
предмету, поведение, вовлечённость 
в освоение предмета и достигнутый 
прогресс . В исследовании С . Брукхарта 
было продемонстрировано, что учите-
ля в начальной школе опираются на 
неформальные критерии оценки, в 
том числе и на социальное поведение 
учащегося больше и чаще, чем на его 
уровень знаний [16] . Соответственно, 
учащиеся, которые обладают лучшей 
способностью регулировать своё по-
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ведение в классе, могут быть оценены 
выше, чем те, которые не обладают 
такой способностью . Интересно, что 
в третьем классе корреляция между 
регуляторными процессами и акаде-
мической успеваемостью становится 
заметно слабее [18] .

Есть данные о том, что способность 
к осознанной саморегуляции возрас-
тает при взрослении учащегося [42] . 
Помимо этого, переход в среднюю 
школу знаменует собой резкое измене-
ние специфики учебной деятельности . 
В первую очередь, меняются характер 
оценки достижений учащегося и осо-
бенности среды обучения в целом . Два 
этих фактора влияют на взаимосвязь 
между саморегуляцией обучения и 
академической успеваемостью [16] . В 
ряде исследований было показано, что 
академические достижения в средней 
школе в большей степени зависят от 
типа академических задач [16] . В сред-
ней школе у учащихся была обнаруже-
на сильная положительная корреляция 
между метакогнитивными процессами 
саморегуляции обучения и академи-
ческой успеваемостью [18] . В наших 
работах рассматриваются различия в 
выраженности общего уровня саморе-
гуляции, а также её процессов и свойств 
между суворовцами разных возрастов 
[13] . Было показано, что суворовцы 
первого года обучения в училище (5 
класс) характеризуются более высоким 
уровнем саморегуляции по сравнению 
с учащимися 9 классов . В другом иссле-
довании была обнаружена корреляция 
между регуляторными особенностями 
учащихся средней школы и академи-
ческой успеваемостью по математике . 
Было также продемонстрировано, что 
регуляторные компоненты являются 
значимыми предикторами математиче-

ской успеваемости [28] . В ещё одном ис-
следовании было показано, что общий 
уровень саморегуляции – значимый 
предиктор математической беглости, 
понимания чисел и годовой оценки по 
математике [9] .

При переходе в старшую школу, а 
именно в 9 и 10 классы, корреляция 
между академической успеваемостью 
и саморегуляцией снижается [18] . Но 
затем, в 11 классе корреляция между 
регуляторными процессами и академи-
ческой успеваемостью снова становит-
ся сильной . Так, например, в исследо-
вании было продемонстрировано, что 
у учащихся 10 класса саморегуляция 
обучения является сильным преди-
ктором академической успеваемости 
[14] . Предполагается, что данная связь 
между саморегуляцией обучения и ака-
демической успеваемостью становится 
значимо сильнее у учащихся старшей 
школы по двум причинам . Во-первых, 
саморегуляция обучения продолжает 
развиваться в подростковом возрасте 
по мере повышения уровня метакогни-
тивного мониторинга и рефлексии [33] . 
Во-вторых, для того чтобы добиться 
высоких достижений в старшей шко-
ле, учащимся требуется использование 
оптимальных когнитивных и метаког-
нитивных стратегий . К старшей школе 
всё меньшую роль в оценках учащихся 
играют неформальные критерии, такие 
как поведение учащегося или затрачен-
ные усилия [16] . Таким образом, измене-
ние критериев оценки учащегося и про-
должающееся развитие саморегуляции 
обучения приводят к возникновению 
сильной взаимосвязи между академиче-
ской успеваемостью и саморегуляцией в 
старшей школе .

В недавнем масштабном метаанали-
зе [18] были проанализированы связи 
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между саморегуляцией и академиче-
ской успешностью в зависимости от 
возраста учащегося: самая сильная 
корреляция была выявлена среди уча-
щихся начальной школы . Корреляция 
становится меньше у учащихся 3–5 
классов, затем снова возрастает у уча-
щихся средней школы и снижается в 
9–10 классах и снова повышается у уча-
щихся выпускного класса . Было также 
продемонстрировано, что академиче-
ская успеваемость учащихся началь-
ной и средней школы положительно 
коррелирует с когнитивными и мета-
когнитивными компонентами само-
регуляции обучения . Было показано, 
что корреляция была более сильной 
для метакогнитивных стратегий само-
регуляции . Аналогичные данные были 
получены и в исследованиях нашей ла-
боратории [11] . Корреляционный ана-
лиз регуляторных компонентов и по-
казателей успеваемости по математике 
и русскому языку продемонстрировал, 
что наиболее низкая взаимосвязь по-
казателей характерна для учащихся 6 
классов . Затем, с 7 по 9 класс наблю-
дается рост взаимосвязи между ре-
гуляторными компонентами и акаде-
мической успеваемостью по русскому 
языку и математике . В 10 классе корре-
ляция снижается и снова повышается 
у учащихся 11 класса [11] .

Возрастная специфика 
мотивационных предикторов 

академических достижений
К числу основных мотивационных 

предикторов академических достиже-
ний у учащихся относят различные 
виды внутренней мотивации, в част-
ности когнитивную (познавательную) 
мотивацию, мотивацию достижения 
и мотивацию саморазвития – три ста-

бильно выявляемые из них [2; 3; 17], а 
также сложноорганизованные моти-
вационные комплексы, включающие, 
как правило, одновременно мотиваци-
онную и регуляторную стороны, к ко-
торым добавляются личностные про-
явления . Мотивационным комплексам 
отдают предпочтение в исследованиях 
подростков и старшеклассников за ру-
бежом, подчёркивая интегрированный 
характер некогнитивных предикторов 
в старшем школьном возрасте [23; 24; 
30] . В принципе, в этом случае нет не-
обходимости выделять множество ви-
дов мотивации, а сами мотивационные 
комплексы, как отмечается, наряду с 
прогнозированием академических до-
стижений, также вносят свой вклад и 
в регуляцию учебной активности (на-
пример, выбор учебных стратегий для 
достижения поставленных целей) [38] .

В отношении мотивационных пре-
дикторов академических достижений 
также выделяется возрастная спец-
ифика; рассмотрим её подробнее .

Академические достижения млад-
ших школьников связаны с внутрен-
ней мотивацией, однако в качестве 
прямого предиктора успешности она 
может не выявляться, поскольку более 
сильные предыдущие достижения в 
значительной степени предсказывают 
последующие результаты . Кроме того, 
ими также может предсказываться и 
последующая мотивация достижения 
[22] .

На протяжении подросткового воз-
раста складываются различные моти-
вационные комплексы . В младшем под-
ростковом возрасте в средней школе 
преобладают комплексы на основе са-
мооценки (“self-concept”) . Комплексы 
образованы СР учебной деятельности 
и отношением к учению (компонента-
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ми мотивации учения: мотивациями 
саморазвития и достижения, отноше-
нием к обучению с точки зрения инте-
реса и важности) [24; 30] .

В старших классах большую про-
гностическую силу набирает мотива-
ционный комплекс на основе самоэф-
фективности . Он представляет собой 
взаимосвязь СР учебной деятельности 
с мотивацией учения (внутренними 
видами) . Комплекс смещает акцент с 
отношения к учебной действительно-
сти на представления и убеждения о 
своих способностях и эффективности 
[23] .

Таким образом, мы видим свиде-
тельство интеграции некогнитивных 
предикторов в старших классах и на-
правленность мобилизуемых ресурсов 
в учебной активности на решение кон-
кретных учебных задач и достижение 
учебных целей . Это подтверждается и 
полученными нами результатами [29] 
в исследовании возрастной специфики 
регуляторных предикторов академи-
ческих достижений в средних и стар-
ших классах .

В отечественной психологии наи-
более развитое и структурированное 
исследование мотивационных пре-
дикторов академических достижений 
ведётся Т . О . Гордеевой и её коллегами 
[3] . С опорой на теорию самодетерми-
нации на выборках школьников раз-
личных возрастов показано, что на 
протяжении всех периодов обучения 
сохраняется высокий положительный 
вклад внутренних видов мотивации: 
познавательной мотивации, мотива-
ции достижения, мотивации самораз-
вития, – взаимосвязанных с особен-
ностями СР учебной деятельности . 
Одной из отличительных особенно-
стей старшего школьного возраста 

отмечается рост вклада мотивации 
саморазвития . Из внешних видов мо-
тивации отмечается рост положитель-
ного вклада мотивации самоуважения 
у учеников старших классах обычных 
школ в сравнении с учащимися высо-
корейтинговых школ, которые в учеб-
ной активности опираются на вну-
тренние мотивы [3] .

Отдельно отметим соответствие ре-
зультатов отечественных и зарубежных 
исследований на контингенте студентов 
колледжей и младших курсов универ-
ситетов . Результаты этих исследований 
в целом подтверждают картину, выяв-
ленную у старшеклассников, следова-
тельно, и являются аргументом в пользу 
того, что мотивационные предикторы 
не претерпевают существенных изме-
нений от старшей школы к начальным 
курсам высшего образования [4; 30; 38] .

В исследованиях, выполненных на-
шим научным коллективом лаборато-
рии психологии саморегуляции, по-
лучены результаты, соотносящиеся с 
различными из описанных выше . Так, 
проведены исследования взаимосвязи 
саморегуляции и отношения к учению, 
аналогичные исследованиям мотива-
ционных предикторов на основе само-
оценки (“self-сoncept”) [10] . В этих ис-
следованиях показано существование 
тесной многосторонней взаимосвязи 
регуляторных особенностей с моти-
вационными и эмоциональными про-
явлениями отношения к учению и на 
уровне старшеклассников; факторы 
этой взаимосвязи, как и характеризу-
емые ею индивидуально-типологиче-
ские ресурсы, выступают значимыми 
некогнитивными предикторами ака-
демической успешности и результатов 
выпускных экзаменационных испы-
таний . В рамках масштабного проек-
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та нами также изучены возрастные 
особенности саморегуляции во взаи-
мосвязи с академической мотивацией 
[11; 29] . В них показано увеличение в 
старших классах количества и уровня 
связей с академическими результата-
ми продуктивных видов внутренней 
мотивации: мотивации достижения и 
мотивации саморазвития . Мотивация 
достижения показана сильным неког-
нитивным предиктором академиче-
ской успешности старшеклассников, 
действующим в сочетании с ресурсами 
осознанной СР учебной деятельности .

Заключение
Подводя итог нашего обзора, можно 

отметить, что в современных работах 
преобладает тенденция к комплекс-
ному рассмотрению некогнитивных 
предикторов академической успешно-
сти на различных ступенях обучения . 
Растёт число работ, авторы которых 
пытаются представить более полную 
картину взаимосвязей личностных, 
регуляторных и мотивационных пре-
дикторов и академических достиже-
ний . Кроме того, в работах зарубеж-
ных коллег мы встречаем повышение 
внимания к вопросам индивидуально-
типологических проявлений взаимос-
вязи регуляторной, мотивационной и 
личностной сфер и соответствующей 
специфике некогнитивных предикто-
ров академических достижений [38] . 
К настоящему времени нами осущест-
влены комплексные исследования, в 
которых построены структурные мо-

дели некогнитивных предикторов ака-
демических достижений у учащихся 
средней и старшей ступеней общеоб-
разовательной школы, вскрывающие 
общие закономерности и специфику 
взаимосвязи мотивационных регуля-
торных и личностных характеристик с 
успеваемостью учащихся в различных 
возрастах [10; 29] . Однако исследова-
ний индивидуально-типологических 
особенностей проявления этих взаи-
мосвязей в период школьного образо-
вания ранее не проводилось .

В то же время запрос именно на 
такой вектор развития современных 
психологических исследований в об-
ласти личности и регуляции и в нашей 
стране, и за рубежом очевиден . В на-
стоящее время нами проводится эм-
пирическое исследование, в котором 
предполагается решить следующие 
задачи: построить и описать диффе-
ренциально-типологические профили 
осознанной саморегуляции учащихся 
средней и старшей школы; проанали-
зировать ресурсный вклад некогни-
тивных предикторов в академическую 
успешность учащихся разных типоло-
гических групп; дать психолого-педа-
гогическую характеристику выделен-
ным типам учащихся как основу для 
разработки практических рекоменда-
ций по оптимизации школьной успе-
ваемости .
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ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВ 
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Аннотация.  В статье рассмотрены популярные психологические теории и взгляды ис-
следователей на психологическую устойчивость личности, личностные ресурсы устой-
чивости и пути преодоления стрессов и депрессий, возникающих в деятельности, и опи-
саны различные теоретические подходы исследователей к феномену психологической 
устойчивости, её характеристики и неотъемлемые свойства. Рассматриваются вопросы 
возникновения профессиональных стрессов и пути их преодоления, необходимость раз-
вития психологической устойчивости личности для успешной деятельности и жизнедея-
тельности человека. В статье изложены результаты теоретического анализа проблемы, 
проведено эмпирическое исследование с целью изучения влияния наиболее значимых 
стрессовых ситуаций на профессиональную деятельность с учётом показателя уровня 
самооценки испытуемого, его профессиональных навыков. Исследование строилось на 
основе субъектно-деятельностного подхода. Эмпирическую базу исследования составила 
выборка из 44 человек, мужчин в возрасте от 27 до 43 лет (М = 31), официально рабо-
тающих в коммерческих компаниях, имеющих стабильную зарплату, оплачиваемый от-
пуск, социальный пакет. Применялись: методика «самооценка личности» О. И. Моткова, 
модифицированный опросник Андерсона и Маркса и неформализованная беседа с испы-
туемыми. Для статистического анализа значимости различий показателей применялась 
программа SPSS Statistics 20 с вычислением t-критерия Стьюдента. Анализ результатов 
исследования позволил раскрыть особенности влияния отдельных стрессоров на свой-
ства психологической устойчивости личности, эмпирически выявлены наиболее эффек-
тивные механизмы противодействия стрессу и депрессии с помощью развития свойств 
психологической устойчивости личности. Статья адресована психологам и специалистам, 
осуществляющим психологическую подготовку, реабилитацию и работу с сотрудниками 
своих компаний и предприятий.

Ключевые  слова:  психологическая устойчивость, стресс, противодействие, депрессия, 
сопротивляемость, конфликтная ситуация, стрессоустойчивость, стрессоры
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Abstract.  The article discusses popular psychological theories and views of researchers on 
the psychological stability of an individual, as well as on personal resources of sustainability, 
and ways to overcome stress and depression. Various theoretical approaches of researchers 
to the phenomenon of psychological stability, its characteristics and inherent properties are 
described. The question of the need to develop the psychological stability of the individual 
in the modern world is considered. The article presents the results of a theoretical analysis 
of the problem. An empirical study was conducted to study the effect of the most significant 
stressful situations on professional activity, taking into account the indicator of the subject’s 
self-assessment, his professional skills. The study was based on the subject-activity approach. 
The empirical base of the study was a sample of 44 people, men aged from 27 to 43 years (M = 
31), officially working in commercial companies with a stable salary, paid vacation, and social 
package. The method of “self-assessment of personality” by O. I. Motkov was used, as well as 
a modified Anderson and Marx questionnaire and non-formalized conversation with subjects. 
For statistical analysis of the significance of differences in indicators the SPSS Statistics 20 
program was used with the calculation of the Student’s t-criterion. Analysis of the research 
results allowed us to reveal the peculiarities of the influence of individual stressors on the human 
psyche, on the properties of the psychological stability of the individual, empirically identified 
the most effective mechanisms to counter stress and depression through the development 
of the properties of the psychological stability of the personality. The article is addressed to 
psychologists and specialists engaged in psychological preparation, rehabilitation and work 
with employees of their companies and enterprises.

Keywords:  psychological stability, stress, counteraction, depression, resilience, conflict 
situation, resistance to stress, stressors

Введение
Психологическая устойчивость лич-

ности – одно из самых многогранных 
понятий в психологии, включающее 
в себя множество индивидуальных 
свойств личности, позволяющих чело-
веку меняться вместе со стремительно 
меняющимися условиями существо-
вания в окружающем мире, подстраи-
ваться под эти условия, противостоять 
негативным факторам воздействия 
на психику и деятельность индивида . 
Сегодня можно с уверенностью утверж-
дать, что это некая жизнестойкость пси-
хики личности, её стрессоустойчивость 
к воздействию внешних стрессоров .

Актуальность темы исследования 
состоит в том, что наша професси-
ональная деятельность оказывает 
огромное влияние как на саму психи-

ку, так и на нашу жизнь в целом . Она 
воспитывает в нас чувство ответствен-
ности, собранности, учит межлич-
ностному общению, субординации 
и зачастую ограничивает жёсткими 
рамками личностные стремления и 
профессиональный рост, творческие 
проявления и инновационные предло-
жения по улучшению условий и произ-
водительности труда . Именно профес-
сиональная деятельность является для 
большинства людей стрессогенным 
фактором, оказывающим свое влия-
ние на «здоровую психику», на фор-
мирование у человека фобий, страхов, 
апатий, на развитие не только депрес-
сий и профессиональных стрессов, но 
и физических недугов и заболеваний, 
т . е . оказывает воздействие на физио-
логические функции организма .
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Одним из свойств личности, позво-
ляющих противостоять возникнове-
нию недугов, стрессов и депрессий, яв-
ляется психологическая устойчивость 
личности, жизнестойкость в сложных 
и тяжёлых условиях труда и жизнеде-
ятельности .

Изучением свойств и особенностей 
психологической устойчивости лич-
ности занимались такие известные 
авторы, как Л . М . Аболин, Б . Х . Варда- 
нян, Б . В . Зейгарник, П . Б . Зильберман, 
Л . В . Куликов, Л . А . Китаев-Смык, 
Е . П . Крупник, К . К . Платонов, 
Д . Я . Райгородский, Ю . В . Щербатых и 
др . А . Н . Леонтьев в своих трудах неод-
нократно указывал, что устойчивость 
личности формируется в деятельно-
сти и обусловлена некими обстоятель-
ствами, например такими, как мотивы, 
убеждения и направленность .

Вместе с тем изучение отдельных 
свойств психологической устойчиво-
сти в совокупности с развитием её осо-
бенностей для преодоления профес-
сионального стресса и депрессии за 
последние 5–10 лет проводилось мало 
и описано в основном в трудах науч-
ных конференций и докладов на науч-
но-практических семинарах, что само 
по себе недостаточно в рамках обшир-
ного изучения данной проблемы .

Цель исследования: теоретически 
обосновать и изучить с помощью эм-
пирических исследований причины 
возникновения профессиональных 
стрессов, выявить наиболее значимые 
стрессовые ситуации в профессио-
нальной деятельности, их взаимосвязь 
с уровнем самооценки и влияние этих 
факторов на психологическую устой-
чивость личности .

Задача исследования: системати-
зировать стрессовые ситуации в про-

фессиональной деятельности по мере 
их значимости, раскрыть механизмы 
влияния стрессов на психологическую 
устойчивость личности .

Гипотеза исследования: высокий 
уровень психологической устойчи-
вости личности позволяет человеку 
успешно противостоять развитию 
профессионального стресса и депрес-
сии, гармонично развиваться как про-
фессионалу и личности в целом .

Методы исследования: теоретиче-
ское изучение и анализ научных трудов 
и материалов по данной проблематике 
исследования; адаптированный опрос-
ник Андерсона и Маркса (Anderson, 
1972, Marx, 1975), состоящий из десяти 
смоделированных ситуаций, отражаю-
щих наиболее оптимально подходящие 
к нашему исследованию утверждения; 
методика «самооценки личности» 
О . И . Моткова; неформализованная 
беседа с каждым испытуемым для бо-
лее глубокого и детального изучения 
проблематики, связанной с професси-
ональными стрессами, личностных ха-
рактеристик испытуемых и индивиду-
альных особенностей по преодолению 
профессиональных депрессий .

Статистическая обработка результа-
тов эмпирического исследования про-
изводилась с использованием метода 
вычисления t-критерия Стьюдента из 
пакета SPSS Statistics 20 . Применялись 
сравнительный анализ средних показа-
телей результатов исследования, груп-
пировка наиболее важных критериев 
исследования по количественному со-
отношению показателей для опреде-
ления наиболее значимых стрессовых 
ситуаций в профессиональной дея-
тельности, дополнительно применены 
методы графического представления 
отдельных показателей исследования 
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для наглядности отображения чётких 
различий полученных результатов .

Теоретический анализ проблемы
Деятельность человека, его взаимо-

действие с окружающим миром, яв-
ляется основным фактором развития 
личности, физический и умственный 
труд – залог успеха существования че-
ловека в современном мире с его по-
стоянно меняющимися и развивающи-
мися условиями труда .

В отечественной психологии де-
ятельностный подход к изуче-
нию психических феноменов лич-
ности начал формироваться в 
20-х гг . XX в . С . Л . Рубинштейном и 
А . Н . Леонтьевым . Основным предме-
том изучения была деятельность как 
опосредствующая психические про-
цессы человека . Деятельность рассма-
тривалась как совокупность опреде-
лённых действий, которые направлены 
на достижение целей . Именно деятель-
ность выступала основным фактором 
определения сознания [14, с . 124] . 

В трудах Р . С . Немова отмечено, что 
ещё с раннего детства ребёнок учится 
противостоять стрессорам и прини-
мать определённые самостоятельные 
решения, у него складываются те чер-
ты личности, мотивы и потребности, 
без которых успешное развитие само-
го индивида просто невозможно [15, 
с . 209] .

Если понятие «деятельность» – это 
довольно широкое понятие, включаю-
щее в себя все аспекты жизнедеятель-
ности человека и его взаимодействие 
с окружающим миром, то понятие 
«профессиональная деятельность» – 
намного уже и является довольно зна-
чимой составляющей частью развития 
личности . Профессиональная деятель-

ность не хаотична, она организована, 
структурирована, нацелена на созда-
ние определённого результата . Здесь 
чётко определены задачи и мотивы и 
конкретные потребности, ради кото-
рых она осуществляется . И в качестве 
таких основных потребностей высту-
пают материальные, т . е . естественная 
потребность в обеспечении своей жиз-
недеятельности и психологической 
удовлетворённости [16, с . 127] .

Вся профессиональная деятель-
ность человека затрагивает так или 
иначе все элементы психологических 
характеристик и установок личности, 
оказывает огромное влияние на пси-
хические процессы, формирующие по-
ведение, отношение к окружающим, 
межличностное общение и отношение 
к себе, самооценку . Благодаря этой де-
ятельности человек попадает в опреде-
лённую нишу того окружения, которое 
помогает ему развиваться или же, на-
оборот, вызывает стагнацию, трево-
гу, неудовлетворённость и приводит 
в конечном итоге к развитию стресса 
и депрессиям [7, с . 130] . Именно в ре-
зультате формирования профессио-
нальных стрессов и депрессий человек 
теряет свою энергию и у него разви-
вается психосоматическая усталость, 
снижается самооценка и появляются 
немотивированная тревога, страх, раз-
дражительность и эмоциональное ис-
тощение – «выгорание» [22, p . 712] .

Довольно много научных исследо-
вательских работ посвящено пробле-
мам «профессионального выгорания» 
и «профессионального стресса», в ко-
торых описываются причины возник-
новения такого рода проблем, пути их 
профилактики и решения [8, с . 205] .

Изучение особенностей психоло-
гической устойчивости личности в 
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деятельности и взаимосвязи свойств 
психики и деятельности можно встре-
тить в трудах Дж . Виткина, С . Кобаса, 
С . Мадди, Г . Селье, Д . Фонтана, 
Ю . Щербатых [6; 18; 22; 23] и за по-
следние пять лет в научных работах 
Г . Ю . Авдиенко, Т . Ф . Алахверановой, 
Т . Д . Барышевой, А . А . Волкова, 
М . К . Кадыровой, С . И . Кораблева, 
М . Х . Шхагапсоевой [1; 2; 3; 11] и др .

Анализ исследований, проведённых 
за последние 10–15 лет, говорит о том, 
что профессиональная деятельность 
рассматривается многими авторами 
как один из основных факторов воз-
никновения стрессов и депрессий, 
потери интереса к ярким событиям 
в жизни, к саморазвитию и межлич-
ностному общению . Сегодня профес-
сиональная деятельность человека в 
отдельных отраслях приводит к серьёз-
ным проблемам, таким как нарушение 
психофизиологических функций орга-
низма и ослабление здоровья человека 
вплоть до инвалидности, зачастую ве-
дёт к нервным срывам, а иногда и к су-
ициду [20, с . 151] . Это следствие того, 
что наша деятельность направлена в 
первую очередь на удовлетворение 
естественных потребностей и в боль-
шинстве случаев не удовлетворяет их и 
не оправдывает наших ожиданий, что 
и влечёт за собой негативное влияние 
стрессоров на психику человека .

Профессиональная деятельность за-
нимает в нашей жизни почти всё ос-
новное время, от 8 до 12, а иногда и до 
14 часов в сутки, оказывает большое 
влияние на нашу психическую дея-
тельность, внутренний мир установок 
и притязаний, физическое и психоло-
гическое здоровье . В последнее время, 
10–15 лет, на рынке труда нет хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, молодые 

специалисты, заканчивая учебные 
заведения, в условиях современной 
реальности не могут получить ожи-
даемую работу по специальности и 
трудоустроиться . Уже в начале своего 
трудового пути молодёжь не удовлет-
ворена условиями труда, заработной 
платой, отношением руководства и 
предлагаемым социальным пакетом, 
что, в свою очередь, влечёт к возник-
новению слабой мотивации, психи-
ческой напряжённости, апатии и в 
конечном счёте запускает механизмы 
возникновения стрессов и депрессий .

Страх, тревога, неопределённость в 
завтрашнем дне, переполненный ры-
нок труда, потребность в получении 
небольшой, но стабильной ежемесяч-
ной заработной платы заставляют че-
ловека оставаться на своём рабочем 
месте, страдать от ненадлежащих ус-
ловий труда, находиться в психологи-
ческой напряжённости и психической 
подавленности вместо того, чтобы 
сделать правильный выбор, побороть 
тревогу и сменить работу, выйти из 
окружения дискомфорта [1, с . 104] .

Рассматривая стресс, связанный с 
профессиональной деятельностью, 
можно с уверенностью утверждать, 
что это реакция организма на завы-
шенные требования работодателя, не-
соответствующие уровню знаний и на-
выков сотрудников [3, с . 8] .

В 2006 г . было проведено мас-
штабное исследование в 15 странах 
Европейского союза: 56 % рабочих от-
мечали высокие темпы работы, 60 % 
– жёсткие сроки её выполнения, 40 % 
– её монотонность и свыше трети не 
имели возможности оказать своё вли-
яние на порядок выполнения постав-
ленных заданий . Связанные с работой 
стрессовые факторы способствуют 
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развитию и проблем с самочувствием . 
Так, 15 % опрошенных жаловались на 
головную боль, 23 % – на боль в об-
ласти шеи и плеч, 23 % отмечали об-
щую усталость организма, 28 % – на 
стрессовое состояние и 33 % – на боль 
в спине1 . Приведённые данные свиде-
тельствуют в первую очередь о «психо-
соматической усталости» .

Теоретический анализ научной ли-
тературы, затрагивающей проблемати-
ку мотивационной сферы профессио-
нальной деятельности, возникновение 
стрессов и депрессии у специалистов 
различных профессий, показывает, 
что в преодолении стрессовых ситуа-
ций неоспоримую и важную роль игра-
ет психологическая (эмоциональная) 
устойчивость личности, её жизнестой-
кость, т . е . способность «правильно ре-
агировать» на сложившиеся ситуации, 
умение грамотно решать возникающие 
тревожные состояния и психологиче-
ские страхи, адаптироваться к услови-
ям среды [2, с . 271] .

Следует отметить тот факт, что су-
ществуют индивидуальные различия 
в той степени, в которой люди эффек-
тивно реагируют и справляются со 
стрессовыми ситуациями . Эта идея, 
возможно, лучше всего представлена 
такой личностной чертой, известной 
как психологическая устойчивость, ко-
торая описывает предрасположенность 
человека быть стойким к вредному воз-
действию стрессоров и эффективно 
адаптироваться и справляться с окру-
жающей и требовательной средой . В 
частности, психологически устойчивые 
люди глубоко привержены и вовлечены 
во многие различные жизненные сфе-
1 Профессиональный стресс [Электронный 

ресурс] . URL: https://psy .su/feed/1925 (дата 
обращения: 27 .06 .2019) .

ры (например, семью, друзей, работу и 
т . д .) . Они, как правило, считают, что 
контролируют то, что происходит в их 
жизни, и они склонны воспринимать 
сложные ситуации как вызовы, а не как 
угрозы . Таким образом, психологиче-
ская устойчивость объясняет, почему 
некоторые люди не подвержены влия-
нию стрессовой среды .

Несмотря на то, что психоло-
гическая устойчивость считает-
ся существенным показателем 
нескольких важных критериев, кон-
цептуализация устойчивости всё ещё 
обсуждается и привлекает значитель-
ное исследовательское внимание . Так, 
в течение последних 50 лет тема пси-
хологической устойчивости изучена 
довольно глубоко в работах таких оте-
чественных авторов, как О . С . Василь- 
ева, М . И . Дьяченко, Е . П . Ильин, 
Т . И . Колесникова, Л . В . Куликов, 
И . С . Кон, В . Л . Марищук, Р . С . Немов, 
Г . Оллпорт, В . М . Писаренко, Е . И . Ро- 
гов, М . Ф . Секач, В . В . Суворова, 
А . Н . Сухов, при этом текущее ана-
литическое исследование предлагает 
рассмотреть уникальный эффект от-
дельных компонентов устойчивости, 
а также отношения между устойчиво-
стью и стрессорами .

Прежде чем рассмотреть механизмы 
развития профессиональных стрессов, 
пути их преодоления посредством раз-
вития характеристик психологической 
устойчивости личности, необходи-
мо дать понятие этому определению . 
Так, Б . Х . Варданян определяет её как 
форму особого взаимодействия всех 
компонентов психической деятельно-
сти, в том числе эмоциональных . Он 
считает, что устойчивость «…можно 
более правильно определить как свой-
ство личности, которое обеспечивает 
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гармоничное отношение между всеми 
компонентами психической деятель-
ности в эмоциональной ситуации и 
тем самым содействует успешному вы-
полнению деятельности» [5, с . 542] .

П . Б . Зильберман предлагает своё 
определение устойчивости, рассматри-
вая её как некое внутреннее свойство 
личности, которое характеризуется как 
определённое взаимодействие эмоцио-
нально-волевых, интеллектуальных и 
мотивационных свойств психической 
деятельности личности, обеспечиваю-
щих оптимальное и успешное дости-
жение цели в сложной обстановке [9, 
с . 152] .

Исходя из приведённых определе-
ний устойчивости личности, данный 
феномен рассматривается как харак-
теристика, которая влияет на продук-
тивность деятельности человека .

Отечественные исследователи 
(Е . П . Крупник, Э . А . Костандова) 
выделили пять характерных аспек-
тов психологической устойчивости: 
«стойкость, стабильность, уравнове-
шенность, соразмерность и сопротив-
ляемость» [13 с . 43] . По их мнению, в 
устойчивость включена способность 
к нахождению некоего продуктивно-
го баланса для жизнедеятельности и 
удерживанию его [12, с . 28] .

Зарубежными исследователями 
устойчивость обычно определяется 
как некая многомерная конструкция, 
состоящая из трёх компонентов: при-
верженность, контроль и вызов .

В данной работе даётся более широ-
кое понятие психологической устой-
чивости как многомерного качества 
личности, включающее уравновешен-
ность, сопротивляемость, стойкость, 
обеспечивающее возможность проти-
востоять неблагоприятному давлению 

на неё со стороны различных стрессо-
ров, связанных в основном с профес-
сиональной деятельностью .

Устойчивость – это лишь одна из 
многих личностных характеристик, 
которые привлекли внимание исследо-
вателей стресса . Некоторые теоретики 
утверждают, что различные черты лич-
ности могут определять степень уяз-
вимости человека перед воздействи-
ем стрессовых ситуаций [21, p . 195] . 
Например, человек с высоким уровнем 
психологической устойчивости пред-
расположен к тому, чтобы восприни-
мать меньшее количество стрессоров 
во внешней среде . Личность с высоким 
уровнем психологической устойчиво-
сти может противодействовать внеш-
нему негативному воздействию, а каж-
дый компонент устойчивости может 
привести к увеличению определённых 
ресурсов личности, которые можно 
использовать для борьбы со стрессом .

Важно отметить, что развитие 
стресса в профессиональной деятель-
ности является острой и серьёзной 
проблемой . В научных обзорах лите-
ратуры по этой теме показано, что ряд 
стрессогенных факторов, таких как 
профессиональная неопределённость, 
конфликты, рабочие перегрузки и 
проч ., зачастую бывают тесно связаны 
с психическим и психосоматическим 
напряжением, изменениями в поведе-
нии и в неблагоприятных последстви-
ях жизнедеятельности [4; 17] .

Таким образом, стресс является для 
личности такой угрозой, эмоциональ-
ное переживание которой оказывает 
влияние на её способность эффектив-
но осуществлять свою деятельность .

Анализ психологической литерату-
ры по взаимовлиянию устойчивости 
на производительность в различных 
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областях показал, что между этими 
понятиями существует прямая зави-
симость, т . е . высокий уровень психо-
логической устойчивости личности 
способствует повышению производи-
тельности труда, что может быть осо-
бенно заметно при выполнении зада-
ний в стрессовых ситуациях .

В исследовании вопроса психологи-
ческой устойчивости большое внима-
ние учёными было уделено ответным 
реакциям людей, которые подвержены 
стрессовым воздействиям (копинг-
стратегиям) . Эти стратегии совладаю-
щего поведения можно разделить на 
две группы: активные и регрессивные 
стратегии выживания . Активные, или 
трансформационные стратегии пре-
одоления включают в себя здоровые 
средства борьбы со стрессорами путём 
преобразования окружающей среды с 
высоким уровнем стресса в благопри-
ятный жизненный опыт [10, с . 18] .

Более того, целеустремленность, 
свойственная личности с высоким 
уровнем психологической устойчиво-
сти, может побуждать её к активно-
му деятельностному поведению без 
регрессивных, нерезультативных ко-
пинг-стратегий .

Важно заметить, что психологиче-
ская устойчивость личности положи-
тельно связана с социальной поддерж-
кой, так как предполагает активное 
участие в различных жизненных сфе-
рах, таких как семья, друзья, работа и 
различные социальные действия [11, 
с . 24] . Другая возможность состоит в 
том, что психически уравновешенные 
и устойчивые люди, как правило, более 
социально «привлекательны», и это 
облегчает им получение поддержки .

Бесспорно, развитие свойств пси-
хологической устойчивости личности 

ведёт к стрессоустойчивости человека, 
его жизнестойкости при негативном 
воздействии стрессоров .

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе исследования для 
выявления наиболее значимых стрес-
совых ситуаций в профессиональной 
деятельности, оказывающих своё боль-
шое влияние на человека, испытуемым 
предлагалось выстроить стрессовые 
ситуации по мере их значимости по де-
сятибалльной шкале, где 10 – высокий 
показатель стресса и 1 – низкий, всего 
в адаптированном опроснике описано 
10 ситуаций (рис . 1) .

Проведённый сравнительный ана-
лиз средних показателей результатов 
исследования продемонстрировал, что 
наиболее значимой стрессовой ситуа-
цией для испытуемых является «поте-
ря работы, увольнение» – 63,6 %, наи-
менее значимой: «ненормированный 
рабочий день» – 18 % .

Таким образом, теоретический об-
зор проблематики, указывающий, что 
страх, тревога и неопределённость вы-
нуждают человека жертвовать своими 
профессиональными требованиями и 
притязаниями, т . е . оставаться в зоне 
профессионального и психического 
дискомфорта, подтверждается полу-
ченными результатами исследования: 
человек в большей мере всегда заинте-
ресован в стабильности, его «пугает» 
факт потери работы . Результат такого 
исследования позволяет утверждать, 
что потеря работы является «посто-
янным стрессом внутри самой лич-
ности», и не важно, на каком этапе 
карьеры он присутствует уже в начале 
профессионального пути и является, 
бесспорно, неким мотивационным 
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фактором для осуществления деятель-
ности .

На втором этапе исследования из-
учалась самооценка личности респон-
дентов и предлагалась методика «са-
мооценка личности» О . И . Моткова . В 
результате кластерного анализа, при-
менённого к массиву данных, выбор-
ка испытуемых была разделена на две 
группы: с высоким уровнем самооцен-
ки – 24 человека; со средним уровнем 
и уровнем ниже среднего – 20 человек 
(табл . 1) .

Полученные показатели оценки лич-
ностных качеств испытуемыми свиде-
тельствуют о том, что для первой груп-
пы характерны высокие показатели по 
волевым качествам, самостоятельно-
сти, гармоничности и креативности . 
Вторая группа продемонстрировала 
высокие показатели по самостоятель-

ности и гармоничности . Данные ре-
зультатов самооценки в первой группе 
свидетельствуют о более реалистичной 
оценке своих личностных качеств ис-
пытуемыми, показывают позитивную 
динамику развития личностных ка-
честв и высокую согласованность сво-
его выбора и принимаемых решений . 
Сравнительный анализ результатов 
исследования позволяет прогнозиро-
вать вывод, что успешность деятельно-
сти в профессиональной сфере в пер-
вой группе будет выше, чем во второй .

Показатели первой и второй груп-
пы по t-критерию Стьюдента выявили 
значимые различия между двумя груп-
пами: t = 2,582, p < 0,05, следовательно, 
статистически достоверные различия 
между двумя группами установлены и 
подтверждаются результатами иссле-
дования .

Рис. 1. Общие показатели оценки стрессовых ситуаций  
в процентном соотношении
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При проведении анализа получен-
ных результатов первого и второго 
этапов исследования установлено, что 
в первой группе испытуемых с высо-
кой самооценкой всего 9 (37,5 %) че-
ловек, меньшая часть группы, оценили 
наиболее значимой для себя ситуацию 
с потерей работы, тогда как во второй 
группе испытуемых эта стрессовая си-
туация была выбрана в качестве основ-
ной – 19 (95 %) человек . Более того, во 
второй группе наблюдалось значитель-
ное количество максимальных показа-
телей (значение 10) при оценке той или 
иной стрессовой ситуации, при этом 4 
(20 %) человека из этой группы имеют 
действующие дисциплинарные взы-
скания: выговор и строгий выговор . 
Вторая группа оценивала стрессовые 
ситуации с выставлением максималь-
ных значений, тогда как первая группа 
оценивала эти же стрессовые ситуа-
ции с проставлением баллов не выше 
6-ти или 7-ми, что является средним 
или чуть выше среднего показателем 
оценки значимости ситуации .

Таким образом, сделав вывод по 
двум этапам проведённого исследова-
ния, мы выявили личностные особен-
ности людей с высокой самооценкой, 
для которых в большей мере стресс – 
это всего лишь очередное препятствие 
к достижению цели и воспринимается 
ими как преодолимый барьер . Такие 
характеристики личности позволяют 
без ущерба деятельности, психики и 
здоровья находить оптимальные пути 
решения возникающих проблем и про-
фессиональных задач, выходить по-
бедителем и усваивать определённые 
уроки из таких ситуаций .

На третьем этапе исследования с 
каждым испытуемым проводилась 
неформализованная беседа для более 
детального изучения способов проти-
водействия профессиональным стрес-
сам . В результате анализа полученных 
от респондентов ответов для первой 
группы наиболее характерными спо-
собами борьбы со стрессами и депрес-
сиями явились такие способы, как 
занятие спортом, отдых на природе с 

Таблица 1 . 
Средние оценочные показатели личностных качеств
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1 Воля 4,27 высокий 3,67 средний 2,91-3,70
2 Нравственность 3,65 средний 3,58 средний 3,71-4,50
3 Самостоятельность 4,42 высокий 3,92 высокий 3,71-4,50
4 Гармоничность 3,80 высокий 3,77 высокий 2,91-3,70
5 Креативность 4,21 высокий 3,18 средний 2,91-3,70
6 Экстраверсия 3,64 средний 3,60 средний 3,71-4,50

Общая самооценка 
(средний показатель) 3,99 высокий 3,62 средний 2,91-3,70
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семьёй, в компании друзей или коллег . 
Для второй группы наиболее харак-
терны отдых в кино, встреча с близки-
ми друзьями, отдых в кругу семьи . В 
целом существенных различий между 
группами респондентов по выявлен-
ным способам борьбы со стрессами 
не установлено, что свидетельствует 
о схожести механизмов противодей-
ствия стрессам у людей с разным уров-
нем самооценки, самостоятельности, 
воли и нравственности .

Подводя итог исследований, можем 
утверждать наличие прямой взаимос-
вязи самооценки личности и её стрес-
соустойчивости в профессиональной 
деятельности, а также более высокую 
адаптивность психики к внешним 
раздражителям [19, с . 140] . Чем выше 
самооценка, тем личность более 
стрессоустойчива, самодостаточна и 
самостоятельна, имеет более высо-
кие волевые качества . Такая личность 
наименее восприимчива к депрессив-
ным состояниям, в том числе в своей 
профессиональной деятельности, она 
психологически лучше готова к рез-
ким жизненным изменениям или по-
трясениям, характеризуется способно-
стью разумно и чётко корректировать 
свои действия и находить правильные 
решения из затруднительных ситуа-
ций как в жизни, так и в профессии . 
Личность с высокой самооценкой спо-
собна адекватно оценивать свои силы 
и способности, грамотно планировать 
свою деятельность, такая личность 
устойчива к внешним раздражителям, 
более жизнестойка в любых ситуациях 
и обладает достаточными ресурсами 
психологической устойчивости для 
противодействия стрессам .

Таким образом, можно прогнози-
ровать, что высокие показатели инди-

видуально-психологических свойств 
личности взаимосвязаны с уровнем пси-
хологической устойчивости к стрессам и 
позволяют успешно развиваться в про-
фессиональной деятельности, адаптиро-
ваться к неблагоприятным обстоятель-
ствам, конструктивно преодолевать их и 
двигаться к намеченной цели .

Заключение
Возникающие в процессе профес-

сиональной деятельности стрессы, 
депрессии, психосоматические недо-
могания сопровождают человека на 
протяжении всей его сознательной 
жизни и несут деструктивное воз-
действие на психику человека и его 
здоровье . В современных условиях 
существования человеку не хватает 
времени на саморазвитие, самообра-
зование, отдых и развитие своих со-
циально-психологических навыков, 
способствующих противодейство-
вать окружающим его стрессорам . 
Удовлетворение своих жизненно необ-
ходимых материальных потребностей 
заставляет проводить большую часть 
своей жизни на работе, ограничивая 
творческие и креативные способности 
человека, погружает личность в нега-
тивную, давящую и жестокую «среду 
обитания» . Вследствие чего личность 
перестает гармонично развиваться, 
адекватно реагировать на различ-
ные ситуации, развиваются апатия и 
стресс, что приводит к угасанию про-
фессиональных навыков и в конечном 
итоге к потере работы .

Люди с низкой самооценкой не спо-
собны справляться с такими проблема-
ми без ущерба для себя, преодолевать 
стресс, извлекая из него положитель-
ный урок и мотивировать себя на даль-
нейшее саморазвитие и самообучение . 
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И, наоборот, человек с высокой само-
оценкой и уверенностью в своих силах 
всегда найдёт правильное решение по-
ставленной задачи и преодолеет встре-
чающиеся на его пути профессиональ-
ные неудачи с положительным опытом, 
мотивируя себя на повышение своего 
уровня подготовки и развитие личност-
ных ресурсов психологической устой-
чивости, стрессоустойчивости .

Таким образом, необходимо уделять 
большое внимание развитию психоло-
гической устойчивости, которая явля-
ется сложным и многогранным свой-
ством личности, основные критерии 
которой проявляются именно в про-
фессиональной деятельности человека 
и неразрывно с ней связаны .

Развитие качеств психологической 
устойчивости личности является ос-
новным фактором противодействия 
негативному влиянию окружающих 
стрессоров . Для эффективного пре-
одоления профессиональных стрессов 
необходимо повышать уровень моти-
вации, волевые качества, интеллекту-
альные способности и когнитивные 
процессы, а для этого необходимы не 
только работа личности над собой и 
своим физическим здоровьем, но и 
грамотная комплексная профилактика 
деятельности сотрудников штатными 
психологами, а также морально-пси-
хологическая подготовка сотрудников 

к деятельности в сложных условиях, 
организация различных психологи-
ческих тренингов, досуга для работ-
ников и членов их семей, проведение 
командных соревнований и выездных 
туристических мероприятий для повы-
шения сплочённости коллектива, вос-
питательская работа по повышению 
веры сотрудников в свои силы и спо-
собности, постоянное обучение работ-
ников и повышение их квалификации .

Личность с высоким уровнем психо-
логической устойчивости либо будет 
иметь, либо получит ресурсы, необхо-
димые для борьбы с профессиональ-
ными стрессами .

Учитывая, что устойчивость была пер-
воначально описана как характеристика, 
имеющая возможность сознательного 
развития, безусловно, при разработке 
тренингов по развитию психологиче-
ской устойчивости для противодействия 
профессиональным стрессам специ-
алистам и психологам необходимо при-
нимать во внимание многогранность её 
компонентов, уникальную разницу в её 
критериях, учитывать психологические 
особенности и направленность лично-
сти, а также совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность 
человека в целом .

Статья поступила  
в редакцию 19.06.2019 г.
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
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Аннотация.  Представлены результаты исследования социально-психологических ус-
ловий внедрения цифровизации в 8-ми строительных организациях, выборка 194 чел. 
Измерялись инновационная готовность, мотивационные профили, социальная иденти-
фикация. Далее применялся поисковый факторный анализ с использованием техники ва-
римакс-вращения. Использовались значения r ≥ 0,700. Обработка осуществлялась с по-
мощью SPSS-22. Выявлены группы персонала, имеющие высокий потенциал внедрения 
цифровизации: лица, принимающие решения, и специалисты. Определена группа риска 
в отношении внедрения – руководители среднего звена. Сопоставлены эмпирически вы-
явленные структуры условий взаимодействия со структурами из опыта консультантов по 
развитию цифровизации. Для руководителей среднего звена условия едины, статистиче-
ски нет различий. Для лиц, принимающих решения, значимыми (р ≤ 0,01) являются усло-
вия: 1) наличие стратегического решения; 2) юридическое обеспечение перераспределе-
ния ресурсов. Для специалистов: 1) доступность цифровых технологий; 2) возможности 
гибкого входа и выхода из проектов; 3) нарушение стереотипов поведения; 4) опасения 
наказания за неудачу. Результаты возможно использовать в консалтинге. Выявленные 
социально-психологические условия внедрения цифровизации могут обосновать техно-
логию социально-психологического сопровождения, входящую в целостную программу 
цифровой трансформации строительства.

Ключевые слова: консультант по развитию, мотивационный профиль, организация, ор-
ганизационная культура, строительство, социально-психологические методы исследова-
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Abstract. The results of the study of the socio-psychological conditions for the implementation 
of digitalization in 8 construction organizations, a sample of 194 people are presented. 
Innovative readiness, motivational profiles, and social identification were measured. Further the 
search factor analysis was applied with the use of the varimax rotation technique. The values 
of r≥0.700 were used. The processing was performed with the use of SPSS-22. Personnel 
groups with a high digitalization implementation potential were identified: decision makers and 
specialists. The risk group in relation to implementation was determined – they are mid-level 
executives. Empirically identified structures of the conditions for interaction are compared with 
the structures from the development consultants’ experience. For mid-level executives the 
conditions are the same; statistically there are no differences. The decision makers consider 
to be significant (p≤0.01) the following conditions: 1) the presence of a strategic decision; 2) 
legal support for the redistribution of resources. For specialists: 1) the availability of digital 
technology; 2) the possibility of flexible entry and exit from projects; 3) violation of stereotypes 
of behavior; 4) fears of punishment for failure. The results can be used in consulting. The 
identified socio-psychological conditions for the implementation of digitalization can justify the 
technology of socio-psychological support, which is part of an integrated program of digital 
transformation of construction.

Keywords: development consultant, motivational profile, organization, organizational culture, 
construction, social and psychological research methods, digital transformation

«Цифровизация», «диджитализа-
ция», «digital-трансформация» – эти 
понятия как тренд прочно закрепи-
лись в дискуссиях на форумах и про-
фильных конференциях . Российский 
интернет даёт 1350 тыс . ссылок на по-
нятие «цифровизация» . В мае 2019 г . 
пользователи 14761 раз искали «циф-
ровую трансформацию» в поисковых 
системах – это примерно на 700 % 
больше, чем в ноябре 2017 г . Сегодня 
более 60 % крупнейших мировых кор-
пораций уже работают над своей стра-
тегией digital-трансформации, наблю-

дается рост количества запросов на 
внедрение цифровизации от россий-
ских компаний . Потенциал этого рын-
ка колоссален1 .

1 Рыжков В . Что такое цифровая трансфор-
мация? [Электронный ресурс] URL: https://
komanda-a .pro/blog/digital-transformation; 
Смирнов А . 5 ошибок увлечённых циф-
ровой трансформацией [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .e-xecutive .
ru/management/it forbusiness/1989903-
5 - o s h i b o k - u v l e c h e n n y h - t s i f r o v o i -
transformatsiei?utm_campaign=1605&utm_
medium=menedzhment&utm_sourc (дата 
обращения: 31 .01 .2019) .
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Бизнес в России, включая стро-
ительство, традиционно стремит-
ся к высоким технологиям (напри-
мер, BIM) и прорывным стратегиям 
(Индустрия 4 .0), но пока это вопло-
щается в малых масштабах, лишь 8 % 
компаний находятся на уровне прони-
цаемости – уровне собственно самой 
цифровизации [7] . Ранее проведённые 
нами исследования [11] показывают, 
что цифровую трансформацию участ-
ники её внедрения часто воспринима-
ют как «знание какой-то технологии», 
«сервис по замене конкретного бизнес-
процесса в компании» . Однако главное 
в содержании цифровой трансформа-
ции – это изменение формы бизнеса 
в условиях цифровой реальности на 
основе данных . В результате возни-
кают новые бизнес-процессы, орга-
низационные структуры, положения, 
регламенты, новая ответственность за 
данные, новые ролевые модели .

Цифровизация, безусловно, иннова-
ционная деятельность . Консультанты 
по развитию организаций М . Иванов 
и П . Кочётков [4], профессионально 
рефлексируя свою деятельность, выде-
ляют 4 группы факторов, препятству-
ющих инновационной деятельности: 
технико-экономические; юридические; 
организационно-управленческие; со-
циально-психологические . Среди них 
такие социально-психологические 
факторы, как: 1) возможное измене-
ние статуса работника в организации; 
2) возможность потери работы из-за 
внедрения нововведения; 3) пере-
стройка устоявшихся способов дея-
тельности; 4) нарушение стереотипов 
поведения; 5) боязнь неопределён-
ности; 6) нарушение сложившихся в 
организации традиций; 7) опасения 
наказания за неудачу . К сожалению, 

иных результатов изучения социаль-
но-психологических условий внедре-
ния цифровизации нами выявлено не 
было . Подчеркнём, цифровая транс-
формация – это не услуга консалтин-
говых компаний . Это неизбежный 
процесс адаптации, включая социаль-
но-психологическую адаптацию, к но-
вым реалиям цифровой экономики . 
Именно поэтому исследовательскую 
проблему статьи можно сформули-
ровать как поиск релевантных строи-
тельству социально-психологических 
условий внедрения цифровизации .

Общая идея изучения социально-
психологических условий внедрения 
цифровизации в строительство состо-
ит в следующем .

Во-первых, мы считаем целесоо-
бразным использовать понятие «по-
тенциал» для определения критериев 
социально-психологических условий 
внедрения цифровизации, при этом 
важно потенциал отделять от текущих 
навыков и знаний . «Потенциал – это 
совокупность “протокомпетенций”, он 
должен проявляться даже тогда, когда 
у человека ещё не было опыта деятель-
ности в соответствующей сфере» [6, 
с . 198] . Отсюда потенциал персонала 
компании – совокупность его про-
токомпетенций, а именно через них 
реализуются идеи «пирамиды пре-
дадаптации А . Г . Асмолова», где осу-
ществляется движение по ступеням от 
1) способности к приобретению опыта 
как предпосылки экстраполяции че-
рез 2) способность к пластичной под-
стройке под наступившую ситуацию, 
3) предвосхищение будущего в ситуа-
ции неопределённости к 4) конструи-
рованию будущего [1] .

Во-вторых, представленный далее 
подход к проектированию эмпири-
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ческого исследования и входящего в 
него комплекса диагностических ме-
тодик обеспечивает баланс между 
«хочу» (личностными особенностя-
ми) и «могу» (способностями), между 
руководителями и различными груп-
пами персонала организации, между 
организацией и ситуацией . И как 
следствие – между разнообразными 
по критериям формы собственности, 
содержания деятельности, уровня 
цифровизации строительными орга-
низациями и опросниками, тестами и 
экспертными оценками . Социально-
психологическая модель явления со-
стоит из поуровневого изучения орга-
низаций, диагностический инструмент 
включает в себя и то, и другое . Именно 
модель объединяет различные сторо-
ны изучаемого явления, показывает 
его реципрокный характер, включа-
ет полученные данные в арсенал со-
циально-психологического знания . 
Проведённый теоретический анализ 
позволил визуально представить мо-
дель изучения социально-психологи-
ческих условий цифровизации (рис . 1) . 

Многоуровневая структура социально-
психологических условий внедрения 
цифровизации традиционно для отече-
ственной социальной психологии мо-
жет быть выявлена через оценку слож-
ного реципрокного взаимодействия 
личностей участников внедрения, сре-
ды внедрения (группы, организации, 
социума), ситуации . Оценка произво-
дится на: 1) личностном уровне (соци-
ально-психологические особенности 
руководителей и сотрудников органи-
зации); 2) групповом и межгрупповом 
уровнях организации (подразделения, 
профессиональные и другие социаль-
ные группы организации); 3) уровне 
социума (социально-психологические 
аспекты политики, экономики, права) . 
На каждом уровне выделяются свои 
валидные показатели и дескрипторы .

В-третьих, программа комплекс-
ного сопровождения может способ-
ствовать лучшему пониманию зако-
номерностей развития потенциала 
руководителей, персонала и, что осо-
бенно важно при внедрении цифрови-
зации, оптимизации скорости внедре-

Рис. 1. Теоретическая модель изучения социально-психологических  
условий внедрения цифровизации в строительстве
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ния, прогнозированию долгосрочной 
динамики цифровизации .

Исследование проводилось в 2016–
2019 гг . Всего в нём приняли участие 
194 чел . – персонал строительных 
предприятий . Из них менеджеров выс-
шего звена (ЛПР – лица, принимаю-
щие решения) – 22 чел ., руководителей 
среднего звена (РСЗ) – 60 чел ., сотруд-
ников – 112 чел . Из общего количества 
участников исследования 80 чел . – 
персонал 8 строительных компаний, 
114 чел . – представители групп пер-
сонала строительных организаций, 
проходившие повышение квалифи-
кации или обучающиеся по програм-
мам высшего образования на базе 
Национального исследовательского 
Московского государственного стро-
ительного университета (НИУ МГСУ) . 
При этом дизайн выборки слушателей 
программ повышения квалификации 
был подобран как соответствующий 
дизайну выборки строительных орга-
низаций . Кроме того, в исследовании 
были задействованы 8 консультантов 
по управлению, организационному 
развитию, правовому, финансовому, 
кадровому обеспечению функциони-
рования строительных компаний и др . 
(далее – консультанты), которые при-
влекались в качестве экспертов .

С помощью специально подобран-
ной батареи тестовых методик опре-
делялись структура организационной 
культуры, трудовой мотивации, со-
циально-психологической адаптации 
персонала, уровень готовности к вне-
дрению цифровизации, групповая 
осознанность организации, социаль-
но-психологический климат в органи-
зациях строительной отрасли .

Гипотеза исследования: социаль-
но-психологические условия цифро-

визации в строительстве могут быть 
представлены реципрокной системой 
критериев и показателей потенциа-
лов личностной готовности руково-
дителей и персонала к цифровиза-
ции, организационного потенциала 
(социально-психологические аспек-
ты), потенциалов внешних условий и 
управленческой ситуации, в которой 
находится строительная компания . 
Если всесторонне изучить социально-
психологическую ситуацию внедре-
ния цифровизации в строительство 
и представить её как взаимодействие 
групп (ЛПР, РСЗ, специалисты), то, 
определив потенциал готовности 
групп к внедрению, можно прогнози-
ровать развитие ситуации внедрения 
цифровизации .

Сравнительный анализ выявленных 
социально-психологических условий 
внедрения цифровизации в консуль-
тативной работе практиков (представ-
лены в научной литературе) и прове-
дённого эмпирического исследования 
позволит: а) как подтвердить, так и 
опровергнуть эти условия; б) выявить 
их мозаичное влияние на различные 
группы персонала строительной ор-
ганизации; в) обнаружить новые со-
циально-психологических условия 
внедрения цифровизации в строитель-
ство .

Методику исследования состави-
ли опрос, математико-статистическая 
обработка результатов (с помощью 
стандартных статистических пакетов), 
интерпретация результатов по разра-
ботанной на основании теоретической 
модели схеме . Кратко рассмотрим диа-
гностический комплекс методик .

1 . Инновационная готовность пер-
сонала строительной организации 
определялась с помощью опросника 
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В . В . Пантелеевой, Т . П . Кнышевой 
[10] . Методика предназначена для вы-
явления уровней выраженности ком-
понентов инновационной готовности: 
эмоциональной готовности (ЭГ), мо-
тивационной готовности (МГ), когни-
тивной готовности (КГ), личностной 
готовности (ЛГ), организационной 
готовности (ОГ) . Методика соответ-
ствует основным психометрическим 
требованиям для научного использо-

вания и соотнесена с методикой З . Янг, 
Ю . Ванг, С . Сун (2018) [19], показа-
тели которой вошли в нашу модель . 
Интерпретация представлена в табл . 1 . 
Применение методики обосновано 
сравнительным анализом результатов 
исследования зарубежных учёных и 
практиков [15; 16; 17; 18] .

2 . Изучение мотивационного профи-
ля у руководителей и сотрудников стро-
ительных организаций проводилось с 

Таблица 1 . 
Соотношение показателей шкалы Z . Yang, Y . Wang, & C . Sun (2018) и шкал опросника 

В . В . Пантелеевой, Т . П . Кнышевой (2016), их интерпретация

Шкалы Z. Yang, 
Y. Wang, & C. Sun 

(2018)

Шкалы 
В.В. Пантелеевой, 

Т.П. Кнышевой (2016) 
Высокий уровень (8-10 стен)

Воспринимаемая 
полезность

ЭГ выраженный интерес к внедрению новых 
технологий, освоению новых способов 
выполнения деятельности и готовность 
использовать цифровизацию на рабочем 
месте

Намерение ис-
пользования

МГ преобладание внутренних мотивов к 
внедрению цифровизации, связанных с 
достижением успеха, самореализацией, 
получением удовлетворения от процесса 
разработки новшеств . Выражен высокий 
уровень ответственности за последствия 
изменений, которые рассматриваются как 
дополнительные возможности для само-
реализации

Воспринимаемая 
простота исполь-
зования техноло-
гий цифровиза-
ции

КГ владение знаниями, достаточными для 
внедрения цифровизации в организацион-
ный процесс

Намерение  
использования

ЛГ наличие личностных особенностей, повы-
шающих эффективность внедрения циф-
ровизации (уверенность в себе, умеренная 
склонность к риску, практичность, радика-
лизм, креативность)

Само-
эффективность

ОГ удовлетворённость организационными ус-
ловиями внедрения, вероятна потребность 
в поддержке и продвижении внедрения со 
стороны руководства
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помощью опросника «Мотивационный 
профиль» П . Мартин и Ш . Ричи, мо-
дернизированного А . В . Булгаковым 
и О . А . Павлютенковой [3] . 
Особенностями являются частичные 
изменения в формулировках отдель-
ных вопросов, уменьшение количества 
вопросов с 33 до 15 . На выборке 70 чел . 
нами дополнительно проведена их 
стандартизация, уточнены валидность 
и надёжность . Практическая валид-
ность – 0,632, которая характеризует 
тест с точки зрения его ценности в от-
ношении достижения определённой 
практической цели – прогнозирования . 
Она определялась на основании корре-
ляции между данными теста и внешним 
критерием «Наблюдаемое экспертами 
поведение и результаты деятельности 
участников опроса» . Внешняя валид-
ность – 0,531, которая определяет впе-
чатление у опрашиваемых при зна-
комстве со стимульным материалом и 
сугубо внешней стороной тестирова-
ния . Надёжность составила 0,832 (для 
α Кронбаха) . Уточнена методика ин-
терпретации мотивационных факторов 
(МФ) . Использованы формулы: если 
m±δ ≤ МФ, это низкий результат по 
фактору, если ≥, высокий, что позволяет 
войти в таблицу интерпретаций .

3 . Организационная культура стро-
ительных предприятий измерялась с 
помощью частично модернизирован-
ной нами методики «Диагностика ор-
ганизационной культуры» К . Куинн 
и Р . Камерон [5], позволяющей полу-
чать стандартизированные показате-
ли . Доминирующая субкультура (ОКД) 
определялась по формуле: ОКД ≥ 25+5 
(баллов), где 25 баллов – средний пока-
затель субкультур . На выборке 70 чел . 
нами определены: практическая ва-
лидность опросника – 0,611, внешняя 

валидность – 0,44, надёжность – 0,812 
(тест-ретест) и 0,93 (для α Кронбаха) .

4 . Методика изучения социаль-
но-психологического климата стро-
ительной организации состояла из 
3-х частей . 1) Оценка психологиче-
ской атмосферы в группе [8] . Оценка 
производится по 10 пунктам от 1 до 
8 баллов . Чем ниже балл, тем благо-
приятнее психологическая атмосфе-
ра в коллективе, по мнению опраши-
ваемого . Итоговый показатель от 10 
(наиболее положительная оценка) до 
80 (наиболее отрицательная) . Далее 
индивидуальные профили усредня-
ются, и создаётся средний профиль 
психологической атмосферы в груп-
пе . 2) Уровень профессионально об-
условленных состояний группы опре-
делялся по адаптированной методике 
Э . Г . Эйдемиллера и В . В . Юстицкиса 

[13] . Выявлялись уровень состояний 
по шкалам: общей удовлетворённости 
(У); нервно-психической напряжённо-
сти (Н); тревожности (Т) . Состояния 
фиксируются, если сумма оценок по 
У ≥ 26 баллов; по Т ≥ 26 баллов, по 
Н ≥ 27 баллов . При показателе больше 
14 баллов эти состояния оценивают-
ся выше среднего . 3) Оценка индекса 
групповой сплочённости Сишора [9] . 
Уровни групповой сплочённости: 15,1 
баллов и выше – высокая; 11,6–15 бал-
лов – выше средней; 7–11,5 – средняя; 
4–6,9 – ниже средней; 4 и ниже – низ-
кая .

5 . Методика изучения социальной 
идентичности (МИСИ) Л . Б . Шнейдер, 
В . В . Хрусталевой [12] позволила че-
рез систему корреляций социально-
сти / асоциальности со следующими 
показателями социально-психологиче-
ской адаптации личности определить 
её уровень в группе, осуществляю-
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щей внедрение цифровизации: a – 
Адаптивность, b – Дезадаптивность, 
a – Приятие себя, b – Неприятие себя, 
a – Приятие других, b – Неприятие 
других, a – Эмоциональный комфорт, 
b – Эмоциональный дискомфорт .

МИСИ – ассоциативный тест, в ко-
тором из 60 слов необходимо выбрать 
более привлекательные для опраши-
ваемого . Дальше, используя ключ, 
определяют слова социальной и асо-
циальной направленности . После чего 
подсчитывается показатель «социаль-
ность», который вычисляется по фор-
муле:

S = A / (A + B),
где S – социальность, A – ответы со-
циальной направленности, B –ответы 
асоциальной направленности .

Максимальная степень социальной 
направленности равна «1», что мо-
жет быть проинтерпретировано как 
потребность в групповом членстве, 
принятии норм и правил сообщества, 
поддержке групповой сплочённости . 
Минимальное значение «0» – стремле-
ние к независимости, самостоятельно-
сти и нежелание подчиняться общим 
требованиям и правилам, установлен-
ным в группе [12] .

6 . Показатель групповой осознан-
ности измерялся шкалами методики 
«Групповая осознанность в органи-
зации» (Organizational Mindfulness) 
Дж . Рея с соавторами в адаптации 
К . А . Багратиони . Методика прошла 
все психометрические процедуры на 
выборке русскоязычных менедже-
ров в 2017 г . [2] . Данные подтверж-
дены и в нашем исследовании . Далее 
в круглых скобках указаны наши ре-
зультаты . Шкала «Децентрализация 
процессов принятия решений» – во-

просы 17–20 (α Кронбаха = 0,8 (0,75); 
M = 3,812 (3,754); SD = 0,037 (0,041)) – 
определяет уровень взаимоуважения 
сотрудников и коллег по критерию 
опыта, а не по статусу занимаемой 
должности . Шкала «Отказ от упроще-
ний» – вопросы 5–8 (α = 0 .843 (0,798); 
M = 3,383 (3,211); SD = 0,069 (0,072)) – 
измеряет индивидуальный уровень 
стремления сотрудников к решению 
возникающей проблемы без стерео-
типизации и «навешивания ярлыков» . 
Шкала «Сосредоточенность на ошиб-
ках» – вопросы 1–4 (α = 0,721 (0,773); 
M = 0,426 (0,443); SD = 0,146 (0,158)) – 
измеряет направленность на актив-
ный поиск ошибок, внимание к де-
талям . Шкала «Внимательность к 
бизнес-процессам» – вопросы 9–12 
(α = 0,693 (0,701); M  = 3,535 (3,445); 
SD = 0,115 (0,122)) – измеряет уровень 
комплексного понимания текущих 
операций, процессов и ресурсов, не-
обходимых для их реализации . Шкала 
«Устойчивость» – вопросы 13–16 
(α = 0,723 (0,787); M = 3,778 (3,811); 
SD = 0,084 (0,086)) – замеряет уровень 
способности сотрудников и органи-
зации адаптироваться, импровизиро-
вать и учиться .

Проанализируем полученные ре-
зультаты проведённого эмпирического 
исследования .

Во-первых, были изучены социаль-
но-психологические особенности пер-
сонала организации (инновационная 
готовность, мотивационный профиль, 
социальная идентификация) как усло-
вие внедрения цифровизации в строи-
тельство.

Выявлена инновационная готов-
ность обследуемых групп строителей 
(ЛПР, РСЗ, специалисты), которая 
представляет собой комплекс показа-
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телей эмоциональной (ЛПР: m = 7,5 
δ = 2,14; РСЗ: m = 5,2 δ = 2,33; специ-
алисты: m = 8,5 δ = 2,13), мотиваци-
онной (ЛПР: m = 8,3 δ = 2,23; РСЗ: 
m = 6,3 δ = 2,12; специалисты: m = 8,2 
δ = 2,24), когнитивной (ЛПР: m = 8,3 
δ = 2,22; РСЗ: m = 7,1 δ = 2,13; специ-
алисты: m = 8,4 δ = 2,11), личной (ЛПР: 
m = 8,4 δ = 2,31; РСЗ: m = 6,5 δ = 2,13; 
специалисты: m = 8,1 δ = 2,33), органи-
зационной готовности (ЛПР: m = 7,3 
δ = 2,32; РСЗ: m = 7,2 δ = 2,24; специа-
листы: m = 7,1 δ = 2,12) интегрирован-
ных в общий показатель (ЛПР: m = 8,0 
δ = 2,33; РСЗ: m = 6,9 δ = 2,11; специ-
алисты: m = 8,3 δ = 2,13) .

Анализ полученных данных говорит 
о высоком инновационном потенциале 
ЛПР и специалистов, среднем уровне у 
РСЗ . Если первые две группы имеют 

значимую тенденцию к преобладанию 
внутренних мотивов к внедрению 
цифровизации, рассматривают его как 
дополнительную возможность к само-
реализации, при этом обладают знани-
ями, достаточными для такой работы, 
то РСЗ являются руководителями тра-
диционной формации, соответствуют 
занимаемым должностям, меняться не 
хотят даже при поддержке со стороны 
руководства .

Более подробно раскрывает лич-
ностный потенциал строителей срав-
нительный анализ их мотивационных 
профилей (рис . 2) . Мотивационные 
профили групп строителей схожи, ис-
ключением являются отдельные моти-
вационные факторы у ЛПР и сотруд-
ников . Профили ЛПР и сотрудников 
существенно отличаются от профиля 

Рис. 2. Результаты сравнения мотивационных профилей групп строителей  
(n = чел ., в сырых баллах)

П р и м е ч а н и е: ЛПР – лица, принимающие решения, РСЗ – руководители среднего 
звена, специалисты – все специалисты, включая ИТ-специалистов .
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РСЗ . Используемый вариант мотива-
ционного профиля позволяет не толь-
ко провести количественный анализ, 
но и дать качественную характеристи-
ку обследуемым группам строителей .

У ЛПР доминирует мотив в постоян-
ном получении признания, что может 
препятствовать эффективной работе . 
Они нередко показывают нежелание 
признавать заслуги других . Вместе с 
тем преобладает глубокая потребность 
в личностном росте, развитии себя . 
Оценка своей работы и работы других 
производится только с позиций воз-
можности дальнейшего персонального 
совершенствования .

У РСЗ доминирует потребность в 
наличии правил и процедур, которые 
определяют основную профессиональ-
ную деятельность . Преобладает мотив 
снижения неопределённости и полу-
чения указаний . РСЗ стремятся бы-
стро усвоить установленные процеду-
ры и правила, чтобы соответствовать 
требованиям выполняемой работы . 
Кроме того, они, если отсутствует не-
обходимость в долгосрочной совмест-
ной работе, не устанавливают и не под-
держивают тесных взаимоотношений 
с коллегами, партнёрами .

У сотрудников преобладает потреб-
ность в личностном росте, развитии 
себя . Работа в организации рассматри-
вается ими только с позиций возмож-
ности дальнейшего персонального со-
вершенствования .

Социальная идентификация опре-
делялась через измерение социаль-
ной / асоциальной направленности . 
Социальная направленность подраз-
умевает готовность быть членом об-
щества, принадлежать к его большин-
ству, принимать нормы, правила, при 
необходимости жертвовать своей ин-

дивидуальностью, однако при этом 
чувствовать определённую степень 
защиты и безопасности . Асоциальная 
направленность имеет в виду стремле-
ние быть не таким, как большинство, 
быть независимым, самостоятельным, 
подвергаться риску и опасности . По 
К . Юнгу, «…направленность пред-
полагает однобокость . Она является 
одновременно и преимуществом, и 
недостатком» [14, с . 137] . Однако при-
меняемый нами подход Л . Б . Шнейдер, 
результаты её исследования гармо-
нично разрешают это противоречие, 
позволяют выйти на определение про-
фессиональной идентичности групп 
строителей, дают возможность судить 
о социально-психологической адап-
тации строителей . Нами выявлены 
следующие показатели профессио-
нальной идентичности: достигнутая 
идентичность у ЛПР (m = 0,69 δ = 0,12) 
и специалистов (m = 0,69 δ = 0,19) и 
псевдоидентичность у РСЗ (m = 0,8 
δ = 0,14) .

Во-вторых, изучены социально-
психологические аспекты организа-
ционного потенциала строительной 
компании как условие внедрения циф-
ровизации. В нашей модели к ним от-
носятся: организационная культура, 
социально-психологический климат, 
групповая осознанность в строитель-
ной организации .

Организационная культура, по 
оценкам строителей, типична во всех 
компаниях: доминирует культура по-
рядка (иерархическая культура) – от 
28 до 32 баллов по группам строите-
лей . Роль руководителя организации, 
руководителей подразделений: «нор-
мативный управленец» . Средства со-
вершенствования организационной 
культуры: реинжиниринг процессов 
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совместной деятельности групп орга-
низации . Цель организационной куль-
туры: рациональная инфраструктура 
организации . Компетентность руково-
дителей: совершенствование процес-
сов выполнения задач в связи с резуль-
татами совместной деятельности групп 
[5] . Данной модели в большей степени 
соответствуют РСЗ . ЛПР, являясь, как 
правило, инициаторами внедрения 
цифровизации, имеют в профиле ОК 
значительную субкультуру творчества, 
что и делает их схожими с сотрудника-
ми, и прежде всего с IT-сотрудниками . 
Именно здесь руководитель – «ини-
циатор» изменений в строительной 
организации . Используемые средства 
внедрения: поддержка преобразова-
ний инноваций в организации . Цель 
ОК: организационное обновление . 
Компетентность руководителя: анализ 
других систем совместной деятельно-
сти; опыт организационных измене-
ний; консультация и оказание помощи .

Оценки социально-психологического 
климата (СПК) группами строителей 
ЛПР, РСЗ и специалистов статисти-
чески не различаются . Применяемая 
нами методика не дифференцирует 
группы по уровням развития компо-
нентов климата: психологическая ат-
мосфера в группе от 28 до 29,3 баллов, 
высокий уровень; профессионально-
обусловленные состояния группы от 
36 до 39 баллов, выше среднего; спло-
чённость группы 21 балл, высокий 
уровень . Видимо, текущие события, 
окружающая среда нивелируют эмо-
циональные и когнитивные компонен-
ты изучаемого явления . Возможно, что 
влияет и ситуация цифровизации дан-
ных компаний как вполне успешных и 
конкурентоспособных в своём сегмен-
те деятельности . Для исключения по-

явления иных факторов считаем целе-
сообразным применять оценку СПК в 
реальных условиях организации .

Методика по изучению групповой 
осознанности в организации так же 
слабо дифференцировала общую вы-
борку по группам . Статистически зна-
чимых результатов между ЛПР, РСЗ, 
специалистами выявлено не было . Так, 
по группам в средних: сосредоточен-
ность на ошибках 13,5; 13,3; 13,1 бал-
лов; отказ от упрощений 13; 12,6; 13,3 
баллов; внимательность к бизнес-про-
цессам 13,3; 12; 13,7 баллов; устойчи-
вость 13,1; 12; 13,8 баллов; децентра-
лизация процессов принятия решений 
14,1; 13,2; 15,1 баллов .

Следующим методическим приёмом 
эмпирического выявления социально-
психологических условий цифровиза-
ции стало проведение сравнительного 
анализа факторных структур её вне-
дрения у различных профессиональ-
ных групп строителей . В основу ана-
лиза было положено предположение о 
возможных различиях между перечня-
ми социально-психологических усло-
вий, выявленных организационными 
консультантами и психологами [4], и 
результатами проведённого нами эм-
пирического исследования . Для срав-
нения применялся поисковый фактор-
ный анализ с использованием техники 
варимакс-вращения . Использовались 
значения r ≥ 0,700 . Обработка осу-
ществлялась с помощью SPSS-22 .

Факторная структура социально-
психологических условий, 

влияющих на цифровизацию  
для ЛПР

Фактор 1 . Групповая осознанность 
в организации (22,101 % дисперсии) . 
Фактор включает показатели: сосредо-
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точенность на ошибках в организации 
( .933), индекс групповой сплочённости 
Сишора (0,932), отказ от упрощений 
в организации (0,874), организацион-
ную культуру результата (-0,722) .

Фактор 2 . Готовность к инновациям 
(17,899 % дисперсии) . Фактор включает 
показатели: когнитивную готовность к 
инновациям (r = 0,910), личную готов-
ность инновациям (r = 0,845), моти-
вационную готовность к инновациям 
(r = 0,837), эмоциональную готовность 
к инновациям (r = 0,813) .

Фактор 3 . Мотивация персона-
ла (17,231 % дисперсии) в показате-
лях: «Стремление к достижениям» 
(r = -0,822), «Физические условия 
труда» (r = -0,810), «Разнообразие и 
перемены» (r = 0,793), «Креативность» 
(r = 0,723) .

Фактор 4 . Самосовершенствование 
как основа профессионального со-
стояния персонала (14,769 % диспер-
сии) . Фактор включает показатели: 
«Самосовершенствование» (r = 0,718), 
уровень профессионально обуслов-
ленных состояний группы (r = -0,708) .

Фактор 5 . Интересная работа в дан-
ном коллективе (15,102 % дисперсии) 
в показателях: «Интересная и полез-
ная работа» (r = 0,792), Оценка пси-
хологической атмосферы (r = -0,717), 
«Взаимоотношения на работе» 
(r = -0,707) .

Фактор 6 . Отсутствие жёстких 
правовых рамок реализации стра-
тегического решения по внедрению 
цифровизации (12,898 % дисперсии) в 
показателях: наличие стратегическо-
го решения (r = 0,792), юридическо-
го обеспечения перераспределения 
ресурсов, наличие дополнительных 
налоговых и регуляторных льгот  
(r = -0,722) .

Факторная структура социально-
психологических условий, 

влияющих на цифровизацию  
для РСЗ

Фактор 1 . Организационная готов-
ность к цифровизации (31,602 % дис-
персии) включает показатели: эмоци-
ональную готовность к инновациям 
(r = 0,867); мотивационную готовность 
к инновациям (r = 0,955); когнитивную 
готовность к инновациям (r = 0,903); 
личную готовность к инновациям 
(r = 0,973); организационную готов-
ность к инновациям (r = 0,762); об-
щий индекс готовности к иннова-
циям (r = 0,961); мотив «Высокий 
заработок материальное поощре-
ние» (r = -0,712); мотив «Физические 
условия труда» (r = -0,972); мотив 
«Самосовершенствование» (r = 0,933); 
культура порядка (r = -0,792); наличие 
стратегического решения (r = 0,794); 
возможности его реализации: ком-
петенции руководства компании, ка-
чество процессов управления, зна-
ния и навыки сотрудников компании 
всех уровней компетенций, как ИТ-
специалистов, так и других специали-
стов (r = 0,940); нарушение стереоти-
пов поведения (r = 0,855) .

Фактор 2 . Мотивация к органи-
зационной стабильности, опасение 
санкций за неудачу (12,448 % дис-
персии) . Фактор включает показа-
тели: «Креативность» (r = -0,972); 
«Самосовершенствование» (r = -0,934); 
децентрализацию процессов принятия 
решений (r = -0,927); опасения наказа-
ния за неудачу (r = 0,707) .

Фактор 3 . Социально-
психологический аспект преимуществ 
и условий внедрения цифровизации 
(15,490 % дисперсии) . Фактор включа-
ет показатели: индекс групповой спло-
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чённости Сишора (r = -0,712); наличие 
стратегического решения (r = -0,889); 
уровень конкуренции в отрасли, сти-
мулирующий руководство предпри-
ятий к повышению производитель-
ности труда (r = 0,703); доступность 
цифровых технологий и открытость 
рынка, доступность финансирования 
для инвестиций в цифровые техноло-
гии, возможности гибкого входа и вы-
хода из проектов в условиях рискован-
ных инвестиций в новые технологии 
(r = 0,960); юридического обеспечения 
перераспределения ресурсов, наличие 
дополнительных налоговых и регуля-
торных льгот (r = 0,812); боязнь нео-
пределённости (r = 0,751); перестройка 
устоявшихся способов деятельности 
(r = -0,701); социальная направлен-
ность (социальная идентичность) 
(r = -0,889) .

Фактор 4 . Групповое осознание 
организации как организации суб-
культуры отношений (14,885 % дис-
персии) . В фактор входят показатели: 
ОК отношений (r = 0,721); ОК резуль-
тата ( = -0,736); сосредоточенность 
на ошибках (r = 0,947); отказ от упро-
щений (r = 0,810); внимательность к 
бизнес-процессам (r = 0,786); устойчи-
вость (r = 0,867); возможное изменение 
статуса сотрудников в организации 
(r = 0,772); нарушение сложившихся в 
организации традиций (r = 0,884) .

Фактор 5 . Интересная работа в со-
четании с отношениями и контактами, 
стабильность карьеры (12,448 % дис-
персии) . Вошли мотивы: «Социальные 
контакты» (r = -0,757); «Признание» 
(r = 0,786); «Стремление к достижени-
ям» (r = -0,924); «Интересная и полез-
ная работа» (r = 0,806) .

Фактор 6 . Возможность потери 
работы в структурированной орга-

низации (8,176 % дисперсии): воз-
можность потери работы из-за внедре-
ния нововведения (r = 0,942); мотив 
«Структурирование деятельности» 
(r = 0,743) .

Факторная структура социально-
психологических условий, 

влияющих на цифровизацию для 
специалистов

Фактор 1 . Готовность к изменени-
ям (34 % дисперсии) включает пока-
затели: эмоциональная готовность к 
инновациям (r = 0,763); когнитивная 
готовность к инновациям (r = 0,829); 
личная готовность к инновациям 
(r = 0,701); организационная готов-
ность к инновациям (r = 0,766); об-
щий индекс готовности к инновациям 
(r = 0,765); мотив «Высокий заработок, 
материальное поощрение» (r = -0,916); 
оценка психологической атмосферы 
в группе (r = -0,773); уровень про-
фессионально обусловленных со-
стояний группы (r = -0,868); отказ от 
упрощений (r = 0,955); сосредоточен-
ность на ошибках (r = 0,944); отказ от 
упрощений (r = 0,900); устойчивость 
(r = 0,927); доступность цифровых 
технологий и открытость рынка, до-
ступность финансирования для инве-
стиций в цифровые технологии, воз-
можности гибкого входа и выхода из 
проектов в условиях рискованных 
инвестиций в новые технологии 
(r = 0,775)

Фактор 2 . Мотивация самосовершен-
ствования, креативности, социальных 
контактов без учёта мотивации условий 
труда (21 % дисперсии) включает по-
казатели: мотивы «Физические условия 
труда» (r = -0,905); «Структурирование 
деятельности» (r = -0,743); «Социальные 
контакты» (r = 0,921); «Креативность» 
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(r = 0,767); «Самосовершенствование» 
(r = 0,976) .

Фактор 3 . Субкультура результа-
та (17 % дисперсии) включает пока-
затели: мотивационная готовность к 
инновациям (r = 0,883); ОК резуль-
тата (r = 0,899); сосредоточенность 
на ошибках (r = 0,774); вниматель-

ность к бизнес-процессам (r = 0,741); 
опасения наказания за неудачу  
(r = -0,716) .

Фактор 4 . Субкультура отношений 
(14 % дисперсии) включает показате-
ли: мотивы «Признание» (r = -0,894), 
«Разнообразие и перемены» (r = 0,713), 
ОК отношений (r = 0,936) .

Таблица 2 . 
Сравнение социально-психологических условий, выявленных в опыте 

консультирования (М .А . Иванов и др ., 2018) и эмпирическом исследовании  
(И .М . Лебедев, 2019)*

Социально-психологические условия внедрения инноваций, 
выявленные в опыте консультирования 

Группы строителей

ЛПР РСЗ Спец.

Социально-психологические аспекты внутренних возможностей организации
наличие стратегического решения + + -

возможности его реализации (компетенции руководства 
компании, качество процессов управления, знания и навыки 
сотрудников компании всех уровней компетенций, как ИТ-
специалистов, так и других специалистов 

- + -

распределение ресурса персонала компании с учётом умений и 
знаний - - -

уровень конкуренции в отрасли, стимулирующий руководство 
предприятий к повышению производительности труда - - -

доступность цифровых технологий и открытость рынка, до-
ступность финансирования для инвестиций в цифровые тех-
нологии, возможности гибкого входа и выхода из проектов в 
условиях рискованных инвестиций в новые технологии

- + +

юридического обеспечения перераспределения ресурсов, нали-
чие дополнительных налоговых и регуляторных льгот + + -

Социально-психологические факторы, препятствующие цифровизации
возможное изменение статуса сотрудников в организации - + -

возможность потери работы из-за внедрения нововведения - + -
перестройка устоявшихся способов деятельности - + -
нарушение стереотипов поведения - + +
боязнь неопределённости - + -
нарушение сложившихся в организации традиций - + -
опасения наказания за неудачу - + +

П р и м е ч а н и е: «+» совпадение; «-» отсутствие совпадений .
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Фактор 5 . Мотивация интересной ра-
ботой и достижения (14 % дисперсии) 
включает показатели: «Стремление к до-
стижениям» (r = -0,743), «Интересная и 
полезная работа» (r = 0,913); ОК творче-
ства (r = 0,809); нарушение стереотипов 
поведения (r = 0,708) .

Проведём сравнительный анализ 
выявленных социально-психологиче-
ских условий (табл . 2) .

Никакая из групп не подтверди-
ла таких социально-психологических 
аспектов внутренних возможностей 
организации, как: распределение ре-
сурса персонала компании с учётом 
умений и знаний; уровень конкурен-
ции в отрасли, стимулирующий руко-
водство предприятий к повышению 
производительности труда .

Наиболее чувствительной к выявлен-
ным ранее социально-психологическим 
факторам и аспектам цифровизации 
оказалась группа РСЗ . Можно пред-
положить, что, во-первых, консульти-
рование, проводимое не в рамках на-
стоящего исследования о внедрении 
инноваций, включая цифровизацию, 
осуществлялось, скорее всего, именно 
на подобных выборках . Во-вторых, РСЗ 
являются наиболее уязвимой группой, 
к которой, с одной стороны, предъяв-
ляются повышенные требования как к 
технологам процесса цифровизации, с 
другой стороны, именно они мало что 
хотят менять в своём функционирова-
нии в строительстве .

Для группы ЛПР из перечня, вы-
явленного консультантами, наиболее 
значимыми являются два из шести 
факторов социально-психологических 
аспектов внутренних возможностей 
организации: 1) наличие стратегиче-
ского решения и 2) юридического обе-
спечения перераспределения ресурсов, 

наличие дополнительных налоговых 
и регуляторных льгот . Для ЛПР со-
циально-психологические факторы, 
препятствующие цифровизации, из 
указанного перечня существенными и 
ценными не являются .

У специалистов выявлено совпаде-
ние таких социально-психологических 
аспектов внутренних возможностей 
организации, как доступность циф-
ровых технологий и открытость рын-
ка, доступность финансирования для 
инвестиций в цифровые технологии, 
возможности гибкого входа и выхо-
да из проектов в условиях рискован-
ных инвестиций в новые технологии, 
гибкость их применения . Среди со-
циально-психологических факторов, 
препятствующих цифровизации, зна-
чимыми являются: 1) нарушение сте-
реотипов поведения и 2) опасения на-
казания за неудачу .

Проведённое исследование подтвер-
дило выдвинутую гипотезу и позво-
лило сформулировать следующие вы- 
воды .

Во-первых, на основании эмпири-
ческого изучения социально-психо-
логических особенностей персонала 
строительных организаций (иннова-
ционная готовность, мотивационный 
профиль, социальная идентификация) 
определены основные группы персо-
нала, имеющие высокий потенциал 
внедрения цифровизации в строи-
тельство – ЛПР и специалисты, вклю-
чая ИТ-специалистов, а также группа 
риска в отношении внедрения – РСЗ . 
Выявлены социально-психологиче-
ские аспекты организационного по-
тенциала строительной компании 
(организационная культура, социаль-
но-психологический климат, группо-
вая осознанность в организации) .
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Во-вторых, сравнительный анализ 
эмпирически выявленных факторных 
структур социально-психологических 
условий внедрения цифровизации для 
различных профессиональных групп 
строителей и условий, определённых в 
опыте консультантов и психологами по 
развитию организации, показал, что та-
кие социально-психологические аспек-
ты внутренних возможностей органи-
зации, как: а) распределение ресурса 
персонала компании с учётом умений 
и знаний; б) уровень конкуренции в 
отрасли, стимулирующий руководство 
предприятий к повышению производи-
тельности труда, – являются специфи-
ческими для профессиональной дея-
тельности консультанта по развитию, и 
в рамках эмпирического исследования, 
построенного по используемому нами 
дизайну, не выявляются .

Наиболее чувствительной к выяв-
ленным ранее социально-психологи-
ческим факторам и аспектам внедре-
ния цифровизации оказалась группа 
РСЗ . Можно предположить, что: а) ор-
ганизационное консультирование по 
внедрению инноваций проводилось 
другими авторами на сходных выбор-
ках; б) РСЗ являются слабым звеном 
персонала строительных компаний в 
деле цифровых технологий, наиболее 
уязвимой группой, которой, с одной 
стороны, предъявляются повышен-
ные требования, как и к технологам 
процесса цифровизации, с другой – 
присуще нежелание что-либо менять 
в своём функционировании в строи-
тельстве .

Для группы ЛПР из перечня, вы-
явленного консультантами, наиболее 
значимыми являются два из шести 
факторов социально-психологических 
аспектов внутренних возможностей 

организации: 1) наличие стратегиче-
ского решения и 2) юридического обе-
спечения перераспределения ресурсов 
компании, наличие дополнительных 
налоговых и регуляторных льгот . Для 
ЛПР социально-психологические фак-
торы, препятствующие цифровизации, 
из указанного перечня существенны-
ми не являются .

У специалистов выявлено совпаде-
ние таких социально-психологических 
аспектов внутренних возможностей 
организации, как доступность циф-
ровых технологий и открытость рын-
ка, доступность финансирования для 
инвестиций в цифровые технологии, 
возможности гибкого входа и выхо-
да из проектов в условиях рискован-
ных инвестиций в новые технологии 
и гибкость их применения . Среди со-
циально-психологических факторов, 
препятствующих цифровизации, зна-
чимыми являются: 1) нарушение сте-
реотипов поведения и 2) опасения на-
казания за неудачу .

В-третьих, выявленные в исследо-
вании социально-психологические 
условия внедрения цифровизации мо-
гут обосновать технологию социаль-
но-психологического сопровождения 
(СПС) внедрения цифровизации в 
реальных условиях строительной ком-
пании . СПС осуществляется на всех 
уровнях осознанно, рационально, на 
основании научных знаний или нео-
сознанно, интуитивно, исходя из про-
фессионального опыта ЛПР, РСЗ стро-
ительной организации с привлечением 
консультанта по управлению . СПС – 
часть целостной программы цифровой 
трансформации строительства, техно-
логия, направленная на оптимизацию 
труда, наиболее полное раскрытие 
творческого потенциала професси-
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ональных групп, поддержание здо-
рового социально-психологического 
климата, комфортного психического 
состояния руководителей, работников 
и сотрудников, достижение наивыс-

шей продуктивности строительных 
компаний .

Статья поступила  
в редакцию 17.06.2019 г.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖЬЮ ТОВАРОВ 
КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ И ИХ РЕКЛАМЫ

Воробьева А. Е.1, Овчинников Я. В.2 
1 Институт психологии Российской академии наук 

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Российская Федерация
2 Государственный академический университет гуманитарных наук 

119049, г. Москва, Мароновский переулок, д. 26, Российская Федерация

Аннотация. Чтобы выявить механизмы социальной перцепции молодёжью товаров кате-
гории премиум и их рекламы, было выполнено исследование методом стандартизирован-
ного интервью на выборке из 5 женщин и 5 мужчин. Было выявлено, что использование в 
рекламе нескольких «премиальных» цветов и известной модели, которая не должна быть 
раздетой, служит признаком рекламы премиального товара при отсутствии указания на 
бренд. Социальная перцепция молодёжью товара категории премиум также определяется 
демонстрацией стереотипных признаков высокого социального статуса. Присутствие в 
рекламе товаров категории премиум признаков более простого и непринуждённого об-
раза жизни искажает их восприятие в сторону снижения ценовой категории (спортивный 
стиль, отсутствие одежды на рекламной модели) при отсутствии указания на бренд. Эти 
данные дают понимание того, как идентифицируется такой социальный объект, как пре-
миум товар, какие факторы могут оказывать влияние на это, а также обозначают направ-
ления новых исследований.

Ключевые слова: психология рекламы, психология потребителей, социальная перцепция 
объектов, отношение к себе и другим, качественные методы исследования

MECHANISMS OF YOUTH’S SOCIAL PERCEPTION OF GOODS  
OF THE PREMIUM CATEGORY AND THEIR ADVERTISING

A. Vorobieva1, Ya. Ovchinnikov2

1 The Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences 
13-1, Yaroslavskaya ul., Moscow 129366, Russian Federation

2 State Academic University for the Humanities 
26, Maronovskiy pereulok, Moscow 119049, Russian Federation

Abstract. In order to identify the mechanisms of young people’s social perception of premium 
products and their advertising a study was carried out using the standardized interview method 
on a sample of 5 women and 5 men. It was revealed that the use of several “premium” colors 
and a well-known model, who should not be stripped, is a sign of advertising premium products 
in the absence of the brand indication. Social perception of premium goods by young people is 
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also determined by the demonstration of stereotypical signs of high social status. The presence 
in the advertising of premium products of signs of a simpler and more relaxed lifestyle distorts 
their perception towards a decrease in the price category (sports style, lack of clothing on the 
advertising model) in the absence of the brand indication. These data provide an understanding 
of how a social object such as a premium product is identified, what factors can influence it, and 
also indicate areas of new research.

Keywords: advertising psychology, consumer psychology, social perception of objects, attitude 
to oneself and others, qualitative research methods

Постановка проблемы
В подавляющем большинстве психо-

логических исследований рекламного 
воздействия рассматривается реклама, 
адресованная покупателям с низким и 
средним уровнем доходов, в то время 
как данных о рекламе товаров и услуг 
категории премиум значительно мень-
ше .

Товар считается социальным объ-
ектом и является одним из элемен-
тов в социальных отношениях [3] . 
Зачастую образ социального объекта 
оказывается в социальных отношени-
ях более значимым, чем сам объект [2] . 
Большой пласт социально-психологи-
ческих работ посвящён анализу соци-
альной перцепции субъекта, его фак-
торов и т . д . [2; 4; 6; 9; 18], материалов, 
касающихся социальной перцепции 
социальных объектов и явлений, зна-
чительно меньше [5; 7] .

Премиум (элитный) продукт – это 
в первую очередь известная марка . 
Можно подразделить элитные про-
дукты на 2 психологически-функцио-
нальные категории – это статусные и 
роскошные продукты . Для того чтобы 
продукт обозначал статус человека, 
потребление такого продукта должно 
быть непосредственно визуально за-
метно . Чтобы товар относился к ро-
скошным, он должен как можно мень-
ше относится к производственному 
труду и как можно больше – к получе-

нию удовольствия [19; 20; 21] . Товары 
роскоши несут в себе определённые 
имидж и статус для обладателя, из-за 
чего становятся желанными, также 
товар роскоши содержит в себе некую 
«мечту», к которой человек стремится 
приобщиться .

Для товаров категории премиум ис-
пользуется крупноформатная наруж-
ная или печатная реклама, в которой до 
60 % общей площади является фоном, 
не содержащим какой-либо информа-
ции, нередки использование в антура-
же вещей, свидетельствующих об осо-
бом образе жизни, особая атмосфера 
вечера, ночи, скупое освещение [13] . В 
оформлении могут быть использованы 
традиционно считающиеся дорогими 
материалы: кожа, золото, бархат, крас-
ное дерево . В рекламе элитной продук-
ции также используются «премиаль-
ные цветовые гаммы», отличающие её 
от обычных товаров . Их используют 
в оформлении как самого продукта с 
его упаковкой, так и логотипа компа-
нии производителя и рекламного ро-
лика . Традиционно считаются доро-
гими цвета золотой, бежевый, бордо . 
В оформлении упаковки применяют-
ся комбинации цветов: чёрный – бе-
лый, золотой – пурпурный (золотой 
возможно комбинировать почти с 
любыми цветами для получения вос-
приятия элитности, дороговизны), 
красный – серый, красный – белый 
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[11] . Реклама престижных дорогих то-
варов влияет на процесс социального 
сравнения как в сторону повышения 
своего субъективного социально-эко-
номического статуса, так и в сторону 
понижения [15] .

Что же касается качества данно-
го товара, он считается улучшенным 
средним классом . Обладание данным 
классом товара даёт покупателю эмо-
циональное удовлетворение, чувство 
приобщения к слою богатых людей 
и возможность демонстрации этого . 
Дополнительными мотивами потре-
бления роскоши считаются желание 
создать комфортный управляемый 
мир для себя и своих близких, стрем-
ление оставить что-то ценное в наслед-
ство [11] . Среди товаров категории 
премиум можно выделить 2 сегмента: 
1) доступный (парфюмерия, бренди-
рованная известными компаниями 
haute couture, алкоголь, одежда pret-a-
porter); 2) недоступный для широкой 
категории населения (эксклюзивная 
недвижимость, авторские ювелирные 
украшения, антиквариат, средства пе-
редвижения) [10] . Соответственно, и 
потребителей элитных товаров можно 
подразделить на 2 группы: 1) снобы 
(владеть самым лучшим товаром среди 
возможных), которых некоторые авто-
ры подразделяют ещё на 2 категории: 
сверхбогатые люди и массовая элита; 
2) демонстративные потребители (де-
монстрация своего высокого матери-
ального, социального статуса), среди 
которых тоже можно выделить 2 ка-
тегории людей: потребители «средней 
роскоши» и нецелевая аудитория [11] . 
Основными потребителями первого 
сегмента товаров категории преми-
ум являются представители среднего 
класса, для которых они выполняют 

имиджевую функцию [10] . Треть рос-
сийского рынка премиальных товаров 
обеспечивают потребители из неце-
левой аудитории (студенты, молодые 
специалисты), которые могут себе по-
зволить совершать покупки премиаль-
ных брендов время от времени, чтобы 
приобщиться к миру роскоши [11] . В 
России также наметился следующий 
тренд: основным потребителем доро-
гих товаров и услуг становится моло-
дёжь, а у взрослых высокодоходных 
потребителей наблюдается спад инте-
реса к таким продуктам [1] .

Для оповещения рассматривае-
мой нами целевой аудитории будут 
использоваться следующие способы 
коммуникации: адресное письмо, пре-
зентации и выставки (мероприятия 
«не для всех»), глянцевые журналы, 
спонсорство социальных или куль-
турных мероприятий . Интернет пока 
мало задействован в коммуникации с 
потребителями продукции высокого 
ценового сегмента, но в перспективе 
этот канал коммуникации будет актив-
но развиваться [14] .

Итак, выстраивание образа товара 
категории премиум в маркетинговых 
коммуникациях происходит за счёт 
использования следующих признаков: 
1) крупноформатных изображений 
с большим фоном; 2) цвета: золотой, 
бежевый, красный, чёрный, белый; 
3) дорогих материалов в оформле-
нии; 4) указания на качество выше 
среднего; 5) каналов коммуникации 
с потребителями: презентации, вы-
ставки, адресная рассылка, глянцевые 
журналы, спонсорство; 6) атрибутов 
образа жизни, возможного только 
при условии высокого уровня дохода . 
Возникает вопрос: как потенциальные 
потребители считывают этот образ, 
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какие признаки содержит их «прото-
тип» [18] товара категории премиум, в 
какой мере он совпадает с заложенны-
ми создателями рекламы?

Цель исследования: выявить меха-
низмы социальной перцепции молодё-
жью товаров категории премиум и их 
рекламы .

Предмет исследования: социальная 
перцепция объектов личностью .

Объект исследования: социальная 
перцепция премиум товаров молодё-
жью .

Гипотезы исследования: 
1) Признаки премиум рекламы и 

премиум товара в представлениях по-
тенциальных потребителей отлича-
ются от признаков премиум рекламы 
и премиум товаров, которые присут-
ствуют в конкретных рекламных изо-
бражениях .

2) Образ поведения и внешний вид 
людей, которые пользуются премиум 
товарами в рекламе, отличаются от об-
раза людей, пользующихся премиум 
товарами в повседневной жизни .

3) Возможность использования пре-
миум товаров изменяет отношение че-
ловека к себе и другим людям .

4) Социальная перцепция рекламы 
аксессуаров, одежды, обуви, космети-
ки категории премиум различается в 
зависимости от пола потенциальных 
потребителей .

Процедура исследования: был ис-
пользован метод стандартизирован-
ного индивидуального интервью с 
открытыми и закрытыми вопросами . 
Интервью записывалось на диктофон . 
План интервью выглядел следующим 
образом: первая часть содержала в себе 
вопросы, касающиеся представлений 
респондентов о признаках товарной 
категории премиум, признаках рекла-

мы бренда данной категории, о поль-
зователях товаров данной категории, 
эмоциях и поведении при пользовании 
товарами данной категории, так как в 
процессе социальной перцепции эмо-
циональные, когнитивные и мотива-
ционные элементы выступают как его 
неотъемлемая характеристика [2] . Во 
второй части интервью предъявлялся 
стимульный материал: рекламные изо-
бражения (8 шт .) различных категорий 
премиум товаров для мужчин и жен-
щин (одежда, обувь, аксессуары, кос-
метика), при этом упоминания брендов 
были скрыты (рис . 1) . Изображения 
предъявлялись в случайном порядке, 
после предъявления каждого реклам-
ного изображения задавались вопро-
сы о предположительной стоимости 
рекламируемого товара, классе и его 
индикаторах, бренде, степени знаком-
ства с данной рекламой .

Описание выборки: 5 женщин и 5 
мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, род 
деятельности которых составляет учё-
ба в вузе и/или работа (большая часть 
выборки работает – 7 человек), уро-
вень доходов большей части респон-
дентов (6 человек) таков, что они могут 
позволить себе товары длительного 
пользования (холодильник, телевизор 
и пр .), меньшая часть респондентов 
(4 человека) сообщила, что денег им 
хватает на еду и одежду, но покупки 
товаров длительного пользования за-
труднительны . Наши респонденты от-
носятся к категории потребителей до-
ступного сегмента премиум товаров, 
которые служат им для конструиро-
вания своего имиджа, приобщения к 
«мечте» . Согласно методологии каче-
ственного исследования, для простой 
выборки необходимо минимум 3–4 
случая, но лучше не менее 6–8 случаев, 
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Фото. 1. Реклама женских и мужских товаров категории премиум,  
использованная в исследовании
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а при сравнении подгрупп в каждой из 
них должно быть не менее 3 случаев 
[8], так как планировалось сравнение 
восприятия товаров категории преми-
ум и их рекламы у мужчин и женщин, 
выборка была подобрана с учётом этих 
требований .

Обработка данных: полученная в 
ходе интервью информация обраба-
тывалась с помощью метода контент-
анализа . Были выделены следующие 
подкатегории в категории «Признаки 
премиума»: качество материала, сто-
имость, рекламная модель, цветовая 
гамма, рекламный носитель, соотно-
шение графики и текста в рекламе; в 
категории «Эмоции от потребления 
премиума» были следующие подкате-
гории: эмоции сразу после покупки, 
эмоции после длительного пользова-
ния товаром; в категории «Отношение 
к себе и другим в контексте потребле-
ния премиума» были подкатегории: 
отношение к людям, отношение к себе, 
отношение к потребляемым товарам .

Результаты исследования
Признаки премиума: было выяв-

лено, что товары категории премиум 
воспринимаются молодёжью как более 
качественные (8 индикаторов), чем то-
вары более низкой ценовой категории . 
Основной внешний признак, на кото-
рый обращает внимание респондент 
при оценке товара, – это «Качество про-
изводства» (было получено наибольшее 
количество индикаторов как у мужчин, 
так и у женщин) . Согласно модели об-
раза торговой марки по Д . Аакеру, вы-
сокое воспринимаемое качество может 
быть предпосылкой для совершения по-
купки потребителем [17] .

Стартовая цена товара категории 
премиум с точки зрения женщин от 

15 тыс . руб . до 100 тыс . руб ., а с точ-
ки зрения мужчин от 10 тыс . руб . до 
10 млн руб . В целом для молодёжи ха-
рактерен большой разброс по этому 
параметру, но чаще упоминалась на-
чальная цена 20 тыс . руб . и 50 тыс . руб . 
(по 2 индикатора каждой) . Молодёжь 
считает, что причина, по которой пре-
миум дороже товаров других ценовых 
категорий, – это «Качество материала» 
(7 индикаторов у мужчин, 5 индикато-
ров у женщин) . Расходы на маркетин-
говое продвижение этих товаров как 
причину их высокой стоимости назвал 
только 1 респондент .

Наши респонденты характеризуют 
моделей в рекламе товаров категории 
премиум следующим образом: они 
привлекательные (14 индикаторов), 
самоуверенные (6 индикаторов), от-
крытые (4 индикатора), успешные (4 
индикатора), одеты в деловом стиле 
(7 индикаторов) . Это могут быть как 
мужчины (8 индикаторов), так и жен-
щины (7 индикаторов), как молодые (9 
индикаторов), так и среднего возраста 
(10 индикаторов) . Не было получено 
никакой информации от респондентов 
по поводу возможного образа жизни 
персонажей .

И мужчины, и женщины приписы-
вают премиальность чёрному и золо-
тому цветам (по 3 индикатора каждо-
му цвету) . Мужчины также отмечают 
красный цвет (3 индикатора) как ха-
рактерный премиуму, однако женщи-
ны оценили этот цвет как наименее 
подходящий для премиума (тоже 3 ин-
дикатора) . Наряду с красным женщи-
ны также отметили зелёный и жёлтый 
цвета как не подходящие для преми-
ума (также по 3 индикатора каждый) . 
Среди мужчин наименее характерны-
ми для премиума цветами считаются 
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коричневый (4 индикатора) и жёлтый 
(3 индикатора) . В женской выборке 
был отмечено 2 индикатора бежевого 
цвета, его упоминание свидетельствует 
о том, что женщины склонны относить 
данный цвет к премиальной гамме .

Наиболее подходящими носителя-
ми для рекламы товаров категории 
премиум молодёжь считает интернет-
ресурсы (8 индикаторов), журналы 
(4 индикатора), крупные наружные 
носители рекламы (6 индикаторов), 
телевидение (3 индикатора), а наиме-
нее подходящими – мелкоформатную 
раздаточную рекламу (6 индикато-
ров), газеты (4 индикатора), брошюры 
(3 индикатора), интернет-ресурсы (3 
индикатора) . Таким образом, интер-
нет-ресурсы рассматриваются одно-
временно как подходящий и неподхо-
дящий рекламный носитель, однако 
частота упоминания в качестве под-
ходящего рекламного носителя выше 
(8 индикаторов против 3) . Обращает 
на себя внимание тот факт, что жур-
налы, телевидение, крупные наружные 
носители рекламы присутствуют как 
в перечне подходящих, так и в переч-
не неподходящих рекламных носите-
лей для рекламы товаров категории 
премиум . Можно также заметить, что 
среди неподходящих для товаров кате-
гории премиум рекламных носителей 
в основном присутствуют различные 
печатные форматы (всего 14 упоми-
наний) . По всей видимости, интернет 
становится универсальной рекламной 
площадкой для товаров разных цено-
вых категорий, а печатные рекламные 
носители подходят только для рекла-
мы низко- и среднеценового сегмента 
товаров .

И среди женщин, и среди мужчин 
были получены однозначные ответы, 

что фото-изображений в рекламе при-
сутствует больше (9 индикаторов) . 
Они объясняли это тем, что потенци-
ального потребителя больше интере-
сует красивая картинка, нежели текст, 
который нужно читать . Важно также 
упомянуть, что некоторые респонден-
ты говорили о возможном включении 
небольшого количества текста в ре-
кламу – это может быть слоган или 
название бренда, также приемлемо на-
личие текста для описания каких-либо 
характеристик товара, например, если 
это техника .

Иными словами, с точки зрения мо-
лодёжи признаками рекламы товара 
категории премиум будут: 1) указание 
на качество; 2) цвет (чёрный, золото, 
красный, бежевый); 3) использование 
графики (мало текста, печатная и на-
ружная реклама); 4) статусная реклам-
ная модель (привлекательная, успеш-
ная, самоуверенная личность, одетая в 
деловом стиле) . Эти признаки сходны 
с перечисленными в теоретическом 
обзоре индикаторами премиума в мар-
кетинговых коммуникациях, различие 
состоит в несколько большем перечне 
«премиальных» цветов и, что более 
существенно, ином перечне каналов 
коммуникации (совпадают только 
глянцевые журналы) .

Далее по тексту будут описаны при-
знаки, которые помогали респонден-
там классифицировать конкретные 
рекламные изображения как относя-
щиеся к категории премиум или более 
низкой стоимости .

Потребитель премиума: выше были 
описаны признаки модели из рекламы 
товаров категории премиум, которые 
мы не будем здесь дублировать .

Типичный потребитель таких това-
ров с точки зрения молодёжи: это при-
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влекательный (8 индикаторов), самоу-
веренный (3 индикатора), сдержанный 
(4 индикатора), состоятельный (5 
индикаторов) и успешный (3 индика-
тора) мужчина (13 индикаторов) . Он 
может вести как спокойный, так и ак-
тивный образ жизни (по 3 индикато-
ра) . Наиболее частым ответом респон-
дентов об уровне доходов типичного 
потребителя премиума было 200 тыс . в 
месяц (5 индикаторов) и 300 тыс . в ме-
сяц (2 индикатора) . Причём у мужчин 
более реалистичные представления об 
уровне доходов такого человека, чем у 
женщин . Так, нижний порог, с которо-
го начинается зарплата реального по-
требителя премиум товаров, по мне-
нию женщин, – 100 тыс . руб . в месяц . 
Максимальная цифра, которая была 
названа в качестве заработной платы 
в выборке женщин – 300 тыс . руб . В 
мужской выборке минимальный порог 
заработной платы потребителя преми-
ума начинается с 200 тыс . руб . в месяц, 
а максимальная названная цифра – 
15 млн руб . в месяц . Причиной такой 
разницы могут быть мужские предпо-
чтения более дорогостоящих товаров, 
недоступных для широкой аудитории 
(недвижимость, автомобили, техника) 
и предполагающих принадлежность 
потребителя к сверхбогатым людям 
или массовой элите .

Сравнение признаков рекламной 
модели и образа типичного потребите-
ля позволяет говорить о расхождениях 
между ними по полу, стилю одежды, 
образу жизни, открытости – сдержан-
ности . Вероятно, это объясняется пре-
обладанием мужчин в тех сферах дея-
тельности, которые позволяют иметь 
высокий уровень дохода и потребле-
ния . С точки зрения наших респон-
дентов, рекламные потребители пре-

миума чаще носят деловые костюмы, 
нежели свободную одежду . Это может 
объясняться тем, что деловой костюм 
является более статусным, так как для 
него характерны чёткие линии, закры-
тость тела, многослойность [12; 16] . 
Респонденты также склонны описы-
вать рекламных потребителей премиу-
ма как открытых людей в плане обще-
ния и в плане поведения, а реальные 
потребители премиума в их представ-
лении являются более сдержанными .

Отношение к себе и другим в кон-
тексте пользования премиумом: 
Приобретение товаров категории 
премиум чаще всего вызывало у ре-
спондентов такие эмоции, как радость 
и удовольствие (5 индикаторов), не-
которые также свидетельствовали об 
увеличении самооценки (2 индикато-
ра) . Однако после длительного поль-
зования данными премиум товарами 
прежние эмоции, испытанные при 
приобретении товара, полностью про-
падали (5 индикаторов), и только один 
респондент продолжает получать удо-
вольствие от использования приобре-
тённого премиум товара . Эту особен-
ность (угасание удовольствия) обычно 
отмечают при описании импульсив-
ных покупок, совершаемых под на-
строение .

Респонденты утверждали, что от-
ношение к людям при постоянном по-
треблении премиум товаров у них бы 
не поменялось (6 индикаторов) . Один 
респондент заявил, что таким образом 
он бы увеличивал свою самооценку за 
счёт тех, кто не может позволить себе 
потребление премиума (по словам 
респондента-мужчины, он «начал бы 
стебаться») . Говоря об отношении к 
себе, большинство респондентов ут-
верждали, что их отношение к себе ни-
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как бы не изменилось (4 индикатора) . 
Было выявлено 3 индикатора, показы-
вающих, что потребители испытывали 
бы положительные эмоции . Был вы-
явлен 1 индикатор, который присущ 
подкатегории «Стыд» – данная инфор-
мация говорит о том, что одному ре-
спонденту было бы стыдно потреблять 
премиум товары, так как он боялся бы 
общественного порицания . Это можно 
рассматривать как проявление нрав-
ственной регуляции потребительского 
поведения, заслуживающее отдельно-
го изучения .

Двое респондентов сообщили о по-
вышении самооценки за счёт покуп-
ки товара премиум качества, но по 
прошествии определённого времени, 
потребление данного товара переста-
ло приносить его обладателю уверен-
ность в себе . Скорее всего, это связано 
с различиями в образе рекламного и 
реального потребителя премиум-това-
ров . Реклама обещает открытость, уве-
ренность и т . д ., а в действительности 
товар этого не приносит, потому что не 
может . Стать открытым, уверенным и 
т . д . человек может за счёт работы над 
собой, а не покупки каких-то атрибу-
тов статуса . Стремление снова пере-
жить это самоощущение может приве-
сти к развитию шопоголизма .

На основе этой части данных интер-
вью можно предварительно говорить 
о 3 типах отношения к себе, потребля-
ющему товары категории премиум: 
1) самовознесение, 2) устойчивая са-
мооценка, 3) самобичевание . Это со-
поставимо с данными А . Н . Лебедева 
и И . А . Милехина, также выделявших 
3 группы респондентов, которые после 
просмотра рекламы премиум товаров 
осуществляли социальное сравнение в 
сторону повышения своего субъектив-

ного социально-экономического ста-
туса, в сторону понижения, идентично 
оценкам до просмотра рекламы [15] . 
Однако в случае 3-го типа на нашей 
выборке речь идёт не о снижении са-
мооценки, а о чувстве вины за пользо-
вание дорогостоящими товарами, при-
чиной которого могут быть аскетизм, 
негативное отношение к себе, нрав-
ственные принципы личности, рели-
гиозные убеждения и т . д . Этот аспект 
потребительского поведения заслужи-
вает отдельного изучения .

Изменение отношения человека к 
себе и другим людям возможно у ре-
спондентов, пытающихся компенси-
ровать недостаток уверенности в себе 
за счёт потребления товаров катего-
рии премиум . Доля таких людей среди 
молодёжи невелика, но у неё есть риск 
развития шопоголизма .

В последней категории «Отношение 
к потребляемым товарам» было полу-
чено 6 индикаторов в подкатегории 
«Без изменений» – это говорит о том, 
что у большей части респондентов по-
сле потребления премиум товаров не 
изменилось бы отношение к товарам 
более низкой ценовой категории . Ещё 
было выявлено 2 индикатора в подка-
тегории «Приятнее пользоваться», т . е . 
некоторые люди после потребления 
премиум товара поняли, что ими поль-
зоваться приятнее, нежели товарами 
других ценовых категорий .

Межполовые различия в социаль-
ной перцепции премиума: Социальная 
перцепция рекламы женской обуви ка-
тегории премиум при отсутствии ука-
зания на бренд у мужчин подверглась 
искажению: товар был отнесён к более 
низкой ценовой категории (3 индика-
тора) . У женщин же реклама женской 
обуви была верно отнесена к катего-
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рии премиум (3 индикатора) только 
благодаря тому, что моделью в рекла-
ме была известная личность (актриса 
Кейт Мара) . Реклама мужской обуви, 
наоборот, женщинами была отнесена к 
более низкой ценовой категории (4 ин-
дикатора), а мужчинами – к категории 
премиум (3 индикатора) . Вероятной 
причиной занижения ценовой катего-
рии рекламы мужской обуви был её 
спортивный дизайн, также в реклам-
ном изображении отсутствовали атри-
буты роскошной жизни, которые мог-
ли бы создать верный имидж товару .

Реклама женской одежды и декора-
тивной косметики при отсутствии ука-
зания на бренд как мужчинами, так и 
женщинами была воспринята как отно-
сящаяся к категории премиум (8 индика-
торов для одежды и 10 индикаторов для 
помады) на основании таких признаков, 
как рекламная модель (это были: певи-
ца Леди Гага, актриса Моника Белуччи, 
модель Мария Карла Босконо), качество 
съёмки и атрибутика, цвет (чёрный, зо-
лотой, красный) . Социальная перцеп-
ция рекламы мужской одежды была 
искажена в сторону занижения ценовой 
категории товара как мужчинами, так 
и женщинами (4 индикатора и 5 инди-
каторов соответственно) . Вероятно, это 
было связано с тем, что рекламное изо-
бражение было монохромным, и това-
ром были джинсы .

Реклама женского аксессуара при 
отсутствии указания на бренд была 
идентифицирована как относящаяся 
к категории премиум и мужчинами (4 
индикатора), и женщинами (5 индика-
торов) благодаря фирменному рисунку 
на материале, из которого был изготов-
лен данный аксессуар (монограммная 
ткань на сумке Louis Vuitton), а также 
рекламной модели, которой была ак-

триса Ума Турман . Мнения мужчин и 
женщин относительно рекламы муж-
ского аксессуара разделились незави-
симо от пола: 6 человек отнесли её к 
категории премиум, а 4 человека – к 
категории масс-маркет . Использование 
золотого цвета и известной рекламной 
модели (актёр и модель Адам Сенн) яв-
ляются признаками категории преми-
ум, но отсутствие одежды на мужчине 
в кадре снижает статус изображения и 
служит для респондентов признаком 
более низкой ценовой категории .

Можно заметить следующие тенден-
ции: женщины несколько лучше иден-
тифицируют товары категории преми-
ум при отсутствии указания на бренд, 
чем мужчины, однако это касается толь-
ко женских товаров . Мужские товары 
категории премиум воспринимаются и 
женщинами, и мужчинами как относя-
щиеся к более низкой ценовой катего-
рии (исключение составляет мужская 
обувь в восприятии мужчинами) . По-
видимому, распознавание категории 
премиум молодёжью успешно в случае 
использования в рекламе нескольких 
«премиальных» цветов и известной мо-
дели, которая не должна быть раздетой .

Признаки премиум рекламы и пре-
миум товара в представлениях молодё-
жи частично совпадают с признаками 
премиум рекламы и премиум товаров, 
которые присутствуют в конкретных 
рекламных изображениях (цвет и ре-
кламная модель) .

Таким образом, можно выделить 
следующие механизмы социальной 
перцепции молодёжью товаров катего-
рии премиум: 1) высокая стоимость то-
варов категории премиум оправдыва-
ется высоким качеством материалов и 
производства этих товаров (вклад рас-
ходов на маркетинговое продвижение 
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в стоимость этих товаров практически 
не рефлексируется респондентами); 
2) использование в рекламе несколь-
ких «премиальных» цветов и извест-
ной модели, которая не должна быть 
раздетой, служит признаком рекламы 
премиального товара при отсутствии 
указания на бренд; 3) социальная пер-
цепция молодёжью товара категории 
премиум определяется демонстраци-
ей стереотипных признаков высокого 
социального статуса (деловая одежда, 
мужчина, средний возраст, сдержан-
ность); 4) присутствие в рекламе то-
варов категории премиум признаков 
более простого и непринуждённого 
образа жизни искажает их восприятие 
в сторону снижения ценовой катего-
рии (спортивный стиль, отсутствие 
одежды на рекламной модели) при от-
сутствии указания на бренд .

По результатам проведённого ана-
лиза также можно наметить несколько 
направлений для дальнейших количе-
ственных исследований: 1) социально-
психологические факторы переживания 
стыда за пользование дорогостоящими 
товарами; 2) возможность мимикрии 
товаров масс-маркета и эконом под то-
вары категории премиум при помощи 
«премиальных цветов», известной оде-
той рекламной модели и т . д .; 3) отноше-
ние к рекламе товаров категории пре-
миум в интернете; 4) уточнение перечня 
признаков простого и непринуждённо-

го образа жизни, искажающих социаль-
ную перцепцию рекламы товаров кате-
гории премиум в сторону снижения их 
ценовой категории .

Заключение
Признаки премиум рекламы и пре-

миум товара в представлениях моло-
дёжи частично совпадают с призна-
ками премиум рекламы и премиум 
товаров, которые присутствуют в кон-
кретных рекламных изображениях . 
Существуют расхождения между ре-
кламной моделью и образом типич-
ного потребителя товаров категории 
премиум по полу, стилю одежды, обра-
зу жизни, открытости / сдержанности . 
Изменение отношения к себе и другим 
людям возможно у респондентов, пы-
тающихся компенсировать недоста-
ток уверенности в себе за счёт потре-
бления товаров категории премиум . 
Женщины несколько лучше иденти-
фицируют женские товары категории 
премиум при отсутствии указания на 
бренд, чем мужчины . Мужские това-
ры категории премиум при отсутствии 
указания на бренд воспринимаются 
искажённо (в сторону занижения це-
новой категории) как мужчинами, так 
и женщинами .
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АТТИТЮДОВ ПАТРИОТИЗМА: КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Егоров И. В.
Московский городской педагогический университет 
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи групповой сплочённости и профес-
сиональной идентичности студенческой молодёжи Российской Федерации и Белорусской 
Республики с различными аттитюдами патриотизма. В качестве методик исследования 
использовались: анкета «отъезд как возможность и реальность», методика изучения про-
фессиональной идентичности, «индекс групповой сплочённости» Сишора. Выборку со-
ставили студенты России (n = 502) и Белоруссии (n = 332), средний возраст – 21,4 года. 
Показано, что количество студенческой молодёжи, желающей и положительно оценива-
ющей свои возможности отъезда из страны, больше среди респондентов Белорусской 
Республики. Молодые люди Российской Федерации с аттитюдом «выраженного» па-
триотизма менее всего удовлетворены межличностными отношениями в сравнении со 
своими сверстниками из Российской Федерации с другими аттитюдами. Молодые люди 
Российской Федерации с аттитюдом «нулевого» патриотизма показали значимо более вы-
сокие результаты профессиональной идентичности. У студентов Белорусской Республики 
с аттитюдом «непроверенного» патриотизма самый низкий результат по показателю про-
фессиональной идентичности.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, групповая сплочённость, отъезд из 
своей страны, аттитюды патриотизма, студенческая молодёжь, кросс-культурное иссле-
дование

PROFESSIONAL IDENTITY, GROUP COHESION OF STUDENT YOUTH  
OF RUSSIA AND BELARUS IN THE CONTEXT OF PATRIOTISM ATTITUDES: 
A CROSS-CULTURAL RESEARCH

I. Egorov
Moscow City University 
4, 2-j Sel’skohozyajstvennyj proyezd, 129226, Moscow, Russian Federation

Abstract.  The article is devoted to the study of the correlation of a group cohesion and 
professional identity of the student youth of the Russian Federation and the Belarusian Republic 
with various patriotism attitudes. The questionnaire “Departure as an opportunity and a reality”, 
the technique for studying professional identity, and the “Sishora group cohesion index” were 
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used as research methods. The sample consisted of students from Russia (n = 502) and Belarus 
(n = 332), the average age was 21.4 years. It is shown that the amount of student youth willing 
and positively assessing their ability to leave the country is higher among the respondents of the 
BR. Young people of the Russian Federation, with the attitude of “expressed” patriotism, are less 
satisfied with interpersonal relations in comparison with their peers of the Russian Federation 
with other attitudes. The young people from the Russian Federation with the attitudes of “zero” 
patriotism showed significantly higher results of professional identity. BR students with attitudes 
of “unverified” patriotism have the lowest result in terms of professional identity.

Keywords: professional identity, group cohesion, departure from native country, student youth, 
patriotism attitudes, cross-cultural research

Сопряжение феноменологии аттитю-
дов и их конкретные поведенческие про-
явления с особой остротой выражаются 
в таком явлении, как патриотизм . С на-
учной точки зрения патриотизм толку-
ется неоднозначно, тем самым остаются 
мало изученными аспекты научной про-
блемы, связанные с определением содер-
жательной взаимосвязи: аттитюды – ре-
альное поведение – патриотизм; а также 
с раскрытием специфики и выделением 
категориальной дифференциации атти-
тюдов патриотизма, их аутгрупповых и 
ингрупповых детерминант и проявле-
ний .

Феноменология патриотизма моло-
дёжи стала предметом ряда недавних 
социально-психологических публи-
каций в рамках совместного россий-
ско-белорусского кросс-культурного 
исследования [2; 3; 5; 6; 7; 9; 13] . Так, в 
частности, в этих исследованиях было 
установлено, что «в представлениях 
современной молодёжи профессио-
нальные успехи коррелируют с патри-
отическими ценностями личности» [5, 
с . 494] . Эта связка «профессиональной 
компетентности и патриотических 
ценностей оказывает влияние на пси-
хологический климат, внутриоргани-
зационные интерактивные процессы и 
потенциально выступает регулятором 
трудовой активности молодёжи» [5, 

с . 495] . Для молодых людей развитое 
чувство патриотизма так же важно, 
как и компетенция «преданности ком-
пании» [6, с . 500] .

В этих теоретико-эмпирических ис-
следованиях также были раскрыты ме-
ханизмы взаимовлияния в развитии 
идентичности (профессиональной, 
гражданской) и патриотических уста-
новок студенческой молодёжи [2; 3], 
взаимосвязи авторитаризма и карьер-
ных ориентаций личности [7; 9] .

Опираясь в изучении на идею патри-
отизма как многомерной социальной 
установки (аттитюда) [12; 13; 15; 16], 
мы исходили из того, что «общность 
аттитюдов создаёт связь, которая мо-
жет стать основой для образования 
постоянной группы, а принадлежность 
к какой-либо группе, психологической 
или социальной, влечёт за собой общ-
ность аттитюдов относительно некото-
рого числа социальных объектов» [10, 
c . 148] . Таким социальным объектом 
в нашем исследовании стало жела-
ние / нежелание – возможность / не-
возможность отъезда из своей страны 
(по разным причинам и основаниям) . 
В результате была создана модель ти-
пологии аттитюдов патриотизма, осно-
ванная на отношении молодёжи к отъ-
езду из своей страны в модальностях 
«хочу / не хочу уехать» и «могу / не 
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могу уехать» [13] . Так были определе-
ны четыре типа аттитюда патриотиз-
ма: «Могу и хочу уехать из страны» – 
«нулевой» патриотизм; «Могу, но не 
хочу уезжать» – «выраженный» патри-
отизм; «Не могу, но хочу уехать» – «от-
вергаемый» патриотизм; «Не могу и не 
хочу уезжать» – «невалидный», «не-
проверенный» патриотизм [13] .

В этой статье мы представим ре-
зультаты изучения специфики и вза-
имовлияния аттитюдов патриотизма, 
профессиональной идентичности и 
степени включённости в референтную 
группу (индекс групповой сплочённо-
сти) студенческой молодёжи .

Обращение к анализу этих социально-
психологических характеристик студен-
ческой молодёжи необходимо в связи с 
тем, что эти характеристики отражают 
«основные потребности юности – по-
требность в социальном и профессио-
нальном самоопределении . И потреб-
ность в социально-психологической 
поддержке и защите» [4, с . 41] . Вместе с 
тем в этих характеристиках отражается 
то, как происходит процесс взросления 
личности, через разрешение «основных, 
социально-психологических, социаль-
но-нравственных, профессионально-
психологических противоречий юноше-
ского возраста» [4, с . 39–40] .

Изучение групповой сплочённости в 
рамках нашего исследования позволит 
выявить, как степень включённости в 
первичную, референтную, группу вза-
имосвязана с профессиональной иден-
тичностью и аттитюдами патриотизма .

Под групповой сплочённостью по-
нимаются степень привлекательности 
группы для её членов и уровень вза-
имной симпатии в межличностных 
отношениях между членами группы 
в процессе решения образовательных 

задач, связанных с обучением в вузе [1; 
8], поэтому данные психологические 
характеристики позволяют показать 
глубинную психосоциальную сторону 
взаимосвязи (и/или взаимных разли-
чий) внутри группы и между группами, 
объединёнными общими аттитюдами 
в период профессионального станов-
ления и взросления личности .

Таким образом, целью исследова-
ния стало изучение индекса групповой 
сплочённости и профессиональной 
идентичности студенческой молодёжи 
Российской Федерации и Белорусской 
Республики с различными аттитюдами 
патриотизма .

Гипотезами исследования выступи-
ли следующие предположения:

– между выборками студенческой 
молодёжи Российской Федерации и 
Белорусской Республики с одинаковы-
ми аттитюдами будут как сходства, так 
и различия;

– индекс групповой сплочённо-
сти (в первичной группе) молодёжи с 
идентичным аттитюдом патриотизма 
будет различаться у молодых людей из 
Российской Федерации и Белорусской 
Республики;

– можно предположить наличие 
взаимосвязи между профессиональ-
ной идентичностью и уровнем группо-
вой сплочённости у молодых людей из 
Российской Федерации и Белорусской 
Республики .

Выборка1

В исследовании использовались 
стратегия случайной выборки, приём 

1 В данной работе анализируются расширен-
ные и дополненные результаты российско-
белорусского исследования, и только по 
трём методикам . В целом в опросном листе 
респондентам предлагалось 13 методик .
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кластеризации . Респонденты относятся 
к социальной группе – студенчеству . 
Опрос проходил в 2018 г . в России (да-
лее РФ), в городах – Курск, Москва, 
Омск, и в Республике Беларусь (далее 
РБ), в городе Минске . Выборка состоит 
из двух групп . Одна группа – студенты 
российских вузов . Общее количество 
502 человека . Другая группа – студенты 
белорусских вузов . Общее количество 
332 человека . Средний возраст опро-
шенных – 21,4 года .

Организация и методы 
исследования

Все респонденты по анкете «ОВР: 
отъезд как возможность и реальность» 
были распределены на четыре под-
группы в зависимости от оценки же-
лательности и возможности отъезда 
из своей страны (РФ / БР), которые 
соотносятся с четырьмя вариациями 
проявлений патриотизма: 1) «Могу и 
хочу уехать из страны» – «нулевой» 
патриотизм; 2) «Могу, но не хочу уез-
жать» – «явленный», или «выражен-
ный» патриотизм; 3) «Не могу, но хочу 
уехать» – «отвергаемый» патриотизм; 
4) «Не могу и не хочу уезжать» – «не-
проверенный», или «невалидный» па-
триотизм1 [13] . 

1 В данной анкете респондентам предлагалось 
объяснить свой выбор той или иной соци-
альной установки . В анализе результатов 
исследования мы ограничимся результатом 
выбора без анализа объяснений выбора 
конкретного аттитюда респондентами в свя-
зи с ограниченным объёмом статьи . Автор 
понимает, что объяснение этого выбора – 
важная составляющая аттитюда, и поэтому 
изучению этой составляющей планируется 
посвятить отдельную часть исследования, 
направленную на понимание механизмов 
эмоционального и когнитивного компонен-
тов аттитюда отъезда из страны молодёжью 
в контексте профессионализации .

Затем в каждой подгруппе был вы-
числен индекс групповой сплочённости 
Сишора [11] . В последующем анализе 
этот показатель сравнивался между под-
группами (с разными аттитюдами) вну-
три каждой группы (РФ и БР), а также 
сравнивался у подгрупп с идентичными 
аттитюдами между группами РФ и БР .

Результаты обрабатывались с помо-
щью программы SPSS с использовани-
ем первичной описательной статисти-
ки, сравнительного анализа средних 
по t-критерию Стьюдента, критерия 
φ* (угловое преобразование Фишера), 
корреляционного анализа Спирмена .

Результаты и их обсуждение
Описание результатов начнём с 

данных по тому, как распределились 
респонденты по ответам на вопросы 
анкеты «Отъезд из страны как возмож-
ность и реальность» (см . табл . 1), так 
как весь последующий анализ резуль-
татов построен на сравнении именно 
этих четырёх подгрупп, объединённых 
по четырём социальным установкам .

Можно констатировать, что все че-
тыре подгруппы статистически разли-
чаются по количеству респондентов, 
выбирающих ту или иную социальную 
установку в выборках РФ и БР .

Так, самое большое количество мо-
лодых людей РФ (36 %) имеет аттитюд 
«могу, но не хочу уезжать» («выра-
женный» патриотизм) . Опрошенных 
респондентов БР, имеющих такую же 
установку, меньше (30 %), треть из 
всей выборки БР .

Самое большое количество респон-
дентов БР (34,7 %) объединяет аттитюд 
«не могу, но хочу уехать» («отвергаемый» 
патриотизм) . Опрошенной студенческой 
молодёжи РФ, имеющей такую же соци-
альную установку, около четверти (24 %) .
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Наименьшее количество опрошен-
ных молодых людей РФ (12 %) имеет 
аттитюд «могу и хочу уехать» («нуле-
вой» патриотизм) . Вместе с тем опро-
шенных молодых людей БР с таким же 
аттитюдом в два раза больше (24 %) . 
Как видно из таблицы, данные разли-
чия статистически значимы по крите-
рию Фишера на уровне p ≤ 0,01 .

С аттитюдом «не могу и не хочу уез-
жать» («непроверенный» патриотизм) 
молодых людей из РФ более чем в два с 
половиной раза больше (27 %), чем из 
БР (10 %) . Здесь также различия стати-
стически значимы на уровне p ≤ 0,01 .

В целом получается, что из опро-
шенных тех, у кого есть желание уе-
хать из страны по разным причинам 
(включая тех, кто может, и тех, кто не 
может), более половины в выборке БР 
(56,7 %), а в выборке РФ таких более 
трети (36,4 %) .

Тех, кто не хочет («не хочу») уезжать 
из страны, более половины (53,6 %) 

опрошенных РФ и 41,1 % опрошенных 
молодых людей БР .

Если посмотреть по возможности 
отъезда («могу»), то тех, кто считает, 
что может уехать, из опрошенных мо-
лодых людей РФ чуть менее половины 
(48 %), а из опрошенных БР таких бо-
лее половины (54,4 %) .

Отсутствие возможностей отъезда 
из страны у себя констатируют 51,8 % 
респондентов РФ и 45,6 % опрошен-
ных молодых людей БР .

В целом можно сказать, что под-
группы в выборках РФ и БР, распреде-
лённые по одному из четырёх аттитю-
дов, статистически различаются .

Это позволяет нам подробнее рас-
смотреть социально-психологические 
особенности каждой подгруппы, име-
ющей свой аттитюд отъезда из страны 
(патриотизма) . Далее опишем и проа-
нализируем результаты удовлетворён-
ности межличностными отношениями 
в первичных (студенческих) группах 

Таблица 1 . 
Распределение результатов по аттитюду патриотизма (отъезда из своей страны) 

студенческой молодёжи РФ и РБ (по анкете ОВР)

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма  

(отъезда из страны)

Студенческая 
молодёжь РФ 

(n = 502)

Студенческая 
молодёжь БР 

(n = 332)

Значимость / незначимость
различий по критерию 

Фишера между студенче-
ской молодёжью РФ и БР

Подгруппа 1 .
«Могу и хочу уехать»

12,2 % 
(61 чел .)

24 %
(80 чел .)

Значимые различия
(φ*эмп = 2,303 при 

p ≤ 0,01)
Подгруппа 2 .
«Могу, но не хочу 
уезжать»

36 %
(181 чел .)

30,4 %
(101 чел .)

Значимые различия
(φ*эмп = 1,711 при 

p ≤ 0,05) .
Подгруппа 3 .
«Не могу, но хочу 
уехать»

24,2 %
(121 чел .)

34,7 %
(115 чел .)

Значимые различия
(φ*эмп = 3,28 при 

p ≤ 0,01)
Подгруппа 4 .
«Не могу и не хочу 
уезжать»

27,6 %
(139 чел .)

10,9 %
(36 чел .)

Значимые различия
(φ*эмп = 6,206 при 

p ≤ 0,01)
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опрошенных респондентов РФ и БР 
(табл . 2) .

Необходимо отметить, что в группах 
студенческой молодёжи РФ и БР выра-
женность индекса групповой сплочён-
ности в первичных группах одинакова 
и находится на среднем уровне [11] . И 
между выборками нет значимых разли-
чий (табл . 2), т . е . по степени привлека-
тельности и удовлетворённости межлич-
ностными отношениями в референтной 
группе респонденты РФ и БР схожи .

В подгруппах с различными аттитюда-
ми патриотизма были рассчитаны пока-
затели индекса групповой сплочённости 
и проверены на уровень значимых (не-
значимых) различий по этому показате-
лю . Сначала отдельно респонденты РФ и 
отдельно респонденты БР (табл . 3, 4, 5), а 
затем в сравнении респонденты РФ и БР 
по аттитюдам патриотизма .

Как показывают результаты в вы-
борке РФ в подгруппах с различными 
аттитюдами патриотизма (табл . 3), из 

всех четырёх подгрупп самый высокий 
показатель (12,5) групповой сплочён-
ности в подгруппе 1 («нулевой» патри-
отизм) и подгруппе 3 (12,4) («отверга-
емый» патриотизм), а самый низкий 
(11,5) в подгруппе 2 («выраженный» 
патриотизм) .

Подсчёт значимости различий по ин-
дексу групповой сплочённости показал, 
что респонденты с различными аттитю-
дами РФ различаются (см . табл . 4): под-
группа 1 с аттитюдом «могу и хочу уехать 
из страны» значимо отличается высо-
ким уровнем групповой сплочённости 
от группы 2 . Подгруппа 2 с аттитюдом 
«могу, но не хочу уезжать из страны» 
значимо отличается низким уровнем 
групповой сплочённости от остальных 
трёх подгрупп, т . е . можно сказать, что 
респонденты с аттитюдом «выраженно-
го» патриотизма менее удовлетворены 
межличностными отношениями в сво-
их студенческих группах по сравнению 
с респондентами из других подгрупп, а 

Таблица 2 . 
Распределение результатов по методике Сишора (индекс групповой сплочённости) 

студенческой молодёжи РФ и БР

Студенческая  
молодёжь РФ 

Среднее  
арифметическое

Студенческая 
молодёжь БР 

Среднее ариф-
метическое 

t-критерий 
Стьюдента  

(при p ≤ 0,05)

Индекс групповой 
сплочённости x  = 11,88 x  = 11,71 Не значимые  

различия tэмп = 0,9

Таблица 3 . 
Распределение результатов по методике Сишора (индекс групповой сплочённости) 

студенческой молодёжи РФ с различными аттитюдами

Подгруппы с аттитюда-
ми патриотизма (отъез-

да из своей страны)

Подгруппа 1.
«Могу и хочу 

уехать»

Подгруппа 2.
«Могу, но не 

хочу уезжать»

Подгруппа 3.
«Не могу, но 
хочу уехать»

Подгруппа 4.
«Не могу и не 
хочу уезжать»

Индекс групповой 
сплочённости  
(среднее арифм .)

12,5 11,5 12,4 12,12
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у респондентов с «нулевым» патриотиз-
мом наиболее высокий уровень удовлет-
ворённости своей студенческой груп-
пой, и они оценивают свои референтные 
группы как более привлекательные и 
сплочённые .

При сравнении подгрупп с раз-
личными аттитюдами патриотизма 
в выборке студенческой молодёжи 
БР (табл . 5) значимых различий (по 
t-критерию Стьюдента при p ≤ 0,05) 
не было выявлено . Другими словами, 
в подгруппах БР с разными аттитюда-
ми уровень групповой сплочённости в 
первичных группах идентичен .

Подгруппы с различными аттитю-
дами патриотизма однородны по свое-
му психологическому самочувствию в 
первичных группах и оценке групповой 
сплочённости . И во всех четырёх под-
группах индекс групповой сплочённо-
сти находится на среднем уровне .

Рассмотрим сравнительные пока-
затели индекса групповой сплочённо-

сти у студенческой молодёжи РФ и БР 
(табл . 6) .

При сравнении показателей индекса 
групповой сплочённости между под-
группами РФ и БР с идентичными ат-
титюдами патриотизма (табл . 6) были 
обнаружены различия только в под-
группе с социальной установкой «Могу 
и хочу уехать из страны» (с «нулевым» 
патриотизмом), а именно в подгруппе 
респондентов РФ с данной установкой 
выявлены более высокие (значимые 
различия) по сравнению с подгруппой 
респондентов с такой же установкой 
БР . Другими словами, молодые люди из 
РФ с аттитюдом «нулевого» патриотиз-
ма более удовлетворены межличност-
ными отношениями в референтной 
группе, чем молодые люди с такой же 
установкой из БР .

Так как в этой работе нас интере-
совали и механизмы взаимосвязи ат-
титюдов патриотизма с профессиона-
лизацией молодёжи, в исследовании 

Таблица 4 . 
Значимость различий между уровнями групповой сплочённости по тесту Сишора  

в подгруппах студенческой молодёжи РФ с различными аттитюдами

Подгруппа 1
Подгруппа 2

Подгруппа 2
Подгруппа 3

Подгруппа 2
Подгруппа 4

Значимость различий  
по t-критерию Стьюдента

значимые  
различия tэмп = 2,3  
при p ≤ 0,05

значимые  
различия tэмп = 2,7 
при p ≤ 0,05

значимые  
различия tэмп = 2 
при p ≤ 0,05

Таблица 5 . 
Распределение результатов по методике Сишора (индекс групповой сплочённости) 

студенческой молодёжи БР с различными аттитюдами

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма 

Подгруппа 1.
«Могу и хочу 
уехать»

Подгруппа 2.
«Могу, но не 
хочу уезжать»

Подгруппа 3.
«Не могу, но 
хочу уехать»

Подгруппа 4.
«Не могу и не 
хочу уезжать»

Индекс групповой 
сплочённости  
(среднее арифм .)

11,4 11,72 11,95 12,03
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специально изучалась такая психоло-
гическая характеристика, как профес-
сиональная идентичность, поэтому 
следующим шагом в данной части ра-
боты стало изучение того, существует 
ли связь между восприятием себя как 
профессионала (профессиональной 
идентичностью) и индексом группо-
вой сплочённости с разными аттитю-
дами патриотизма студенческой моло-
дёжи РФ и БР1 (табл . 7) .

1 Результаты по данному кросс-культурному 
исследованию по взаимосвязям показателей 
и характеристик методики МИПИ и другим 
методикам были опубликованы в 2018 г . ис-
следовательской группой, работающей по 
этому проекту: Л . Б . Шнейдер, И . В . Егоров, 

Из таблицы 7 видно, что по средним 
показателям профессиональной иден-
тичности по всей выборке молодёжь РФ 
и БР различается . Уровень восприятия 
себя как профессионала статистически 
выше у студенческой молодёжи РФ .

Если посмотреть на то, как распреде-
лились результаты по уровню профес-
сиональной идентичности в подгруп-
пах молодых людей РФ с различными 
аттитюдами, можно увидеть (табл . 8), 
что в подгруппе 1 самый высокий по-
казатель из четырёх подгрупп, а под-

Т . В . Коростелева, Н . А . Курдюкова, 
Д . В . Наумова, О . В . Смирникова . В данной 
статье приводятся только основные резуль-
таты по МИПИ .

Таблица 6 . 
Распределение результатов в подгруппах с различным аттитюдом патриотизма по тесту 

Сишора (индекс групповой сплочённости) студенческой молодёжи РФ и БР

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма 

Студенческая 
молодёжь РФ 

Студенческая 
молодёжь БР 

Значимость / незначимость 
различий по t-критерию 

Стьюдента 
индекс групповой  

сплочённости (средн . арифм .) (при p ≤ 0,05)

Подгруппа 1 . 
«Могу и хочу уехать» x  = 12,48 x  = 11,4 значимые различия tэмп = 2,4

Подгруппа 2 . 
«Могу, но не хочу 
уезжать»

x  = 11,5 x  = 11,72
Незначимые различия 

tэмп = 0,7

Подгруппа 3 . 
«Не могу, но хочу 
уехать»

x  = 12,4 x  = 11,95
Незначимые различия 

tэмп = 1,3

Подгруппа 4 . 
«Не могу, и не хочу 
уезжать»

x  = 12,12 x  = 12,03
Незначимые различия 

tэмп = 0,2

Таблица 7 . 
Средний показатель профессиональной идентичности по тесту МИПИ в группах 

студенческой молодёжи РФ (n = 502) и РБ (n = 332)

Уровень профессиональ-
ной идентичности 

Студенческая  
молодёжь РФ

Студенческая  
молодёжь БР

t-критерии Стьюдента  
(при p ≤ 0,01)

Среднее арифметическое 
( )x 0,71 0,65 Значимые различия 

tэмп = 4,5
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группы 3 и 4 имеют одинаковый по-
казатель, но ниже среднего уровня по 
выборке, чем в первой подгруппе . Во 
второй подгруппе показатель уровня 
профессиональной идентичности чуть 
ниже среднего, но при этом выше, чем 
в подгруппах 3 и 4 .

В целом можно сказать, что уровень 
профессиональной идентичности сту-
денческой молодёжи РФ очень высо-
кий, а молодёжи БР высокий (см . пока-
затели уровней по Л . Б . Шнейдер) [14] .

Расчёт значимости различий резуль-
татов теста МИПИ в подгруппах студен-
ческой молодёжи РФ с различными ат-
титюдами патриотизма показал (табл . 9), 
что подгруппа 1 с аттитюдом «нулевого» 
патриотизма отличается от остальных 
трёх подгрупп высоким уровнем вос-
приятия себя как профессионала .

У студенческой молодёжи РФ в под-
группе 1 уровень профессиональной 
идентичности очень высокий, а в под-
группах 2, 3, 4 высокий уровень про-
фидентичности .

Подгруппы 2, 3 и 4 имеют сходные 
показатели (при расчёте значимых 
различий) по уровню профессиональ-
ной идентичности .

Таким образом, подгруппа 1 имеет 
наиболее высокий уровень профессио-
нальной идентичности из всех четырёх 
подгрупп в выборке РФ с различными 
аттитюдами патриотизма . Остальные 
три подгруппы похожи по уровню вос-
приятия себя как профессионала (про-
фессиональной идентичности) .

Подсчёт средних арифметических 
результатов по профессиональной 
идентичности в подгруппах с различ-
ными аттитюдами патриотизма сту-
денческой молодёжи БР показан в та-
блице 10 .

Подгруппы 1, 2, 3 имеют сходные ре-
зультаты, а подгруппу 4 отличает более 
низкий показатель по профидентично-
сти . Последующий подсчёт значимых 
различий между результатами под-
твердил (табл . 11), что результаты под-
группы 4 отличаются от результатов 

Таблица 8 . 
Распределение результатов по методике МИПИ (профессиональной идентичности) 

студенческой молодёжи РФ с различными аттитюдами

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма 

Подгруппа 1.
«Могу и хочу  

уехать»

Подгруппа 2.
«Могу, но не 

хочу уезжать»

Подгруппа 3.
«Не могу, но 
хочу уехать»

Подгруппа 4.
«Не могу и не 
хочу уезжать»

Уровень профессио-
нальной идентично-
сти (средн . арифм .)

0,72 0,70 0,68 0,68

Таблица 9 . 
Значимость различий между уровнями групповой сплочённости по МИПИ  

в подгруппах студенческой молодёжи РФ с различными аттитюдами

Подгруппа 1
Подгруппа 3

Подгруппа 1
Подгруппа 4

Значимость различий 
по t-критерию Стьюдента

значимые различия
tэмп = 2,7 при p ≤ 0,05

значимые различия 
tэмп = 2 при p ≤ 0,05
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остальных подгрупп более низкими 
уровнем профессиональной идентич-
ности, а подгруппы 1, 2, 3 не отличают-
ся по уровню профессиональной иден-
тичности друг от друга .

Вместе с этим можно сказать, что у 
студенческой молодёжи БР во всех че-
тырёх подгруппах уровень профессио-
нальной идентичности высокий . Если 
в первых трёх подгруппах высокий 
уровень профидентичности проходит 
по верхней границе показателей, то в 
четвёртой подгруппе высокий уровень 
профидентичности проходит по ниж-
ней границе показателей .

При сопоставлении результатов в 
подгруппах с различными аттитюдами 
патриотизма по показателям професси-
ональной идентичности студенческой 
молодёжи РФ и БР (табл . 12) можно 
отметить следующее: в подгруппах 1 с 
«нулевым» аттитюдом патриотизма и в 
подгруппах 4 с «непроверенным» атти-
тюдом патриотизма есть значимые раз-
личия между студенческой молодёжью 

РФ и БР . Причём результаты восприя-
тия себя как профессионала в указан-
ных подгруппах молодых людей РФ зна-
чимо выше, чем в этих же подгруппах 
студентов БР, т . е . можно говорить о том, 
что отсутствие конфликта у респонден-
тов между возможностями («могу» / «не 
могу») и желанием («хочу» / «не хочу») 
отъезда из своей страны в одном случае 
взаимосвязано с высокими показате-
лями профессионального самовоспри-
ятия (молодёжь РФ), а в другом случае 
взаимосвязано с более низкими пока-
зателями профессионального самовос-
приятия (молодёжь БР) . 

Подгруппы 2 с аттитюдом «выра-
женного» патриотизма и 3 с аттитюдом 
«отвергаемого» патриотизма похожи в 
выборках респондентов РФ и БР, т . е . 
можно говорить о том, что наличие 
конфликта между возможностями и 
желаниями отъезда из страны и явно 
проявляемыми патриотическими со-
циальными установками выявило 
сходные показатели профессиональ-

Таблица 10 . 
Распределение результатов по методике МИПИ (профессиональной идентичности) 

студенческой молодёжи БР с различными аттитюдами

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма 

Подгруппа 1.
«Могу и хочу 
уехать»

Подгруппа 2.
«Могу, но не 
хочу уезжать»

Подгруппа 3.
«Не могу, но 
хочу уехать»

Подгруппа 4.
«Не могу и не 
хочу уезжать»

Уровень профессио-
нальной идентичности 
(средн . арифм .)

0,65 0,67 0,65 0,58

Таблица 11 . 
Значимость различий между уровнями профессиональной идентичности по МИПИ  

в подгруппах студенческой молодёжи БР с различными аттитюдами 

Подгруппа 1
Подгруппа 4

Подгруппа 2
Подгруппа 4

Подгруппа 3
Подгруппа 4

Значимость различий по 
t-критерию Стьюдента

значимые разли-
чия tэмп = 2  
при p ≤ 0,05

значимые разли-
чия tэмп = 2,7  
при p ≤ 0,01

значимые разли-
чия tэмп = 2  
при p ≤ 0,05
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ной идентичности студенческой моло-
дёжи РФ и БР .

Следующим шагом нашего исследо-
вания стало проведение корреляци-
онного анализа результатов профес-
сиональной идентичности и индекса 
групповой сплочённости в подгруппах 
студенческой молодёжи с различными 
аттитюдами в выборках РФ и БР .

Результаты корреляционного ана-
лиза в подгруппах с различными ат-
титюдами патриотизма (отъезда из 
страны) между показателями профес-
сиональной идентичности и индексом 
групповой сплочённости студенческой 
молодёжи РФ выявили отсутствие вза-
имосвязи между этими показателями .

Корреляционный анализ в под-
группах с различными аттитюдами 
патриотизма между уровнем профес-
сиональной идентичности и индексом 
групповой сплочённости студенческой 
молодёжи БР показал наличие обрат-
ной взаимосвязи в двух подгруппах . 
В подгруппе 1 с «нулевым» аттитюдом 
патриотизма (rs = -0,305 при p ≤ 0,01) 

и подгруппе 4 с «непроверенным» ат-
титюдом патриотизма (rs = -0,374 при 
p ≤ 0,01) .

Иными словами, у молодых людей 
БР с аттитюдами «нулевого» и «не-
проверенного» патриотизма чем выше 
уровень профессиональной идентич-
ности, тем менее они удовлетворены 
межличностными отношениями в 
своей референтной группе . И, наобо-
рот, чем более молодые люди с такими 
аттитюдами удовлетворены межлич-
ностными отношениями в своих ре-
ферентных группах, тем ниже у них 
показатели профессиональной иден-
тичности .

Таким образом, у студенческой моло-
дёжи БР отсутствие конфликта между 
возможностями и желанием отъезда из 
страны увязано с индексом групповой 
сплочённости и уровнем профессио-
нальной идентичности .

Выводы
В результате проведённого исследова-

ния можно сделать следующие выводы .

Таблица 12 . 
Распределение результатов в подгруппах с различным аттитюдом патриотизма  

по МИПИ студенческой молодёжи РФ и БР

Подгруппы  
с аттитюдами  
патриотизма 

Студенческая  
молодёжь РФ 

Студенческая  
молодёжь БР 

Значимость / незна-
чимость различий по 

t-критерию Стьюдента 
показатели профессиональной  
идентичности (средн. арифм.) (при p ≤ 0,01)

Подгруппа 1 . 
«Могу и хочу уехать» x  = 0,72 x  = 0,65

значимые различия 
tэмп = 3,2

Подгруппа 2 . 
«Могу, но не хочу 
уезжать»

x  = 0,70 x  = 0,67
Незначимые различия 

tэмп = 1,6
Подгруппа 3 . 
«Не могу, но хочу 
уехать»

x  = 0,68 x  = 0,65
Незначимые различия 

tэмп = 1,3
Подгруппа 4 . 
«Не могу, и не хочу 
уезжать»

x  = 0,68 x  = 0,58
значимые различия 

tэмп = 3,2
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Количество студенческой молодё-
жи, имеющей сходные аттитюды па-
триотизма в контексте возможности 
и желания отъезда из своей страны, 
в РФ и БР различается . Молодых лю-
дей, желающих уехать из своей страны, 
больше (58,7 %) среди респондентов 
БР по сравнению с молодыми людьми 
РФ (36,6 %) . Молодёжи, оценивающей 
положительно свои возможности отъ-
езда из страны, больше также среди ре-
спондентов БР (54,4 %), в сравнении с 
респондентами РФ (48,2 %) .

Удовлетворённость межличностны-
ми отношениями в референтных груп-
пах у молодых людей РФ и БР одина-
кова . Вместе с тем молодые люди РФ 
с аттитюдом «выраженного» патрио-
тизма менее всего удовлетворены меж-
личностными отношениями в срав-
нении со своими сверстниками РФ с 
другими аттитюдами, а молодёжь РФ 
с аттитюдом «нулевого» патриотизма 
отличается большей удовлетворённо-
стью межличностными отношениями 
в группе, чем их сверстники из РФ . 
Молодёжь БР с различными аттитюда-
ми патриотизма одинаково себя чув-
ствует и оценивает групповую спло-
чённость в референтных группах .

Сравнение показателей индекса груп-
повой сплочённости по подгруппам РФ 
и БР с идентичными аттитюдами на 
отъезд из страны показало различия 
только в подгруппе с аттитюдом «нуле-
вого» патриотизма, т . е . респонденты с 
этим аттитюдом из РФ более удовлет-
ворены межличностными отношения-
ми в своей группе, чем респонденты с 
такой же установкой из БР .

Показатели уровня профессиональ-
ной идентичности студенческой молодё-
жи РФ и БР находятся на высоком уров-
не, и можно говорить о достигнутой 

идентичности в обеих выборках . Вместе 
с тем профессиональная идентичность 
студенческой молодёжи РФ значимо 
выше, чем у их сверстников из БР .

Молодые люди с аттитюдом «нулево-
го» патриотизма РФ показали значимо 
более высокие результаты профессио-
нальной идентичности по сравнению 
со своими сверстниками с другими ат-
титюдами .

У студенческой молодёжи БР с атти-
тюдом «непроверенного» патриотизма 
самый низкий результат из всех четы-
рёх подгрупп БР по показателю про-
фессиональной идентичности .

Сравнение подгрупп с идентичными 
аттитюдами студенческой молодёжи 
РФ и БР показало, что молодые люди 
с аттитюдами «нулевого» и «непрове-
ренного» патриотизма РФ имеют более 
высокую профессиональную идентич-
ность в сравнении со сверстниками БР, 
а молодёжь с аттитюдом «выраженно-
го» и «отвергаемого» патриотизма и 
РФ и БР имеет одинаковое восприятие 
себя как профессионала .

Корреляционный анализ в выборке 
студенческой молодёжи РФ с различ-
ными аттитюдами показал отсутствие 
связи между индексом групповой спло-
чённости и профессиональной иден-
тичностью . У студенческой молодёжи 
БР с аттитюдами «нулевого» и «непро-
веренного» патриотизма была выявлена 
значимая обратная взаимосвязь между 
индексом групповой сплочённости и 
профессиональной идентичностью . У 
молодых людей с такими социальными 
установками восприятие себя как про-
фессионала зависит от того, как они 
себя чувствуют в референтной группе .

Статья поступила  
в редакцию 23.07.2019 г.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АТТИТЮДОВ И ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕНЦЕВ)

Забелина Е. В.1, Курносова С. А.1, Телицына А. Ю.2, Щукина К. Е.1
1 Челябинский государственный университет 

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, 
Российская Федерация

2 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Российская Федерация

Аннотация.  В статье рассматриваются результаты исследования взаимосвязи экономи-
ческих аттитюдов и жизненных ценностей у представителей ненецкой национальности. В 
исследовании приняли участие 105 человек – представители ненецкой национальности 
в возрасте от 17 до 73 лет. В качестве основной методики, диагностирующей жизнен-
ные ценности, применялась расширенная версия опросника Ш. Шварца PVQ-R. Для вы-
явления экономических аттитюдов использовался Опросник экономических аттитюдов 
О. С. Дейнека, Е. В. Забелиной. В результате корреляционного анализа были обнаружены 
взаимосвязи жизненных ценностей с такими экономическими аттитюдами ненцев, как 
ценность самостоятельных экономических достижений, финансовая грамотность, ак-
тивность и рациональность в банковской сфере, осознание потребительской иррацио-
нальности. Суровые климатические условия и ограниченность в потребительской сфере 
формируют необходимость в безопасности, в доброте и помощи другим людям, в само-
стоятельности в мышлении и поведении, что, в свою очередь, отражается на признании 
ценности самостоятельных экономических достижений, рациональности в потреблении, 
позитивного отношения к предпринимателям, неготовности инвестировать и работать 
в ущерб собственному здоровью. Полученные результаты могут служить основой для 
разработки программ повышения финансовой грамотности у представителей коренных 
малочисленных народов Российской Арктики.

Ключевые слова: экономическое поведение, экономические аттитюды, жизненные цен-
ности, коренные малочисленные народы Российской Арктики, ненцы
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INTERRELATION BETWEEN ECONOMIC ATTITUDES AND LIFE VALUES  
OF THE SMALL INDIGENOUS PEOPLES OF THE RUSSIAN ARCTIC  
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Abstract. The paper considers the results of the study of the relationship between economic 
attitudes and life values on the sample of Nenets nationality. The sample includes 105 people 
of Nenets nationality aged of 17 – 73 years. An extended version of S. Schwartz PVQ-R 
questionnaire is used for the diagnostics of life values. The Questionnaire of Economic Attitudes 
by O.S. Deineka and E.V. Zabelina was used to identify economic attitudes. The results of 
correlation analysis reveal the relationship of life values with such economic attitudes of Nenets 
as the value of independent economic achievements, financial literacy, activity and rationality in 
banking sphere, awareness of consumer irrationality. Harsh climatic conditions and limitations 
in the consumer sphere shape the needs for safety, benevolence, self-reliance in thinking and 
behavior, which in turn affect the recognition of the value of independent economic achievements, 
rationality in consumption, positive attitude towards entrepreneurs, lack of readiness to invest 
and work at the expense of own health. The results can be a basis for the development of 
financial literacy programs for the small indigenous peoples of the Russian Arctic.

Keywords:  economic behavior, economic attitudes, life values, small indigenous peoples, 
Russian Arctic, Nenets

Введение
Коренные малочисленные народы 

Севера, проживающие на территории 
Российской Арктики, как этнические 
социально-политические субъекты 
формирующейся Арктической зоны 
Российской Федерации представля-
ют собой неотъемлемую часть соци-
окультурной среды Арктики [8] . Во 
второй половине ХХ в . в связи с эска-
лацией мер добывающей экономики в 
Арктике актуализируются проблемы 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на террито-
рии Арктической зоны Российской 
Федерации [3; 5; 6] . С одной стороны, 
государство активно влияет на тун-
дровые хозяйства: дотации, вакцина-

ция, развитие посёлков, строительство 
инфраструктуры, социальные про-
граммы, – эти и другие позитивные 
изменения фактически ликвидирова-
ли факторы, естественным образом 
ограничивавшие рост оленьих стад, 
привели к существенному сокраще-
нию детской смертности, увеличению 
продолжительности жизни . С другой 
стороны, промышленное освоение 
Арктических территорий, укрупнение 
зоны влияния предприятий топливно-
энергетического комплекса приводят 
к сокращению площадей для традици-
онного оленеводства, возрастающему 
прессингу на оставшиеся пастбища, 
превышению расчётной оленеемко-
сти пастбищ [4] . Многие семьи олене-
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водов оказались за чертой бедности, 
несмотря на меры государственной 
поддержки [6] . Далеко не все попыт-
ки коренного населения перейти на 
оседлый образ жизни приводят к по-
ложительным результатам . Во многих 
районах северных территорий наблю-
даются безработица, снижение инте-
реса к предпринимательской деятель-
ности, потеря духа собственности, 
экономический пессимизм и апатия, 
неготовность планировать своё фи-
нансовое будущее [4; 6] . Все эти фак-
ты остро ставят вопрос о неизбежной 
трансформации экономического по-
ведения коренных малочисленных на-
родов Арктической зоны Российской 
Федерации .

Анализ литературы по данной про-
блеме позволяет констатировать, что 
экономическое поведение коренных 
малых народов Российской Арктики 
изучено крайне ограниченно . Во мно-
гом это определяется трудностями в 
сборе эмпирического материала . Тем 
не менее существуют исследования, 
которые показывают, что экономиче-
ское поведение коренных малочислен-
ных народов Севера обладает опреде-
лёнными особенностями . В частности, 
в пилотном проекте было обнаружено, 
что представители коренных мало-
численных народов Арктической зоны 
Российской Федерации более склонны 
к сберегательному, рациональному, 
нерисковому поведению [3] . Тем не ме-
нее вопрос о психологических детер-
минантах экономического поведения 
этих народов остаётся открытым .

В данном исследовании предприня-
та попытка выявить переменные, свя-
занные с экономическим поведением 
коренных малых народов Российской 
Арктики на примере ненцев . Авторы 

статьи предположили, что особенно-
сти экономических представлений, 
аттитюдов, мотивов ненцев связаны с 
их жизненными ценностями . Именно 
благодаря этой взаимосвязи ненцы 
могут адаптироваться к изменяющим-
ся экономическим условиям и выраба-
тывать эффективные стратегии эконо-
мического поведения . Таким образом, 
цель исследования – выявить взаи-
мосвязь экономических аттитюдов и 
жизненных ценностей у представите-
лей ненецкой национальности .

Метод и процедура  
исследования

В исследовании приняли участие 
105 человек – представители ненец-
кой национальности в возрасте от 
17 до 73 лет (средний возраст 28,6), в 
том числе 42 мужчины, 63 женщины, 
проживающих в Ямало-ненецком ав-
тономном округе (с . Аксарка, с . Яр-
Cале) и Ненецком автономном округе 
(г . Нарьян-Мар, с . Несь, пос . Красное) .

В качестве методики, диагности-
рующей жизненные ценности, при-
менялась расширенная и уточнённая 
версия опросника Ш . Шварца PVQ-R, 
адаптированная сотрудниками НИУ 
Высшая школа экономики [7] . На се-
годняшний день это одна из наиболее 
востребованных методик для диагно-
стики мотивов и ценностей, подтвер-
дившая свою валидность на различ-
ных категориях российской выборки . 
Удобство данного варианта методики 
состоит в том, что наряду с 19-ю уточ-
нёнными ценностями он предостав-
ляет возможность диагностировать 
10 базовых ценностей, выделенных в 
первоначальной концепции [10], и тем 
самым осуществлять сравнение с пре-
дыдущими исследованиями .
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Для выявления экономических ат-
титюдов коренных малочисленных 
народов Российской Арктики исполь-
зовался Опросник экономических 
аттитюдов [2] . Данный опросник по-
зволяет комплексно охарактеризо-
вать поле экономических аттитюдов 
личности, поскольку в него включены 
различные сферы экономического по-
ведения: собственника (отношение 
к деньгам, к собственности, сберега-
тельное и инвестиционное поведение), 
потребителя, предпринимателя и на-
ёмного работника .

С целью проверки гипотезы о вза-
имосвязи экономических аттитюдов и 
жизненных ценностей у представите-
лей коренных малочисленных народов 
Севера был проведён корреляционный 
анализ (по Спирмену) . При обработке 
данных использовался статистический 
пакет SPSS 24 .0 .

Результаты и их обсуждение
Первоначально была получена опи-

сательная статистика экономических 
аттитюдов у представителей коренных 
малочисленных народов Российской 
Арктики (табл . 1) .

Анализ средневыборочных значе-
ний показал, что наиболее выражен-
ными экономическими аттитюдами у 
ненцев являются принятие и уваже-
ние самостоятельных экономических 
достижений других людей («Я испы-
тываю чувство глубокого уважения и 
почтения перед людьми, которые всего 
добились в жизни сами»), осознание 
иррациональности потребительско-
го поведения («Большинство товаров 
и услуг навязано нам рекламой и мо-
дой»), стремление к успеху в экономи-
ческой сфере («Я хотел(а) бы владеть 
чем-то большим (техникой, машиной, 

домом и т . д .), чем большинство лю-
дей»), а также стремление создавать 
сбережения на будущее («Я уверен(а), 
что каждый человек независимо от 
своего уровня дохода должен регуляр-
но делать сбережения на будущее») . 
Кроме того, можно сделать вывод о 
положительном отношении к пред-
принимателям среди ненцев – на это 
указывают низкие значения согласия с 
утверждением «Успешным предприни-
мателем может стать только человек, 
способный лгать и изворачиваться» .

Следует обратить внимание на от-
носительно низкие значения при 
оценке удовлетворённости в сфере по-
требления и уверенности в будущем, 
основанном на регулярных сбереже-
ниях . Выявленные значения показате-
лей экономических аттитюдов косвен-
но свидетельствуют о низком уровне 
экономического благополучия ненцев, 
недостаточной финансовой обеспе-
ченности, проблемах с приобретением 
товаров у ненцев, ведущих кочевой об-
раз жизни, которые подтверждаются в 
предыдущих исследованиях [6; 9] .

Далее была изучена описательная 
статистика жизненных ценностей у 
представителей ненецкой националь-
ности (табл . 2) .

Как показывает анализ средневы-
борочных значений жизненных цен-
ностей, наиболее значимыми для 
представителей ненецкой националь-
ности являются ценности безопас-
ности, доброты и самостоятельности . 
Безопасность для себя и других людей, 
гармония в отношениях, стабильность 
общества являются важнейшими цен-
ностными приоритетами ненецкого 
народа . Этот факт, во многом обуслов-
ленный суровыми природно-клима-
тическими условиями проживания на 
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Таблица 1 .
Экономические аттитюды ненцев: описательная статистика

М
ин

им
ум

М
ак

си
м

ум

С
ре

дн
ее

С
ре

дн
ек

в.
 

от
кл

он
ен

ие

Д
ис

пе
рс

ия

ценность самостоятельных эконо-
мических достижений

1,00 7,00 6,0280 1,53240 2,348

осознание потребительской ир-
рациональности

1,00 7,00 5,5140 1,91993 3,686

экономические амбиции 1,00 7,00 5,3364 1,81682 3,301
стремление к сбережению 1,00 7,00 5,2150 1,88854 3,567
значимость финансового статуса 1,00 7,00 5,0841 1,82809 3,342
финансовый оптимизм 1,00 7,00 4,8318 2,00229 4,009
потребительская активность 1,00 7,00 4,6822 2,13505 4,558
приоритет заработка призва-
нию

1,00 7,00 4,5701 2,07461 4,304

активность в сфере недвижи-
мости

1,00 7,00 4,3832 1,98886 3,956

рациональность покупок 1,00 7,00 4,2991 1,82341 3,325
активность, рациональность в 
банковской сфере

1,00 7,00 4,2897 2,12802 4,528

инвестиционная неграмотность 1,00 7,00 4,1589 2,11084 4,456
социальная ответственность 
богатства

1,00 7,00 4,1308 2,19383 4,813

недоверие к банкам, иррацио-
нальность

1,00 7,00 3,8318 2,03036 4,122

готовность инвестировать 1,00 7,00 3,7664 2,12167 4,501
познавательная экономическая 
активность

1,00 7,00 3,6822 2,09040 4,370

финансовая грамотность 1,00 7,00 3,6355 1,70677 2,913
потребительское удовлетворе-
ние

1,00 7,00 3,3832 1,97935 3,918

приоритет заработка здоровью 1,00 7,00 3,2804 2,13592 4,562
уверенность в будущем благо-
даря сбережениям

1,00 7,00 3,2150 1,84814 3,416

негатив к предпринимателям 1,00 7,00 2,8505 1,98487 3,940
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Севере, подтверждается многими ис-
следователями [1; 5; 8] . Вероятно, с этим 
же фактором (понимание уязвимости и 
ценности человеческой жизни) связаны 
и стремление к обеспечению благополу-
чия в повседневном взаимодействии с 
близкими людьми, потребность в пози-
тивном взаимодействии с ними, в дру-
жеской поддержке, во взаимопомощи . В 
этих условиях особую значимость при-
обретают способность самостоятельно 
мыслить и принимать решения, стрем-
ление самостоятельно выбирать спосо-
бы действия, проявлять творчество и 
исследовательскую активность, следо-
вательно, важной является потребность 
в самоконтроле и самоуправлении .

Далее с целью проверки гипотезы о 
взаимосвязи экономических аттитюдов 
и жизненных ценностей у представи-
телей коренных малочисленных наро-
дов Российской Арктики был проведён 
корреляционный анализ (с помощью 
R-коэффициента Спирмена) . В резуль-
тате были обнаружены взаимосвязи 
жизненных ценностей с некоторыми 

экономическими аттитюдами ненцев . 
Наибольшее количество взаимосвязей 
жизненных ценностей выявлено с та-
кими экономическими аттитюдами, как 
«ценность самостоятельных экономиче-
ских достижений», «финансовая грамот-
ность», «активность и рациональность в 
банковской сфере», «осознание потре-
бительской иррациональности» и «ин-
вестиционная неграмотность» .

Осознание себя как финансово гра-
мотного человека поддерживается у 
представителей ненецкой националь-
ности выраженными ценностями са-
мостоятельности (R = 0,316 p = 0,001), 
стимуляции (R = 0,284 p = 0,003), вла-
сти (R = 0,309 p = 0,001), а также цен-
ностями конформности (R = 0,250 
p = 0,010), доброты (R = 0,247 
p = 0,011), достижения (R = 0,200 
p = 0,041) и безопасности (R = 0,247 
p = 0,011) . Таким образом, аттитюд 
финансовой грамотности у ненцев 
связан с целым комплексом жизнен-
ных устремлений – стремлением про-
являть независимость в суждениях 

Таблица 2 . 
Жизненные ценности ненцев: описательная статистика

Жизненные  
ценности Минимум Максимум Среднее Среднекв.  

отклонение Дисперсия

безопасность 1,00 7,00 4,5079 1,22199 1,493
доброта 1,00 6,67 4,4571 1,35972 1,849
самостоятельность 1,00 6,83 4,3190 1,41461 2,001
достижения 1,00 7,00 4,2730 1,25812 1,583
универсализм 1,00 6,67 4,1608 1,26752 1,607
традиции 1,00 6,83 4,0921 1,29512 1,677
гедонизм 1,00 6,67 4,0857 1,20276 1,447
конформность 1,00 6,83 3,9429 1,25103 1,565
стимуляция 1,00 7,00 3,6764 1,45941 2,130
власть 1,00 7,00 3,2386 1,39744 1,953



111

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 3

и поступках, стремлением получать 
новые разнообразные впечатления, 
желанием доминировать над людьми 
и ресурсами, достигать целей и успеха 
социально приемлемыми способами, а 
также стремлением к стабильности и 
благополучию для себя и близких .

Установка на активное рациональ-
ное поведение в банковской сфере 
положительно связана с предыдущим 
набором жизненных ценностей: само-
стоятельности (R = 0,333 p = 0,001), 
стимуляции (R = 0,267 p = 0,006), вла-
сти (R = 0,308 p = 0,001), конформ-
ности (R = 0,247 p = 0,005), доброты 
(R = 0,268 p = 0,006), безопасности 
(R = 0,275 p = 0,004), а также универса-
лизма (R = 0,239 p = 0,014) . Подобная 
ситуация наблюдается и во взаимос-
вязях жизненных ценностей и по-
зитивного аттитюда к личным до-
стижениям в экономической сфере . 
Ненцы, которые признают и уважают 
успехи других в экономической жиз-
ни, ориентированы на ценности без-
опасности (R = 0,344 p = 0,000), добро-
ты (R = 0,243 p = 0,012), достижения 
(R = 0,276 p = 0,004), конформности 
(R = 0,262 p = 0,007), самостоятель-
ности (R = 0,274 p = 0,005), универса-
лизма (R = 0,243 p = 0,012), традиции 
(R = 0,215 p = 0,027) и стимуляции 
(R = 0,218 p = 0,026) . Для них важны 
безопасность и стабильность в обще-
стве, благополучие своих близких, 
успех, достигнутый социально разре-
шёнными способами, выражение не-
зависимости в мыслях и действиях, 
принятие обычаев и идей, которые 
существуют в культуре, и следование 
им, понимание, терпимость и защита 
благополучия всех людей и природы, а 
также потребность новизны и эмоцио-
нальных переживаний .

Осознание иррациональности в по-
требительском поведении, а также 
негативное отношение к рекламе свя-
заны с жизненными ценностями безо-
пасности (R = 0,425 p = 0,000), доброты 
(R = 0,313 p = 0,001), самостоятельно-
сти (R = 0,266 p = 0,006), универсализ-
ма (R = 0,215 p = 0,027) и конформно-
сти (R = 0,215 p = 0,027) . Понимание 
того, что большинство товаров навя-
зывается рекламой и модой, поддер-
живается у ненцев стремлением обезо-
пасить себя и близких от негативного 
потребительского опыта, сохранить 
благополучие людей и природы, избе-
жать поступков, которые могут иметь 
негативные социальные последствия, а 
также стремлением мыслить и посту-
пать самостоятельно .

Признание собственной инвестици-
онной неграмотности связано с цен-
ностями доброты (R = 0,252 p = 0,010), 
безопасности (R = 0,206 p = 0,035) и 
конформности (R = 0,204 p = 0,037) . 
Вероятно, желание сохранить благопо-
лучие своих близких, беспокойство за 
них, выраженная потребность в безопас-
ности и сохранении порядка в обществе 
приводят к снижению интереса к риско-
ванным действиям в финансовой сфере .

Убеждённость в том, что богатые 
люди несут социальную ответствен-
ность (должны жертвовать средства на 
благотворительные цели), связана с ори-
ентацией на ценности власти (R = 0,235 
p = 0,016), гедонизма (R = 0,216 p = 0,027) 
и стимуляции (R = 0,201 p = 0,040) . 
Стремление оказывать влияние на лю-
дей и процессы, получать новые впе-
чатления и удовольствие в настоящем 
моменте неразрывно связано у ненцев с 
пониманием «стоимости» такого образа 
жизни и с готовностью делиться нако-
пленными благами .
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Ценность безопасности – домини-
рующая в иерархии у ненцев – связа-
на также с установкой на сохранение 
приоритета здоровья перед работой за 
большие деньги (R = 0,213 p = 0,029) . 
Представители коренных малочис-
ленных народов Российской Арктики 
с выраженной потребностью в ста-
бильности и защищённости не готовы 
жертвовать своим здоровьем ради вы-
сокооплачиваемой работы .

Позитивное отношение к предпри-
нимателям как к людям с развитыми 
моральными качествами коррелиру-
ет у ненцев c ценностями стимуляции 
(R = −0,275 p = 0,005) и комформности 
(R = −0,208 p = 0,034) . Наличие выра-
женного стремления к проявлению не-
зависимости в суждениях и поступках в 
рамках принятых общественных правил 
приводит к одобрению предпринима-
тельской деятельности ненцами .

Убеждённость в том, что большин-
ство людей осознанно и рационально 
совершают покупки, свойственная не-
нецкому народу, положительно связа-
на с ценностью стимуляции (R = 0,198 
p = 0,043) . Потребность получать раз-
нообразные впечатления, новый опыт 
не только не снижает степени осознан-
ности в потребительском поведении, 
но и увеличивает её .

Заключение
Проведённое исследование позво-

ляет сделать ряд важных выводов . 
Подтвердилась основная гипотеза ис-

следования – существует взаимосвязь 
жизненных ценностей ненцев и их эко-
номических аттитюдов . Выявленные 
корреляции объяснимы в контексте 
социально-экономической и культур-
ной жизни коренных малочисленных 
народов Российской Арктики . В част-
ности, суровые климатические усло-
вия и ограниченность в потребитель-
ской сфере формируют необходимость 
в безопасности, в доброте и помощи 
другим людям, самостоятельности в 
мышлении и поведении, что, в свою 
очередь, отражается на признании 
ценности самостоятельных экономи-
ческих достижений, рациональности 
в потреблении, позитивном отноше-
нии к предпринимателям, неготовно-
сти инвестировать и работать в ущерб 
собственному здоровью .

Результаты исследования могут 
служить основой для разработки про-
грамм повышения финансовой гра-
мотности у представителей коренных 
малочисленных народов Российской 
Арктики . Выявление взаимосвязей 
жизненных ценностей и экономиче-
ских аттитюдов позволяет прогно-
зировать положительные эффекты в 
экономическом поведении ненцев по-
средством освоения новых техноло-
гий и реализации модели социального 
предпринимательства .
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ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОЙ АУТОАГРЕССИИ И ОТНОШЕНИЯ  
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ У ПОДРОСТКОВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская 
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Аннотация.  В статье раскрываются особенности аутоагрессии и отношения к интер-
нету у подростков двух групп – кадетов и обучающихся общеобразовательной школы. 
Использованы 4 методики, которые позволили сравнить проявления аутоагрессии и от-
ношения к интернету, а также связь с индивидуально-психологическими особенностями. 
Выявлено, что у подростков-кадетов уровень аутоагрессии и проблемного отношения к 
интернету ниже, чем у обучающихся общеобразовательной организации. Выявлено так-
же, что уровень аутоагрессии и отношение к интернету связаны с такими индивидуально-
психологическими особенностями подростков, как самоценность, самопринятие и вну-
тренняя конфликтность. Полученные данные могут позволить выстроить эффективную 
систему профилактики деструктивного поведения.

Ключевые  слова:  подростки, интернет, самоотношение, аутоагрессия, деструктивное  
поведение

FEATURES OF TEENAGE AUTO-AGGRESSION AND ATTITUDES  
TO THE INTERNET AMONG ADOLESCENTS OF THE CADET CORPS
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Abstract. The article reveals the peculiarities of auto-aggression and attitude to the Internet in 
two groups of adolescents – the cadets and students of educational schools. Four techniques 
are used to compare the manifestations of their auto-aggression and attitude to the Internet. It 
is revealed that cadets have lower level of auto-aggression and problem attitude to the Internet 
than that of school students. It is also revealed that adolescents’ level of auto-aggression and 
attitude to the Internet are associated with such individual psychological characteristics as self-
worth, self-acceptance and internal conflict. The obtained data can allow building an effective 
system of destructive behavior prevention.

Keywords: adolescents, Internet, self-relation, auto-aggression, destructive behavior.

© CC BY Соколова М . В ., 2019 .



117

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 3

Введение
Теоретический анализ исследова-

ний показал, что в современном мире 
люди живут в эпоху стремительного 
развития высоких технологий . Для 
нового поколения важным становятся 
существование интернета, возможно-
сти его использования практически в 
любой точке мира, и наличие техни-
ческих средств для этого не является 
чем-то необычным, так как новое по-
коление появилось и росло во время 
глобального технического прогресса . 
Использование интернета многократ-
но увеличило возможности общения 
[1], получения новых знаний, несмо-
тря на расстояние между людьми [8] .

Тем не менее анализ отечественных 
и зарубежных источников показыва-
ет, что особое внимание обращается 
на возможные негативные послед-
ствия использования детьми и под-
ростками интернета и соответствую-
щее отношение к нему [6; 7; 9; 10; 11; 
12] . Несовершеннолетние не всегда 
воспринимают потребление той или 
иной информации в сети как потен-
циальную опасность для них и как 
возможную причину их аутоагрессии, 
которая является одной из форм по-
веденческих девиаций [4; 13] . Данное 
поведение характеризуется агрессив-
ными действиями, направляемыми 
субъектом на самого себя, и проявля-
ется в самообвинении, самоунижении, 
нанесении себе телесных поврежде-
ний, суицидальном поведении .

Исследователи показали, что с раз-
витием интернета несовершеннолет-
ние получили доступ к разнообразно-
му контенту, освещающему различные 
способы самоповреждающего поведе-
ния . Так, например, подростки изуча-
ют в открытом доступе информацию 

об экстремальном похудении, которое 
может привести к анорексии [11; 14; 
15; 16] . Другим примером может слу-
жить популярное среди подростков 
экстремальное селфи – фотография-
автопортрет, сделанная в момент опас-
ности для жизни [3] . Одним из самых 
опасных аспектов использования не-
совершеннолетними интернета явля-
ется открытый доступ к ресурсам, на 
которых обсуждаются возможности 
совершения суицида и нередко содер-
жится его пропаганда [2; 5; 14] .

Получая доступ к подобному кон-
тенту, несовершеннолетние могут 
стремится подражать своим свер-
стникам и подвергать своё здоровье и 
жизнь риску .

Вместе с тем взаимосвязь аутоа-
грессивного поведения и отношения 
к интернету у подростков привлекает 
внимание исследователей, но до сих 
пор является недостаточно изученной . 
Кроме того, проявление данных харак-
теристик не может быть одинаковым 
для всех подростков, поскольку они 
могут проживать в разных условиях, 
иметь различные индивидуальные 
особенности, влияющие на самопо-
вреждающее поведение, отношение и 
потребление интернета .

Эта проблематика определила и на-
правление нашего эмпирического ис-
следования, целью которого является 
изучение особенностей проявления 
аутоагрессии и отношения к интернету .

Основная гипотеза нашего исследо-
вания – существуют различия между 
обучающимися кадетского корпуса и 
средней школы в уровне аутоагрессии и 
отношении к интернету, обусловленные 
спецификой проживания, учебной дея-
тельности и индивидуально-психологи-
ческими особенностями подростков .
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Данная гипотеза определила следу-
ющие поставленные задачи:

1) выявить уровень аутоагрессии и 
отношения к интернету среди обуча-
ющихся кадетского корпуса и общеоб-
разовательной школы;

2) провести сравнительный анализ 
уровня аутоагрессии и отношения к 
интернету среди обучающихся кадет-
ского корпуса и общеобразовательной 
школы;

3) выявить связь между уровнем ау-
тоагрессии, отношением к интернету 
и индивидуально-психологическими 
особенностями обучающихся кадет-
ского корпуса и общеобразовательной 
школы .

Характеристика выборки и 
методов исследования

В исследовании приняли участие 
60 человек, среди которых 30 каде-
тов Казенного общеобразовательного 
учреждения «Кадетская школа-ин-
тернат», 15 девочек и 15 мальчиков 
(группа кадетов), а также 30 обучаю-
щихся средней школы, 15 девочек и 
15 мальчиков соответственно (группа 
учеников школы) . Возраст испытуе-
мых – 13–16 лет (средний возраст 15,0 
лет ± 1,0 год) .

Для доказательства гипотезы и реше-
ния поставленных задач использовались 
следующие методики: опросник устано-
вок по отношению к интернету Р . Дэвиса 
в адаптации Э . Губенко . Методика 
содержит 4 шкалы: «Социальный 
комфорт», «Одиночество / депрес-
сия», «Сниженный самоконтроль», 
«Отвлечение» . В опроснике также есть 
общая шкала, которая отображает об-
щее проблематичное отношение к ин-
тернету, в ней суммируются остальные 
шкалы . Именно эта шкала рассматрива-

ется в нашем исследовании . Опросник 
«Ауто- и гетероагрессия» Е . П . Ильина, 
в котором нас интересовала шкала 
«Аутоагрессия» . Методика диагности-
ки склонности к отклоняющемуся по-
ведению (СОП) А . Н . Орел, в которой 
рассматривались шкалы «Склонность к 
нарушению норм и правил» и «Волевой 
контроль эмоциональных реакций» . Для 
выявления индивидуально-психологи-
ческих особенностей испытуемых была 
использована методика исследования 
самоотношения (МИС) В . В . Столина 
и С . Р . Пантилеева, в частности шкалы 
«Самопринятие», «Самоценность» и 
«Внутренняя конфликтность» .

Результаты, полученные в ходе ис-
следования, мы подвергли статистиче-
ской обработке с помощью программы 
SPSS . Для определения корреляцион-
ных связей использовался коэффици-
ент Спирмена, и для поиска группо-
вых различий применялся критерий 
Манна-Уитни .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные представлены в таблице 1 .
Анализ результатов с помощью ко-

эффициента Спирмена (табл . 1) по-
зволяет сделать вывод, что не выявле-
ны взаимосвязи между выделенными 
шкалами среди обучающихся кадет-
ского корпуса .

Напротив, согласно результатам, су-
ществует прямая связь между аутоагрес-
сией и отношением к интернету, склон-
ностью к нарушению норм и правил, 
волевым контролем эмоциональных 
реакций среди обучающихся общеоб-
разовательной школы на уровнях значи-
мости р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05* . Исключение 
составляют шкалы «Волевой кон-
троль эмоциональных реакций» и 
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«Склонность к нарушению норм и пра-
вил», между которыми взаимосвязь не 
выявлена . Вероятно, это можно объяс-
нить недостаточно большой выборкой 
обучающихся подростков .

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что подростки, обучающиеся в 
кадетском корпусе, менее склонны к 
аутоагрессии и отношению к интер-
нету . Кроме того, такие показатели, 
как склонность к нарушению норм 
и правил, а также волевой контроль 
эмоциональных реакций, не связаны с 
аутоагрессией и отношением к интер-
нету среди воспитанников кадетского 
корпуса . По нашему мнению, этому 
способствуют условия проживания и 
обучения испытуемых . Кадеты обуча-
ются и живут в закрытом учебном за-
ведении, в котором высокий уровень 
дисциплины, чёткая организация вне-

учебной деятельности воспитанников, 
постоянное сопровождение и нахож-
дение воспитателя, а также контроль 
за использованием интернета в целом, 
поскольку кадеты корпуса в основном 
используют его более ограниченно, 
чаще для учебной деятельности .

У обучающихся общеобразователь-
ной организации более свободное от-
ношение к интернету, контроль за его 
использованием снижен, что позволяет 
школьникам часто бесконтрольно им 
пользоваться, а следовательно, они мо-
гут иметь доступ к различной деструк-
тивной информации . Склонность к 
нарушению норм и правил, а также 
волевой контроль эмоциональных ре-
акций среди обучающихся общеобра-
зовательной организации напрямую 
связаны с аутоагрессией и отношени-
ем к интернету .

Таблица 1 . 
Показатели корреляции аутоагрессии, отношения к интернету, склонности к 

нарушению норм и правил, волевого контроля эмоциональных реакций у обучающихся 
кадетского корпуса и общеобразовательной организации (коэффициент Спирмена)
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различий (2-сторонняя)

Ш
ка

ла
 

А
ут

оа
гр

ес
си

и

О
тн

ош
ен

ие
  

к 
ин

те
рн

ет
у

С
кл

он
но

ст
ь 

 
к 

на
ру

ш
ен

ию
 

но
рм

 и
 п

ра
ви

л

Во
ле

во
й 

 
ко

нт
ро

ль
  

эм
оц

ио
на

ль
-

ны
х 

ре
ак

ци
й

Шкала Аутоагрессии (кадеты) - 0,129 0,795 0,447
Отношение к интернету (кадеты) 0,129 - 0,092 0,533
Склонность к нарушению норм и правил 
(кадеты) 0,795 0,092 - 0,161

Волевой контроль эмоциональных реак-
ций (кадеты) 0,447 0,533 0,161 -

Шкала Аутоагрессии (ученики школы) - 0,003** 0,000** 0,016**
Отношение к интернету (ученики школы) 0,003** - 0,036* 0,041*
Склонность к нарушению норм и правил 
(ученики школы) 0,000** 0,036* - 0,232

Волевой контроль эмоциональных реак-
ций (ученики школы) 0,016* 0,041* 0,232 -

При р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05* . 
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С целью выявления групповых раз-
личий был применён критерий Манна-
Уитни (табл . 2) .

Анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод, что есть 
значимая разница между кадетами и 
обучающимися общеобразователь-
ной школы в таких показателях, как 
аутоагрессия, отношение к интернету, 
склонность к нарушению норм и пра-
вил, волевой контроль эмоциональ-
ных реакций, на уровнях значимости 
р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05* . 

Качественный анализ полученных 
средних значений по шкалам в обеих 
группах испытуемых показывает, что 
аутоагрессия и проблемное отношение 
к интернету у обучающихся средней 
школы в два раза выше, чем у учащихся 
кадетского корпуса . Учитывая, что вы-
явлена прямая связь между шкалами 
аутоагрессии и отношения к интернету, 
а также шкалой волевого контроля эмо-
циональных реакций и склонностью к 
нарушению норм и правил, можно сде-
лать вывод, что обучающиеся в средней 
школе более склонны к аутоагрессии и 
проблемному отношению к интернету 
по сравнению с учениками кадетско-

го корпуса . Для обучающихся школы 
более характерны нежелание или не-
способность контролировать поведен-
ческие проявления эмоциональных 
реакций, несформированность воле-
вого контроля своих потребностей, 
что может способствовать импульсив-
ному поведению под влиянием мыс-
лей, чувств и внешних раздражителей . 
Они склонны реализовать негативные 
эмоции непосредственно в поведении . 
В отличие от кадетов, испытуемые из 
средней школы менее склонны следо-
вать групповым ценностям, больше 
стремятся к отрицанию установленных 
образцов поведения .

Среди кадетов волевой контроль 
эмоциональных реакций выше, а склон-
ность к нарушению норм и правил в 
среднем ниже . Таким образом, для них 
характерно следовать установленным 
нормам и правилам, а также иметь вы-
сокий контроль эмоциональных реак-
ций . Многие способы управления сво-
им поведением, волевого контроля они 
усваивают в кадетском корпусе .

Связь между аутоагрессией, отно-
шением к интернету и шкалами мето-
дики МИС показана в таблице 3 .

Таблица 2 . 
Различия показателей аутоагрессии, отношения к интернету, склонности к нарушению 
норм и правил, волевого контроля эмоциональных реакций воспитанников кадетского 

корпуса и обучающихся общеобразовательной школы (U-критерий Манна-Уитни)

Средние значения
U-критерий 

Манна-Уитни

Уровень  
статистической  
значимости (p)

Ученики  
школы (N = 30)

Кадеты 
(N = 30)

Аутоагрессия 40,92 20,08 137,5 0,000*
Отношение к интернету 41,72 19,28 113,5 0,000*
Волевой контроль эмо-
циональных реакций 36,87 24,13 259,0 0,04*
Склонность к преодоле-
нию норм и правил 41,68 19,32

114,5 0,000*

При р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05* .
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Результаты, представленные в та-
блице 3, позволяют сделать вывод, 
что есть прямая связь между аутоа-
грессией и отношением к интерне-
ту, а также шкалами методики МИС 
«Самопринятие», «Самоценность» и 
«Внутренняя конфликтность» на уров-
нях значимости р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05*, 
которая характерна для обучающихся 
общеобразовательной организации . 
Напротив, среди подростков-кадетов 
прямая связь отсутствует .

Анализ полученных данных пока-
зывает, что для обучающихся подрост-
ков характерны такие индивидуаль-
но-психологические особенности, как 
низкая самоценность, самопринятие и 
высокая внутренняя конфликтность . 
Это свидетельствует о том, что для 
данных испытуемых характерны низ-
кое принятие себя, сомнение в ценно-
сти собственной личности и наличие 
внутренних конфликтов . Подростки 
общеобразовательной организации 
склонны отрицать свои проблемы . Всё 
это может способствовать развитию 
аутоагрессии и проблемному отноше-
нию к интернету . 

Для подростков-кадетов, наоборот, 
более свойственны высокая самоцен-

ность, самопринятие и низкая внутрен-
няя конфликтность . Таким образом, 
среди данной группы испытуемых более 
высокие рефлексия, принятие себя и 
ощущение собственной ценности .

Полученные данные подтвержда-
ют выдвинутую гипотезу: существу-
ют различия между воспитанниками 
кадетского корпуса и обучающимися 
общеобразовательных школ в уровне 
аутоагрессии и отношения к интерне-
ту, которые обусловлены следующими 
причинами: условиями проживания 
и обучения, спецификой учебной дея-
тельности, возможностями использо-
вания интернета, а также контролем со 
стороны взрослых .

Выявлено, что уровень аутоагрес-
сии и отношение к интернету свя-
заны со склонностью к нарушению 
норм и правил, волевым контролем 
эмоциональных реакций, а также ин-
дивидуально-психологическими осо-
бенностями подростков общеобразо-
вательной организации, такими как 
самоценность, самопринятие и вну-
тренняя конфликтность .

На основании проведённого иссле-
дования и анализа результатов можно 
сделать следующие выводы:

Таблица 3 . 
Показатели корреляции аутоагрессии, отношения к интернету  

и шкал «Самопринятие», «Самоценность» и «Внутренний конфликт» у обучающихся 
общеобразовательной школы и кадетов
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Самопринятие 0,000** 0,107 0,018* 0,24
Самоценность 0,01* 0,115 0,028* 0,23
Внутренняя конфликтность 0,034* -0,083 0,041* 0,10

При р ≤ 0,01** и р ≤ 0,05* .
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1 . Выявлено, что уровень ауто-
агрессии и отношения к интернету 
среди подростков кадетского корпуса 
и общеобразовательной организации 
различается, он выше у подростков 
школы .

2 . Для подростков общеобразова-
тельной организации, в отличие от ка-
детов, характерны более высокий уро-
вень аутоагрессии и проблематичное 
отношение к интернету .

3 . Для подростков общеобразо-
вательных организаций, склонных к 
аутоагрессивному поведению и про-
блемному отношению к интернету, ха-
рактерны склонность к преодолению 
норм и правил и сниженный волевой 
контроль эмоциональных реакций, а 
также индивидуально-психологиче-
ские особенности: низкие самоцен-
ность, самопринятие и высокая вну-
тренняя конфликтность .

Проведённый анализ позволяет сде-
лать вывод, что особенности в услови-
ях жизни, обучения у воспитанников 
кадетского корпуса способствуют про-
филактике аутоагрессии и проблем-
ного отношения к интернету, а также 
более высокому волевому контролю и 
снижению преодоления норм и пра-
вил, повышению самоценности, са-
мопринятия и снижению внутренней 
конфликтности . Учёт этих условий 
может позволить выстроить эффек-

тивную систему профилактики де-
структивного поведения в кадетском 
корпусе . Полученные данные помогут 
педагогам, родителям обратить вни-
мание на отношение детей к интерне-
ту, проявления аутоагрессии, а также 
осуществить контроль со стороны 
взрослых за потреблением продукции 
интернета обучающимися общеобра-
зовательной организации для профи-
лактики деструктивного поведения .

Приступая к подготовке рекомен-
даций, мы в первую очередь хотим 
подчеркнуть важность внимания ро-
дителей подростков, обучающихся в 
общеобразовательной школе, к тому, 
что представляет интерес для несовер-
шеннолетних в интернете . Таким обра-
зом, для профилактики аутоагрессии и 
проблематичного отношения к интер-
нету родители могли бы:

1) установить дома правила исполь-
зования интернета, обсудив их необ-
ходимость с детьми;

2) беседовать с детьми о том, что 
они интересного узнали из интернета, 
какие выводы делают из полученной 
информации;

3) интересоваться сайтами, которые 
чаще всего посещают дети .

Статья поступила  
в редакцию 26.07.2019 г.
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРЕДИКТОРЫ 
РИСКА БУЛЛИНГА

Шалагинова К. С., Куликова Т. И., Залыгаева С. А.
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого 
300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 125, Российская Федерация

Аннотация. Целью работы является рассмотрение половозрастных особенностей школь-
ников, позволяющих установить круг факторов прогнозируемого риска буллинга в об-
разовательной среде, и определение на их основе мишеней для работы психолога по его 
профилактике. На предварительном этапе исследования приняли участие 265 учеников в 
возрасте от 7,5 до 17 лет из 11 школ г. Тулы и Тульской области. Оценка риска буллинга 
в школе проводилась с использованием опросника ОРБ, по результатам которого было 
отобрано 85 учеников из трёх школ и сформированы три возрастные выборки. Анализ за-
рубежных и российских психологических исследований по проблеме школьного буллинга 
позволил систематизировать половозрастные характеристики школьников, обусловлива-
ющих риск буллинга: враждебность и агрессивность, социометрический статус, уровень 
и направленность аффективных реакций, специфика поведения в конфликтной ситуа-
ции. Для установления тесноты связи между выделенными параметрами проводилась 
статистическая обработка данных с применением коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена; критерия хи-квадрат (х2) Пирсона и коэффициента сопряжённости V Крамера.

Ключевые слова: буллинг, половозрастной аспект, потенциальные участники буллинга, 
предупреждение школьного буллинга, профилактика школьной травли
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Abstract.  The purpose of the article is to consider the age and gender characteristics of 
schoolchildren, which make it possible to establish the range of factors of the predicted 
bullying risk in the educational environment, and determine on their basis the targets for the 
psychologist’s work on its prevention. 265 pupils aged 7.5 to 17 years from 11 schools of the 
city of Tula and Tula region took part in the preliminary stage of the study. Risk assessment 
of bullying at school was carried out using an ORB questionnaire, the results of which were 
used to select 85 students from three schools and to form three age samples. The analysis 
of foreign and Russian psychological studies on the problem of school bullying made it 
possible to systematize the age and sex characteristics of schoolchildren, which determine 
the risk of bullying: hostility and aggressiveness, sociometric status, level and orientation of 
affective reactions, specificity of behavior in a conflict situation. To establish the closeness of 
the relationship between the selected parameters, statistical data processing was performed 
using the Spearman’s coefficient of range correlation; Pearson’s Chi-square (x2) and Cramer’s 
conjugacy coefficient V. 

Keywords: bullying, gender and age aspect, potential bullying participants, prevention of school 
bullying, prevention of school bullying

Феномен буллинга в современной 
школе является широко распростра-
нённым . По результатам различных 
исследований, с явлением буллинга 
в школе сталкивается постоянно или 
эпизодически порядка трети учени-
ков . Практика показывает, что фор-
мы буллинга носят преимущественно 
вербальный характер ‒ крики, унизи-
тельные замечания, оскорбления, из-
девательства, «злые» шутки, задеваю-
щие честь и достоинство . Между тем 
четверть современных детей сталки-
ваются и с физическим проявлением 
буллинга, угрозами физической рас-
правы [15] .

Российские специалисты, занима-
ющиеся проблематикой школьной 
травли (Л . С . Алексеева, А . А . Боча- 
вер, И . С . Бердышев, О . Л . Глазман, 
С . В . Кривцова, Д . А . Кутузова, 
В . Р . Петросянц и др .), обращают вни-
мание на явно заниженный характер 
указанных цифр . Обозначенная про-
блема неоднозначна . С одной сторо-
ны, следует признать, что тема жесто-
кости вообще, и в детском возрасте в 

частности, была и остаётся одной из 
древнейших . Насилие издавна счита-
ется самым примитивным и быстрым 
способом решения проблем, «скорого» 
получения желаемого результата [2; 8] .

Термин «буллинг» появился в науч-
ной литературе лишь в начале 90-х гг . 
прошлого столетия . Изначально для 
обозначения систематической травли 
одного человека группой людей ис-
пользовался термин «моббинг» [11], 
который впервые был применён швед-
ским врачом П .-П . Хайнеманном, про-
водившим исследования группового 
поведения детей в ученической среде, 
проявляющегося в грубых и жестоких 
формах .

Однако значительный интерес у 
зарубежных психологов феномен 
«школьной травли» (school bullying) 
был вызван после публикации кни-
ги «Агрессия в школах . Хулиганы и 
мальчики для битья» (Aggression in 
the schools . Bullies and whipping boys) 
в 1978 г . норвежским исследовате-
лем Д . Ольвеусом . Таким образом, 
Д . Ольвеус сделал явление буллинга 
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видимым, признаваемым, что позво-
лило включить его в область психоло-
гической науки [18] . 

В дальнейшем Д . Лейн и Э . Миллер 
подробно описали буллинг (школь-
ную травлю) как длительный процесс 
абсолютно сознательного жестокого 
физического и (или) психического от-
ношения одного ученика или группы 
детей к другому ребёнку или другим 
детям [13] .

Мотивами буллинга могут быть 
месть, зависть, конкуренция, сопер-
ничество и просто личная неприязнь 
к объекту травли . В качестве причин 
травли могут стать потребность во вла-
сти, превосходстве, удовлетворение от 
причинения вреда и страдания другим, 
агрессивное поведение отдельных лич-
ностей . Не стоит также забывать и об 
удовлетворении садистских наклонно-
стей детей . Такая опасная мотивация 
встречается у определённой категории 
акцентуированных и дисгармонично 
развивающихся личностей .

Одной из причин травли, по мнению 
Д . А . Кутузовой, является «необыч-
ность ребенка», его исключительность 
или отличие «от принятых в группе 
стандартов [10; 11] . Автор считает, что 
для возникновения ситуации трав-
ли достаточно даже одного ученика в 
школе, желающего самоутвердиться за 
счёт унижения других .

Российскими учёными выявлены 
«сенситивные, то есть наиболее чув-
ствительные к насилию периоды жиз-
ни и развития ребенка, связанные с 
происходящими анатомо-физиоло-
гическими, гормональными, эмоцио-
нально-личностными и психосоциаль-
ными изменениями, которые делают 
его наиболее уязвимым и драматизи-
руемым . Прежде всего, это дошколь-

ный и подростковый возрастные пери-
оды» [1, с . 13–14] .

На основе данных зарубежных 
исследователей А . А . Бочавер и 
К . Д . Хломов констатируют, что пря-
мой травле подвергаются в основном 
учащиеся младшей школы, тогда как 
в средней и старшей школе в большей 
степени наблюдается косвенная трав-
ля . Установлено также, что мальчики 
больше девочек склоняются участво-
вать в травле в разных ролях (жертва, 
преследователь, свидетель), и в то же 
время мальчики сами чаще становятся 
жертвами физической травли – у них 
отбирают деньги и портят вещи, им 
угрожают и заставляют их что-то де-
лать . Девочки чаще всего становятся 
жертвами сплетен, непристойных вы-
сказываний и жестов со стороны бул-
леров [3] .

Анализируя статистические данные 
в отношении жертв буллинга, полу-
ченные Д . Ольвеусом, С . В . Кривцова 
приходит к выводу, что явных гендер-
ных отличий жертв буллинга не суще-
ствует – и мальчики, и девочки при-
мерно в равной степени подвергаются 
травле . Однако при этом выявлены яв-
ные возрастные отличия: число жертв 
буллинга в младших классах почти в 
три раза выше, чем в старших . Данная 
статистика характерна и для мальчи-
ков, и для девочек . В то же время об-
наружены достаточно значимые по-
лоспецифические отличия у буллеров: 
«почти в четыре раза больше мальчи-
ков, чем девочек, заявили о том, что 
сами совершали действия буллинга . И 
если число девочек-буллеров с возрас-
том снижалось…, то число мальчиков, 
наоборот, возрастало…» [9, с . 102] . 
Исследователи предполагают, что су-
ществует определённое число «скры-
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тых» (не выявляемых с помощью име-
ющихся опросников) буллеров среди 
девочек, но более точных данных по 
этому вопросу пока нет .

Стоит иметь в виду тот факт, что де-
вочки в большей степени склонны к 
косвенному буллингу, или нарушению 
отношений привязанности, а это за-
трудняет их идентификацию в качестве 
буллеров . Зачастую девочки в самовос-
приятии не считают себя таковыми . 
Исследователи считают, что говорить о 
более точном количестве буллеров-де-
вочек не представляется возможным, 
так как «скрытые» буллеры не выявля-
ются существующими на сегодняшний 
день опросниками [9, с . 102] .

Буллинг представляет собой кон-
кретную систему взаимоотношений 
в коллективе, которую принято назы-
вать «буллинг-системой» . Эта система 
дает чёткое представление о возмож-
ных ролях и позициях: агрессор, при-
соединившийся участник, свидетель-
подстрекатель, свидетель-аутсайдер, 
защитник, жертва и др . [13] .

Индивидуально-психологические 
особенности участников буллинга 
могут различаться в зависимости от 
роли или позиции в ситуации травли . 
Исследователи часто говорят о том, 
что существуют внутренние предпо-
сылки, которые способствуют тому, 
что ребёнок наиболее активно осваи-
вает определённую из этих ролей . Так, 
жертвы буллинга характеризуются 
«снижением самоуважения, аутосим-
патии, самопринятия и повышением 
самообвинения; наличием выражен-
ных проблемных переживаний в об-
ласти собственной личности, школы, 
сверстников, родительского дома, 
будущего; … непринятия себя и дру-
гих, эмоционального дискомфорта, 

ухода в себя и ожидания внешнего 
контроля; … относительно высокими 
показателями враждебности; высоки-
ми показателями эмоциональности и 
снижением личностной нервно-пси-
хической устойчивости; склонностью 
к повышенной напряженности» [14] . 
Как правило, жертвы чувствительны, 
тревожны, плаксивы, физически сла-
бы, они отличаются низкой самооцен-
кой, а после факта травли или насилия 
склонны испытывать стыд и неуверен-
ность в себе и полагают, что заслужили 
свои страдания . Невольные свидетели, 
или «наблюдатели» происходящего 
ощущают собственное бессилие, их са-
мооценка, также как и у жертв, замет-
но снижается [13] .

Свидетели травли ощущают небез-
опасность среды, переживают страх, 
беспомощность, стыд за своё бездей-
ствие и в то же время желание присо-
единиться к агрессору, а иногда удов-
летворение от мысли «хорошо, что это 
происходит не со мной» . Если травля 
не прекращается, у свидетелей слабеет 
способность к эмпатии [3] .

У буллеров возникают проблемы с 
развитием эмпатии по отношению к 
другим, они получают удовольствие 
от власти и высокого статуса по срав-
нению с жертвой . Кроме традиционно 
выделяемых ролей участников буллин-
га, в некоторых исследованиях мож-
но встретить и такую категорию, как 
«агрессивная жертва» .

Эти особенности могут быть как 
следствиями травли, так и её предпо-
сылками, своеобразными «сигналами» 
другим детям о том, что ребёнка легко 
сделать жертвой [5] . Многие агрессив-
ные жертвы склонны проявлять наси-
лие по отношению к младшим детям и 
более слабым сверстникам .
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Обзор психологических исследова-
ний позволил нам систематизировать 
личностные характеристики школьни-
ков для установления круг факторов 
прогнозируемого риска буллинга в об-
разовательной среде: враждебность и 
агрессивность, социометрический ста-
тус, уровень и направленность аффек-
тивных реакций, специфика поведения 
в конфликтной ситуации . Очевиден 
тот факт, что риск стать жертвой, рав-
но как и буллером, существует у так 
называемых потенциальных участни-
ков – наблюдателей, свидетелей и т . д . 
Такие потенциальные участники, по 
нашему мнению, составляют «группы 
риска» . Анализ работ зарубежных и 
отечественных учёных позволяет ут-
верждать, что на современном этапе 
исследований проблемы буллинга до-
статочно подробно изучена степень 
распространённости данного явления, 
выявлены формы проявления бул-
линга . Гораздо меньше исследований, 
рассматривающих индивидуальные 
характеристики и половозрастные 
особенности участников школьной 
травли, тогда как «именно они прежде 
всего интересны для психолога, так 
как те или иные внешние признаки, 
особенности поведения, социальный 
статус и др . могут быть не только ха-
рактерной чертой, но и причиной при-
нятия учащимися тех или иных ролей 
в ситуации буллинга» [7, с . 7] .

Всё вышеизложенное обусловило 
цель нашего исследования – выявле-
ние половозрастных особенностей 
школьников, позволяющих установить 
круг факторов прогнозируемого риска 
буллинга в образовательной среде, и 
определение на их основе мишеней для 
работы психолога по его профилакти-
ке . Мы предположили, что риск попа-

дания школьников в буллинг-группы 
определяется пересечением типичных 
для каждого возраста и пола свойств 
и качеств личности (враждебность и 
агрессивность, социометрический ста-
тус, уровень и направленность аффек-
тивных реакций, специфика поведе-
ния в конфликтной ситуации) .

Для определения половозрастных 
особенностей школьников, обусловли-
вающих риск буллинга в образователь-
ной среде, было проведено экспери-
ментальное исследование, в котором 
приняли участие 265 учеников в воз-
расте от 7,5 до 17 лет из 11 школ г . Тулы 
и Тульской области .

На предварительном этапе исследо-
вания проводилась оценка риска бул-
линга в школе с использованием одно-
именного опросника ОРБ [4] . Данный 
опросник позволяет выявить факторы 
риска буллинга внутри класса и внутри 
школы . Были выявлены разновозраст-
ные классы с наиболее высокой выра-
женностью риска буллинга (табл . 1) .

Для основного этапа исследования 
половозрастных особенностей школь-
ников было отобрано 85 респондентов 
из трёх школ и сформированы три воз-
растные выборки – младшие школьни-
ки, подростки и старшеклассники, в 
каждой из них были выделены группы 
мальчиков и девочек . При проведении 
пилотного исследования контрольная 
группа не формировалась .

Выборку младших школьников со-
ставили 29 учащихся (13 девочек и 
16 мальчиков) . В работе с млашими 
школьниками применялись следую-
щие методики: проективная методика 
для диагностики школьной тревож-
ности (А . М . Прихожан), тест руки 
«Hand Test» (Э . Вагнер), проективный 
тест личностных отношений, социаль-
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ных эмоций и ценностных ориентаций 
«Домики» (О . А . Орехова), методи-
ка «Лесенка» (В . Г . Щур) и методика 
«Социометрия» .

Выборку подростков составили 32 
учащихся (18 девочек и 14 мальчиков) . 
Опираясь на работы Д . Ольвеуса [18], 
согласно которым именно в 10–14 лет 
особенно ярко прослеживается раз-
ница полов, а девочки в своём пси-
хическом и физическом развитии 
превосходят мальчиков, мы считаем 
целесообразным более детальному 
анализу подвергнуть половозрастную 
специфику проявления школьной 
травли в этом возрасте .

Были использованы следующие ме-
тодики: опросник Басса-Дарки, тест-
опросник «Стиль поведения в конфлик-
те» (К . Томас), методика самооценки 
психических состояний (Г . Айзенк), 
методика диагностики уровня эмпа-
тических способностей (В . В . Бойко), 
тест «Индекс толерантности» 
(Г . У . Солдатова, О . А . Кравцова, 
О . Е . Хухлаев) .

Выборку старших школьников со-
ставили 24 учащихся (13 девушек и 11 
юношей) . В работе со старшеклассни-

ками основная задача исследования – 
определить уровень агрессивности, 
изучить толерантные и интолерант-
ные установки личности, определить 
личностную предрасположенность к 
конфликтному поведению, выявить 
уровень эмпатических способностей, 
что и обусловило выбор соответ-
ствующих методик: опросник Басса-
Дарки, методика «Интолерантность-
толерантность» (Л . Г . Почебут), 
тест-опросник «Стиль поведения в 
конфликте» (К . Томас), социометрия 
(Дж . Морено), методика диагностики 
уровня эмпатических способностей 
(В . В . Бойко) .

Статистическая обработка дан-
ных проводилась с применением ко-
эффициента ранговой корреляции 
Спирмена; критерия хи-квадрат (х2) 
Пирсона и коэффициента сопряжён-
ности V Крамера . Данные расчёты 
выполнены с помощью программы 
SPSS Statistics 17 .0 .

Провед`нное нами исследование 
позволило выявить в каждой иссле-
дуемой выборке школьников так на-
зываемые «группы риска» с позиции 
как потенциальных жертв, так и воз-

Таблица 1 . 
Средние значения (М) и средние квадратичные отклонения (SD)  

по шкалам опросника ОРБ

Распределение 
по группам

Шкала 
небезопасности

Шкала 
благополучия

Шкала 
разобщенности

Шкала 
равноправия

М SD М SD М SD М SD
Общая выборка
n = 85 7,35 2,79 6,55 2,27 2,85 2,36 3,77 2,77

Младшие школьники
n = 29 5,85 2,11 7,21 2,65 2,75 2,19 3,19 2,17

Подростки
n = 32 8,74 3,31 5,65 1,97 3,47 2,81 3,97 2,95

Старшеклассники
n = 24 7,45 2,97 6,81 2,19 2,35 2,09 4,15 3,18
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можных потенциальных инициаторов 
травли [16] .

В выборке младших школьников 
«группу риска» составляют дети, пред-
ставляющие разные статусные позиции 
в классе . В первую очередь обращают 
внимание учащиеся, входящие в группу 
«звезды» . По результатам диагностики 
у большинства «звезд» (57 %) выявлены 
эмоциональные проблемы, в частности 
наличие тревожности . Такие школь-
ники достаточно демонстративны и 
склонны проявлять всплески агрессии 
в отношениях с другими . Коэффициент 
корреляции между социометрическим 
статусом «звезда» и параметрами «на-
личие тревожности» (An) и «наличие 
агрессивных черт» (Af) показал нали-
чие сильной прямой корреляционной 
связи (r = 0,71; r = 0,67, при p ≤ 0,05) . 
Переживание тревожности «звездами» 
объясняется чрезмерной старательно-
стью при выполнении заданий и озабо-
ченностью сохранения своего статуса в 
глазах учителя и одноклассников, что 
указывает на конфликтность самооцен-
ки такого ребёнка .

В «группу риска» также входят уча-
щиеся со статусами «отвергнутый» 
и «непринятый» . Это неуверенные 
в себе дети с заниженной самооцен-
кой, не способные управлять своими 
эмоциями, имеющие проблемы в по-
ведении и общении и проявляющие 
тревожность . Постоянное «негативное 
внимание» со стороны учителя и одно-
классников способствует фиксации и 
усилению тревожности, подкрепляя 
тем самым и нежелательные формы по-
ведения ребёнка . Коэффициент корре-
ляции между социометрическим ста-
тусом «отвергнутый» и параметрами 
«эмоциональная устойчивость» (ESt) 
и «наличие тревожности» (An) выявил 

наличие сильной обратной и прямой 
корреляционных связей (соответ-
ственно r = -0,63; r = 0,74, при p ≤ 0,05) . 
Коэффициент корреляции между со-
циометрическим статусом «неприня-
тый» и параметрами «эмоциональная 
устойчивость» (ESt) и «наличие тре-
вожности» (An) выявил наличие сред-
ней обратной и прямой корреляцион-
ных связей (соответственно r = -0,58; 
r = 0,63, при p ≤ 0,05) .

В «группу риска» школьников из 
выборки подростков вошли учащиеся, 
у которых выявлен заниженный уро-
вень эмпатии (33 % респонедентов), 
низкий уровень толерантности (27 %) 
и повышенный уровень агрессивности 
(34 %) . Из числа подростков данной 
подвыборки 34 % респондентов пред-
почитают в конфликте стратегию со-
перничества . Они стремятся добить-
ся удовлетворения своих интересов 
в ущерб другому . Коэффициент кор-
реляции между параметром «уровень 
агрессивности» (Ag) и «уровень эмпа-
тии» (Em), «уровень толерантности» 
(T) и «соперничество» (Rs) выявил 
наличие сильных прямых корреляци-
онных связей (соответственно r = 0,71; 
r = 0,67 и r = 0,73, при p ≤ 0,05) . Для ис-
пытуемых характерны стремление к 
использованию физической силы про-
тив другого лица и готовность к про-
явлению резкости, грубости .

Уровень эмпатии девочек и мальчи-
ков несущественно различаются меж-
ду собой, средние значения показате-
лей равны 25,9 и 20,9 соответственно . 
Коэффициент корреляции между 
уровнем эмпатии и полом испытуемых 
показал наличие слабой корреляцион-
ной связи (r = 0,366, при p ≤ 0,05) .

Существует различие средних зна-
чений показателей уровня толерант-
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ности девочек и мальчиков ‒ 87,8 и 58,0 
соответственно . Коэффициент корре-
ляции между уровнем толерантности 
и полом испытуемых показал нали-
чие средней корреляционной связи 
(r = 0,512, при p ≤ 0,01) .

Существует различие средних зна-
чений показателей уровня агрессивно-
сти девочек и мальчиков ‒ 21,8 и 28,1 
соответственно . Коэффициент корре-
ляции между уровнем агрессивности 
и полом испытуемых показал наличие 
слабой обратной корреляционной свя-
зи (r = -0,493, при p ≤ 0,01) .

Для выявления корреляционных 
связей между номинальными шкалами 
«пол: мальчики, девочки» и «тип по-
ведения в конфликте: соперничество, 
приспособление, избегание, компро-
мисс, сотрудничество», использова-
лись критерий хи-квадрат (х2) Пирсона 
и уточняющий коэффициент сопря-
жённости V Крамера . Качественные 
значения были закодированы: маль-
чики (1); девочки (2); соперничество 
(1); приспособление (2); избегание 
(3); компромисс (4); сотрудничество 
(5) . Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с использованием 
программы SPSS Statistics 17 .0 . Были 
получены следующие данные: х2 = 7,37, 
при р = 0,118 . Число степеней свобо-
ды = 4 . Критическое значение крите-
рия хи-квадрат Пирсона, при уровне 
значимости p = 0,05 и числе степеней 
свободы 4 составило 9,49 . Сравнивая 
полученное значение критерия хи-
квадрат с критическим (7,37 < 9,49), 
мы сделали вывод, что зависимость 
частоты случаев «пол» и «поведение 
в конфликте» статистически не зна-
чимы, что вполне возможно из-за не-
большого объёма выборки . Поэтому 
с целью оценки силы взаимосвязи ис-

пользовался уточняющий симметри-
ческий критерий V Крамера . Были 
получены следующие результаты: V 
Крамера = 0,468, что говорит о нали-
чии в выборке некоторых умеренных 
корреляционных связей . Анализируя 
полученные данные, следует выде-
лить наиболее возможные случаи воз-
никновения корреляционной связи 
между: полом «девочки» и типом по-
ведения в конфликте «соперничество»; 
полом «мальчики» и типом поведения 
в конфликте «компромисс» .

Для выявления корреляционных 
связей между номинальными шкала-
ми «пол: мальчики, девочки» и «преоб-
ладающий тип агрессии: физическая, 
косвенная, вербальная, не выявлено», 
использовались критерий хи-квадрат 
(х2) Пирсона и уточняющий коэф-
фициент сопряженности V Кремера . 
Качественные значения были закоди-
рованы: мальчики (1); девочки (2); фи-
зическая (1); косвенная (2); вербальная 
(3); не выявлено (4) . Были получены 
следующие данные: х2 = 13,99, при 
р = 0,01 . Число степеней свободы = 3 . 
Критическое значение критерия хи-
квадрат Пирсона при уровне значимо-
сти p = 0,01 и числе степеней свободы 
3 составило 11,3 . Сравнивая получен-
ное значение критерия хи-квадрат с 
критическим (13,99 > 11,3), мы приш-
ли к выводу, что зависимость частоты 
случаев «пол» и «преобладающий тип 
агрессии» статистически значима . С 
целью оценки силы взаимосвязи ис-
пользовался уточняющий симметри-
ческий критерий V Крамера . Были 
получены следующие результаты: V 
Крамера = 0,661, при р = 0,003, что го-
ворит о наличии в выборке средних 
корреляционных связей . На основе 
анализа данных можно утверждать, 



134

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 3

что наиболее возможные случаи воз-
никновения корреляционной связи 
вявлены между полом «мальчики» и 
типом агрессии «физическая»; полом 
«девочки» и типами агрессии «косвен-
ная», «вербальная» .

В выборке старшеклассников к 
«группе риска» можно отнести уча-
щихся с предрасположенностью к 
роли буллера, которых характеризует 
повышенный уровень агрессивности, 
низкий уровень толерантности как 
личностной, так и коммуникативной, 
низкий уровень принятия других, 
склонность к соперничеству в кон-
фликтной ситуации . Социальный ста-
тус таких старшеклассников определя-
ется как «звезды» и «предпочитаемые» .

Коэффициент корреляции между 
социометрическим статусом «звез-
да» и параметрами «соперничество» 
(Rs) и «уровень агрессивности» (Ag), 
«уровень толерантности» (T) и «уро-
вень принятия других» (Aol) выявил 
наличие сильной прямой (соответ-
ственно: r = 0,76; r = 0,79, при p ≤ 0,05) 
и обратной (соответственно: r = -0,67; 
r = -0,59, при p ≤ 0,05) корреляцион-
ных связей . Коэффициент корреляции 
между социометрическим статусом 
«предпочитаемые» и параметрами «со-
перничество» (Rs) и «уровень агрес-
сивности» (Ag), «уровень толерантно-
сти» (T) и «уровень принятия других» 
(Aol) выявил наличие сильной прямой 
(соответственно: r = 0,73; r = 0,69, при 
p ≤ 0,05) и обратной (соответственно: 
r = -0,59; r = -0,56, при p ≤ 0,05) корре-
ляционных связей .

К «группе риска» также могут быть 
отнесены старшеклассники, предрас-
положенные к роли жертвы в ситуа-
циях буллинга . Для юношей и девушек 
данной категории характерен низкий 

уровень агрессии, избегание в качестве 
стратегии поведения в конфликте, низ-
кий или средний уровень толерантности 
и принятия других . Социальный статус 
таких старшеклассников определяет-
ся как «отвергнутые» . Коэффициент 
корреляции между социометрическим 
статусом «отвергнутые» и параметрами 
«избегание» (As) и «уровень агрессивно-
сти» (Ag), «уровень толерантности» (T) 
и «уровень принятия других» (Aol) вы-
явил наличие сильной прямой (r = 0,79) 
и обратной (соответственно: r = -0,62; 
r = -0,57; r = -0,53, при p ≤ 0,05) корреля-
ционных связей .

Опираясь на опыт зарубежных авто-
ров [17; 19; 20; 21; 22] и результаты по-
лученных данных по каждой выборке 
с учётом половозрастного аспекта, мы 
сочли возможным определить основ-
ные мишени для работы психолога по 
профилактике риска школьной травли .

Целью работы с младшими школь-
никами должна стать профилактика 
предпосылок буллинга, направленная 
на работу как с вероятными буллера-
ми, так и с потенциальными жертвами . 
Основной акцент необходимо сделать 
на развитие коммуникативных навы-
ков, умение работать в группе, сниже-
ние уровня агрессивности, коррекцию 
и устранение гнева, снижение лич-
ностной тревожности школьников, 
оптимизацию социального статуса ре-
бёнка в коллективе сверстников [12] .

В работе с мальчиками-подростка-
ми необходимо формировать навыки 
адекватного и безопасного выраже-
ния гнева, учить подростков понимать 
психологическую сущность агрессии, 
её специфику, особенности, оптими-
зировать взаимодействие подростков 
в коллективе, повышать уровень эмпа-
тии и толерантности, способствовать 



135

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 3

«раскрепощению» эмоциональной 
сферы . При организации занятий с 
мальчиками-подростками особое вни-
мание следует уделять их двигатель-
ной активности . Мальчики по природе 
своей менее сдержанны и не способны 
контролировать своё поведение с та-
ким же успехом, как девочки .

Девочки подросткового возраста 
иногда отличаются своей нерешитель-
ностью . При проведении профилакти-
ческой работы следует создавать для 
девочек ситуации успеха . В работе с де-
вочками-подростками акцент делается 
на развитие способности понимать 
свои чувства, осознавать негативные 
эмоции, уметь адекватно проявлять и 
сдерживать негативные эмоции в от-
ношении других людей, стремиться 
к снижению уровня вербальной, кос-
венной агрессии, повышению уровня 
эмпатии, формированию навыков кон-
структивного решения конфликтных 
ситуаций [6] .

В работе по предупреждению бул-
линга в «группе риска» старшекласс-
ников в отношении потенциальных 
инициаторов травли следует снижать 

уровень агрессивных и враждебных 
реакций, склонность к рискованному 
поведению, развивать как личностную, 
так и коммуникативную толерант-
ность, эмпатийное принятие других, 
формировать навыки конструктивно-
го поведения в конфликтах . В работе 
со старшеклассниками, предрасполо-
женными к роли жертвы в ситуациях 
буллинга, акцент смещается в первую 
очередь на формирование умений от-
стаивать границы психологического 
пространства собственной личности, 
повышение социометрического ста-
туса в коллективе, обучение эффек-
тивным стратегиям поведения в кон-
фликтных ситуациях .

Анализ результатов проведённого 
исследования позволяет говорить о це-
лесообразности изучения половозраст-
ных особенностей школьников, позво-
ляющих спрогнозировать риск буллинга 
в образовательной среде и определить 
на их основе мишени для работы психо-
лога по его профилактике .

Статья поступила  
в редакцию 18.04.2019 г.
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