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Аннотация. Данная статья посвящена 90-летнему юбилею К.А. Абульхановой. В статье изучается жизне-
творчество ведущего российского философа-психолога (из научной школы С.Л. Рубинштейна), главно-
го научного сотрудника ИП РАН, академика РАО, профессора К.А. Абульхановой. Актуальность обоб-
щения ее творчества определяется фундаментальным вкладом в разработку теоретико-методологических 
проблем философско-психологического изучения мышления, деятельности, сознания, личности, отно-
шений и социальных коммуникаций. Целями исследования стали анализ 70-летних философско-психо-
логических исследований К.А. Абульхаовой, систематизация ее достижений в изучении психологии мыш-
ления и сознания личности. Новизна статьи заключается в науковедческом исследовании жизнедеятель-
ности К.А. Абульхановой с позиций институционально-персонологического и предметно-деятельност-
ного подходов к научному творчеству. Они реализованы для ряда ученых (Л.С. Выготский, А.А. Смирнов, 
Б.М. Теплов, Г.Г. Шпет), в том числе психологов мышления (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, 
А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев, В.Д. Шадриков) и личности (А.А. Бодалев, А.Н. Ле-
онтьев, М.Г. Ярошевский, И.В. Дубровина). На данном проработанном историко-научном фоне нами 
в контексте 100-летнего развития отечественной психологии впервые анализируется жизнедеятельность 
ведущего методолога человекознания и психолога личности К.А. Абульхановой. Характеризуются ее реф-
лексивно-сотворческие диалоги с С.Л. Рубинштейном, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинским, Е.А. Бу-
диловой, М.И. Воловиковой, В.А. Кольцовой, И.Н. Семеновым, А.Н. Славской, Е.Б. Старовойтенко, 
М.Г. Ярошевским и др. В контексте периодизации школы С.Л. Рубинштейна дифференцированы этапы 
профессионального развития К.А. Абульхановой, обобщены направления ее исследований, показан их 
вклад в психологию индивидуальности и философию человекознания. Впервые ставится эвристическая 
проблема историко-персонологического изучения роли династий ученых-психологов в эстафетно-со-
творческом развитии научных школ современного психологического познания.
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С целью изучения проблемы развития жизне-
деятельности Ксении Александровны Абульхано-
вой (Славской) использован системно-междисци-
плинарный подход для построения типологии ее 
концептуально-методологических направлений 
и дифференциации этапов жизнетворчества 
на фоне построения периодизации научной шко-
лы С.Л. Рубинштейна. Предложенное системно-
типологическое решение указанной проблемы 

органично для характеристики междисциплинар-
ных поисков К.А. Абульхановой. Ибо, изучая фе-
номенологию персонологических свойств челове-
ка, она разработала оригинальную типологию со-
временной личности [5; 11; 20] как субъекта стра-
тегии жизни [18; 21; 25], менталитет которого 
развивается в эпоху быстрых социальных измене-
ний [7; 10; 12; 13]. Методологическая конструктив-
ность системно-типологического подхода 
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К.А. Абульхановой к психологии личности [20] по-
зволила реализовать его для прикладного анализа 
типологии профессионального развития субъекта. 
Это явилось предметной предпосылкой для обра-
щения К.А. Абульхановой в 1990-е годы к акмео-
лого-педагогическому изучению профессиона-
лизма взрослых специалистов в системе их после-
дипломного образования [24; 28]. Рефлексия этого 
психолого-акмеологического подхода была прове-
дена ею позднее в 2000-е годы [9] с позиций фило-
софско-психологической концепции С.Л. Рубин-
штейна [27].

Именно в этот период на рубеже 1990–2010-х го-
дов мне посчастливилось лично тесно сотрудничать 
с К.А. Абульхановой в изучении теоретико-мето-
дологических проблем психологического познания 
индивидуальности субъекта [15] в госуниверситете 
“Высшая школа экономики” (ГУ ВШЭ) и в разра-
ботке педагогического обеспечения преподавания 
психологии и акмеологии [9] в Российской акаде-
мии государственной службы (РАГС) при Прези-
денте РФ. Этому 30-летнему опыту сотрудничества 
предшествовала в 1980-е годы учеба на публика-
циях и докладах К.А. Абульхановой на заседаниях 
руководимого Я.А. Пономаревым [32] Методоло-
гического семинара при Ученом совете ИП РАН 
и Всесоюзной секции “Психология творчества” 
Общества психологов. В 1990-е годы довелось 
с К.А. Абульхановой разрабатывать и преподавать 
теоретические основы акмеологии [9] в РАГС 
(ныне РАНХГС). В 2000–2010-е годы мы участво-
вали в изучении персонологии индивидуальности 
[15], сотрудничая как с возглавляемой ею кафед-
рой психологии личности в ГУ ВШЭ (ныне НИУ 
ВШЭ), так и с руководимой Д.Б. Богоявленской 
“Секцией психодиагностики одаренности” по 
обобщению с К.А. Абульхановой и рядом психоло-
гов РПО современного развития творческого на-
следия С.Л. Рубинштейна [30] применительно 
к изучению персонологии творчества и методоло-
гии психологии [26].

Новизна данной статьи определяется разработ-
кой субъектно-науковедческого и институциональ-
но-персонологического подходов к психологиче-
скому изучению творческой деятельности выда-
ющегося ученого —  нашего современника —  
К.А. Абульхановой-Славской. Важность учета роли 
институций как социально-коммуникативных 
условий планирования исследований и самореали-
зации их субъектов в научной деятельности отме-
чалась в социальной психологии науки (М.Г. Яро-
шевский, Д.В. Ущаков и А.Л. Журавлев [38], 
А.В. Юревич). Институциональный подход разра-
батывался при построении нами периодизации 

100-летнего развития советской психологии и ее 
научных школ и дополнялся персонологическим 
[32; 34] анализом жизнетворчества их создателей 
(А.А. Бодалев, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадри-
ков, Г.Г. Шпет, М.Г. Ярошевский и др.) с акцен-
том на изучение интеллектуально-личностного 
развития жизнетворчества в конкретных социо-
культурных условиях [35]. Субъектно-деятельност-
ная интеграция этих двух видов системно-науко-
ведческого анализа привела к концептуализации 
единого институционально-персонологического 
подхода в психологическом изучении научного 
творчества [33], в том числе К.А. Абульхановой, 
А.В. Брушлинского, Е.А. Будиловой, А.М. Матюш-
кина, А.В. Петровского, А.А. Смирнова, Б.М. Те-
плова, Е.В. Шороховой.

В первом разделе статьи впервые выстраивается 
периодизация жизнетворчества К.А. Абульхановой, 
во втором характеризуется эвристическая роль ди-
настий психологов в эстафетном развитии научных 
школ С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, 
в третьем дифференцируются основные достиже-
ния К.А. Абульхановой-Славской и обобщается ти-
пология направлений ее исследований психологии 
мышления и сознания личности, а также разработ-
ка системы теоретико-методологических принци-
пов современного человекознания.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

К.А. АБУЛЬХАНОВОЙ

Первые 20 лет ее философско-психологических 
исследований в 1950–1960-е годы посвящены тео-
ретико-экспериментальному изучению процессов 
мышления [36; 37] в контексте анализа истории 
и теории психологии познания. Это было обоб-
щено в ее книге из научно-популярной серии [19], 
где также публиковались психологи (Я.А. Понома-
рев, В.Н. Пушкин, И.С. Кон) и философы (Б.Г. Куз-
нецов, О.Г. Дробницкий и др.). Опыт изучения 
К.А. Славской логико-психологических процессов 
мышления вызвал интерес не только у его отече-
ственных исследователей [34], но и у зарубежных 
[40]. Последующие же полвека в 1970–2020-е годы 
междисциплинарные поиски К.А. Абульхановой 
сосредоточились на изучении психологии лично-
сти как субъекта сознания и социальных взаимо-
действий [3; 4; 11; 13; 15; 17; 25; 28; 31; 39], а также 
на разработке теоретико-методологических проб-
лем [2; 3; 14; 20; 22; 26; 27; 31; 39] человекознания. 
Грань между обоими периодами рельефно обозна-
чилась в “Вопросах психологии” (№ 5 за 1969 г.) 
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в юбилейной статье “Проблема личности в трудах 
С.Л. Рубинштейна” ее с Е.А. Будиловой к 80-летию 
со дня рождения учителя К.А. Славской —  С.Л. Ру-
бинштейна, руководившего ее курсовыми, дипло-
мом и кандидатской диссертацией, посвященных 
логико-психологическому анализу мышления. Го-
товя с А.В. Брушлинским переиздание трудов 
С.Л. Рубинштейна в 1973 г., К.А. Абульханова под-
вижнически расшифровала, прокомментировала 
и проинтерпретировала его предсмертную руко-
пись “Человек и мир”. Это обратило ее к междис-
циплинарным поискам в экзистенциально-антро-
пологической [2; 22] сфере философско-психоло-
гического изучения сознания личности [4; 5]. Вос-
пользуемся введенными К.А. Абульхановой 
в персонологию такими базовыми качествами лич-
ности, как жизнедеятельность и жизненный путь 
[18; 21], для построения периодизации ее 90-лет-
него развития как выдающегося ученого-гумани-
тария.

1. На семейно-школьном этапе (1932–1950 гг.) 
формирование ее личности, интересующейся по-
знанием человека, происходило в семье родствен-
ников крупного писателя Леонида Андреева, кото-
рому она приходилась правнучкой, что определи-
ло ее гуманитарные интересы при обучении в сред-
ней школе.

2. На вузовском этапе (1951–1956 гг.) она учи-
лась на факультете философии МГУ на руководи-
мой А.Н. Леонтьевым (см. о нем [34]) кафедре пси-
хологии, где под руководством ее основателя 
С.Л. Рубинштейна [16; 26; 34] К.А. Славская защи-
тила дипломную работу по экспериментально-пси-
хологическому исследованию мышления и была 
рекомендована в аспирантуру.

3. На аспирантском этапе (1956–1960 гг.) она 
училась в 1956–1959 гг. в аспирантуре созданного 
С.Л. Рубинштейном сектора философских проблем 
психологии Института философии АН СССР (ИФ 
АН). Откликаясь на критику о сложности формули-
ровок своих фундаментальных трудов о бытии и со-
знании [30, с. 3–212], он с помощью своей супруги 
К.А. Славской создал популярную версию компен-
диума основных принципов и путей развития пси-
хологии [30, с. 214–425]. Параллельно с этим под ру-
ководством С.Л. Рубинштейна в его секторе 
К.А. Славская подготовила кандидатскую диссерта-
цию в продолжение своей дипломной работы и в ру-
сле разработанной им стратегии логико-психологи-
ческого исследования мышления. Эта диссертация 
была защищена в 1962 г. уже после смерти учителя 
по специальности “педагогика (по психологии)”.

4. На философском этапе (1960–1974 гг.) после 
окончания аспирантуры она работала в ИФ АН 

научным сотрудником возглавляемого Е.В. Шоро-
ховой сектора психологии. Здесь К.А. Славская, за-
вершив исследования мышления [19; 36; 37], при-
ступила к анализу психологии личности [18] и ста-
ла разрабатывать философско-методологические 
проблемы психологии с позиций субъектно-дея-
тельностного подхода [3]. В 1973 г. К.А. Абульхано-
ва подготовила к печати —  с историко-теоретиче-
скими комментариями (совместно с А.В. Брушлин-
ским) —  избранные произведения их учителя 
С.Л. Рубинштейна “Проблемы общей психологии”, 
в том числе его неизданный философско-психоло-
гический труд “Человек и мир”, методологически 
проанализированный ею позднее [2; 5; 15; 22].

5. Теоретический этап (1974–1984 гг.). Защитив 
в 1974 г. в ИФ АН докторскую диссертацию по спе-
циальности “философия”, К.А. Абульханова пере-
шла на работу в Институт психологии АН СССР 
(ИП АН). Здесь в возглавляемом Б.Ф. Ломовым 
ИП АН она разрабатывает фундаментальные проб-
лемы психологии деятельности и личности [17] 
в контексте человеческой жизни [18] и обосновы-
вает введение понятия “жизнедеятельность” в па-
радигму психологии личности c учетом анализа до-
стижений классического и современного челове-
кознания.

6. На методологическом этапе (1985–1991 гг.) 
в возглавляемой ею в ИП АН лаборатории методо-
логии, теории, истории психологии она руководит 
разработкой ее фундаментальных проблем в кон-
тексте человекознания. Здесь К.А. Абульханова го-
товит с А.В. Брушлинским к переизданию c их 
комментариями “Основы общей психологии” 
С.Л. Рубинштейна (к 100-летию со дня рождения) 
и философско-психологический анализ его фунда-
ментальной концепции [27]. Во время “перестрой-
ки” нашего общества на съезде психологов СССР 
мне довелось быть свидетелем беседы А.В. Бруш-
линского и К.А. Абульхановой с их сокурсницей —  
кандидатом психологических наук Р.М. Титарен-
ко-Горбачевой. Поскольку в то время в СССР 
нельзя было издавать книги объемом боле 20 п.л., 
то переиздание “Основ общей психологии” выхо-
дило за эти рамки. Поэтому ученики С.Л. Рубин-
штейна обратились к его бывшей студентке, 
а в то время супруге главы СССР с просьбой по-
мочь опубликовать этот фундаментальный труд, 
который по заключению А.В. Брушлинского являл-
ся “самой читаемой психологической книгой 
в стране”. С помощью Р.М. Горбачевой книгу уда-
лось в 1989 г. издать в двух частях с примечаниями 
А.В. Брушлинского и К.А. Абульхановой. Парал-
лельно она в методологическом плане разрабаты-
вает —  с опорой на идеи С.Л. Рубинштейна [30], 
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Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе —  системно-типологи-
ческий подход к теоретико-экспериментальному 
исследованию личности предложенным ею мето-
дом прогрессивной типологии [20] и применяет его 
для изучения типов развития профессионала 
в сборнике ИП АН под редакцией В.А. Бодрова, из-
даннном в 1991 г. При этом в наступившем в стра-
не бурном периоде “перестройки” К.А. Абульхано-
ва граждански смело откликается профессиональ-
ной рефлексией на социоэкзистенциальный ана-
лиз актуальных рисков бытия личности в эпоху 
радикальных общественных перемен [7], обобщая 
их психологический анализ позднее [13].

7. На субъектно-личностном этапе (1991–
2002 гг.) в возглавляемом А.В. Брушлинским ИП 
РАН К.А. Абульханова в руководимой ею лабора-
тории психологии личности обобщает (с Л.И. Ан-
цыферовой, А.В. Брушлинским, В.А. Кольцовой 
и др.) историко-научные вопросы эволюции [8] 
российского человекознания ХХ в. Здесь она изуча-
ет социально-деятельностные и экзистенциально-
субъектные аспекты психологии жизненной стра-
тегии [21] личности в эпоху социальных изменений 
и концептуально-методологические проблемы [5; 
10; 11; 25] развития психологического познания. 
Параллельно на созданной в 1992 г. А.А. Деркачем 
кафедре акмеологии и психологии профессиональ-
ной деятельности профессор РАГС К.А. Абульха-
нова разрабатывает (с В.С. Агаповым, В.Г. Асее-
вым, А.А. Бодалевым, Е.А. Климовым, И.Н. Семе-
новым и др.) теоретико-прикладные проблемы 
субъектно-деятельностного подхода к акмеологи-
ческому [9] изучению и развитию профессиона-
лизма, в том числе кадров управления и последи-
пломного образования [28]. Это позднее обобщено 
с участием К.А. Абульхановой в таких учебных по-
собиях, как “Акмеологический словарь” и серий-
ный учебник РАГС по акмеологии [9] под общей 
редакцией Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева. При этом на рубеже 1990–
2000-х годов К.А. Абульханова ведет большую про-
ектно-экспертную работу по координации психо-
логических исследований в РГНФ, организацион-
но обеспечивая социальную поддержку гуманита-
риев (философов, психологов, социологов, 
педагогов, управленцев) [31] и вооружая их разра-
ботанными для социальной практики методиче-
скими руководствами [24], в том числе по разви-
тию социального мышления [29].

8. На университетском этапе (2002–2010 гг.) 
на организованном В.Д. Шадриковым факультете 
психологии госуниверситета “Высшая школа эко-
номики” (ныне НИУ ВШЭ) К.А. Абульханова воз-
главляет кафедру психологии личности, где ведет 

исследования (с Е.Б. Старовойтенко, В.С. Агапо-
вым, И.Н. Семеновым и др.) индивидуальности че-
ловека [15], в том числе в процессе его самореали-
зации в контексте экзистенциально-личностных 
и социо-экономических отношений. Параллельно 
в возглавляемом А.Л. Журавлевым ИП РАН 
К.А. Абульханова, заведуя лабораторией психоло-
гии личности, разрабатывает актуальные проблемы 
ее изучения в современных быстроменяющихся 
условиях [13]. При этом под ее редакцией издают-
ся труды С.Л. Рубинштейна [22] и ряд статей и книг 
[16] с обобщением его идей в связи со 120-летним 
юбилеем в 2009 г. Так, по ее инициативе с В.Н. Но-
суленко во Франции переводятся избранные фун-
даментальные труды С.Л. Рубинштейна и в России 
издаются под редакцией К.А. Абульхановой энци-
клопедические сборники [22] аналитических трудов 
о нем крупных российских философов и психоло-
гов. Параллельно, отталкиваясь от прикладного 
анализа мировозренческого смысла психологиче-
ской категории личности как субъекта жизнедея-
тельности, К.А. Абульханова обратилась к изуче-
нию социально-психологических проблем разви-
тия молодежи, применяя их решение для создания 
учебника (выдержавшего 5 изданий) по обществоз-
нанию для старшеклассников. При этом она участ-
вует в разработке психологических основ их воспи-
тания, а также подготовке педагогических кадров 
для образовательной практики с позиций ее кон-
цепции социального мышления [10; 11; 13] совре-
менной личности, развивающихся в условиях бур-
ных общественных изменений.

9. На академическом этапе (с 2011 г.) в возглав-
ляемом А.Л. Журавлевым и ныне Д.В. Ушаковым 
ИП РАН главный научный сотрудник К.А. Абуль-
ханова продолжает издание трудов учителя (в том 
числе в связи с его 130-летним юбилеем в 2019 г.) 
и разработку своих историко-научных [4; 6; 26] 
и концептуально-методологических [2; 14; 23] шту-
дий по философско-психологическим проблемам 
развития сознания личности в современном чело-
векознании и в непрерывном образовании [12]. 
В 2017 г. К.А. Абульханова в качестве главного ре-
дактора создает (с В.А. Кольцовой) электронный 
научно-психологический журнал ИП РАН “Чело-
век и мир” с публикацией в нем актуальных статей 
[14] по теоретико-методологическим и концепту-
ально-прикладным проблемам развития личности 
в современном социуме.

Помимо этих широко известных предметных до-
стижений К.А. Абульхановой, ее деятельность име-
ет еще одно —  науковедческо-персонологическое — 
значение, пока не изученное историками психоло-
гии. Оно связано, во-первых, с ее сотворческой 
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ролью в консолидации школы С.Л. Рубинштейна 
между ее тремя поколениями: старшим (М.Г. Яро-
шевский, Е.В. Шорохова, Е.А. Будилова, Л.И. Ан-
цыферова, А.М. Матюшкин), средним (К.А. Абуль-
ханова, А.В. Брушлинский, Д.Б. Богоявленская, 
И.С. Якиманская) и современным (Т.И. Артемье-
ва, В.Г. Асеев, В.С. Агапов, Т.Н. Березина, М.И. Во-
ловикова, В.В. Знаков, В.А. Кольцова, В.Н. Носу-
ленко, И.Н. Семенов, А.Н. Славская, Е.Б. Старо-
войтенко, И.И. Чеснокова и др.). Во-вторых, 
К.А. Абудьханова-Славская [37] явилась эстафетно-
сотворческим звеном между создавшим научную 
школу С.Л. Рубинштейном [30] как основателем ди-
настии и А.Н. Славской [16] как ее семейным про-
должателем в начале ХХI в.

РЕФЛЕКСИВНО-СОТВОРЧЕСКИЙ  
ДИАЛОГ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА НАУЧНЫХ ДИНАСТИЙ 
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

В научной традиции К.А. Абульханова относит-
ся к основанной и выпестованной С.Л. Рубин-
штейном [16; 30] одной из ведущих в российской 
психологии ХХ–ХХI вв. научных школ [6; 26; 34], 
которая является и наиболее длительной по непре-
рывному и разветвленному 90-летнему развитию 
в 1930–2020-е годы. Важно подчеркнуть, что це-
ментирующую роль в этом развитии сыграла имен-
но К.А. Абульханова-Славская: как супруга 
С.Л. Рубинштейна, его соратник, хранитель архи-
ва, расшифровщик рукописей, комментатор тру-
дов, менеджер их изданий, интерпретатор насле-
дия, оригинальный последователь идей и творче-
ский разработчик парадигматики рубинштейниан-
ства [2; 3; 6; 17; 22; 26; 27; 37].

Развитие школы С.Л. Рубинштейна —  с участием 
ряда поколений его учеников и последователей —  
состоит из таких основных периодов, как: 1) психо-
лого-педагогический (1931–1942) в Ленинградском 
педагогическом институте (ЛГПИ) с участием со-
трудников и аспирантов (в том числе А.Г. Коомм, 
М.Н. Шардакова, М.Г. Ярошевского); 2) общепси-
хологический (1942–1949) в МГУ, ГИЭП (ныне ПИ 
РАО) и ИФ АН (с Б.Г. Ананьевым, А.Г. Коомм, 
Н.Н. Ладыгиной-Котс, Е.В. Шороховой, М.Г. Яро-
шевским); 3) психофизиологический (1950–1955) 
в ИФ АН (с Е.В. Шороховой, Е.А. Будиловой, 
Л.И. Анцыферовой, Н.С. Мансуровым); 4) логико-
психологический (1956–1960) в ИФ АН и МГУ 
(с Л.И. Анцыферовой, А.М. Матюшкиным, 
К.А. Славской, А.В. Брушлинским, Д.Б. Богоявлен-
ской); 5) познавательно-мыслительный (1960–1968) 

в ИФ АН (с Е.В. Шороховой, Е.А. Будиловой, 
Л.И. Анцыферовой, К.А. Славской, А.В. Брушлин-
ским); 6) философско-психологический (1969–
1973) в ИФ АН (с теми же и с В.Г. Асеевым, 
Т.И. Артемьевой, И.И. Чесноковой); 7) психолого-
персонологический (1974–1991) в ИП АН (с теми 
же); 8) социально-психологический (1992–2002) 
в ИП РАН и РАГС (с К.А. Абульхановой, Л.И. Ан-
цыферовой, В.С. Агаповым, В.Г. Асеевым, 
А.В. Брушлинским, Л.И. Воловиковой, В.А. Коль-
цовой, И.Н. Семеновым, А.Н. Славской); 9) инди-
видуально-психологический (2002–2010) в ИП 
РАН и ГУ ВШЭ (с В.С. Агаповым, Л.И. Анцыфе-
ровой, В.Г. Асеевым, М.И. Воловиковой, И.Н. Се-
меновым, А.Н. Славской, Е.Б. Старовойтенко); 
10) интегрально-системный (с 2011 г.) в ИП РАН 
(с М.И. Воловиковой, В.А. Кольцовой, А.Н. Слав-
ской и др.) и в РПО (с Д.Б. Богоявленской, 
А.Н. Ждан, И.Н. Семеновым). Начиная с 4-го эта-
па в период 1955–2022 гг. доминирующую роль 
в теоретико-методологической трансляции идей 
С.Л. Рубинштейна и в исследовательской консоли-
дации вокруг них играла К.А. Абульханова. При 
этом она сотрудничала в 1974–2022 гг. как с руко-
водителями ИП РАН (Б.Ф. Ломовым, А.В. Бруш-
линским [17–19], Е.В. Шороховой, В.Н. Дружини-
ным, В.А. Кольцовой [25], А.Л. Журавлевым, 
Д.В. Ушаковым, А.В. Юревичем), так и с участни-
ками школы и последователями идей С.Л. Рубин-
штейна (Л.И. Анцыферова [8; 37], В.С. Агапов, 
В.Г. Асеев, Д.Б. Богоявленская [26], Е.А. Будило-
ва, М.И. Воловикова [10; 11; 13], В.Н. Носуленко, 
И.Н. Семенов [9; 15; 26; 28; 29; 41], А.Н. Славская 
[16], Е.Б. Старовойтенко [15], С.В. Тихомирова 
[23], М.Г. Ярошевский и др.).

В науковедческом плане важно подчеркнуть уни-
кальность в истории российского человекознания 
70-летнего рефлексивно-диалогического взаимо-
действия К.А. Абульхановой с идеями С.Л. Рубин-
штейна —  как с эпицентром развития ее философ-
ско-психолгического творчества. Она героически 
расшифровывала скоропись его рукописей (“Чело-
век и мир”, “Дневники” и др.), методологически 
изучала многоплановые труды и готовила их к пе-
чати в разных социокультурных условиях: от моно-
полии идеологии марксизма [3; 17; 18] через не-
определенность и риски “перестройки” [3; 27] 
до разгула либерализма [5; 28] и поисков адекват-
ной идентичноcти российского менталитета [10; 
13], принципиально сохраняя парадигматику 
С.Л. Рубинштейна [2]. Вступая на крутых виражах 
общественного развития [8; 12] рубежа ХХ–ХХI вв. 
в рефлексивно-сотворческий диалог с различными 
аспектами его системы [30] человекознания, 
К.А. Абульханова отталкивалась от их позитивно- 
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критического анализа [3; 5; 13; 17; 18; 22; 23; 27]. 
Это послужило для нее методологическим трам-
плином для собственной постановки и решения 
актуальных проблем современной психологии: 
познания и мышления, сознания и рефлексии, 
личности и индивидуальности, деятельности 
и коммуникаций, воспитания и образования, 
профессионализма и творчества. Помимо посто-
янного диалога —  как в непосредственном сотвор-
ческом общении с учителем (в 1951–1960 гг.), так 
и далее путем мысленного взаимодействия с его 
идеями (с 1960 г. до наст. вр.), К.А. Абульханова 
ведет изучение философско-психологической 
проблематики современного человекознания 
в рефлексивных диалогах с другими участниками 
научной школы С.Л. Рубинштейна. Наиболее глу-
бокие рефлексивно-сотворческие диалоги осу-
ществлялись К.А. Абульхановой с ее соратником 
и другом А.В. Брушлинским [1], с коллегами 
(Л.И. Анцыферовой, Е.А. Будиловой, М.И. Воло-
виковой [13], В.А. Кольцовой [4; 14], М.Г. Ярошев-
ским), а также с дочерью —  кандидатом психоло-
гических наук А.Н. Славской [16]. Она, как 
и К.А. Абульханова, была воспитана в качестве по-
следователя С.Л. Рубинштейна, звена основанной 
им династии, носителя эстафеты его идей и специ-
алиста по изучению жизненного пути мэтра [16] 
и экспликации логики развития научного наследия 
по психологии творческой личности [2].

В 100-летней истории российской (совет- 
ской/постсоветской) психологии [34; 35; 40], по-
мимо трехзвенной династии С.Л. Рубинштейна [6; 
16; 22; 26; 27; 30], есть еще три сотворческих пре-
цедента экзистенциально-диалогического развития 
научных школ —  созданных В.М. Бехтеревым, 
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым (см. [34]) —  
в конкретных социокультурных условиях соответ-
ственно логике развития психологического позна-
ния и творческой генерации [33] его субъектов 
в результате наукосозидающей познавательной 
деятельности.

Так, философ-психолог С.Л. Рубинштейн —  бу-
дучи учеником методологов-неокантианцев Г. Ко-
гена и П. Наторпа —  привнес своими последними 
трудами [30] идею субъектности психической жиз-
недеятельности человека, чем задал вектор анали-
за его гносеолого-экзистенциального бытия. 
Во втором поколении династии С.Л. Рубинштейна 
его ученица и супруга К.А. Славская (Абульхано-
ва), следуя логике рационалистического подхода 
[37] к мышлению, конкретизировала принцип 
субъектности относительно процессуально-дея-
тельностной детерминации мыслительных дей-
ствий [19; 36]. Эксплицировав субъектность 

из логико-философского анализа мыслительной 
деятельности (углубленного другим учеником 
С.Л. Рубинштейна —  А.В. Брушлинским [1] в его 
концепции “недизъюнктивности мышления”), 
К.А. Абульханова [3] инкорпорировала этот мето-
дологический принцип субъектности в проблема-
тику изучения развития активности бытия челове-
ка как личности [17; 18]. Тем самым ею был реали-
зован завещанный С.Л. Рубинштейном [30] социо-
экзистенциальный вектор изучения сознания 
личности человека как субъекта бытия в мире. 
Проблематика личностной активности трактуется 
К.А. Абульхановой двояко: как внешне детермини-
рованная социальностью деятельности [17], так 
и внутренне —  субъектностью сознания [3; 5], при-
чем в реальном контексте межличностных отноше-
ний, информационных коммуникаций и социо-
культурных взаимодействий.

В персонологическом плане важно, что эта эста-
фетная трансляция была опосредована рефлексив-
но-методологическими диалогами К.А. Абульхано-
вой как в критических дискуссиях с более старши-
ми ученицами С.Л. Рубинштейна —  Е.А. Будило-
вой и Л.И. Анцыферовой (изучавшей личность 
в контексте зарубежных практик психотерапии, 
психотренингов и т.д.), так и в когнитивном со-
творчестве с коллегой А.В. Брушлинским [1] 
и с третьим рубинштейновским поколением —  
с А.Н. Славской [16]. В ее совместных с К.А. Абуль-
хановой эвристических поисках осуществляются 
углубленные проблематизации и исследования со-
временного анализа активности сознания личности 
в контексте актуального изучения саморазвития 
и интерпретации авторского мышления человека 
как субъекта творчества. В институциональном пла-
не важно, что для этих поисков, реализующих не-
прерывное развитие традиции С.Л. Рубинштейна, 
в ИП РАН созданы необходимые уникальные 
условия в течение полувека для поступательного 
развития его династии: от сектора (во главе 
с Е.В. Шороховой) через лаборатории (Л.И. Анцы-
феровой и К.А. Абульхановой) до периодики “Пси-
хологический журнал” и “Человек и мир” (с редак-
торами Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинским, 
К.А. Абульхановой).

Проблема концептуализации институциональ-
но-персонологического изучения роли научных ди-
настий в эстафетной трансляции и творческом раз-
витии научного знания посредством его креатив-
но-продуктивного приращения весьма сложна 
и полиаспектна [34; 35], выходя за рамки одного 
лишь психологического анализа. Проведенный 
краткий анализ инновационной постановки проб-
лемы рефлексивно-диалогического ресурса 
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человеческого капитала научных династий для раз-
вития психологии имеет важное практическое зна-
чение. Ибо в итоге подчеркнем, что эвристический 
потенциал рефлексивно-эстафетных форм челове-
ческого капитала [33] научных династий будет воз-
растать в перспективе развития российской пси-
хологии, способствуя существенному росту твор-
ческой продуктивности и профессиональной куль-
туры в современном человекознании. Этот 
науковедческий контекст служит историко-науч-
ным фоном для определения сущности тех инно-
ваций, которые явились вкладом К.А. Абульхано-
вой в современную психологическую науку и в ее 
теоретико-методологические принципы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 70 лет К.А. Абульханова ведет междис-
циплинарные поиски в области человекознания 
и обществознания в различных взаимодейству-
ющих научных направлениях современной фило-
софии, психологии, педагогики. В историко-науч-
ном плане ею анализируются классические и обоб-
щаются современные предпосылки и достижения 
в изучении человека как субъекта мышления, со-
знания, рефлексии, деятельности, личности, соци-
альных представлений и коммуникаций [1; 3; 6; 
17–21; 36; 39]. В философском плане выстраивают-
ся онтологические основы изучения в человекоз-
нании субъектности экзистенциального бытия лич-
ности в мире природы и культуры [2; 12; 18]. В ме-
тодологическом плане разрабатываются эпистемо-
логические категории, гносеологические принципы 
и типологические методы психологического позна-
ния высших психических функций субъекта и их 
системной интеграции в социальном бытии це-
лостной личности [4; 14; 20]. В теоретическом пла-
не выстраиваются концепции диалектики челове-
ческой жизни [18], жизненного пути и жизнедея-
тельности личности [2; 21], субъектности ее бытия 
и самореализации, развития во времени жизни, 
формирования сознания и ретроспективно-пер-
спективной рефлексии [4; 6; 39] существования че-
ловека в мире и личностной организации времени 
жизни [25]. В эмпирическом плане выстраивается 
системная типология сознания реальной личности 
[5; 33] и способов ее самоосуществления в услови-
ях современных быстроменяющихся социальных 
трансформаций [13]. В прикладном плане опреде-
ляется мировоззренческий смысл субъектности 
и ментальности [10] бытия личности как социаль-
но-психологическое основание воспитания соци-
альных представлений современной молодежи [12] 
и профессиональной подготовки психолого- 

педагогических кадров для таких основных ступе-
ней непрерывного образования, как среднее 
школьное, высшее вузовское, последипломное по-
вышение квалификации [23]. В учебно-образова-
тельном плане с участием К.А. Абульхановой были 
изданы учебные пособия, хрестоматии по психоло-
гии личности, словари по акмеологии и учебники 
для школьников по обществознанию, студентов 
и слушателей повышения квалификации [9; 27]. 
Эти учебно-дидактические средства были апроби-
рованы и внедрены К.А. Абульхановой с педагога-
ми в процессе непосредственного преподавания ею 
в вузовском образовании с 1982 г. на факультетах 
и кафедрах психологии: в МГУ, РАУ, РГГУ, МПГУ, 
НИУ ВШЭ, РАГС. В проектно-организационном 
плане на рубеже 1990–2000-х годов К.А. Абульха-
нова в качестве ведущего эксперта РГНФ коорди-
нировала его грантовую политику относительно 
актуальных исследовательских проектов по психо-
логии и педагогике, оказывая социальную под-
держку российским ученым в сфере человекозна-
ния [41]. В социокультурно-персонологическом 
плане К.А. Абульханова ведет (с Л.И. Анцыферо-
вой, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинским, 
Е.А. Будиловой, М.И. Воловиковой, В.А. Кольцо-
вой, В.Н. Носуленко, И.Н. Семеновым, А.Н. Слав-
ской, В.С. Тихомировой, М.Г. Ярошевским и др.) 
полувековой энциклопедически полиаспектный 
анализ [2; 6; 16–19; 23; 26; 39] философско-психо-
логического наследия С.Л. Рубинштейна [30; 37], 
а также творческого пути и научных достижений 
выдающегося психолога конца ХХ в. А.В. Бруш-
линского [1], в том числе интерпретируя достиже-
ния этой научной школы в изучении мышления, 
сознания, рефлексии, понимания [4–6; 8; 20; 22; 
27]. В институционально-предметном плане 
К.А. Абульханова, анализируя [22] философско-
психологическое наследие С.Л. Рубинштейна и ти-
пологизируя разработанные им методологические 
средства [2], конструктивно сотрудничает как с его 
учениками (М.Г. Ярошевский, Е.А. Будилова, 
Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский) в рамках 
дальнейшего развития созданной им научной шко-
лы [6], так и с ее последователями в ИП РАН, ПИ 
РАО, РАГС, НИУ ВШЭ, МГПУ (В.С. Агапов, 
В.Г. Асеев, Т.Н. Березина, М.И. Воловикова, 
В.В. Знаков, В.А. Кольцова, И.Н. Семенов, 
А.Н. Славская, Е.А. Сергиенко, Е.Б. Старовойтен-
ко, С.В. Тихомирова и многие другие). Это способ-
ствует становлению таких инновационных направ-
лений человекознания, как науковедение [33; 38], 
акмеология [9; 27], персонология [1; 32], феноме-
нология [4; 7; 35]. В персонолого-науковедческом 
плане К.А. Абульханова изучает жизнетворчество 
и труды выдающихся психологов ХХ в. [8]: 
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С.Л. Рубинштейна [30], Б.М. Теплова, Д.Н. Узнад-
зе, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского [1], В.А. Ро-
менца и др. В литературно-социокультурном пла-
не К.А. Абульханова анализирует жизнь и творче-
ство крупного писателя Серебряного века русской 
культуры начала ХХ в. Леонида Андреева, а также 
в научно-художественной форме изображает ста-
новление выдающейcя личности молодого фило-
софа-психолога С.Л. Рубинштейна [16; 26]. В про-
дуктивно-сотворческом плане К.А. Абульханова 
разрабатывает оригинальные философско-психо-
логические концепции (субъектности, личности, 
сознания, жизнедеятельности, жизненного пути 
человека, организации времени жизни, социально-
го мышления, рефлексии и представлений при об-
щественных изменениях) в развитие наследия 
С.Л. Рубинштейна [30] путем как собственного на-
учного творчества [3; 5; 17–19; 21; 39], так и по-
средством создания крупной научной школы 
(В.С. Агапов, Т.Н. Березина, М.И. Воловикова, 
В.А. Кольцова, И.Н. Семенов, А.Н. Славская, 
Е.Б. Старовойтенко и многие другие) экзистенци-
ально-субъектного изучения бытия личности 
в мире природы и культуры: под ее научным руко-
водством защищено 27 кандидатских и 4 доктор-
ских диссертаций.

В течение полувековой исследовательской дея-
тельности в ИП РАН К.А. Абульханова получает 
неизменную поддержку со стороны всех его дирек-
торов —  Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, 
А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова —  как по переизда-
нию и анализу наследия ее учителя С.Л. Рубин-
штейна [22; 23], так и по развитию собственных 
разнообразных оригинальных исследований в об-
ласти изучения мышления [11; 19; 36; 37] и созна-
ния личности [4; 5; 39], а также по разработке те-
оретико-методологических принципов [2; 3; 14; 22; 
31] психологической науки. На базе ИП РАН 
К.А. Абульхановой создано —  в качестве президен-
та —  Научное общество им. С.Л. Рубинштейна 
и его Мемориальный кабинет с собранной им биб-
лиотекой. Избранный том переводов его произве-
дений в 2007 г. был переведен во Франции по ини-
циативе сотрудников ИП РАН К.А. Абульхановой 
и В.Н. Носуленко. Фундаментальные достижения 
К.А. Абульхановой представлены ею на междуна-
родных конгрессах и конференциях [39] и анали-
зируются зарубежными учеными [40]. В россий-
ской науке она избрана академиком РАО, членом 
ряда научно-общественных академий и Европей-
ской ассоциации психологов личности, а также 
удостоена Премии им. С.Л. Рубинштейна Прези-
диума РАН. В этих почетных статусах К.А. Абуль-
ханова-Славская продолжает свои общепсихоло-
гические исследования сознания личности [2] 

и субъектности мышления [6], психолого-педаго-
гические средства их развития [12], а также фило-
софские [2] поиски в области экспликации и раз-
работки теоретико-методологических принципов 
современного человекознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова К.А. Андрей Владимирович Брушлин-
ский (1933–2002): судьба, научное наследие, личные 
воспоминания о нем // Современная психология: 
состояние и перспективы исследований / Отв. ред. 
К.А. Абульханова, М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев. 
М.: ИП РАН, 2002. С. 6–15.

2. Абульханова К.А. Онтологическая парадигма С.Л. Ру-
бинштейна “Человек и мир” // Познание и пережи-
вание. 2020. Т. 1. № 1. С. 8–26.

3. Абульханова К.А. О субъекте психической деятельно-
сти. Методологические проблемы психологии: Мо-
нография. М.: Наука, 1973. 288 с.

4. Абульханова К.А. Проблемы сознания и его исследо-
ваний в отечественной психологии ХХ–ХХI столе-
тий // Фундаментальные и прикладные исследова-
ния современной психологии: результаты и перспек-
тивы развития / Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Коль-
цова. М.: ИП РАН, 2017. С. 158–166.

5. Абульханова К.А. Психология и сознание личности: 
Проблемы методологии, теории и исследования ре-
альной личности // Избранные психологические 
труды. Серия: Психологи Отечества. М.-Воронеж: 
МПСИ, 1999.

6. Абульханова К.А. Ретроспектива и перспектива прин-
ципа субъекта в исследованиях мышления школой 
С.Л. Рубинштейна // Вопросы философии. 2021. 
№ 9. С. 75–81.

7. Абульханова К.А. Российская проблема свободы, оди-
ночества, смирения // Психологический журнал. 
1990. Т. 20. № 5. С. 5–14.

8. Абульханова К.А., Анцыферова Л.И., Брушлинский А.В., 
Кольцова В.А. и др. Психологическая наука в России 
ХХ столетия: проблемы теории и истории: Кол. мо-
нография / Отв. ред. А.В. Брушлинский. М.: ИП 
РАН, 1997. 576 с.

9. Абульханова К.А., Бодалев А.А., Семенов И.Н. Акмео-
логия: Учебник. Серия: Учебники Российской ака-
демии госслужбы при Президенте РФ / Председа-
тель ред. совета серии Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев. 1-е изд. М.: РАГС, 2000; 2-е изд. 
М.: РАГС, 2006. 681 с.

10. Абульханова К.А., Брушлинский А.В., Воловикова М.И. 
Российский менталитет: Вопросы психологии, тео-
рии и практики: Кол. монография. М.: ИП РАН, 
1997. 336 с.

11. Абульханова К.А., Брушлинский А.В., Воловикова М.И. 
Современная личность: социальные представления, 



 НАУКОВЕДЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПЕРСОНОЛОГИИ... 13

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

мышление, развитие в норме и патологии: Кол. мо-
нография. М.: ИП РАН, 2000.

12. Абульханова К.А., Вачков И.В., Мудрик А.В. Социо-
культурные и психолого-педагогические проблемы 
социализации молодежи. М.: МПГУ, 2019.

13. Абульханова К.А., Воловикова М.И. Психосоциальный 
и субъектный подходы к исследованию личности 
в условиях социальных изменений // Психологиче-
ский журнал. 2007. Т. 28. № 5. С. 5–14.

14. Абульханова К.А., Кольцова В.А. Интеграция методо-
логических принципов отечественной психологии 
на рубеже веков // Институт психологии РАН. Че-
ловек и мир. 2017. Т. 1. № 1. С. 6–51.

15. Абульханова К.А., Ленгле Э., Семенов И.Н. Психоло-
гия индивидуальности: новые модели и концепции. 
Межд. научное издание ГУ ВШЭ / Под ред. Е.Б. Ста-
ровойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009.

16. Абульханова К.А., Славская А.Н. Сергей Леонидович 
Рубинштейн: Детство. Отрочество. Молодость. М.- 
Воронеж: МОДЭК, 2010.

17. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психоло-
гия личности. М.: Наука, 1980.

18. Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой 
жизни: соотношение философского, методологиче-
ского и конкретно-научного подходов к проблеме 
индивида. М.: Мысль, 1977.

19. Абульханова-Славская К.А. Мысль в действии: (пси-
хология мышления) / Серия: над чем работают, 
о чем спорят философы. М.: Политиздат, 1968.

20. Абульханова-Славская К.А. Особенности типологи-
ческого подхода и метода исследования личности // 
Принцип системности в психологических исследо-
ваниях / Отв. ред. Д.Н. Завалишина, В.А. Барабан-
щиков. М.: Наука, 1990. С. 18–25.

21. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: 
Мысль, 1991. 299 с.

22. Абульханова-Славская К.А. Субъект в философской 
антропологии и онтологической концепции С.Л. Ру-
бинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн / 
Отв. и науч. ред. К.А. Абульханова (Серия: Филосо-
фия России второй половины XX века). М.: ИФ 
РАН, РОССПЭН, 2010. С. 23–76.

23. Абульханова-Славская К.А. Этическое наследие 
С.Л. Рубинштейна в современной психологии // Фи-
лософско-психологическое наследие С.Л. Рубин-
штейна / Сост. С.В. Тихомирова; Отв. ред. 
К.А. Абульханова. М.: ИП РАН, 2011. С. 202–215.

24. Абульханова-Славская К.А., Анцупов А.Я., Бодалев А.А. 
Рабочая книга практического психолога / Отв. ред. 
А.А. Деркач. М.: РАГС, 2001.

25. Абульханова-Славская К.А., Березина Т.Н. Время лич-
ности и время жизни: Монография. СПб.: Алетейя, 
2001.

26. Абульханова-Славская К.А., Богоявленская Д.Б., Семе-
нов И.Н. К 130-летнему юбилею С.Л. Рубинштейна / 
Отв. ред. Д.Б. Богоявленская. М.: ПИ РАО, РПО, 
Акрополь, 2020.

27. Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Фило-
софско-психологическая концепция С.Л. Рубин-
штейна: К 100-летию со дня рождения: Монография. 
М.: Наука, 1989.

28. Абульханова-Славская К.А., Семенов И.Н. Акмеоло-
гическое понимание субъекта управления // Менед-
жеру о менеджменте: наука и искусство управления. 
М.: Красная площадь, 1997.

29. Лосев А.В., Семенов И.Н. Экспериментально-психо-
логическое исследование и формирование рефлек-
сивности социально-профессионального мышления 
менеджеров быстроразвивающихся организаций // 
Проблема эксперимента в психологии / Под ред. 
Р.Л. Кричевского и др. М.: РАГС, 1998. С. 79–121.

30. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание [1957]; Принци-
пы и пути развития психологии [1959] // Избранные 
философско-психологические труды: Основы онто-
логии, логики и психологии / Под ред. К.А. Абуль-
хановой, А.В. Брушлинского. М.: Наука, 1997. 
С. 3–425.

31. Сайко Э.В., Розин В.М., Абульханова-Славская К.А. 
Субъект действия, взаимодействия, познания: пси-
хологические, философские, социокультурные ас-
пекты: Монография / Отв. ред. Э.В. Сайко. М.-Во-
ронеж: МПСИ, РАО, МОДЭК, 2001.

32. Семенов И.Н. Взаимодействие Я.А. Пономарева 
и Б.Ф. Ломова в институциализаци психологии 
творчества // История отечественной психологиче-
ской мысли: от прошлого через настоящее к будуще-
му / Под ред. В.А. Кольцовой и др. М.: ИП РАН, 
2006. С. 14–21.

33. Семенов И.Н. Генерация и социализация субъектов 
научно-творческой деятельности посредством реф-
лексивно-психологического изучения развития че-
ловеческого капитала // Известия РАО. 2021. № 4.

34. Семенов И.Н. Системодеятельностная методология 
и рефлексивная психология мышления. М.: Инсти-
тут развития им. Г.П. Щедровицкого, 2014.

35. Семенов И.Н. Философско-антропологическая проб-
лематика рефлексивной психологии смысла в рос-
сийском человекознании // Мир психологии. 2017. 
№ 2. С. 280–297.

36. Славская К.А. Детерминация процесса мышления // 
Исследования мышления в советской психологии / 
Отв. ред. Е.В. Шорохова. М.: Наука, 1966. С. 175–
224.

37. Славская К.А., Анцыферова Л.И., Матюшкин А.М. 
Процесс мышления и закономерности анализа, син-
теза и обобщения: Экспериментальные исследова-
ния / Под общ. ред. С.Л. Рубинштейна. М.: Изд-во 
Акад. наук СССР, 1960.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

14 СЕМЕНОВ

38. Ушаков Д.В., Журавлев А.Л. Психологическое содер-
жание институтов и модели психосоциального чело-
века // Новое в науках о человеке. К 85-летиюю 
со дня рождения академика И.Т. Фролова / Отв. ред. 
Г.Л. Белкина.; Ред.-сост. М.И. Фролова. М.: Ланд, 
2015. С. 211–220.

39. Аbulchanova К.А. Rapport entre les groupes nationaux en 
Europe: evalution des similitudes etdes differences en 

fonction de la proximite // Dynamiques et transitions en 
Europe. Berne, 1997.

40. Matthaus W. Sowjetische Denkpsychologie. Gottingen: 
Verlag fur Psychologie. Gottingen, Toronto, Zurich, 
1988. P. 298–303; 622–624.

41. Semenov I.N. The psychology of reflexion in the scientif-
ic work of S.L. Rubinshtein // The Psychology J. 1989. 
№ 4. P. 67–74.

SCIENTIFIC REFLECTION ON THE PERSONOLOGY  
OF K. A. ABULKHANOVA'S PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGICAL WORK 

(TO THE 90th ANNIVERSARY AND TO THE 50th ANNIVERSARY  
OF IP RAS)

I. N. Semenov

Moscow City Pedagogical University;
123022, Moscow, Stolyarny per. 16, bld. 1, Russia,

ScD (Psychology), Professor, Department of Psychology,
Laureate of the Russian Presidential Prize for Education.

E-mail: i_samenov@mail.ru

Received: 09.03.2022
Abstract. The article examines the life and activity of the leading Russian philosopher psychologist (from 
S.L. Rubinstein’s scientific school), Main Researcher of IP RAS, Academician of RAO, Professor K.A. Abulkh-
anova. The relevance of this historical and scientific article is determined by her fundamental contribution to 
the development of theoretical and methodological problems of philosophical and psychological studies of 
thinking, activities, consciousness, personality, relations and social communications. The purpose of the ar-
ticle is to analyze K.A. Abulhaova’s 70 years of philosophical-psychological research and to systematize her 
achievements in the study of the psychology of thinking and consciousness of personality. The novelty of the 
article lies in the scientific study of K.A. Abulkhanova’s life activity from the standpoint of institutional-per-
sonological and subject-activity approaches to scientific creativity. These approaches are realized by a number 
of scientists (L.S. Vygotsky, A.A. Smirnov, B.M. Teplov, G.G. Shpet) including psychologists of thinking, 
(S.L. Rubinstein, A.M. Matyushkin, A.V. Brushlinsky, P. Ya. Galperin, Y.A. Ponomarev, V.D. Shadrikov) 
and personality (A.A. Bodalyov, A.N. Leontiev, M.G. Yaroshevsky, I.V. Dubrovina). Against this wellground-
ed historical and scientific background, we analyze for the first time the life activity of K.A. Abulkhanova, 
a leading methodologist in the field of human studies and psychology of personality, in the context of a 100-year 
development of Russian psychology. We characterize her reflexive/creative dialogues with: S.L. Rubinstein, 
L.I. Antsyferova, A.V. Brushlinsky, E.A. Budilova, M.I. Volovikova, V.A. Koltsova, I.N. Semyonov, A.N. Slavs-
kaya, E.B. Starovoitenko, M.G. Yaroshevsky, etc. In the context of S.L. Rubinstein’s school periodization the 
stages of K.A. Abulkhanova’s professional development are differentiated, the directions of her research are 
generalized, her contribution to the psychology of personality and philosophy of human studies are shown. 
For the first time, the heuristic problem of the historical and personological study of the role of the dynasties 
of psychologist scientists in the relay-creating development of scientific schools of modern psychological knowl-
edge is put.

Keywords: philosophy, psychology, K.A. Abulkhanova, S.L. Rubinstein, scientific school, cognitive activity, 
personality consciousness, subjectivity of professionalism, periodization of life activity, human socialization, 
creative individuality.
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Актуальность проблемы свободы в психологии 
позиционируется еще с начала XX в. При этом, не-
смотря на хорошую методологическую проработку 
проблемы в рамках рефлексивно-деятельностного 
подхода С.Л. Рубинштейном, Е.И. Кузьминой [21; 
22], на сегодняшний день осталось еще немало 
противоречий и вопросов, которые требуют реше-
ния в крайне нестабильных реалиях современного 
общества.

Одной из отличительных особенностей совре-
менной психологической науки является внедре-
ние исследований многообразного духовного 
мира человека в научное пространство, модели 

интеграции сознания на основе духовности [17; 
26].

В данной связи В.Е. Клочко справедливо отмеча-
ет, что «для понимания того, что есть сознание, пси-
хологам, по-видимому, придется легитимировать 
понятие духа, поскольку именно дух является пол-
номочным представителем целостного человека 
в окружающем его мире. Он превращает безличную, 
индифферентную, в себе и для себя существующую 
“окружающую среду” в многомерное одушевленное 
пространство жизни, в котором человек может дей-
ствовать осознанно и ответственно, т.е. с понима-
нием смысла и ценности своих действий» [19, с. 33].

DOI: 10.31857/S020595920022779-2

Ключевые слова: свобода, сознание, структура свободы, внешняя свобода, внутренняя свобода, духов-
ность, самореализация, самосовершенствование.

Аннотация. Необходимость укрепления духовных ценностей в крайне нестабильной общественно-исто-
рической ситуации раскрывает новые возможности для более полного рассмотрения феномена свободы 
в психологии, прежде всего путем изучения духовного измерения сознания. Выделены четыре слоя созна-
ния, связанные с развитием свободы: духовный, ценностный, рефлексивный, бытийный. Показано, что 
большинство авторов рассматривают свободу преимущественно в рефлексивном слое сознания, связывая 
ее с осознанностью, осмысленностью жизни, самоуправлением. Меньше исследований, затрагивающих 
ценностный слой сознания, где свобода связана со стремлением к самореализации, выбором личностных 
ценностей и смыслов, исследований бытийного слоя, где свобода рассматривается как выбор возможно-
стей в пространстве культуры, пространстве общественных норм и правил. Представлен подход В.П. Зин-
ченко и Г.В. Ожигановой, которые показали значимость духовного слоя сознания, его приоритетную роль 
по отношению к ценностному, рефлексивному и бытийному слоям. Духовный слой сознания и соответ-
ствующая ему духовная свобода слабо изучены в психологии, как и виды свободы, ее структурные компо-
ненты. Свобода понимается автором как компонент сознания человека, продукт и результат развития ду-
ховного, ценностного, рефлексивного и бытийного слоев сознания, состоящий в осознанном преодоле-
нии внешних и внутренних препятствий в ходе жизнеосуществления с целью самореализации и духовно-
го самосовершенствования. На основе теоретического анализа литературы предложена авторская модель 
структуры свободы как компонента сознания человека, которая описывает структуру двух видов свободы: 
внешнего и внутреннего. Внешний вид свободы определяется в большей степени бытийным, рефлексив-
ным, ценностным, в меньшей степени — духовным слоями сознания, направлен на самореализацию и са-
моактуализацию. Внутренний вид свободы определяется в большей мере духовным, ценностным и реф-
лексивным, в меньшей мере — бытийным слоем сознания, направлен на духовное самосовершенствова-
ние и личностный рост. Предложенная автором теоретическая модель структуры свободы как компонен-
та сознания человека может выступать основой изучения свободы в психологии.
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Идею необходимости введения понятий духа и ду-
ховности в область научных исследований психоло-
гии сознания развивают А.А. Крылов и И.М. Юсу- 
пов, отмечая, что “духовность —  это инструмент, 
поддерживающий экологический баланс чувствен-
ного сознания личности с ноосферой, она состоит 
в отношениях комплементарности (взаимной до-
полнительности) с чувственным сознанием” [20, 
с. 214].

В современных исследованиях сознание челове-
ка все чаще рассматривается как общесистемное, 
интегративное качество, релевантное целостному 
духовному человеку [4; 5; 9; 13; 18; 26; 28; 32; 33; 
37–40; 42; 43]. В данной связи особый интерес 
представляет проблема развития сознания челове-
ка в направлении духовного самосовершенствова-
ния, самоосвобождения от эгоцентризма, негатив-
ного внешнего влияния.

Цель статьи —  обоснование и разработка теоре-
тической модели структуры свободы как компо-
нента сознания человека.

Объект исследования — структура свободы 
в психологии.

Предмет исследования — структура свободы как 
компонента сознания человека.

Задачи:
1) рассмотреть подходы к изучению сознания 

человека и его структуры;
2) определить место и роль свободы в структуре 

сознания человека;
3) разработать теоретическую модель структуры 

свободы как компонента сознания человека.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЗНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СТРУКТУРЫ

Среди многообразия комплексных, системных 
и унитарных подходов и концепций рассмотрения 
сознания отечественных авторов одним из наибо-
лее полно разработанных является метасистемный 
подход А.В. Карпова. Сознание рассматривается 
автором как система, включенная в метасистему —  
психику; при этом система “сознание” относится 
к специфическому классу “систем со встроенным 
метасистемным уровнем” и в силу этого не только 
специфицирует “свою” метасистему (психику), 
но и “в значительной степени конституирует ее для 
субъекта” [18, c. 297].

Если в российской психологии исследователь-
ское внимание концентрируется главным образом 
на вопросах определения сознания и, реже, его 

структуры, то область научных исследований 
в США и Западной Европе (The Science of Con-
sciesness) сконцентрирована на вопросах возник-
новения, онто- и филогенеза сознания, его связи 
с физическим миром [1; 44].

В последние десятилетия одним из направлений 
изучения становления сознания за рубежом стал 
подход Theory of Mind —  “теория разума” или “мо-
дель психического”. В центре этого подхода —  
проблема становления понимания собственного 
психического и психического Другого [1; 35].

Многообразие подходов к рассмотрению созна-
ния определило различие в точках зрения на место 
свободы в структуре сознания.

Остановимся подробнее на вопросе изучения 
структуры сознания. В отечественной литературе 
чаще говорят не о компонентах, а о уровнях созна-
ния. Различные подходы к определению и описа-
нию уровней сознания представлены в концепци-
ях В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонть-
ева, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюка и др. Л.С. Вы-
готский, развивая философские представления 
об онтологии сознания, писал, что в сознании 
можно выделить два уровня: сознание для созна-
ния и сознание для бытия [10; 11]. А.Н. Леонтьев, 
продолжая линию исследований сознания, наме-
ченную Л.С. Выготским, поставил вопрос о том, 
что входит в сознание, как оно возникает, каковы 
его источники. Он выделял в сознании три образу-
ющих: чувственная ткань образа, значение и лич-
ностный смысл [23]. Предложенная структура со-
знания была дополнена и развита В.П. Зинченко. 
В сознании, помимо чувственной ткани, значения 
и смысла, автором выделялась биодинамическая 
ткань движения и действия [12]. По мнению 
В.П. Зинченко, значение и смысл образуют реф-
лексивный слой сознания. Бытийный слой созна-
ния составляют чувственная ткань образа и биоди-
намическая ткань живого движения и действия. 
Рефлексивный слой, в отличие от бытийного, со-
держит в себе цель, средство и результат. Содержа-
ние рефлексивного слоя дает энергию процессу ре-
флексии, преодолению бесконечного числа степе-
ней свободы, проявляющихся в возможностях [13; 
15].

МЕСТО И РОЛЬ СВОБОДЫ  
В СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Значимая роль свободы для понимания сути 
и развития сознания для отечественных авторов 
очевидна. Так, субъективность семантических сис-
тем в концепции сознания В.Ф. Петренко 
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определяется фактором свободы [24], обнаружен-
ные В.М. Аллахвердовым парадоксы сознания есть 
проявления свободы [3], полиментальность созна-
ния в концепции В.Е. Семенова определяется сво-
бодой людей в приобщении к тем или иным соци-
альным группам в тех или иных условиях [30]. 
В одной из своих последних публикаций В.П. Зин-
ченко пишет, что «любая предлагаемая структура 
сознания должна отражать и порождать следу-
ющие его свойства: онтологичность (бытийность, 
событийность), хронотопичность, смысловое 
строение, рефлексивность (“внутреннее единство 
смысла”), интерсубъективность (диалогизм, “раз-
говорное бытие”), гетерогенность образующих, 
полифонию, интенциональность, ценность (цен-
ностность), динамизм взаимоотношений слоев 
и их образующих (переходы и контактные барь-
еры, состояния сознания), открытость, подобная 
открытости образа мира, свободу и ответствен-
ность, спонтанность, конструктивность» [16, 
с. 88], —  определяя свободу неотъемлемым свой-
ством сознания. При этом мнение исследователей 
относительно места свободы в структуре сознания 
различно.

Бытийный слой сознания по сравнению с реф-
лексивным менее исследован. В бытийном слое со-
знания, по мнению В.П. Зинченко, “строятся 
не только образы мира и образы действий (поведе-
ния) в этом мире, но и преодолевается избыточ-
ность того и другого, а в пределе —  создается спо-
собность свободного (поленезависимого) дейст-
вия-поступка в мире” [13, с. 6]. Бытийный слой от-
личает неосознаваемая (фоновая) рефлексия, 
создающая основу для более зрелой осознанной ре-
флексии и, соответственно, более зрелой и осо-
знанной свободы.

Многие отечественные авторы отдают приори-
тет рефлексивному слою, освещая вопрос локали-
зации свободы в сознании. Рефлексивный слой со-
знания многократно исследован и описан в психо-
логии [12; 13; 18; 23; 24]. Осознаваемый характер 
рефлексивной регуляции, по мнению А.В. Карпо-
ва, создает субъективное “ощущение полноты 
контроля”, “осознанный характер поведения”, 
“отчет в своих действиях” [18], что свидетельствует 
о проявлении свободы как самоуправления в реф-
лексивном слое сознания. Автор двухфакторной 
теории сознания Г.В. Акопов отмечает, что “реф-
лексивный слой по своей сути настолько свободен 
в проявлениях, что может рассматриваться как эк-
вивалент свободы” [2, с. 67].

При этом в концепции сознания Г.В. Акопова 
свобода определяется как одна из сущностных 
характеристик сознания, как фактор развития 

и проявления сознания в деятельности, познании, 
общении, в формах выбора (произвольность), 
творчества (определение, нахождение субъектив-
но новых целей) и созидания (конструирование 
объективно новых целей). Блок свободы в иссле-
дованиях автора посвящен выявлению самостоя-
тельности, творческого потенциала и тенденции 
к самоактуализации [2; 3]. Можно предположить, 
что свобода как самоактуализация, творчество 
и созидание не может ограничиваться работой 
только рефлексивного слоя сознания, поскольку 
это категории, тесно связанные с духовным нача-
лом, ценностями и смыслами.

О ведущем значении рефлексии и осознанности 
в содержании и проявлении свободы говорит 
Е.И. Кузьмина. Как наиболее значительный совре-
менный исследователь свободы, она понимала 
свободу как “продукт и результат осознания и дея-
тельности” [22, с. 26], как “состояние человека, 
возникающее в результате самоопределения —  по-
строения такого отношения к границам простран-
ства своих виртуальных возможностей или изме-
нения этих границ, при котором преодолеваются 
противоречия в самореализации” [Там же]. Сво-
бода личности представлена автором в единстве 
осознания, переживания и изменения границ про-
странства своих возможностей (актуальных, по-
тенциальных, виртуальных и др.) по внутреннему 
убеждению в соответствии с общественными нор-
мами и правилами, а структуру свободы Е.И. Кузь-
мина рассматривает в единстве рациональной, чув-
ственной и действенной сторон [15; 16]. Такой уни-
версальный взгляд Е.И. Кузьминой на понимание 
структурных составляющих свободы —  в единстве 
когнитивного, эмоционального и деятельностного 
аспектов —  вполне соотносится как с рефлексив-
но-действенным подходом, так и с ролью сознания 
в нем: осознанность и рефлексивность выделяют-
ся автором как основные процессы, способству-
ющие возникновению состояния свободы. При 
этом Е.И. Кузьмина говорит о долге, ответственно-
сти и необходимости соблюдения социальных 
норм, ограничивая свободу бытийным и рефлек-
сивным слоями сознания.

В.П. Зинченко пошел дальше в изучении слоев 
и уровней сознания, понимая необходимость рас-
смотрения свободы на более высоком уровне, чем 
бытийный и рефлексивный. В более поздних своих 
работах В.П. Зинченко выделяет духовный слой со-
знания, развивающийся одновременно с бытийным 
и рефлексивным. В духовном слое складываются 
базовые чувства доверия/недоверия к миру, высшие 
человеческие чувства любви к ближнему. Именно 
в этом слое сознания образуется представление 
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о “Я”, которое затем разделяется на “Я —  второе 
Я” [8]. Автор особо подчеркивает, что “возникаю-
щий в младенческом возрасте духовный слой, раз-
виваясь, становится колыбелью свободы, мораль-
ного поведения, совести” [8, с. 609]. Таким обра-
зом, В.П. Зинченко говорит о том, что свобода, как 
и совесть, “взращиваются” духовным слоем созна-
ния, присутствуя, проявляясь во всех слоях созна-
ния.

Помимо бытийного, рефлексивного и духовно-
го, В.П. Зинченко выделяет хронотопический 
и ценностный слои сознания, последний из кото-
рых играет значимую роль в образовании и прояв-
лении свободы [14; 15; 31]. Автор ссылается 
на В.А. Петровского, который писал, что ценности, 
в отличие от норм, предоставляют личности боль-
шее число “степеней свободы”. Ценности не при-
нуждают, а побуждают к деятельности [29]. 
В.П. Зинченко пишет, что в ценностном слое че-
рез придание со-значения, т.е. через отнесение 
к себе самому, через оценку сквозь призму соб-
ственной индивидуальности, идет приобретение 
явлением личностной ценности. В ценностном 
слое личностные ценности соединяются с объек-
тивными смыслами культурных явлений [14; 16]. 
В данном случае можно говорить о ценностной ре-
гуляции проявлений свободы, ее балансе между 
личностными ценностями и объективными смы-
слами.

Важно отметить, что автор делает особый акцент 
на целостности сознания. В.П. Зинченко подчер-
кивает, что все компоненты предложенной им 
структуры сознания “взаимодействуют друг с дру-
гом по горизонтали, по вертикалям и по диагона-
лям” [16, с. 92], а их формирование происходит од-
новременно и параллельно [14; 16]. При этом он 
отмечает, что “хотя становление всех слоев созна-
ния следует рассматривать как единый синхрони-
стический акт, все же духовный слой сознания 
в целой структуре сознания играет доминирующую 
роль, он одушевляет, воодушевляет или обездуши-
вает другие слои” [14, с. 461].

Г.В. Ожиганова разделяет позицию В.П. Зинчен-
ко о ведущей роли духовного слоя сознания, при-
водит в своих работах детальный теоретический 
анализ проблемы духовного сознания и отмечает 
его ведущую роль по отношению к рефлексивному 
и бытийному слоям, уделяет особое внимание ду-
ховному интеллекту и духовным способностям: мо-
ральным, рефлексивным, саморегулятивным, твор-
ческим, трансцендентным способностям и способ-
ностям к саморазвитию [25; 26].

Духовность автор определяет как «стремление 
личности к реализации своих высших возможностей 

(самореализации) и способностей, ведущих к: 
а) претворению в жизнь личных духовных идеалов 
исходя из высоких моральных принципов; б) до-
стижению гармонии с собой, миром, “надмиром” 
(высшей реальностью) на основе осознания веч-
ных, абсолютных ценностей; проявлению духовно-
го Я в профессиональной и другой деятельности, 
а также в любом социальном взаимодействии; 
в) осознанию своей духовной природы и духовно-
го измерения действительности…» [26, с. 78–79].

Таким образом, свобода как компонент созна-
ния представлена в бытийном, рефлексивном, цен-
ностном и духовном слоях. Бытийный слой созда-
ет основу для свободного (поленезависимого) дей-
ствия-поступка человека в мире, рефлексивный 
слой добавляет осознанный контроль и самоуправ-
ление, ценностный слой наделяет личностным 
смыслом происходящее, а духовный интегрирует 
свободу в высших ее проявлениях: любовь, совесть, 
созидание.

Опираясь на позицию В.П. Зинченко и Г.В. Ожи-
гановой о ведущей роли духовности в развитии со-
знания человека, мы рассматриваем свободу в на-
шем исследовании как компонент сознания чело-
века, продукт и результат развития духовного, цен-
ностного, рефлексивного и бытийного слоев 
сознания, состоящий в осознанном преодолении 
внешних и внутренних препятствий в ходе жизне-
осуществления с целью самореализации и духов-
ного самосовершенствования.

Сознание, в свою очередь, понимается, как це-
лостная система, встроенная в метасистему —  пси-
хику, —  представляющая единый континуум с ми-
ром, позволяющая понимать, осмысливать и пере-
живать происходящее.

Как видно из табл. 1, критерии свободы имеют 
свою специфику от бытийного к духовному слою 
при ведущем значении последнего. При этом ду-
ховная свобода как наиболее зрелое и полное во-
площение свободы человека лишь условно отделе-
на от свободы, представленной в других слоях со-
знания. Духовная свобода — скорее, не вершина, 
а неотъемлемая составляющая сознания, присущая 
человеку на разных возрастных этапах жизненно-
го пути и регулирующая свободу на уровне цен-
ностного, рефлексивного и бытийного слоев созна-
ния, которые, в свою очередь, “подпитывают”, 
обогащают, дополняют духовный слой. И только 
в целостном взаимодействии каждого слоя созна-
ние порождает свободу. Поэтому, говоря о струк-
туре свободы, важно понимать как роль и значение 
каждого слоя сознания в развитии ее структурных 
компонентов, так и целостное содержание свобо-
ды в сознании, что недостаточно представлено 
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в современных исследованиях. В имеющихся рабо-
тах авторы рассматривают свободу преимуще-
ственно через перечисление различных сфер лич-
ности [7], индивидуально-психологических харак-
теристик личности [6], уровней личностного опы-
та [34] и т.п., что лишь отчасти имеет отношение 
к структуре свободы, которая связана с развитием 
личностных структур, но не идентична им. Не-
смотря на значительный вклад работ Е.И. Кузьми-
ной в понимание свободы и ее когнитивной, эмо-
циональной и деятельностной составляющих, со-
временный этап развития психологического зна-
ния требует иного масштаба исследования 
феномена свободы —  масштаба целостного духов-
ного человека.

СТРУКТУРА СВОБОДЫ  
КАК КОМПОНЕНТА  

СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Говоря о содержании и структуре свободы в пси-
хологии, важно отдельно выделить два ее вида —  
внешнюю и внутреннюю.

Внешняя свобода —  определяемый в большей 
мере бытийным, рефлексивным, ценностным, 
в меньшей мере духовным слоями сознания вид 
свободы, отражающий стремление следовать тра-
дициям, культурным, социальным, нравственным 
нормам и правилам, принятым в конкретном об-
ществе, с целью самореализации и самоактуализа-
ции.

Внутренняя свобода —  определяемый в большей 
мере духовным, ценностным и рефлексивным, 
в меньшей мере бытийным слоями сознания вид 
свободы, отражающий жизнеосуществление на ос-
нове объективных духовных ценностей и смыслов, 
творчества и созидания с целью духовного самосо-
вершенствования и личностного роста.

В табл. 2 показано, что структурные составля-
ющие внешней и внутренней свободы различны. 
Спецификой внешней свободы является привер-
женность внешним социальным нормам и прави-
лам, культурным, национальным традициям, что 
определяет большую представленность внешней 
свободы в бытийном, рефлексивном и ценностном 
слоях. Внутренняя свобода, определяемая преиму-
щественно духовностью и духовными ценностями, 
меньше представлена в бытийном слое сознания. 
Она детерминирована совестью, моралью, любо-
вью к ближнему —  вечными абсолютными ценно-
стями, которые могут противоречить общеприня-
тым общественным нормам. Внутренне свободный 
человек опирается на объективные духовные цен-
ности, которые для него выше общественных, со-
циальных, культурных, национальных, поэтому 
действует на основе внутреннего убеждения, 
а не под внешним влиянием, поступает по совести, 
а не как принято. При этом задействованы и духов-
ный, и ценностный, и рефлексивный слои созна-
ния, и частично бытийный, которые мобилизуют-
ся во исполнение исконно человеческого предна-
значения —  быть выше материальных благ, соблаз-
нов, общественного осуждения и непонимания, 

Таблица 1. Место свободы в структуре сознания человека
Слои сознания Критерии сознания Критерии свободы

Духовный Я–ТЫ-отношения (представленность во мне 
других, представленность во мне меня).
Осознание любви, совести, морали

Духовная свобода, творчество, созидание.
Отношение к Человеку и к Миру

Ценностный Самореализация и самосовершенствование.
Со-значение —  личное понимание и отноше-
ние к сообщаемому, мыслимому, называемо-
му, к культурным благам

Личностные цели, ценности и смыслы

Рефлексивный Смысл высказывания, поведения, деятельно-
сти, поступка.
Осознанная рефлексия.
Оценка своих возможностей, стремлений и ак-
туальной ситуации.
Ощущение полноты контроля, осознанный ха-
рактер поведения, отчет в своих действиях

Выбор значений и смыслов.
Свобода управления собой

Бытийный Цифровизация сознания.
Неосознанная фоновая рефлексия.
Овладение культурными знаками, действиями, 
явлениями.
Произвольные движения и действия.
Образы, движения, действия в привычной по-
вседневной жизни

Свободный поступок-действие.
Выбор возможностей в пространстве культуры, 
пространстве общественных норм и правил.
Выбор вариантов движений, действий, образов
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жить по совести, в любви и созидании. Поэтому ре-
зультатом внешней свободы будет самореализация 
и самоактуализация в конкретном обществе, в кон-
кретных культурно-исторических условиях, резуль-
татом внутренней свободы —  внутреннее духовное 
самосовершенствование и личностный рост.

Компонент “субъективное благополучие” вы-
бран в качестве интегрального, присущего и внут-
ренней, и внешней свободе. Мы опираемся на со-
временные исследования отечественных и зару-
бежных авторов, демонстрирующие представлен-
ность субъективного благополучия во всех слоях 
сознания, триединство его эмоционального, ког-
нитивного и социального аспектов [27; 36; 41; 45]. 
Проявляясь на разных уровнях сознания, эмоцио-
нальный, когнитивный и социальный аспекты 
благополучия являются показателями удовлетво-
ренности человека той свободой, которую он име-
ет, показывают особенности ее переживания 
и проживания.

ВЫВОДЫ

Современная психологическая наука рассматри-
вает сознание как интегративное качество, реле-
вантное целостному человеку, в связи с чем требу-
ются дополнительные исследования свободы как 
компонента сознания человека, соответствующие 
интегральному подходу, изучению психологии сво-
боды в духовном контексте.

Среди различных подходов к рассмотрению со-
знания оптимальным для изучения места свободы 
в структуре сознания представляется подход 
В.П. Зинченко, выделяющего пять слоев сознания 
с приоритетной ролью духовного.

Свобода, являясь неотъемлемым компонентом 
сознания человека, состоящим в осознанном пре-
одолении внешних и внутренних препятствий 
в ходе жизнеосуществления с целью саморазвития 
и духовного самосовершенствования, является ре-
зультатом работы целостного сознания, развивает-
ся во всех его слоях одновременно и параллельно 
при ведущем значении духовного.

Мнения авторов о содержании свободы в каж-
дом слое сознания различны. В исследованиях оте-
чественных и зарубежных авторов свобода пред-
ставлена преимущественно в рефлексивном слое, 
реже в бытийном, ценностном. Духовный слой 
и особенности проявления в нем свободы наибо-
лее слабо изучены в психологии.

Структура внешней и внутренней свободы как 
компонента сознания различна и по-разному пред-
ставлена в слоях сознания. Внешняя свобода, ори-
ентированная на самореализацию и самоактуали-
зацию, больше представлена в бытийном, рефлек-
сивном и ценностном слоях сознания, внутренняя, 
ориентированная на духовное самосовершенство-
вание и личностный рост, —  в духовном, ценност-
ном, рефлексивном слоях.

Теоретическая модель структуры свободы как 
компонента сознания человека может выступать 
основой изучения свободы в психологии.
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Abstract. The modern stage of the development of psychological knowledge reveals new opportunities for a more 
complete consideration of the phenomenon of freedom in psychology, primarily by studying the spiritual di-
mension of consciousness. There are four layers of consciousness associated with the development of freedom: 
spiritual, value, reflexive, and existential. It is shown that most authors consider freedom mainly in the reflex-
ive layer of consciousness, linking it with awareness, meaningfulness of life, self-management. There are few-
er studies that affect the value layer of consciousness, where freedom is associated with the desire for self-re-
alization, the choice of personal values and meanings; studies of the existential layer, where freedom is con-
sidered as a choice of opportunities in the space of culture, the space of social norms and rules. The article 
presents the approach of V.P. Zinchenko and G.V. Ozhiganova, who showed the importance of the spiritual 
layer of consciousness, its priority role in relation to the value, reflexive and existential layers. The spiritual 
layer of consciousness and the corresponding spiritual freedom are poorly studied in psychology, as are the 
types of freedom and its structural components. Freedom is understood by the author as a component of hu-
man consciousness, a product and result of the development of spiritual, value, reflexive and existential layers 
of consciousness, consisting in the conscious overcoming of external and internal obstacles in the course of 
life for the purpose of self-realization and spiritual self-improvement. Based on the theoretical analysis of the 
literature, the author’s model of the structure of freedom as a component of human consciousness is proposed, 
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which describes the structure of two types of freedom: external and internal. The appearance of freedom is de-
termined to a greater extent by the existential, reflexive, value-based, to a lesser extent spiritual layers of con-
sciousness, aimed at self-realization and self-actualization. Interior view of freedom is determined to a great-
er extent by the spiritual, value and reflexive, to a lesser extent by the existential layer of consciousness, aimed 
at spiritual self-improvement and personal growth. The theoretical model of the structure of freedom as a com-
ponent of human consciousness proposed by the author can serve as the basis for the study of freedom in psy-
chology.

Keywords: freedom, consciousness, structure of freedom, external freedom, internal freedom, spirituality, self-
realization, self-improvement.
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Коммуникация сегодня является одной из клю-
чевых деятельностей подростков и молодежи он-
лайн, важной настолько, что можно говорить 

об общении в смешанной реальности (в которой 
интернет-активность дополняет широкий спектр 
других деятельностей офлайн, включая работу 
и учебу), а не об отдельном коммуникативном про-
странстве [8]. Особую актуальность в этом кон-
тексте обретает проблема киберагрессии и ее места 
в процессе цифровой социализации —  как по при-
чине все более широкой ее распространенности 
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Ключевые слова: киберагрессия, подростки, молодежь, социальные роли, троллинг, толерантность, 
агрессивность, личностные черты.

Аннотация. Подростки и молодежь как активные онлайн-пользователи сталкиваются с различными фор-
мами деструктивного поведения в сети, среди которых лидирует киберагрессия. Цель работы —  выявле-
ние социально-психологических факторов столкновения подростков и молодых людей с троллингом, 
а также анализ (с учетом ролевой структуры ситуации) особенностей негативных проявлений цифровой 
социальности как результата накопления опыта социального взаимодействия онлайн. 1554 подростка 12–
17 лет, 736 молодых людей 18–30 лет и 1105 родителей подростков 12–17 лет из восьми федеральных окру-
гов РФ оценивали свой опыт и возможную реакцию на столкновение с ситуацией троллинга, а также за-
полняли методики оценки пользовательской активности, соблюдения правил общения онлайн и офлайн, 
интернет-зависимости, личностных черт, толерантности, эмпатии, агрессивности. Результаты выявляют 
роль свидетеля троллинга как наиболее распространенную у подростков и молодежи, часто недооцени-
ваемую со стороны родителей подростков. Более высокий риск столкновения с троллингом характерен 
для пользователей с более высокой цифровой активностью, особенно у подростков 12–13 лет. В качестве 
личностных характеристик, связанных с наблюдением за троллингом, выступают меньшая готовность со-
блюдать этикет при общении, меньшая толерантность и сознательность, большая агрессивность и ней-
ротизм. Выбор роли “тролля” связан с более низким уровнем доброжелательности и толерантности и вы-
соким уровнем агрессивности, а предпочтение активной просоциальной роли —  с более высокими пока-
зателями эмпатии, толерантности, доброжелательности и готовности соблюдать правила общения онлайн 
и офлайн.
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в структуре онлайн-рисков, так и по причине ее ча-
стого совмещения с офлайн-агрессией [7; 11].

Одним из видов киберагрессии, получившим 
широкую известность за последние десять лет, стал 
троллинг (trolling) [24]. Формы троллингового по-
ведения многообразны и постоянно претерпевают 
трансформацию [21; 27]. Понимание троллинга 
в научной среде неоднозначно [16]. С одной сторо-
ны, он может восприниматься как просоциальная 
практика на основании преследуемых целей: при-
влечение внимания к проблемам, обнажение соци-
альных конфликтов, вызов существующим устоям, 
призыв к исправлению или обучение. С другой сто-
роны, наиболее часто данный феномен анализиру-
ется как антисоциальный, направленный на при-
чинение вреда, издевку, злоупотребление инфор-
мацией, обман по отношению к другим пользова-
телям сети.

В рамках деструктивных онлайн-практик трол-
линг может определяться как девиантное, злонаме-
ренное или антисоциальное поведение в сети 
с целью нарушения коммуникации и нагнетания 
конфликта посредством провокационных сообще-
ний [14; 18; 22]. В одних случаях троллинг может 
воплощаться в достаточно простых и грубых фор-
мах, в других —  носить характер специфического 
изощренного искусства и мастерства [20]. Специ-
фика троллинга зачастую выражается в отсутствии 
необходимости диалогической коммуникации, по-
скольку основой задачей тролля становится при-
влечение внимания для получения эмоционального 
отклика от окружающих [25; 28]. Среди психологи-
ческих механизмов, лежащих в основе поведения 
тролля, исследователи выделяют психопатию [19], 
садизм [16; 19], энергетический вампиризм [2], 
ориентацию на социальное доминирование [15]. 
Для троллей характерен более низкий уровень до-
брожелательности, добросовестности, честности-
смирения (фактор, добавленный к Большой пятер-
ке личностных черт в рамках модели HEXACO), 
более высокий уровень экстраверсии [17; 22]. Так-
же есть данные, что для троллей присуще сочета-
ние когнитивной эмпатии, дающей возможность 
предсказывать и распознавать эмоциональные пе-
реживания своих жертв, и выраженности показа-
телей психопатии, которая позволяет манипулиро-
вать эмоциями жертв и при этом самим не испы-
тывать негативные переживания [28].

Важным фокусом анализа троллинга, как и дру-
гих ситуаций киберагрессии, является понимание 
его разветвленной ролевой структуры: агрессор-
тролль, жертвы, активные участники и сторонние 
свидетели. В процессе цифровой социализации 
подрастающее поколение, особенно сензитивное 

к столкновению с киберагрессией, в том числе 
в роли наблюдателей [11], получает уникальный 
опыт, который может оказывать влияние на лич-
ностное развитие, формируя как просоциальные 
конструктивные, так и пассивные или деструктив-
ные стратегии поведения не только в онлайн-про-
странстве, но и офлайн.

Статья представляет продолжение исследований 
разных видов киберагрессии [12; 13]. Цель —  выяв-
ление социально-психологических факторов 
столкновения подростков и молодых людей с трол-
лингом, а также анализ с учетом ролевой структу-
ры данной ситуации особенностей негативных 
проявлений цифровой социальности как результа-
та накопления опыта социального взаимодействия 
онлайн. Проверялись следующие гипотезы.

1. В ситуации троллинга “наблюдатель” будет 
доминирующей ролевой позицией для всех воз-
растных групп, причем по мере взросления такая 
позиция становится все более распространенной.

2. Представители всех возрастных групп, выби-
рающие просоциальные, агрессивные роли и роль 
наблюдателя в ситуации троллинга, различаются 
по личностным характеристикам, опыту столкно-
вения с киберагрессией и особенностям использо-
вания Интернета.

3. По сравнению с наблюдателями ситуации 
троллинга, для пользователей, не имевших такого 
опыта, будут характерны более высокий уровень 
толерантности, меньшая агрессивность, более вы-
раженная готовность соблюдать правила онлайн-
общения.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Данные собирались 
в ходе интервью в 20 крупных городах России 
(2018 г.)2. Выборка включила 1029 подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет (15.47±1.09 года), 525 под-
ростков в возрасте от 12 до 13 лет (12.42±0.58 года), 
736 респондентов юношеского возраста от 17 
до 30 лет (23.33±3.90 года) и 1105 родителей под-
ростков 12–17 лет (41.21±5.63 года). Распределение 
по полу было практически равномерным в группах 
подростков и молодых людей (в группе подрост-
ков — 52.3% девочек и 47.7% мальчиков, в группе 
молодых людей — 59.2% девушек и 40.8% юношей); 

2 Авторы выражают благодарность коллегам, участвовавшим 
в сборе данных в Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Киро-
ве, Кемерово, Новосибирске, Магадане, Петропавловске-Кам-
чатском, Хабаровске, Махачкале, Владикавказе, Санкт-Петер-
бурге, Вологде, Москве, городах Московской области, Тюме-
ни, Екатеринбурге.
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в группе родителей большинство составляли мате-
ри (79.4%).

Респонденты заполняли следующие методики.
1. Опыт троллинга измерялся на основе метода 

виньеток, позволяющего на примере воссоздать со-
циальный контекст ситуаций [3]. Респонденты чи-
тали описание следующей ситуации (как примера 
троллинга): “Соня ела в столовой суп. Коля ее сфо-
тографировал и сделал из этого мем. Затем он опуб-
ликовал мем на странице группы класса в социаль-
ной сети. В комментариях несколько одноклассни-
ков стали обидно насмехаться, подкалывать и про-
воцировать Соню. Спустя несколько дней об этом 
все забыли”. После прочтения задавались вопросы 
о том, сталкивался ли человек с такой ситуацией 
и в какой роли (жертвы, насмешника, поддержи-
вающего жертву или насмешника, наблюдателя). 
Родителей спрашивали, сталкивался ли, по их мне-
нию, с такой ситуацией их ребенок и как, по их 
мнению, он реагировал.

2. Для оценки частоты пользовательской актив-
ности задавались два вопроса: “Сколько времени 
в среднем вы проводите в Интернете в будни/в вы-
ходные” (варианты ответа: меньше часа, 1–3 часа, 
4–5 часов, 6–8 часов, 9–12 часов, больше 12 часов), 
показатели по которым усреднялись (α Кронбаха 
0.79–0.85). Родители отвечали на эти вопросы 
дважды: о своей пользовательской активности 
и пользовательской активности их ребенка 
(α Кронбаха 0.62 у родителей подростков 12–13 лет 
и 0.66 — у родителей подростков 14–17 лет). 

3. Склонность к чрезмерному использованию 
Интернета оценивалась при помощи теста интер-
нет-зависимости С.-Х. Чен в адаптации В.Л. Ма-
лыгина, К.А. Феклисова [6].

4. Особенности общения онлайн оценивались 
при помощи вопросов о количестве друзей в соци-
альных сетях и отношениях с ними (“Сколько у вас 
френдов в социальной сети?” и “Сколько человек 
из френдов вы знаете в реальной жизни?”, вариан-
ты ответов: “меньше 10”, “11–50”, “51–100”, …, 
“более 500”), а также при помощи апробированных 
ранее [10] девяти пунктов — правил общения (на-
пример, “Будьте вежливы со своими собеседника-
ми”). Респондентов просили оценить по шкале 
Лайкерта от 1 (“Никогда”) до 5 (“Постоянно”), 
в какой степени они соблюдают эти правила при 
общении офлайн и онлайн (α Кронбаха 0.80–0.88).

5. Для диагностики уровня эмпатии использо-
вался мультифакторный опросник эмпатии М. Дэ-
виса [1].

6. Экспресс-опросник “Индекс толерантности” 
[9].

7. Опросник диагностики агрессии А. Басса 
и М. Перри [5].

8. Короткий портретный опросник Большой пя-
терки [4].

Методики оценки интернет-зависимости, толе-
рантности и эмпатии заполняли только подростки 
14–17 лет, молодежь и родители.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ситуацию троллинга молодые люди и подрост-
ки попадают, как правило, как наблюдатели, при-
чем группа максимального риска —  старшие под-
ростки 14–17 лет (см. рисунок). В обеих возраст-
ных группах один подросток из десяти сталкивал-
ся с троллингом в роли жертвы: учитывая, что эта 
ситуация эмоционально значимая, такие показате-
ли распространенности следует считать высокими. 
Среди взрослых молодых людей эта цифра почти 
в два раза ниже.

Однако, по всей видимости, просоциальная мо-
тивация в подростковом возрасте велика и превы-
шает таковую у взрослых: каждый пятый подросток 
отметил, что не оставался пассивным наблюдате-
лем, а поддерживал жертву троллинга. Для сравне-
ния: среди молодых людей лишь один человек 
из десяти принимает на себя роль поддержива-
ющего.

Вполне ожидаемо, что социально неодобряемую 
роль тролля и в еще большей степени роль поддер-
живающих троллинг подростки выбирают и/или 
признают крайне редко. Тем не менее в возрасте 
14–17 лет один подросток из десяти сознается, что 
участвовал в троллинге, поддерживая агрессора или 
выступая агрессором сам.

Родители недостаточно осведомлены о любом 
столкновении детей с троллингом, независимо 
от их роли, причем максимально они недооцени-
вают столкновение с троллингом в роли наблюда-
теля и в роли поддерживающих жертву.

Во всех возрастных группах подростки и моло-
дые люди, сталкивавшиеся с троллингом в роли на-
блюдателей, по сравнению с людьми, не сталкивав-
шимися с троллингом, больше времени проводят 
онлайн (F = 10.16, p < 0.01, η2 = 0.01), более склон-
ны к интернет-зависимости (F = 25.87, p < 0.01, 
η2 = 0.02), менее склонны соблюдать правила об-
щения онлайн (F = 13.09, p < 0.01, η2 = 0.01) и оф-
лайн (F = 18.61, p < 0.01, η2 = 0.01). У них более вы-
ражено расхождение между тем, насколько они 
следуют правилам вежливости онлайн по сравне-
нию с офлайн (F = 4.19, p < 0.05, η2 = 0.01), а также 
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больше личных знакомых среди френдов (F = 3.90, 
p < 0.05, η2 = 0.01), хотя этот эффект наиболее ха-
рактерен для юношеского возраста и не отмечает-
ся у подростков 12–13 лет (эффект взаимодействия: 
F = 3.49, p < 0.05, η2 = 0.01).

Для тех, кто наблюдал ситуации троллинга, 
по сравнению с теми, кто не сталкивался с ними, 
более характерны враждебность (F = 7.95, p < 0.01, 
η2 = 0.01), гнев (F = 6.20, p < 0.05, η2 = 0.01) и физи-
ческая агрессия (F = 5.89, p < 0.05, η2 = 0.01), а так-
же более низкие показатели толерантности как де-
кларируемой ценности (F = 6.92, p < 0.01, η2 = 0.01), 
которые более ярко выражены у подростков 
по сравнению с молодежью (эффект взаимодей-
ствия: F = 5.68, p < 0.05, η2 = 0.01).

В ситуации троллинга распространены активные 
роли, в первую очередь за счет выбора просоциаль-
ной роли: так, 317 подростков и молодых людей 
во всей выборке отметили, что поддерживали жер-
тву, и лишь 84 человека —  что выступали в роли на-
смешников онлайн. Дисперсионный анализ, на-
правленный на сравнение активных ролей в ситуа-
ции троллинга с пассивной ролью наблюдателя, 
показывает, что показатели доброжелательности 
(F = 12.75, p < 0.01, η2 = 0.03), готовность соблюдать 

правила общения офлайн (F = 8.12, p < 0.01, 
η2 = 0.02) и онлайн (F = 10.34, p < 0.01, η2 = 0.02), 
эмпатия (F = 11.01, p < 0.01, η2 = 0.03), включая де-
центрацию (F = 5.79, p < 0.01, η2 = 0.02), сопережи-
вание (F = 9.03, p < 0.01, η2 = 0.02) и эмпатическую 
заботу (F = 8.47, p < 0.01, η2 = 0.02), а также индекс 
толерантности (F = 4.05, p < 0.05, η2 = 0.01), вклю-
чая личностную толерантность (F = 4.35, p < 0.05, 
η2 = 0.01), максимальны у выбирающих просоци-
альную роль и минимальны у выбирающих агрес-
сивную роль. Показатели сознательности мини-
мальны у агрессоров и максимальны у выбираю-
щих роль наблюдателя (F = 6.67, p < 0.01, η2 = 0.01). 
Склонность к интернет-зависимости (F = 3.33, 
p < 0.05, η2 = 0.01) и оценка опасности в разных 
сферах жизни (F = 3.89, p < 0.05, η2 = 0.01), особен-
но дома (F = 5.85, p < 0.01, η2 = 0.02), более выраже-
ны у выбирающих агрессивную роль по сравнению 
с просоциальной и нейтральной ролью.

Отметим, что среди подростков 12–13 лет те, 
у кого больше френдов (эффект взаимодействия: 
F = 6.50, p < 0.05, η2 = 0.01) и больше личных знако-
мых среди френдов (эффект взаимодействия: 
F = 6.65, p < 0.01, η2 = 0.01), чаще выбирают просо-
циальную роль при троллинге и реже остаются ней-
тральными или ведут себя агрессивно. При этом 
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к 14–17 годам личных друзей у агрессоров не мень-
ше, чем у “помощников”, а в юношеском возрасте 
максимальное количество личных знакомых среди 
френдов достигают наблюдатели.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наблюдатель (свидетель) троллинга как ключевая 
роль онлайн. Полученные результаты подтверждают 
первую гипотезу: подростки и молодые люди хоро-
шо знакомы с таким видом киберагрессии, как 
троллинг, в первую очередь с позиции наблюдате-
ля, что соответствует данным исследований [23], 
а также полученным нами данным о другом виде 
киберагрессии —  флейминге [13]. Предпочтение 
такой ролевой позиции в различных жизненных 
ситуациях может оцениваться как вполне продук-
тивный способ получения важного социального 
опыта, однако в ситуации агрессии может приво-
дить к амбивалентным эффектам. С одной сторо-
ны, выбравший пассивную позицию пользователь 
не выступает напрямую провокатором дальнейше-
го распространения агрессии. С другой стороны, 
такое поведение не пресекается, а наоборот, мол-
чаливое присутствие большой аудитории наблюда-
телей может восприниматься троллем как поощре-
ние и одобрение своих действий, а жертвой —  как 
подтверждение правомерности таких действий 
по отношению к ней, ощущению беззащитности, 
одиночества, повышению фрустрации, особенно 
за счет ожидания возможного еще более широкого 
распространения информации о болезненной си-
туации. Сам опыт наблюдения киберагрессии мо-
жет приводить к снижению эмпатии и закрепле-
нию деструктивного поведения как новой нормы 
[23].

Социальные роли в ситуации троллинга. Как 
и в ситуации флейминга [13], с троллингом чаще 
сталкиваются люди с более выраженной пользова-
тельской активностью и склонностью к интернет-
зависимости, менее готовые соблюдать правила об-
щения онлайн. В случае троллинга эта связь про-
является во всех возрастах. В отличие от флеймин-
га, опыт наблюдения троллинга более характерен 
для тех, у кого больше личных знакомых среди 
френдов, чем можно объяснить тот факт, что трол-
линг нередко возникает в группе знакомых людей. 
Возможно также, что на понимание респондентами 
ситуации влияло содержание виньетки, где речь 
шла именно о знакомых людях.

Результаты сравнения пассивных наблюдателей 
и активных деятелей показывают картину, отлича-
ющуюся от ситуации флейминга [13], поскольку 
в ситуации троллинга просоциальная и агрессивная 

роли более выражены. Однако и в этом случае, как 
и при флейминге, люди, выбирающие роль наблю-
дателей, оказываются “в середине” между агрессо-
рами и “помощниками” по показателям доброже-
лательности, эмпатии и толерантности, а также го-
товности соблюдать правила общения. Отметим, 
что у них максимально выражены показатели со-
знательности: именно это, по всей видимости, яв-
ляется сдерживающим фактором к проявлению не-
посредственной реакции онлайн. Что касается вы-
бирающих роль агрессора, ими чаще становятся те, 
кто считает жизнь в целом опасной, и особенно те, 
кто видит опасность даже дома, а также наиболее 
склонные к интернет-зависимости люди.

С нашей точки зрения, тот результат, что опыт 
наблюдения троллинга связан с меньшим количе-
ством социально-психологических факторов 
по сравнению с флеймингом, в частности, он 
не связан с личностными особенностями и связан 
только с декларируемой толерантностью [13], го-
ворит в пользу предположения о формировании 
особой цифровой социальности, определяемой де-
структивным взаимодействием в сети, которая 
имеет свои нюансы. Если бы связь агрессии и то-
лерантности с опытом деструктивных онлайн-си-
туаций полностью объяснялась тем, что более аг-
рессивные и менее толерантные подростки и мо-
лодые люди сами ищут деструктивный контент, 
было бы закономерно ожидать, что они предпочтут 
более агрессивный для жертвы контент (троллинг) 
менее агрессивному (флеймингу). В этом случае 
представлялось бы закономерным, что связи толе-
рантности и агрессивности с опытом троллинга бу-
дут более выражены, чем с опытом флейминга. 
Но мы получили противоположные этим предпо-
ложениям результаты. На наш взгляд, их можно 
объяснить следующим образом. Ситуация флей-
минга, в которой нет “правых” и “виноватых”, как 
распространенный опыт деструктивных социаль-
ных онлайн-взаимодействий, участником или сви-
детелем которых может стать любой пользователь 
сети, в большей степени сказывается на формиро-
вании представлений человека о допустимых нор-
мах и правилах поведения в онлайн-пространствах. 
Напротив, если молодой человек попадает в ситуа-
цию троллинга, выбор им социальной роли опре-
деляется его социально-психологическими особен-
ностями в большей степени, чем в ситуации флей-
минга.

Важный результат мы получили при сравнении 
количества френдов и личных знакомых среди 
френдов у представителей разных возрастных групп, 
выбирающих разные роли в ситуации троллинга. 
На наш взгляд, он характеризует “успешность” той 
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или иной роли в разных возрастах. Можно предпо-
лагать, что в 12–13 лет более широкого круга дру-
зей удается достичь тем, кто занимает просоциаль-
ную позицию; к 14–17 годам агрессор становится 
не менее интересен другим людям, чем “помощ-
ник”. К юношескому возрасту наиболее широкий 
круг общения характерен для людей, занимающих 
нейтральные роли.

Родители недооценивают риск столкновения де-
тей с ситуацией троллинга. Это характерно не толь-
ко для оценки участия в качестве жертвы или аг-
рессора, но даже в большей степени для ролей на-
блюдателей и поддерживающих троллинг. Следует 
подчеркнуть, что родители в большей степени за-
трудняются с оценкой реакции их ребенка в ситуа-
ции троллинга именно в тех случаях, когда она ока-
зывается особенно эмоционально значимой для 
подростка [12]. Такой результат демонстрирует, 
что, вопреки важности, проблема киберагрессии 
попадает в “cлепую зону” для большинства роди-
телей. Это не позволяет полноценно обсуждать ее 
в семье, и эта тема получает как будто статус “табу” 
в общении по поводу онлайн-активности ребенка. 
Такое положение вызывает опасения, поскольку 
именно доверие и открытость в детско-родитель-
ских отношениях выступают важным предиктором 
снижения негативных последствий ситуаций ки-
берагрессии и ее профилактики [26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ролевом репертуаре в ситуации троллинга до-
минирующей оказывается позиция наблюдателя, 
приводящая к неоднозначным последствиям. Че-
рез эту наиболее доступную в сети позицию подра-
стающее поколение получает возможность 
“на условно безопасном расстоянии” осваивать на-
выки цифровой социальности в контексте деструк-
тивных онлайн-практик. Анализ возрастных тен-
денций показывает, что в более старшем возрасте 
такая роль становится все более распространенной. 
Так, в процессе цифровой социализации происхо-
дят трансформация практик участия в ситуациях 
киберагрессии и освоение стратегий, например, че-
рез позицию наблюдателя, способствующих менее 
включенному столкновению с такими ситуациями, 
в том числе с троллингом.

Цифровая социальность в отличие от социаль-
ности офлайн, где с детства отрабатываются и при-
няты на групповом уровне механизмы социальной 
ответственности и регуляции агрессивного пове-
дения, складывается главным образом на индиви-
дуальном уровне. В условиях отсутствия сфор-
мированной позитивной культуры онлайн- 

взаимодействия от подростков требуется больше 
усилий для саморегуляции и активных действий 
по поддержанию цифровой культуры, с чем они 
самостоятельно не всегда могут справляться. 
По мере взросления возрастание количества пере-
ходов в позицию наблюдателя можно рассматри-
вать как один из способов совладания с ситуация-
ми киберагрессии и как одну из особенностей ак-
туальной цифровой социальности. В то же время 
именно присутствие множества наблюдателей 
в Интернете может приводить к экспоненциаль-
ному росту публичности киберагрессии, придавая 
социальным и психологическим последствиям 
больше веса, в том числе по сравнению с офлайн-
ситуациями.

Еще одной особенностью цифровой социально-
сти в контексте формирования ролевой структуры 
деструктивных онлайн-практик может выступать 
освоение наблюдателями пассивной позиции рав-
нодушия и допустимости агрессии. При этом сла-
бая осведомленность родителей о ситуациях кибер-
агрессии не позволяет им выступать в качестве экс-
пертов по негативным проявлениям цифровой со-
циальности, продуцировать и передавать детям 
конструктивные стратегии поведения и совладания 
не только с троллингом, но и с другими видами де-
структивного поведения в сети, вынуждая самосто-
ятельно осваивать сложное культурное простран-
ство и сталкиваться с различными сложностями 
в этом процессе.

Важно отметить, что опыт столкновения с ситу-
ациями киберагрессии в роли наблюдателя может 
накладывать свой отпечаток на личностное разви-
тие подростков и молодых людей в процессе социа-
лизации. В качестве подтверждения можно указать 
более высокий уровень толерантности и желания 
соблюдать традиционные правила в онлайн-обще-
нии, а также низкий уровень агрессивности у тех, 
кто не имел опыта столкновения с троллингом. Тем 
не менее нельзя не отметить, что второй по распро-
страненности становится просоциальная роль под-
держивающего жертву, характеризующаяся наибо-
лее высокими показателями таких личностных 
 характеристик, как доброжелательность, эмпатия, 
толерантность. Таким образом, в контексте распро-
страненности киберагрессии формирующаяся циф-
ровая социальность содержит и позитивные, и не-
гативные векторы для развития подрастающего по-
коления. С одной стороны, это площадка для “вы-
пускания пара”, для канализации враждебности, 
нетерпимости и грубости в общении, что способ-
ствует в том числе формированию новых агрессо-
ров из ряда наблюдателей, с другой — пространство 
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для конструирования позитивных практик взаи-
мопомощи и поддержки.

Выявленные характеристики цифровой социаль-
ности в ситуации троллинга позволяют предполо-
жить, что наиболее продуктивным путем практи-
ческого воздействия на деструктивное поведение 
в сети являются не попытки внешнего контроля 
опыта столкновения с киберагрессией, а создание 
условий для обучения подростков как развитию са-
морегуляции в агрессивных онлайн-ситуациях, так 
и конструктивному поведению в рамках тех актив-
ных ролей, которые могут способствовать форми-
рованию позитивной культуры общения и препят-
ствовать экспансии агрессии в Интернете.
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Abstract. Adolescents and young people, as active online users, face various forms of destructive online behav-
ior, among which cyberaggression dominates. The widespread use of cyberaggression as a negative manifesta-
tion of digital sociality determines the interest of psychologists to study its various forms. Yet there is a lack of 
research on even the most common manifestations of online aggression, particularly trolling, which is an emo-
tionally significant online practice for the younger generation. The aim is to identify the socio-psychological 
factors of adolescents and young people encountering trolling and to analyze, taking into account the role 
structure of this situation, the features of negative manifestations of digital sociality as a result of the experi-
ence of social interaction online. 1554 adolescents aged 12–17, 736 young people aged 18–30, and 1105 par-
ents of adolescents aged 12–17 from 8 federal districts of Russia evaluated their experiences and possible re-
actions to trolling and also completed questionnaires measuring user activity, compliance with online and of-
fline communication rules, Internet addiction, personality traits, tolerance, empathy, aggressiveness. Survey 
results reveal the role of trolling witness as the most common among adolescents and young adults, often un-
derestimated by parents of adolescents. A higher risk of encountering trolling is typical for users with higher 
digital activity, especially for adolescents aged 12–13. The personal characteristics associated with trolling are 
less willingness to observe communication etiquette, less tolerance and conscientiousness, more aggressiveness 
and neuroticism. The choice of the “troll” role was associated with lower levels of agreeableness and tolerance 
and higher levels of aggressiveness, while the preference for an active prosocial role was associated with high-
er levels of empathy, tolerance, agreeableness and willingness to comply with online and offline communica-
tion.

Keywords. cyberaggression, adolescents, youth, social roles, trolling, aggression, tolerance, personality.

3 Research was supported by the Russian Foundation for Fundamental Research, project No. 20-013-00857 “Socio-cultural and personal 
predictors of destructive and self-destructive behavior on the Internet in adolescents and youth”.
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Категоризация и категориальное научение —  ба-
зовые когнитивные функции, позволяющие фоку-
сироваться на релевантных свойствах объекта при 
действиях с ним или определять эти свойства, если 
такого знания не было в предыдущем опыте. Зна-
ние правила категоризации влияет на работу 

других когнитивных функций: определяет успеш-
ность запоминания и распознавания информации 
[4], помогает в установлении связи между объек-
том и его названием в ходе развития речи [9], уско-
ряет перенос решения о принадлежности к катего-
рии в новом контексте и увеличивает внимание 
к важной контекстной информации [1]. Данные 
когнитивные функции являются частью так назы-
ваемых систем научения —  более крупных 

DOI: 10.31857/S020595920021476-9

Ключевые слова: категориальный зрительный поиск, категориальное научение, репрезентация, пра-
вила категоризации, прототип, имплицитные категории.

Аннотация. Одной из задач современных теорий категоризации является поиск когнитивных функций, 
связанных с категориальным научением. Проведенное за рубежом исследование продемонстрировало 
связь между зрительным поиском и научением континуальной категории (категориальной репрезента-
цией): успешность зрительного поиска на основе категориальных правил с одним признаком не меня-
лась с увеличением количества дистракторов, но снижалась в случае категориальных правил с интегра-
цией признаков. Целью настоящего исследования было выявление связей между успешностью зритель-
ного поиска и научением дискретным категориям, чтобы проверить ранее полученный эффект на другом 
типе категорий —  вербальных правилах (эксплицитный тип) и прототипах (имплицитный тип). Предпо-
лагалось, что, поскольку репрезентация в случае прототипов будет обладать более низким уровнем осо-
знания, успешность (поддержка) зрительного поиска на ее основе будет ниже, чем при формировании 
вербальных правил. Участники исследования (N = 121) выполняли задание на научение новой искусствен-
ной категории, принадлежащей к одному из двух типов правил, и сразу после этого выполняли задание 
на категориальный зрительный поиск, в котором поиск целевого объекта задавался названием категории. 
Мы обнаружили, что после научения вербальному правилу, а также прототипу успешность зрительного 
поиска не снижалась с увеличением количества дистракторов. Также мы обнаружили, что чем выше уро-
вень успешности научения новой категории, тем более эффективным был зрительный поиск вне зависи-
мости от типа правила. Таким образом, мы впервые показали, что зрительный поиск может поддержи-
ваться разными типами категорий, как эксплицитными, так и имплицитными. Мы объясняем настоя-
щие результаты и их отличие от результатов предыдущего исследования тем, что категории, основанные 
на дискретных признаках (в отличие от континуальных), позволяют создавать более прочные репрезен-
тации, которые легче использовать в таких некатегориальных заданиях, как зрительный поиск.
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когнитивных и нейробиологических систем, свя-
занных с формированием адаптивного поведения 
и его реализацией [2; 3]. Одной из задач современ-
ных теорий категоризации является поиск других 
когнитивных функций, связанных с категориаль-
ным научением. В частности, недавно было обна-
ружено, что знание отдельных типов правил кате-
горизации связано с эффективностью зрительного 
поиска объектов, относимых к этому правилу [6].

Первым исследованием, объединившим пара-
дигмы категориального научения и зрительного 
поиска, было исследование Дж. Смита и коллег 
[13], в котором они предложили участникам после 
формирования категории выполнить задачу на зри-
тельный поиск: нужно было искать среди набора 
изображений, который варьировался по количеству 
дистракторов, то изображение, которое относилось 
к нужной категории. В результате было обнаруже-
но, что даже с небольшим количеством дистракто-
ров успешность зрительного поиска фактически 
снижалась до уровня случайных ответов. Эти ре-
зультаты интерпретировались авторами этого и по-
следующих исследований [5] как то, что категори-
альная репрезентация дает незначительную под-
держку для выполнения зрительного поиска.

Согласно недавнему исследованию С. Элье 
и коллег [6], обнаруженные ранее ограничения 
обусловлены не категориальной репрезентацией 
как таковой, а типом сформированного правила 
категоризации. Авторы первого исследования ис-
пользовали в качестве обучения традиционную для 
того времени задачу (dot-distortion paradigm —  со-
здание прототипа для паттерна из точек) и были, 
таким образом, ограничены лишь одним типом 
правила категоризации. В исследовании С. Элье 
и коллег [6] был использован другой материал, так 
называемые решетки Габора, состоящие из двух 
континуальных признаков —  ширины полос и их 
наклона. Авторы создали наборы примеров с дву-
мя разными правилами, соответствующими разным 
категориальным репрезентациям: для научения 
дизъюнктивному правилу нужно обращать внима-
ние на значение одного из двух признаков (шири-
на полос или угол наклона), а для научения друго-
му правилу (правилу интеграции признаков) —  
на оба признака одновременно (т.е. корреляцию их 
значений: чем больше угол наклона, тем больше 
ширина полос). Различие между правилами опре-
деляется прежде всего когнитивными функциями, 
необходимыми для их вывода: для первого типа 
правила (с одним признаком) требуется произволь-
ное внимание, а для второго (с несколькими при-
знаками) нет [12]. После научения участники вы-
полняли задачу на категориальный зрительный 

поиск. В результате авторы обнаружили, что нау-
чение правилам с одним признаком приводило 
к успешному зрительному поиску: успешность 
в пробах с наличием цели и ее отсутствием (ряд 
примеров содержал или не содержал пример кате-
гории, который нужно было найти) была очень вы-
сокой и не снижалась с увеличением количества 
дистракторов. Научение правилам с корреляцией 
значений приводило к значительно менее успеш-
ному выполнению зрительного поиска, и, кроме 
того, в пробах с отсутствием цели успешность зна-
чительно снижалась с увеличением количества ди-
стракторов. Категориальная репрезентация таких 
правил значительно меньше поддерживала зри-
тельный поиск: даже при трех дистракторах его эф-
фективность падала (коллапсировала) до уровня 
случайных ответов. Авторы объясняют свои резуль-
таты тем, что в случае правил с одним признаком 
создается более прочная, обобщенная и легко пе-
реносимая на новые примеры и другие некатегори-
альные задания репрезентация, чем в случае пра-
вил с корреляцией признаков. Таким образом, дан-
ное исследование впервые показало, что категори-
альное знание в отдельных случаях используется 
для выполнения зрительного поиска и разные типы 
категорий по-разному с этим связаны. В настоя-
щем исследовании мы решили проверить данный 
эффект на другом материале, а также других пра-
вилах категоризации.

В нейробиологической теории множественных 
систем научения [2; 10; 12] выделяются два типа, 
или две широкие группы, правил: вербальные 
и имплицитные. Вербальные правила категориза-
ции разделяют группы примеров по небольшому —  
одному или двум —  числу признаков. Имплицит-
ные правила категоризации построены на основе 
интеграции значений неограниченного количества 
признаков. В более поздних и когнитивных верси-
ях теории множественных систем научения, напри-
мер в теории В. Слуцкого [12], разница в системах 
научения разным типам правил категоризации 
определяется разницей в фокусе внимания: вер-
бальные правила в теории В. Слуцкого называют-
ся статистически-неплотными категориями, кото-
рые требуют фокусировки внимания на отдельных 
признаках и его управления в рабочей памяти для 
проверки гипотез. Имплицитные правила, или ста-
тистически-плотные категории, связаны с распре-
делением внимания по многим признакам, они, 
как считает В. Слуцкий, не задействуют ресурсы 
произвольного внимания и рабочей памяти. К пер-
вому типу категорий могут относиться правила, 
основанные как на низкоуровневых признаках 
(перцептивные свойства в решетках Габора), так 
и на любых высокоуровневых. К ним могут 
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относиться, например, лексические категории, 
в примерах которых можно выделить отдельные 
части (например, категоризация птиц по цвету опе-
рения). К второму типу категорий могут относить-
ся также разные виды обобщений, например про-
тотипы. Прототипы, как и правила с интеграцией 
значений признаков, также требуют распределения 
внимания на множество значений признаков, но их 
репрезентация лежит в основе многих естествен-
ных категорий. Разница между системами науче-
ния, как подчеркивает модель В. Слуцкого, важна 
и в онтогенетическом плане: в первые годы жизни 
ребенка категоризация и создание новых категорий 
строятся на имплицитных категориях (преимуще-
ственно в виде прототипов), не требующих управ-
ления вниманием и его фокусировки, а позднее 
к ней добавляются категории, которые этого 
требуют.

Материал, который использовали С. Элье и кол-
леги [6], —  решетки Габора —  популярен в психо-
физических и нейробиологических исследованиях, 
где признаки не должны иметь сложную визуаль-
ную форму или вносить дополнительную семанти-
ческую информацию. Правила категоризации, 
сформированные на таком материале, очень труд-
но осознаются и переводятся в вербальную форму. 
А именно речь может выступать средством, позво-
ляющим произвольному вниманию осуществлять 
перенос категориальной информации в решение 
задачи зрительного поиска. Кроме того, стимулы, 
состоящие из визуально сложных, континуальных 
признаков, не позволяют формировать в ходе на-
учения очень важные виды других имплицитных 
категорий, например лежащих в основе естествен-
ных категорий человека —  прототипов. В связи 
с этим мы решили использовать другой материал, 
примеры в котором различаются по дискретным 
признакам и позволяют создавать объектные кате-
гории с более устойчивыми репрезентациями. Мы 
использовали материал (рис. 1), разработанный ра-
нее с целью создания искусственных категорий 
с разной структурой правил и признаками, име-
ющими одинаковую перцептивную различимость 
[11].

Изменив материал с двух континуальных при-
знаков (решетки Габора) на пять дискретных 
(изображения рыб), мы создали два набора при-
меров с дискретными признаками для научения 
разным типам категорий: 1) на основе вербально-
го правила (одно значение релевантного призна-
ка) и 2) на основе прототипа (часто предъявляемые 
значения нескольких признаков). Созданные нами 
разные типы категорий —  вербальные правила 
и прототипы —  имеют также, как и правила 

в эксперименте С. Элье и коллег [6], разный уро-
вень их осознания (вербальные правила могут осоз-
наваться участником научения, а прототипы нет); 
а также разный вклад когнитивных функций —  
произвольное внимание и рабочая память участ-
вуют в создании вербальных правил, но не в созда-
нии прототипов [12].

Согласно нашей гипотезе, наличие любой кате-
гориальной репрезентации в виде вербальных пра-
вил и прототипов будет поддерживать зрительный 
поиск: при любом количестве дистракторов он бу-
дет выше уровня случайных ответов. Однако, по-
скольку репрезентация в случае прототипов будет 
обладать более низким уровнем осознания, успеш-
ность (поддержка) зрительного поиска на ее осно-
ве должна быть ниже, чем при формировании вер-
бальных правил. Таким образом, сравнивая наши 
предположения и результаты эксперимента С. Элье 
и коллег [6], мы ожидаем, что различия между раз-
ными типами категорий будут заключаться только 
в степени поддержки зрительного поиска без кол-
лапса его успешности в обоих случаях.

МЕТОДИКА

Участники. Всего в исследовании принял участие 
121 студент начальных курсов НИУ ВШЭ. В груп-
пу, которая формировала в ходе научения прототи-
пы, вошло 45 человек, а в группу, которая форми-
ровала вербальные правила, —  76 человек. Позже 
из анализа были исключены участники, не достиг-
шие порога обучения: средний уровень успешности 
во всех блоках научения должен был быть выше 
60%. Уровень успешности был установлен произ-
вольно, на 10% выше уровня случайных ответов. 
После исключения участников, не достигших 
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L2L3 c5A1
c3 c1

c2

c6

c7

c2

c4

c8
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C1

Рис. 1. Основа для стимульного материала [11]. Заглавные бук-
вы обозначают части, которые авторы настоящего исследова-
ния использовали в качестве признаков категорий
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данного уровня, в группе, которая формировала 
прототипы, осталось 38 участников (28 женщин, 
10 мужчин, от 18 до 24 лет, Me = 19), а в группе, 
 которая формировала вербальные правила, —  
48 участников (29 женщин, 19 мужчин, от 18 
до 25 лет, Ме = 19).

Материал. Примеры категорий для этапов на-
учения и зрительного поиска (см. рис. 2) были со-
зданы с помощью скрипта для генерации изобра-
жений в Matlab [11]. В нашем исследовании мы ис-
пользовали такие категориальные признаки, как L1 
(длинный или короткий спинной плавник), L2 
(широкий или узкий хвостовой плавник), C1 (жел-
тый или голубой плавник), C2 (зеленое или крас-
ное брюшко) и A1 (большой или малый угол рас-
крытия рта). Прототипы для категорий A и B пред-
ставлены на рис. 2.

Структура категорий для научения вербальному 
правилу и прототипу представлена в табл. 1: струк-
тура для категории с вербальным правилом содер-
жит в качестве релевантного признака уровень рас-
крытия рта (признак А1: значение 1 —  категория А, 
значение 0 —  категория В). Для контроля эффекта 
материала для половины участников в качестве ре-
левантного признака использовался уровень рас-
крытия рта, а для другой половины —  ширина 

хвостового плавника (L2). Выбор этих признаков, 
основанных на размере, а не цвете, был продикто-
ван тем, что в пилотажной выборке многие участ-
ники отчитывались о том, что даже в условии на-
учения прототипам они выделяли для себя призна-
ки, связанные с цветом, а это могло усилить ис-
пользование ими стратегии ориентации на один 
признак (см. раздел “Обсуждение результатов”). 
Кроме того, признаки, основанные на цвете, было 
легче вербализовать, что также могло повлиять 
на успешность научения вербальным правилам.

В условии с научением вербальному правилу 
лишь нахождение релевантного признака позволя-
ло участникам достичь максимальной успешности 
категоризации. В условии с научением прототипу 
принадлежность к категории определялась четырь-
мя значениями по любым из пяти признаков.

Процедура. Процедура исследования включала 
прохождение каждым участником двух последова-
тельных этапов —  этапа научения и этапа катего-
риального зрительного поиска. Все задания предъ-
являлись на ноутбуках, предъявление и измерение 
ответов обеспечивались программой PsychoPy 3 [8].

Категориальное научение. Задача на научение но-
вой категории представляла собой классический 
вариант задания на категоризацию с обратной 
связью и сходна с таковой в эксперименте С. Элье 
и коллег [6]. В каждой пробе участнику предъявля-
лось изображение, относящееся либо к катего-
рии A, либо к категории B. Согласно инструкции, 
участники должны были нажать на клавиатуре 
стрелку “влево”, если они считали, что изображе-
ние относится к категории A, и стрелку “вправо” —  
если к B. У участников было 10 с на ответ. После 
ответа или по окончании времени на ответ изобра-
жение пропадало и на экране появлялась надпись 
“Правильно!” или “Неправильно!” в зависимости 
от того, верно ли участник определил категорию. 
Изображения предъявлялись в случайном порядке. 

Рис. 2. Прототип категории A (слева) и B (справа)

Таблица 1. Структура категорий

№ Категория А Категория В
L1 L2 C1 C2 A1 L1 L2 C1 C2 A1

Вербальное правило
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

Прототип
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
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В условии с научением вербальному правилу весь 
набор изображений (8 изображений) предъявлял-
ся 10 раз. В условии с научением имплицитному 
правилу весь набор (10 изображений) предъявлял-
ся 15 раз. Разница в количестве блоков обусловлена 
тем, что научение вербальным правилам происхо-
дит быстрее, чем научение прототипам. Увеличе-
ние количества блоков научения позволило урав-
нять итоговый уровень успешности научения для 
каждого типа категорий. В исследовании С. Элье 
и коллег [6] не применялось выравнивание усло-
вий по уровню успешности научения.

Категориальный зрительный поиск. Сразу после 
формирования категории каждый участник выпол-
нял задание на категориальный зрительный поиск. 
В каждой пробе в центре экрана предъявлялись 
изображения от одной до четырех рыб (рис. 3).

Вместе с изображениями сверху экрана появлял-
ся вопрос: в половине случаев это был вопрос “Ви-
дите ли вы изображение из категории A?”, а в дру-
гой половине —  “Видите ли вы изображение из ка-
тегории B?”. Категория, указанная в вопросе, была 
целевой для данной пробы. Среди изображений 
на экране в половине случаев присутствовало одно 
изображение из целевой категории, тогда как все 
остальные относились к нецелевой, а в другой по-
ловине случаев все изображения относились к не-
целевой категории. Согласно инструкции, участ-
ники должны были нажать на стрелку “вверх” 
на клавиатуре, если они считают, что на вопрос 
на экране нужно ответить “да”, и стрелку “вниз”, 
если они считают, что нужно ответить “нет”. Сме-
на клавиш для ответа в пробах с научением и зри-
тельным поиском была необходима для того, что-
бы избежать интерференции со стороны моторно-
го ответа, возможного в случае имплицитного на-
учения [5]. У участников было 15 с на ответ. Всего 
на этапе зрительного поиска было 192 пробы 
(96 проб с целевым объектом и 96 без него).

Экспериментальный дизайн соответствовал сме-
шанному факторному плану. Независимыми пе-
ременными выступали межсубъектная перемен-
ная “тип правила”, а также внутрисубъектные 

переменные: “количество примеров” (количество 
изображений рыб, предъявлявшихся на экране 
в ходе категориального зрительного поиска, среди 
которых искалась та рыба, которая относится к це-
левой категории) и “тип пробы” (пробы в ходе ка-
тегориального зрительного поиска, содержавшие 
(целевые) и не содержавшие (нецелевые) изобра-
жения рыб из целевой категории). Зависимыми пе-
ременными были средняя успешность в каждом 
блоке на этапе научения и успешность зрительно-
го поиска. Экспериментальные материалы и ре-
зультаты доступны по ссылке https://osf.io/cxzjy.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Успешность категориального научения. Для каж-
дого участника на этапе научения новому катего-
риальному правилу рассчитывалось среднее коли-
чество правильных ответов в каждом блоке науче-
ния. Однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA) показал, что успешность научения значи-
мо увеличивалась к концу научения (рис. 4) как 
у тех участников, которые формировали прототип 
(F(38) = 11.9, p < 0.001), так и у тех, которые фор-
мировали вербальное правило (F(48) = 16.4, 
p < 0.001). Как видно на графике, успешность в двух 
выборках участников была схожа в первом блоке 
приблизительно на уровне случайных ответов (0.5). 
При этом средняя успешность по всем блокам на-
учения составила M = 0.76, SD = 0.16 для научения 
прототипу и M = 0.78, SD = 0.21 для научения вер-
бальному правилу. Данное различие было незначи-
мым, хотя и на уровне статистической тенденции 
(t(88) = 1.18, p = 0.07). Таким образом, различий 
в успешности научения разным типам правил пе-
ред выполнением задачи зрительного поиска 
не было обнаружено. При научении вербальным 
правилам успешность научения не различалась 
в зависимости от признака — уровня раскрытия рта 
или ширины хвостового плавника (t(46) = 0.94, 
p = 0.17).

Успешность зрительного поиска. На данном эта-
пе сравнивалась успешность зрительного поиска 
в зависимости от типа правила, количества приме-
ров в зрительном поиске и типа пробы (с наличи-
ем или отсутствием примера, соответствующего це-
левой категории). Количество правильных ответов 
было вычислено для каждого участника отдельно 
для двух типов проб (целевых и нецелевых) и для 
проб с разным числом дистракторов (примеров, 
не соответствующих целевой категории, от одного 
до четырех). В табл. 2 представлены результаты 
дисперсионного анализа (ANOVA).

Видите ли вы изображение
из категории А?

Рис. 3. Пример задачи на категориальный зрительный поиск



 CВЯЗЬ ПРАВИЛА КАТЕГОРИЗАЦИИ С КАТЕГОРИАЛЬНЫМ ЗРИТЕЛЬНЫМ ПОИСКОМ 41

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

Мы обнаружили различия в успешности зри-
тельного поиска при разном типе категориального 
правила: успешность зрительного поиска при 
сформированном вербальном правиле была выше 
(M = 0.848, SD = 0.201), чем при сформированном 
прототипе (M = 0.764, SD = 0.203), F(1, 672) = 29.344, 
p < 0.001. Также мы обнаружили вклад фактора 
типа пробы: успешность поиска была ниже 

в пробах с отсутствием цели (M = 0.793, SD = 0.234), 
чем в пробах с наличием цели (M = 0.829, 
SD = 0.172), F (1, 672) = 6.018, p = 0.014. Взаимодей-
ствия типа правила с количеством примеров или 
типом пробы не было обнаружено, поэтому в даль-
нейшем была проанализирована успешность зри-
тельного поиска отдельно для каждого типа прави-
ла (табл. 3).
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Рис. 4. Успешность научения для двух типов категорий (указана ст. ошибка измерения)

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа ANOVA успешности зрительного поиска
Независимые переменные SS df MS F p ηp

2

Тип правила 1.193 1 1.193 29.344 < 0.001 0.042
Количество примеров 0.051 3 0.017 0.420 0.739 0.002
Тип пробы 0.245 1 0.245 6.018 0.014 0.009
Тип правила*количество примеров 0.028 3 0.009 0.226 0.878 0.001
Тип правила*тип пробы 0.085 1 0.085 2.084 0.149 0.003
Количество примеров*тип пробы 0.233 3 0.078 1.912 0.126 0.008
Тип правила*количество примеров*тип пробы 0.034 3 0.011 0.275 0.843 0.001
Остатки 27.311 672 0.041

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа ANOVA успешности зрительного поиска при разном типе правил
Независимые переменные SS df MS F p ηp

2

Прототип
Количество примеров 0.0629 3 0.0210 0.517 0.671 0.005
Тип пробы 0.2764 1 0.2764 6.809 0.010 0.022
Количество примеров*тип пробы 0.1255 3 0.0418 1.031 0.379 0.010
Остатки 12.0151 296 0.0406

Вербальное правило
Количество примеров 0.00962 3 0.00321 0.0788 0.971 0.001
Тип пробы 0.02344 1 0.02344 0.5761 0.448 0.002
Количество примеров*тип пробы 0.14330 3 0.04777 1.1742 0.319 0.009
Остатки 15.29557 376 0.04068
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Несмотря на разный паттерн результатов (рис. 5), 
связь успешности зрительного поиска с типом про-
бы была обнаружена только в выборке, которая 
формировала прототип: успешность поиска была 
ниже в пробах без целевого примера (M = 0.734, 
SD = 0.234), чем в пробах с целевым примером 
(M = 0.833, SD = 0.161), F(1, 296) = 6.809, p = 0.01. 
Несмотря на то что данный паттерн результатов 
в целом воспроизводит результаты категориально-
го зрительного поиска в эксперименте С. Элье 
и коллег [6], есть существенные различия: катего-
риальный зрительный поиск при любом количе-
стве дистракторов и каждом типе категориального 
правила значимо отличался от уровня случайных 
ответов (0.5), p < 0.001 (за исключением самого 
низкого уровня успешности зрительного поиска 
в условии с прототипом, пробах с отсутствием цели 
и четырьмя дистракторами, p = 0.014).

Поскольку мы не обнаружили существенных 
различий в успешности зрительного поиска в зави-
симости от типа категориальной репрезентации —  
и вербальное правило, и такая имплицитная кате-
гория, как прототип, поддерживали зрительный 
поиск даже при максимальном количестве дистрак-
торов, —  мы дополнительно разделили данные 
участников, чтобы проанализировать успешность 
зрительного поиска в зависимости от успешности 
научения. Напомним, что мы оставляли для анали-
за данные только тех участников, которые действи-
тельно сформировали категориальную репрезента-
цию. В исследовании С. Элье и коллег [6] такого 
отбора не было. Мы решили еще раз разделить 

научившихся участников на тех, кто имел высокий 
(по уровню успешности в среднем по всем блокам 
научения) уровень успешности научения, и тех, 
у кого этот уровень был невысокий —  выше и ниже 
75% соответственно (уровень 75% был подобран 
по медиане успешности для двух типов правил 
вместе, чтобы создать в каждом условии две при-
близительно равные по численности выборки). Та-
ким образом мы получили возможность оценить 
связь индивидуальных различий с успешностью 
зрительного поиска при разном типе сформиро-
ванной категориальной репрезентации.

Была обнаружена прямая связь успешности на-
учения и успешности зрительного поиска: успеш-
ность поиска у участников с невысокой успешно-
стью научения (M = 0.734, SD = 0.234) была ниже, 
чем у участников с высокой успешностью науче-
ния (M = 0.833, SD = 0.161), F (1, 504) = 79.983, 
p < 0.001. Взаимодействия успешности научения 
с количеством примеров (F(3, 504) = 0.029, p < 0.993) 
и типом правила (F(1, 504) = 3.442, p = 0.064) обна-
ружено не было, однако анализ выявил взаимодей-
ствие успешности научения с типом пробы, 
F(1, 504) = = 11.287, p < 0.001. Как видно на графи-
ке (рис. 6), участники с высокой успешностью на-
учения имеют одинаковый уровень успешности 
в пробах с наличием и отсутствием цели, а участ-
ники с невысокой успешностью научения имеют 
более высокую успешность поиска в пробах с на-
личием цели, чем с отсутствием.

Таким образом, результаты показали, что успеш-
ность зрительного поиска связана не только 
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Рис. 5. Успешность зрительного поиска в двух выборках участников, одна из которых формировала прототип, а другая —  вер-
бальное правило (указана ст. ошибка измерения)
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с типом сформированной категории, но и с успеш-
ностью научения категории вне зависимости от ее 
типа.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Целью нашего исследования было проверить, 
сохранится ли эффект категориальной репрезента-
ции, полученный С. Элье и коллегами [6], на но-
вом материале и на новых видах категорий. Мы 
предполагали, что в случае образования как вер-
бального правила, так и прототипа успешность 
зрительного поиска не должна снижаться с увели-
чением количества дистракторов. В случае форми-
рования прототипа успешность зрительного поиска 
должна быть ниже, чем при формировании вер-
бальных правил. Наши результаты соответствуют 
данным предположениям.

Мы обнаружили, что после научения вербальным 
правилам успешность зрительного поиска остава-
лась на одном уровне вне зависимости от количе-
ства примеров в пробе. Таким образом, наличие ка-
тегориальной репрезентации позволяло сохранять 
успешность зрительного поиска на высоком уров-
не. Эти результаты полностью совпадают с резуль-
татами предыдущего исследования с формировани-
ем вербального правила на другом материале [6]. 
Успешность выполнения задания на зрительный 
поиск в случае научения прототипам была ниже 
и различалась в пробах с наличием и отсутствием 

цели, что также совпадает с результатами предыду-
щего исследования. Однако важное отличие наших 
результатов заключалось в том, что снижение 
успешности зрительного поиска даже при макси-
мальном количестве дистракторов не достигало 
уровня случайных ответов. Таким образом, мы об-
наружили, что разные имплицитные правила (про-
тотипы и правила с корреляцией значений) по-раз-
ному связаны с успешностью зрительного поиска. 
Кроме того, успешность формирования категори-
альной репрезентации также имеет значение: чем 
успешнее происходило научение, тем сильнее была 
поддержка зрительного поиска со стороны катего-
риальной репрезентации.

Основное различие материала нашего исследо-
вания от материала исследования С. Элье и коллег 
[6] —  это использование дискретных, а не конти-
нуальных признаков, образующих категории. Кон-
тинуальные признаки создают трудности в осозна-
нии результатов научения. Так, они допускают 
лишь выделение в сознании релевантного призна-
ка, но не точных значений. В случае нашего мате-
риала с дискретными признаками осознанию под-
дается как признак, так и его значения. В этом 
предположительно и заключается причина, по ко-
торой сформированная категориальная репрезен-
тация при каждом правиле —  как вербальном пра-
виле, так и прототипе —  надежно поддерживала 
зрительный поиск и позволяла использовать вы-
ученное правило в других задачах.

Тем не менее наши результаты не позволяют 
определить, за счет чего в разных типах категори-
альной репрезентации достигаются подобные ре-
зультаты, почему один тип имплицитной катего-
рии оказывает бо́льшую поддержку зрительному 
поиску, чем другой. Имеются данные о том, что 
в случае формирования категорий по принципу 
прототипа взрослые участники могут использовать, 
особенно в начале научения, стратегию ориента-
ции на один признак (так называемый unidimen-
sional bias) и его вербализацию [2]. В этом случае 
эффект категориальной репрезентации на зритель-
ный поиск будет в большей степени обусловлен 
не столько наличием самой обобщенной репрезен-
тации, сколько ее речевой формой. Поскольку 
наше исследование не позволяет выделить страте-
гии научения, проверка данного предположения 
должна стать задачей для будущих исследований, 
которые будут использовать для их выявления со-
ответствующие задания или опросник. Это также 
можно проверить с помощью изменения возраста 
участников, так как известно, что дети не полага-
ются на речь при формировании любых правил ка-
тегоризации до 8–9 лет [10]. Таким образом, 
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Рис. 6. Успешность зрительного поиска в пробах с наличием 
и отсутствием цели у участников с высокой и низкой успешно-
стью научения
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предъявление детям задачи на категориальный зри-
тельный поиск может позволить разделить влияние 
речи и категориальной репрезентации: зрительный 
категориальный поиск у детей должен разрушать-
ся с увеличением количества примеров при любом 
типе сформированного правила.

Недавние исследования показывают, что взаи-
мосвязь категориальной репрезентации и зритель-
ного поиска опосредована также формой задачи, 
т.е. тем, какими признаками задается поиск цели: 
перцептивными или категориальными. Так, при 
определении цели с помощью низкоуровневых 
признаков (примера категории) различий в успеш-
ности поиска после научения имплицитным пра-
вилам и вербальным нет. А при определении цели 
с помощью высокоуровневых признаков (названия 
категории) они есть [7]. Следовательно, возможны 
не только сама репрезентация, но и иные факторы 
(структура задания, контекст, доступность подска-
зок) могут быть по-разному связаны с успешно-
стью категориального зрительного поиска. В буду-
щих исследованиях необходимо оценить вклад этих 
факторов и их значение для разных типов катего-
риальной репрезентации.

В нашем исследовании присутствовали очевид-
ные ограничения. Так, было практически невоз-
можно добиться создания одинакового уровня на-
учения или уровня сформированности категори-
альной репрезентации для разных типов правил. 
В нашем эксперименте мы удлиняли процедуру на-
учения, чтобы уровень научения прототипам был 
не меньше уровня научения вербальным правилам. 
Вербальные правила формируются значительно 
быстрее и значительно лучше удерживаются рабо-
чей памяти при переносе на другое задание 
(у взрослых участников). В отличие от эксперимен-
та С. Элье и коллег [6], мы исключали участников, 
не сформировавших категориальную репрезента-
цию. Однако разное количество исключенных 
участников при научении разным типам правил 
(значительно больше было исключено при науче-
нии вербальным правилам), возможно, привело 
к тому, что группы при одинаковом уровне успеш-
ности научения могли различаться по значимым 
для выполнения задания параметрам, например, 
мотивации (большей у учащихся вербальным пра-
вилам) или наличии определенных, более эффек-
тивных стратегий научения. Эти различия могут 
иметь общее или специфическое влияние на вы-
полнение таких задач, как зрительный поиск. Бу-
дущие исследования должны принять во внимание 
данные ограничения, например, с помощью допол-
нительных изменений оценивая и контролируя 
данные различия.

ВЫВОДЫ

В настоящем исследовании мы воспроизвели 
процедуру эксперимента по изучению связи раз-
ных типов правил и категориального зрительного 
поиска [6]. Мы изменили материал для того, что-
бы проверить данный эффект на другом типе им-
плицитных категорий —  прототипах. В результате 
мы обнаружили, что не только вербальные катего-
рии, но и имплицитные (прототипы) могут поддер-
живать зрительный поиск. Также мы обнаружили, 
что чем выше уровень успешности научения новой 
категории, тем более эффективным был зритель-
ный поиск вне зависимости от типа правила. Мы 
объясняем данные результаты тем, что категории, 
основанные на дискретных признаках, позволяют 
создавать более прочные репрезентации, которые 
легче использовать в других, некатегориальных 
заданиях.
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Abstract. One of the tasks of modern categorization theories is the search for cognitive functions associated 
with categorical learning. Foreign research has demonstrated an association between visual search and contin-
uum category learning (categorical representation): success of the visual search based on single-feature cate-
gorical rules does not change with increasing number of distractors, but collapses when the search is support-
ed by information integration categorical rules. The purpose of the current study was to identify links between 
learning discrete categories and the success of visual search in order to test the previously obtained effect on 
another type of categories —  verbal rules (explicit type) and prototypes (implicit type). It was assumed that, 
since the representation based on prototypes would have a lower level of awareness, its support for the visual 
search based (success) would be lower than while forming verbal rules. Participants (N = 121) completed a task 
where they learnt a new artificial category belonging to one of two types of rules and immediately after that 
performed a categorical visual search task where they were asked to search for a target relevant to the catego-
ry they learnt. We found that after learning the verbal rule as well as forming prototypes, visual search success 
did not collapse with increasing number of distractors. We also found that the higher the success rate in learn-
ing a new category, the more effective the visual search was, regardless of the type of rule. Thus, we have shown 
for the first time that visual search can be supported by different types of categories, both explicit and implic-
it. We explain the present results and their difference from the results of the previous study by the fact that cat-
egories based on discrete features (as opposed to continuums) allows to create more robust representations that 
are easier to use in non-categorical tasks such as visual search.

Keywords: categorical visual search, category learning, representation, categorization rules, prototypes, implic-
it categories.
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Аннотация. Проведен анализ состояния исследований феномена ответственности в научной литературе 
и его места в рамках психологического знания, в том числе в контексте профессиональной и предприни-
мательской деятельности. Показано, что макропсихологический анализ отношения россиян к социаль-
ным аспектам ответственности как психологическому явлению —  актуальная, но мало изученная проб-
лема. Выявлены структурно-содержательные характеристики представлений пользователей социальных 
сетей о профессиональной ответственности как уникальном феномене, не тождественном другим видам 
ответственности. В соответствии с заявленной целью осуществлено обращение к нейросетевым автома-
тизированным методам анализа больших объемов информации по смысловым, частотным и эмоциональ-
ным критериям. Общая классификация сообщений произведена в экспертном режиме. По результатам 
исследования сформулирован ряд основных выводов: ответственность воспринимается как неотчуждае-
мый компонент профессиональной деятельности; наибольшая ответственность приписывается специа-
листам, отвечающим за благополучие других людей; чем больше людей находится в сфере реализации 
полномочий профессионала, тем выше уровень атрибутируемой ему ответственности; профессиональ-
ная ответственность порождает широкий спектр различных переживаний, в структуре которых недобро-
совестное отношение к исполнению своих обязательств вызывает исключительно негативные оценки. 
В работе раскрыты принципы персонализации и деперсонализации ответственности. В перспективе пред-
лагается проведение анализа аналогичных представлений жителей других стран.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта 
№ 21-18-00541.

Ответственность как феномен в жизнедеятель-
ности человека и общества рассматривается в раз-
личных отраслях современных социогуманитарных 
наук, в частности, в рамках правовых теорий (уго-
ловной, административной, гражданско-правовой, 
материальной, дисциплинарной); в контексте эко-
номической деятельности (государственной, кол-
лективной, частной); в сфере социальных наук (эко-
номической, политической, социальной, духов-
ной); к ответственности обращаются также при 

изучении деятельности социальных институтов (го-
сударства, предприятий, школы, семьи, церкви 
и т.д.). В границах каждого научного направления 
можно отметить и специфические особенности 
изучения феномена. Например, в русле правового 
толкования можно говорить о двойной ответствен-
ности или ответственности за бездействие —  неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, к примеру ответственность за неис-
полнение договоров.

С точки зрения психологии ответственность так-
же может рассматриваться с различных позиций, 
опираясь на различные основания [2], например, 
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как осознаваемая или неосознаваемая. В последнем 
случае так происходит, если человек не подозрева-
ет о своей провинности в силу своей некомпетент-
ности (что часто наблюдается в правовой прак-
тике), не чувствует или не признает своей вины. 
Ответственность можно по-разному рассматри-
вать и в связи с мотивационной активностью лич-
ности: в позитивной интерпретации —  как догово-
ренности, а в негативной —  как сговор. Рассуждая 
об ответственности, можно говорить о ее роли 
и проявлении в проблемном пространстве различ-
ных отраслей психологии, например в педагогиче-
ской психологии (воспитание или формирование 
ответственности), юридической, политической, 
экономической. Необходимо также указать на ха-
рактер междисциплинарных связей психологии с та-
кими смежными отраслями науки, как право, со-
циология, экономика, медицина, педагогика и т.д., 
с которыми психология ответственности будет вы-
ступать структурным или фоновым компонентом 
в процессе изучения непсихологических явлений. 
В контексте данной статьи предпринята попытка 
изучения ответственности как социально-психо-
логического явления в обыденных представлени-
ях россиян о профессиональной и бизнес-деятель-
ности.

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Теоретические проблемы изучения ответственно-
сти в социогуманитарных отраслях науки харак-
теризуются разнообразием, среди которого мож-
но выделить ключевые. В первую очередь это ра-
боты, основанные на различных теоретических 
подходах к изучению феномена ответственности 
в отечественной психологии (Д.С. Минюкова, 
Е.В. Волкова, С.А. Башкатов, В.П. Самойленко, 
Л.В. Чернышова), а также обзоры основных фун-
даментальных разработок в зарубежной психоло-
гии (А.Е. Березина, А.М. Жуков, Ж.В. Степанен-
ко, С.В. Шевцова). Среди этих направлений мож-
но отметить и наиболее конкретные, ориентиро-
ванные на изучение отдельных теоретических 
вопросов, таких как: анализ личностной ответ-
ственности в гуманистической психологии 
(Е.В. Панькина); экзистенциальной психологии 
(А.Д. Тысячина); социогуманитарных и психолого-
педагогических науках (Т.В. Воробьева) или еще бо-
лее узко формулируемого вопроса —  экзистенци-
альной ответственности личности (М.А. Фризен). 
В литературе выделяются и направления изучения 

структурных элементов ответственности, среди 
них: субъекты, объекты и критерии социальной от-
ветственности (Е.И. Тавер); принципы и механиз-
мы ее формирования (Е.В. Киреев, А.Е. Кузнецо-
ва, Н.И. Привалов); социальная ответственность 
как динамический процесс (Л.Н. Морозов). С по-
мощью сравнительного анализа рассматриваются 
соотношения личной и социальной ответственно-
сти (Ю.Е. Мужичкова); феномена свободы и ответ-
ственности (Е.Н. Андреева); психологии вины 
и ответственности (О.Д. Ситковская); социально-
го и духовного аспектов психологического про-
странства ответственности (Е.В. Воробьева); эко-
логического сознания и социальной ответственно-
сти (А.Ю. Гомзякова); выбора и ответственности 
в контексте изучения конфликтов (Е.Я. Строгано-
ва, Т.В. Ветер, Н.А. Хаймовская). Можно отметить 
и пристальное внимание авторов к анализу дина-
мики развития этого направления, например: вос-
приятие ответственности в современных условиях 
развития общества (О.В. Лукьянов); историко-об-
условленные феномены ответственности (напри-
мер, взяточничество —  А.А. Колодкина, Т.М. Ча-
пурко) или же анализ частных случаев —  история, 
состояние и перспективы исследования психоло-
гии ответственности в работах ученых Омского го-
сударственного университета (Л.И. Дементий, 
О.Ю. Гроголева). Примечательными представля-
ются темы, разрабатываемые в контексте философ-
ской парадигмы: ответственность как морально-
этическая проблема (С.В. Быков); научная этика 
ученых (А. Лакетич, С.К. Лакетич, И.А. Мона-
стырская) и менее разработанная ответственность 
в контексте клонирования (С.С. Корнеенков).

В границах предлагаемого в работе подхода важ-
но обратить внимание на состояние исследований 
ответственности в профессиональной деятельности 
и бизнесе. В первом случае рассмотрены: структур-
ные элементы социальной ответственности 
(А.С. Поляков, С.В. Быков); категориальный аппа-
рат, механизмы реализации и диагностика уровня 
развития (С.Л. Богомаз); место профессиональной 
ответственности в психологии труда (С.В. Быков); 
в практической психологии (В.М. Розин); как по-
веденческого феномена в структуре трудовой дея-
тельности (М.В. Муконина). Интересной представ-
ляется работа по профессиональной ответственности 
практических психологов в России (Н.А. Камнева).

Ответственность в бизнесе рассматривается 
в контекстах: устойчивой модели взаимодействия 
государства и бизнеса или идей упреждения воз-
можного/ожидаемого вреда (В.А. Сергеев); этики 
бизнеса (В.В. Кулинченко); делового партнерства 
(В.П. Позняков, Т.С. Вавакина); деятельности 
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молодых российских предпринимателей (Н.В. Ан-
ненкова, С.М. Буянова, М.А. Гагарина); междис-
циплинарного анализа механизмов социальной от-
ветственности бизнеса (Ю.Е. Мужичкова), а также 
феноменов доверия и ответственности как психо-
логических факторов бизнеса.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве проблемы исследования предлагает-
ся поиск специфических структурных и содержа-
тельных элементов ответственности в массовых, 
релевантных обществу в целом представлениях 
россиян о психологических особенностях эконо-
мической самореализации личности, которые мо-
гут проявляться в рамках наемной работы или 
в процессе включения человека в самостоятельную 
экономическую деятельность (фоновый компо-
нент). Первую сферу мы определили как профес-
сиональную деятельность, вторую, направленную 
на получение дохода, —  как бизнес.

Целью исследования выступает структурно-содер-
жательный анализ представлений пользователей 
социальных сетей о профессиональной ответствен-
ности. Планируется выделить психологические ха-
рактеристики профессиональной ответственности 
из текстов сообщений о профессии, бизнесе и от-
ветственности, что позволит описать профессио-
нальную ответственность как уникальную (не то-
ждественную другим видами ответственности) пси-
хологическую категорию.

Методологические подходы. Представления лич-
ности рассматриваются в психологии как опреде-
ленные содержательные и структурные элементы 
(рациональные и иррациональные), которые воз-
действуют на поведенческую активность личности, 
интегрированы в механизмы социального взаимодей-
ствия и упорядочивают многообразие отдельных 
представлений личности в единую мировоззренче-
скую концепцию. Представления также сопряже-
ны с эмоциональной сферой человека, подвижны 
в пределах временного диапазона и могут изменять-
ся в соответствии с психологическими условиями 
и ситуациями развития самого человека, групп 
и общества.

Методы исследования. Предполагается, что 
в условиях непринужденного общения в сообщени-
ях пользователей, направленных на описание и ана-
лиз жизненных ситуаций, неизбежно будут прояв-
ляться представления о профессии, бизнесе и от-
ветственности, что позволит получить первичные 

сведения из естественной среды проживания чело-
века.

В данном исследовании произведен автоматизи-
рованный анализ уникальных (неповторяющихся) 
сообщений пользователей социальной сети ВКон-
такте, в тексте которых присутствуют слова “про-
фессия”, “бизнес” и “ответственность” (всего 
3766 сообщений). Из этих текстов выделены сооб-
щения, имеющие непосредственное отношение 
к профессиональной ответственности, т.е. в тексте 
которых одновременно содержатся слова “профес-
сия” и “ответственность” и/или “бизнес” и “ответ-
ственность”, а также анализировались сообщения 
об “ответственности”, в которых имелись ссылки 
на профессию или бизнес.

В ходе исследования во всех анализируемых ка-
тегориях произведен статистический анализ слов 
(рис. 1). Для исключения стоп-слов, не несущих 
большой информативной нагрузки, использован 
точный метод Фишера, который удобен для анали-
за таблиц сопряженности на выборках маленьких 
размеров. Анализ сопряженности выполнен по-
средством тестирования с корпусным датасетом 
русского языка на основе распределения Бернулли. 
В исследовании использован русскоязычный кор-
пус для изучения коротких текстов RuTweetCorp 
[6]. Далее был произведен частотный анализ ото-
бранных слов с использованием программы Py-
Morphy2 [9]. Классификация сообщений произведе-
на в экспертном режиме, особенности деления 
множества на характерные подмножества описаны 
в эмпирической части исследования.

Для анализа эмоционального фона сообщений 
в качестве базовой языковой модели использована 
нейросеть, обученная по модели FastText. Сеть 
 обучалась методом максимального правдоподобия, 
являясь устойчивой к изменениям окончаний (под-
робнее см.: [3]). Оценка эмоциональной тонально-
сти слов произведена с использованием модели 
Dostoevsky на датасете RuSentiment (подробнее о то-
нальности см.: [1]). Эмоциональный фон изучался 
в рамках трех модальностей —  позитивный, ней-
тральный и негативный, в числовом диапазоне 
от -1 до +1, с разбиением шкалы на 20 равномер-
ных по величине единиц —  “шагов” (длина каждо-
го “шага” равна 0.1).

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Частотный анализ текстов пользователей. Как 
оказалось, ответственность наиболее активно дис-
кутируется в контексте политической деятельности, 
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в которой пользователи выделяют два основных 
субъекта (табл. 1). Первый —  это сами политики, 
причем чем больше людей находится в зоне влия-
ния политиков (муниципальных, региональных, 
федеральных), тем выше ответственность, которую 
пользователи возлагают на представителей этой 
профессии. Второй субъект —  это граждане, кото-
рые, по мнению пользователей, обязаны брать 
на себя ответственность за общее состояние соци-
альной, политической и экономической жизни го-
сударства, а не пребывать “в роли потребителей со-
циальных благ”2. Вторую категорию лиц можно 
связывать с профессиональной ответственностью, 
конечно, лишь условно, хотя идея заслуживает 
внимания —  рассматривать гражданскую ответ-
ственность в рамках долженствования и персона-
лизации вины за состояние дел в обществе. Таким 
образом, политиков можно рассматривать как ве-
дущую профессиональную группу, наделяемую 
максимальными обязательствами. Такое требова-
ние обосновывается как спецификой самой про-
фессии —  ответственность политиков за опреде-
ленный порядок в обществе, так и на основе коли-
чественных критериев —  чем больше людей вовлече-
но в зону профессионального влияния, тем выше 
ответственность должностного лица. Последнему 
истолкованию проблемы можно найти еще не-
сколько подтверждений.

Так, в списке наиболее часто обсуждаемых поль-
зователями специальностей вторую позицию, вслед 
за политиками, занимает профессия инженера, ко-
торая тесно граничит с ответственностью за жизнь 
и здоровье человека, так как население выражает 
высокое доверие представителям профессии, нахо-
дясь в самолетах, поездах, автомобилях, лифтах, 
на детских каруселях, в жилых многоквартирных 
домах, на промышленных объектах и т.д. Третью 
по интенсивности обсуждений позицию занимает 
профессия учителя, которая превосходит (!) 
по уровню возлагаемой на них ответственности 
представителей медицинской сферы —  специалис-
тов, занятых не только сохранением здоровья па-
циентов, но и спасением их жизней. Такая ситуа-
ция также объясняется количеством людей, взаи-
модействующих с ними, —  по существу, нет ни од-
ного ребенка (человека), который не был бы 
на определенном жизненном этапе вовлечен 
в образовательную деятельность и взаимодействие 
с учителем. Здесь особенно выделяются функции 
учителя по формированию личности ребенка, ве-
дущим среди которых (по частоте упоминаний) 
определяется умение мыслить логически. Для обо-
снования количественной детерминации уровня 

2 Использован фрагмент текста из сообщения пользователя.

ответственности, возлагаемого на специалистов, 
можно сослаться и на суждения о профессии по-
жарного. Характер деятельности пожарных призна-
ется пользователями чрезвычайно опасным, но им 
не столько приписывают строгую ответственность 
(которую они уже сами приняли на себя, став пред-
ставителем “суровой профессии”), сколько выка-
зывают высокую признательность. Таким образом, 
представители опасных профессий вызывают 
у пользователей чувство благодарности, а вовлечен-
ность большого количества людей в зону ответ-
ственности профессионала усиливает взыскатель-
ное к нему отношение.

После выделения первых четырех профессий 
с опорой на количественные оценки возлагаемой 
на специалиста ответственности пользователями 
предложена следующая иерархия профессий: пси-
хологи, которые по роду занятий вынуждены брать 
на себя ответственность за самочувствие и жизнен-
ные выборы другого человека; журналисты —  им 
доверено как на государственном (законодатель-
ном), так и гражданском (моральном) уровнях ин-
формировать общественность о состоянии обще-
ства; врачи, ежедневно борющиеся за сохранение 
жизни и здоровья своих пациентов; юристы, на-
прямую ответственные за разрешение правовых 
проблем клиентов. Выдержки из соответствующих 
высказываний пользователей и их количественные 
характеристики представлены в табл. 1.

В ходе обсуждения профессий обнаружена еще 
одна характерная особенность: при анализе дея-
тельности некоторых специалистов, нередко про-
граммистов, в зону оговариваемой ответственности 
попадают не столько сами специалисты, сколько их 
работодатели (предприятия и государство). Такая 
ситуация обнаруживает себя и при рассмотрении 
профессии актера —  в этом отношении достаточно 
показательно одно из представленных сообщений 
(см. табл. 1, п. 10). Таким образом, профессиональ-
ная ответственность может возлагаться не только 
на самого специалиста (иногда и не столько), 
но и на руководителей, наделенных полномочиями 
по формированию общественных целей или про-
изводственных задач.

Структурно-содержательный анализ сообщений 
о профессиях, ответственности и бизнесе. Анализ 
слов, отобранных по принципу непосредственной 
статистической взаимосвязи с анализируемыми фе-
номенами, показал, что профессиональная деятель-
ность ассоциируется с ее содержанием (дело, время, 
сложность, планирование), личностными (хороший, 
уважаемый) и профессиональными (высокий профес-
сионализм) качествами специалистов, профессио-
нальной компетентностью (мнение, возможности) 
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и чувствами (любовь к профессии). Эти результа-
ты свидетельствуют об адекватном понимании 
сущности профессиональной деятельности как 
рода занятий в его взаимосвязи с сопутствующими 
процессами и необходимой профессиональной 
подготовкой. В сообщениях также обсуждаются 
природно и социально обусловленные качества 
специалистов, которые могут оказывать существен-
ное влияние на конечные результаты труда. За пре-
делами обсуждений остаются психофизиологические 
характеристики, которые, как известно, проверя-
ются заранее, перед допуском к работе, и санитар-
но-гигиенические условия труда, которые пользова-
тели, видимо, никак не связывают с ответственно-
стью за результаты труда. Они наиболее часто го-
ворят о профессиях с высокой общественной 
значимостью —  журналистах, психологах, учителях 
(школах), а также отдельно оговаривают мужест-
венный выбор представителей опасных профессии 
(пожарный, спасатель, шахтер) —  данные позиции 
обсуждались выше и еще раз подкрепляют изло-
женную информацию.

Ответственность как феномен в рамках обсуж-
дения различных проблем наиболее часто ото-
ждествляют: с конкретными объектами —  это стра-
на и дети (ребенок), что можно определить как ак-
туализацию принципа повышенного внимания к наи-
более значимым позициям; проблемными 

ситуациями и оперативными действиями специа-
листов (ошибки, выбор альтернативы, варианты, 
процессы, внимательность) —  принцип ответствен-
ности за процессы, в том числе и принятия реше-
ний; с материальными ценностями (вещи, ресур-
сы, оборудование, материалы) —  принцип матери-
альной ответственности; чувством ответственности 
(слово) —  принцип морали. Обращение к описыва-
ему ряду фактов можно найти и в ряде других эм-
пирических исследований. Так, выявлено, что про-
странство профессиональной ответственности пси-
хологов неизменно рассматривается с учетом мо-
рально-нравственного аспекта деятельности [5] 
или же, что «профессиональная ответственность 
лежит в семантическом пространстве понятия 
“риски профессиональной деятельности”» [8, 
с. 172].

С позиции ответственности специалиста фено-
мен по массовости обсуждений соотносят (матери-
ал представлен в порядке убывания частоты): с тре-
бованиями по безопасности (процессы, вниматель-
ность), с проблемными, в том числе чрезвычайными, 
ситуациями (проблема, ошибка, момент), с резуль-
татами деятельности (делать, понимать, поддер-
живать, решать), личностными и профессиональ-
ными качествами специалиста (выбор, мнение, чув-
ство ответственности), персонализацией обязанно-
стей (каждый, другой, любой, личный, всякий) 

Таблица 1. Высказывания пользователей социальной сети о профессиях
№ Профессия Выдержки из сообщений пользователей %
1 Политики Низкие зарплаты, слабая поддержка среднего и малого бизнеса, снижение 

темпов роста крупной промышленности —  лишь некоторые факторы, за что 
несет ответственность государство

14.7

2 Инженеры Профессия инженера —  это не столько возня с сухими цифрами, сколько 
анализ, поиск путей решения проблем и минимизации рисков

13.9

3 Учителя …есть вопросы к власти, к Минобру, к истерзанной и выхолощенной образо-
вательной программе. И к учителям, конечно, профессия которых вымира-
ет…

12.4

4 Граждане (условно) …граждане России несут полную ответственность за нежелание участвовать 
в политической и экономической жизни страны

11.1

5 Психологи …мне на протяжении всего года учителя пытаются доказать, что профессия 
психолога “ерунда полнейшая” и мне надо в мед поступать, и им все равно, 
что медицина мне неинтересна…

9.7

6 Журналисты …я уважаю тех, кто видит цель и не видит преград, журналист —  по-настоя-
щему интересная и многогранная профессия

8.5

7 Врачи …врач —  сама профессия актуальна, но зарплата… 7.2
8 Юристы …Илья, я понимаю, что юридические консультации —  это сложная и высоко-

оплачиваемая работа
5.7

9 Программисты …никто не видит проблемы в том, что лишь одна важная профессия програм-
миста оплачивается нормально, а остальные… там “всякие бездельники” 
и не заслужили просто???

5.1

10 Актеры …не путайте работу актера (работа —  это заплатили) с его личным мнением: 
есть “вынужденная продажность” этой профессии

2.0

11 Разные Продавец в продуктовом нужен всем, дворник, врач, учитель, строитель — 
все профессии важны

9.7
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и неотчуждаемой, априорной интегрированностью 
в профессию (брать, отвечать). Неотчуждаемый ха-
рактер профессиональной ответственности атри-
бутируется как субъекту —  отвечать должен каж-
дый независимо от персональных или социальных 
обусловленностей, так и объекту ответственно-
сти —  профессионалы в ответе перед каждым чле-
ном общества независимо от его (представителя со-
циума) своеобразия.

В границах сравнения бизнеса с профессиональ-
ной деятельностью и ответственностью ему (биз-
несу) приписываются минимальные требования 
по таким позициям, как “знать”, “делать”, “ду-
мать” и “понимать”, а наиболее высоко бизнес свя-
зывают лишь с необходимостью верить в себя и ви-
деть перспективы, что, конечно, немаловажно, 
но определенно недостаточно. По мнению пользо-
вателей, по трудоемкости профессиональная дея-
тельность превосходит деятельность предпринима-
теля практически по всем позициям —  делать, го-
ворить (объяснять), думать, понимать, заниматься, 
знать, уметь, делать, зарабатывать (!), находить, вы-
бирать, решать и т.д. Показательно также, что биз-
нес меньше связывают с “делом” и “временем”.

Все эти обстоятельства свидетельствуют скорее 
об отсутствии у пользователей понимания сущности 
и специфики предпринимательской деятельности. 
К примеру, выявлено, что вторым фактором 
в структуре ведущих компетенций предпринимате-
ля выступает “забота о высоком качестве товара” 
[7], при этом качество товара (интеллектуальной 
продукции, технических средств, текстильных из-
делий, мясомолочной продукции и т.д.) невозмож-
но определить без соответствующих профессио-
нальных компетенций. В подтверждение предло-
женных аргументов можно сослаться и на инфор-
мацию о том, что 97% россиян не имеют реального 
опыта предпринимательской деятельности [4].

Анализ эмоционального фона сообщений. Как ока-
залось, профессиональная деятельность порождает 
широкий спектр переживаний, эксплицированных 
в интервале от высоко позитивного эмоциональ-
ного фона до резко негативного. Негативный эмо-
циональный фон в диапазоне от -0.2996 до -0.2004 
является максимально выраженным, но его интен-
сивность в общем спектре негативных высказыва-
ний минимальна, занимает первый числовой про-
межуток из девяти возможных (диапазон от -0.2996 
до -0.9638). Дополнительный частотный анализ 
этих сообщений показал, что такого рода пережи-
вания вызваны стабильно низким уровнем заработ-
ной платы. Из представленной информации мож-
но предположить, что низкий уровень оплаты тру-
да выступает устойчивым негативным фоном 

профессиональной деятельности на протяжении 
многих лет [4], став традиционным явлением, 
а в силу своей привычности теряет эмоциональный 
накал и перестает вызывать острые переживания, 
хотя неизменно угнетает субъективное благополу-
чие специалистов. Общий негативный фон выска-
зываний напрямую коррелирует и с проблемой от-
ветственного отношения к профессии —  недобросо-
вестное исполнение своих обязательств вызывает 
резко излагаемые негативные оценки. В частности, 
пользователи практически уравнивают безответ-
ственность или избегание ответственности с соци-
опатией (интенсивность высказывания -0.2983), 
такое высказывание представлено в табл. 3 (п. 1).

Важно отметить еще несколько позиций. Во-
первых, переживания пользователей распределены 
по всей длине шкалы (в диапазоне от -0.0901 
до +0.0993) из 20 позиций (рис. 2, а). Во-вторых, 
если исключить столбец, связанный с неодобри-
тельными оценками уровня заработных плат, то ве-
дущий эмоциональный фон профессиональной 
деятельности можно определить как нейтральный 
или уравновешенный (диапазон от -0.0901 
до +0.0993). В-третьих, интенсивность положитель-
ных переживаний (диапазон от 0.1997 до +1.0000) 
в целом выше, чем негативных (рис. 2, б и в).

Из табл. 2 можно сделать еще несколько допол-
нительных выводов. Во-первых, безответствен-
ность вызывает неизменно негативные оценки, 
интенсивность проявления которых практически 
достигает максимально возможных значений. 
Нейтральные высказывания больше связаны с об-
суждением повседневных проблем, а позитив-
ные —  с пониманием роли ответственности в жиз-
недеятельности человека/общества и неизменно 
отожествляются с необходимостью брать (нести) 
ответственность за свои действия. Иными слова-
ми, удовлетворения от возможности отказаться 
от своих обязательств или каким-то образом избе-
жать их исполнения не высказал ни один пользо-
ватель так же, как никто из них не отозвался пози-
тивно о том, что такое поведение можно считать 
привлекательным. Исходя из этих данных, в каче-
стве общего вывода можно предложить, что много-
численные претензии по поводу неисполнения 
обязательств в социальной практике могут быть 
обусловлены психологическими обстоятельства-
ми —  разными представлениями об ответственно-
сти и принципах ее распределения между участни-
ками конфликтных ситуаций.

Полученный материал позволяет выразить и со-
ответствующий качественный срез проблемы. В част-
ности, в табл. 3 представлены выдержки из высказы-
ваний пользователей, которые позволяют оценить 
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Рис. 2. Анализ эмоционального фона сообщений пользователей социальной сети о профессиях: а — общий эмоциональный фон 
сообщений; б — отрицательный эмоциональный фон; в — положительный эмоциональный фон

Таблица 2. Эмоциональный фон слов в сообщениях пользователей о профессиях
№ Слова Выдержки из сообщений пользователей Фон
1 Придумать

(-0.2983)
…придумывать на работе “отмазки” —  это детское поведение, а если еще проявлять 
нежелание брать на себя ответственность, —  это, скорее всего, социопатия.

Негатив-
ный

2 Учить
(-0.2495)

Каждому имеет смысл заиметь свою голову на плечах и научиться нести ответ-
ственность за свои решения самостоятельно, не ссылаясь на кого-то. Это позиция 
ребенка.

3 Отличаться
(-0.2237)

В отличие от вины, ответственность может быть коллективной и может быть 
атрибутирована всему коллективу!

4 Подумать
(-0.0011)

Вдруг подумала, что очень завидую безответственным людям, это же насколько 
легко им живется…представила себе —  нет, уже не завидую, такой жизни не хочу.

Нейтраль-
ный

5 Спрашивать
(0.0027)

Вас не будут спрашивать, хотите вы платить или нет. Вас заставят заплатить, если 
это зона вашей ответственности —  в этом весь смысл профессионализма.

6 Слушать 
(0.0082)

Но джуны слушают и учатся. У них и ответственность куда ниже. С них никогда 
не спрашивают много

7 Проводить 
(0.1116)

…опросы надо проводить не со словами “одобряете ли…?”, а со словами “готовы ли 
вы нести ответственность, если…?”.

Позитив-
ный

8 Рассказать 
(0.1206)

Я начала вести курс по рисованию в конце лета и рассказала тут о нем. Теперь 
я чувствую некую ответственность, и как бы мне ни было трудно, я его должна за-
вершить.

9 Надеяться 
(0.2071)

…ибо с большой силой приходит большая ответственность, и на него возлагали 
больше всех надежд
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многообразие эмоций и психологических оценок, 
порождаемых в профессиональной деятельности 
человека. Вне профессионального контекста в рам-
ках изучения проблем ответственности или бизне-
са эти эмоции, конечно, будут еще более разнооб-
разны и могут служить основанием для дальнейше-
го изучения.

ОСНОВНЫЕ  
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из полученных результатов эмпирического ис-
следования можно сделать несколько основных вы-
водов.

1. Ответственность воспринимается пользовате-
лями как неотчуждаемый компонент профессио-
нальной деятельности, а наибольшая ответствен-
ность приписывается специалистам, которые 
в силу профессиональной специфики призваны 
нести ответственность за благополучие других лю-
дей (не столько за производственные процессы, ре-
зультаты деятельности, выбор технологий и т.д.). 

Кроме того, чем больше людей находится в сфере 
реализации полномочий профессионала, тем выше 
уровень ответственности, который на него возла-
гается.

2. В соответствии с приведенными принципами, 
наибольшую ответственность респонденты возла-
гают на политиков, обладающих государственной 
и муниципальной властью, далее по мере сужения 
зоны ответственности представлены инженеры, 
учителя, психологи, журналисты и врачи —  специа-
листы, чья деятельность также связана с благопо-
лучием человека.

3. Непосредственно в рамках профессиональной 
деятельности ответственность также максимально 
коррелирует с благополучием человека, задействован-
ного в рамках производственных процессов, далее 
в иерархическом порядке ответственность пользо-
ватели связывают с безопасностью технологических 
процессов, результатами труда и сбытом продук-
ции. Минимальный уровень ответственности при-
писывается специалистам за психологическое 

Таблица 3. Психологическое содержание сообщений пользователей о профессиях

№ Психологический  
аспект Эмоционально окрашенные высказывания из сообщений пользователей

1 Компетентность Знание —  жестокая ответственность
2 Стиль мышления У инженеров и технарей работа строится на математике и логике, это определяет их дей-

ствия и в жизни
3 Разочарования У меня такая бесполезная профессия на самом деле. Надо было слушать бабушку и идти 

в мед
4 Унификация …разделение труда ограничило жизнь человека в рамках одной профессии, с единым ха-

рактером, едиными условиями…
5 Замешательство …как же хочется заниматься всем. С одной стороны, моя профессия, которая все еще 

увлекает, а с другой — брат, который тянет в IT-сферу, тем, что там больше денег. 
Но и очень хочется фотографиями заниматься… а-а-а-а-а…

6 Недоумение Моя мать учит айтишников уже кучу лет, защитила кандидатскую, а ее студенты уже 
на старте получают больше, чем она —  КАК это?

7 Саморазвитие …А никакая профессия не монолит и всегда есть, куда расти
8 Мотивация Я пишу название универа на листочке и клею в заметное место, чтобы была мотивация 

учиться
9 Талант Фигляры да. А АРТИСТЫ запоминаются. В любой профессии есть гении и просто спе-

циалисты…
10 Деформации Учителя привыкли транслировать свои мысли. Профессиональная деформация: все разъ-

яснить и всем помочь
11 Многогранность Разве не очевидно, что человек несравненно шире, глубже того, в чем он может себя 

явить, будь это профессия, стихи или внешность?
12 Смятение Я настолько потеряна, что даже четче вижу себя пандой, чем в какой-то в профессии
13 Смирение Сначала я хотела бросить все, потому что не видела смысла в своей профессии, но… сей-

час я решила закончить все это, получить диплом и выживать дальше
14 Психосоматика …мне физически плохо от мысли, что в это десятилетие я должна: закончить универ, 

найти работу по профессии, устроить личную жизнь, переехать (к мужу), родить и сде-
лать какую-то карьеру…

15 Безысходность Я сижу час без света, на мне очки за 1.5 тысячи, я питаюсь очень ограниченно и моя бу-
дущая профессия никому не нужна…
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благополучие в коллективе и профессиональное са-
мочувствие.

4. По объектам максимальная ответственность 
возлагается за страну (как на политиков, так 
и на самих граждан) и детей, после чего со значи-
тельным снижением частоты актуализируются 
многочисленные виды профессиональной ответ-
ственности по самым разнообразным основаниям 
(безопасность труда, непрерывность производ-
ственных процессов, эффективность деятельности, 
достижение запланированных результатов, подго-
товка кадров, поддержание психологического кли-
мата в коллективе и т.д.).

5. Выявлены два взаимосвязанных принципа: 
первый —  персонализации ответственности —  каж-
дый специалист по определению несет неотчужда-
емую персональную ответственность за результаты 
своей деятельности (ответственность не может быть 
снята, делегирована или отчуждена) и второй —  де-
персонализации ответственности, гарантирующей 
всеобщую защиту людей от недобросовестного ис-
полнения специалистами своих обязательств (каж-
дого гражданина и любой организации).

6. Анализ эмоционального фона сообщений 
пользователей позволяет констатировать, что фе-
номен ответственности в профессиональной дея-
тельности порождает широкий спектр различных 
переживаний, в структуре которых недобросо-
вестное отношение к исполнению своих обяза-
тельств вызывает исключительно негативные 
оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структурное содержание ответственности в рам-
ках различных видов профессиональной деятель-
ности является проблемой, которая не получила 
должного отражения в современной литературе. 
В этом смысле представляются интересными фак-
ты, полученные при сравнении показателей, полу-
ченных в ходе изучения ответственности в профес-
сиональной деятельности и бизнесе. На наш взгляд, 
детализация установленных позиций, выявленных 
результатов их психологических оснований может 
дать много полезной информации для сферы 

подготовки кадров, а также управления социаль-
ными процессами и поэтому требует дальнейшего 
изучения. Не менее ценным представляется анализ 
соответствующих представлений об ответственно-
сти в предпринимательской деятельности жителей 
различных стран, что выступает перспективным 
планом исследований.
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Annotation. The paper analyzes the state of research on the phenomenon of responsibility in the scientific litera-
ture and its place within the framework of psychological knowledge, including in the context of professional and 
entrepreneurial activities. It is shown that the macropsychological analysis of the attitude of Russians to the so-
cial aspects of responsibility as a psychological phenomenon is an actual, but little studied problem. The study is 
aimed at identifying the structural and content characteristics of social network users’ perceptions of profession-
al responsibility as a unique (not identical) phenomenon to other types of responsibility. In accordance with the 
stated goal, there is an appeal to neural network automated methods for analyzing large amounts of information 
according to semantic, frequency and emotional criteria. The general classification of messages is made in the 
expert mode. The results of the study made it possible to formulate a number of main conclusions: responsibili-
ty is perceived as an inalienable component of professional activity; the greatest responsibility is attributed to pro-
fessionals responsible for the well-being of others; the more people are in the sphere of distribution of the pow-
ers of a professional, the higher the level of responsibility attributed to him; professional responsibility gives rise 
to a wide range of different experiences, in the structure of which a dishonest attitude to the fulfillment of one’s 
obligations causes extremely negative assessments. The paper reveals the principles of personalization and deper-
sonalization of responsibility. In the future, an analysis of similar ideas of residents of other countries is proposed.

Keywords: responsibility, professional responsibility, entrepreneurial activity, macropsychology, user messag-
es, automated analysis, emotional background, authority, attribution, negative assessments, personalization, 
depersonalization.
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В современном социальном контексте актуаль-
ность изучения помогающего поведения в трудных 
ситуациях связана, с одной стороны, с повышени-
ем трудности ситуаций оказания помощи, с дру-
гой —  со снижением социальной активности лич-
ности по оказанию помощи другим. На доминиру-
ющие позиции у молодежи выходит социальная ак-
тивность, направленная на себя, для удовлетворения 
собственных интересов и потребностей [4; 12], 

тогда как альтруистическая активность позициони-
руется ниже, что предполагает ее ситуативность [12]. 
Для развития просоциальных практик важным ста-
новится вопрос о факторах, детерминирующих по-
могающее поведение в социально значимых сферах 
деятельности, как непосредственно связанных 
с профессиональной помогающей деятельностью, 
так и в сферах социальной активности личности, на-
правленных на повышение благополучия других.

DOI: 10.31857/S020595920022784-8

Ключевые слова: просоциальное поведение, помогающее поведение, альтруизм, альтруистическая уста-
новка, ориентации в трудных ситуациях, ресурсы совладания, антиципационная активность.

Аннотация. На выборке из 367 выпускников медицинской академии (Me = 25; IQR (24; 26); 30% мужчин, 
70% женщин) проведено исследование, посвященное проблеме факторов помогающего поведения в со-
циально значимых сферах деятельности и помогающих профессиях. Построена и эмпирически подтверж-
дена теоретическая модель социально-психологической детерминации помогающего поведения в труд-
ных ситуациях оказания помощи. Определен механизм прогнозирования помогающего поведения в труд-
ных ситуациях: альтруистическая установка личности является предиктором ориентаций в трудных си-
туациях, а именно определяет осознанный выбор ориентаций с усилением антиципационной активности, 
проявляющейся в избирательности ресурсов совладания и регуляции поведения в достижении цели. Эм-
пирически выявлено, что альтруистическая установка на основе вариативности отношений и выражен-
ности компонентов оказывает воздействие на ориентации в трудных ситуациях оказания помощи и ан-
тиципационную активность субъекта совладания: 1) установка на истинный альтруизм ориентирует 
на сближение с трудными ситуациями оказания помощи для самосовершенствования и получения пози-
тивных эмоций, актуализируя антиципационную активность субъекта совладания; 2) установка на пра-
гматичную помощь ориентирует на оптимальные усилия в трудных ситуациях оказания помощи для по-
лучения выгоды, актуализируя антиципационную активность субъекта совладания; 3) установка на избе-
гание помощи другим ориентирует на избирательное сближение с трудными ситуациями оказания помо-
щи, ингибируя антиципационную активность субъекта совладания; 4) установка на бездействующий 
эгоцентризм ориентирует на отдаление от трудных ситуаций оказания помощи для сохранения ресурсов 
и минимизации усилий, ингибируя антиципационную активность субъекта совладания.
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Помогающее поведение —  социальная актив-
ность субъектов межличностного взаимодей-
ствия, целенаправленная последовательность 
осознанных действий по оказанию помощи для 
удовлетворения потребности другого [8; 14; 22; 
27; 30; 31; 33]. Отмечается, что помогающее пове-
дение детерминировано как альтруистической, 
так и эгоцентрической (эгоистической) мотива-
цией [7; 19; 21; 23; 27; 34]. При альтруистической 
мотивации конечная цель субъекта помогающего 
поведения не предполагает прямых выгод для 
себя [18; 19; 24; 30], и альтруистические личности 
в большей мере проявляют готовность помогать 
другим в трудных ситуациях [9; 17]. Субъекты 
с эгоцентрической мотивацией в большей степе-
ни сосредоточены на собственных потребностях 
при оказании помощи другим [7; 20; 25; 26; 29; 
32]. Преодоление трудных ситуаций оказания по-
мощи предполагает осознанный выбор субъектом 
ориентаций и связанных с ними копингов на 
сближение и дистанцирование от трудных ситуа-
ций [2]. Субъект совладания выбирает то, что для 
него является значимым [5; 15; 16]: оказание по-
мощи с использованием собственных ресурсов 
или игнорирование трудной ситуации и сохране-
ние ресурсов.

Вопрос о вкладе альтруистической установки 
личности в детерминацию помогающего поведения 
в трудных ситуациях получает принципиально но-
вое решение с позиций субъектного подхода 
(A.B. Брушлинский, Л.И. Анцыферова, К.А. Абуль-
ханова, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.) и дис-
позиционной концепции социального поведения 
личности (В.А. Ядов, А.А. Семенов и др.).

Построенная теоретическая модель (рис. 1) дает 
возможность прогнозировать помогающее поведение 

в трудных ситуациях с объяснением детерминиру-
ющих факторов [6; 8; 9; 21; 25; 28; 32; 33]. Альтру-
истическая установка как диспозиционное образо-
вание третьего уровня иерархии помогающего по-
ведения [17] понимается как социальная установ-
ка на помогающее поведение, которая определяет 
меру готовности субъекта к межличностному взаи-
модействию: от помощи другим до бездействия 
по отношению к другим, и ориентирует на просо-
циальное поведение — от бескорыстного до эго-
центрического. На рис. 1 условные обозначения 
“+” и “-” отражают вариативность отношений 
и выраженности компонентов альтруистической 
установки, на основе соотношения которых воз-
можно определение типов социальных установок 
на помогающее поведение. Оценка вклада альтру-
истической установки в детерминацию помогаю-
щего поведения производится в трудных ситуациях 
оказания помощи [17].

Под трудными ситуациями оказания помощи 
понимаются субъективно значимые, сознатель-
но контролируемые ситуации, требующие повы-
шенной целенаправленной социальной активно-
сти личности и высоких затрат ресурсов при со-
действии другому. Альтруистическая установка 
в трудных ситуациях оказания помощи определя-
ет осознанный выбор субъектом ориентаций 
на сближение или дистанцирование от трудностей 
с усилением антиципационной активности, про-
являющейся в избирательности ресурсов совлада-
ния и регуляции поведения в достижении цели 
[13].

Цель исследования — выявление связей компо-
нентов альтруистической установки личности 
с ориентациями в трудных ситуациях оказания по-
мощи.
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Рис. 1. Теоретическая модель социально-психологической детерминации помогающего поведения в трудных ситуациях
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Задачи исследования:
1. Выявить вариативность отношений и выра-

женности компонентов альтруистической установ-
ки личности, образующую типы социальных уста-
новок на помогающее поведение.

2. Оценить размер эффекта альтруистической 
установки на показатели ориентаций в трудных си-
туациях оказания помощи и компоненты антици-
пационной активности (жизнеспособность, жизне-
стойкость и проактивный копинг) субъекта совла-
дания.

3. Определить механизм прогнозирования по-
могающего поведения в трудных ситуациях оказа-
ния помощи.

Эмпирической гипотезой исследования выступило 
предположение о том, что альтруистическая уста-
новка с вариативностью отношений и выраженно-
сти компонентов оказывает воздействие на ориен-
тации в трудных ситуациях оказания помощи с уси-
лением ресурсности контроля поведения для до-
стижения субъектом поставленной цели.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Выборка исследования 
составила 367 человек, завершающих обучение 
в Ижевской государственной медицинской акаде-
мии по образовательным программам специалите-
та и ординатуры, с опытом оказания помощи в ме-
дицинской деятельности; возраст — от 22 до 55 лет 
(Me = 25; IQR (24; 26)), среди них 110 мужчин (30%) 
и 257 женщин (70%).

Процедура исследования. На первом этапе иссле-
дования опрошены 107 человек (Me = 25; IQR (25; 
26.5); 30% мужчин, 70% женщин) для выявления 
трудных ситуаций оказания помощи с использова-
нием методики “Когнитивное оценивание трудных 
жизненных ситуаций” [3], по результатам которо-
го оценивались ориентации в трудных ситуациях 
оказания помощи. На втором этапе участвовали 
260 человек (Me = 25; IQR (24; 26); 30% мужчин, 
70% женщин) для выявления связей компонентов 
альтруистической установки личности с ориента-
циями в трудных ситуациях оказания помощи.

Методики исследования. Выраженность альтруи-
стических установок на помогающее поведение 
оценивалась с помощью “Методики измерения 
альтруистических установок” М.И. Ясина [18], 
утверждения которой использовались для факто-
ризации компонентов альтруистической установ-
ки личности.

Для выявления трудных ситуаций оказания по-
мощи использовалась методика “Когнитивное оце-
нивание трудных жизненных ситуаций” Е.В. Би-
тюцкой, А.А. Корнеева [3] с авторской инструкци-
ей: “Сформулируйте и опишите актуальную для вас 
ситуацию, связанную с оказанием помощи другим, 
которую вы воспринимаете как трудную”. К кри-
териям когнитивного оценивания трудности си-
туаций относятся: общие признаки трудных ситуа-
ций; неподконтрольность ситуации; непонятность 
ситуации; необходимость быстрого реагирования; 
затруднения в принятии решения; трудности про-
гнозирования ситуации; сильные эмоции; угроза 
перспективе будущего [3]. Обработка первой части 
методики производилась с помощью контент-ана-
лиза при подсчете частоты встречаемости ситуа-
ций, что позволило выделить группы трудных си-
туаций оказания помощи; второй части —  на осно-
ве средних значений показателей критериев когни-
тивного оценивания (≥ 4 баллов) для отнесения 
ситуаций к категории трудных.

Для оценивания ориентаций в выявленных труд-
ных ситуациях оказания помощи применялся 
опросник “Типы ориентаций в трудных ситуациях” 
Е.В. Битюцкой и А.А. Корнеева [2] с выделением 
ориентации на сближение и отдаление от трудно-
стей: стремление к трудностям (драйв); ориентация 
на высокую трудоемкость (тщательность); ориен-
тация на препятствия; ориентация на возможно-
сти; ориентация на сигналы угрозы; ориентация 
на потери (избегание); ориентация на сохранение 
ресурсов (бездействие); ориентация на игнориро-
вание трудности (беспечность) [2]. Подсчет пока-
зателей осуществлялся с вычислением средних зна-
чений по каждой шкале.

Для диагностики антиципационной активности, 
способствующей совладанию с трудными ситуаци-
ями оказания помощи, применялись: 1) методика 
“Жизнеспособность личности” А.А. Нестеровой, 
оценивающая интегральный показатель и струк-
турные компоненты жизнеспособности: актив-
ность и инициатива; социальная компетентность 
и социальная поддержка; позитивные установки 
и гибкость; самоорганизация и планирование бу-
дущего; самомотивация и достижения; эмоцио-
нальный контроль и саморегуляция; адаптивные 
стили поведения; самоуважение [10]; 2) краткая 
версия Теста жизнестойкости в адаптации 
Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой, оценивающего ин-
тегральный показатель и структурные компоненты 
жизнестойкости: вовлеченность, контроль и при-
нятие риска [11]; 3) “Опросник проактивного ко-
пинга” в адаптации Е.П. Белинской, А.В. Вечери-
на, Е.Р. Агадуллиной, разработанный на основе 
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модели Е. Грингласс, со шкалами: проактивное со-
владание; рефлексивное совладание; стратегиче-
ское планирование; превентивное совладание; по-
иск инструментальной поддержки; поиск эмоцио-
нальной поддержки [1]. Подсчет показателей осу-
ществлялся посредством суммирования баллов 
по каждой шкале.

Методы обработки данных. Статистическая об-
работка данных произведена в среде разработки 
RStudio 1.4.1717 с использованием дополнительных 
пакетов psych 2.1.9, GPArotation 2014.11-1, Fac-
toMineR 2.4, factoextra 1.0.7, NbClust 3.0 и с по-
мощью статистического пакета IBM SPSS Statis- 
tics 25.0.

Для выявления компонентов альтруистической 
установки личности применялся эксплораторный 
факторный анализ утверждений опросника “Мето-
дика измерения альтруистических установок”. Для 
построения факторов использовался метод макси-
мального правдоподобия; вращение выделенных 
факторов осуществлялось методом промакс с нор-
мализацией Кайзера; количество факторов опреде-
лялось методом параллельного анализа Хорна; зна-
чение факторов для каждого респондента вычисля-
лось методом регрессии.

Для анализа связей компонентов альтруистиче-
ской установки с показателями ориентаций в труд-
ных ситуациях оказания помощи и антиципацион-
ной активности субъекта совладания проводился 
корреляционный анализ по критерию r Пирсона 
с коррекцией на множественную проверку методом 
Бенджамини—Хохберга (pBH).

Для выявления типов социальных установок 
на помогающее поведение использовался кластер-
ный анализ методом k-средних. В качестве пере-
менных для кластеризации были выбраны значе-
ния компонентов альтруистической установки, вы-
численные методом регрессии по результатам фак-
торного анализа.

Для установления эффектов альтруистической 
установки на ориентации в трудных ситуациях ока-
зания помощи и показатели антиципационной ак-
тивности (жизнеспособность, жизнестойкость 
и проактивный копинг) использовался однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA (F-крите-
рий Фишера) с апостериорными попарными срав-
нениями групп (t-критерий Стьюдента) с коррек-
цией Тьюки. Гипотеза Н1 содержала утверждение 
о том, что по крайне мере два средних значения за-
висимой переменной, соответствующие разным 
градациям независимой переменной, различаются. 
Размер эффекта рассчитывался при помощи эта-
квадрат (η²), апостериорных попарных сравнений 

групп d Коэна (dcohen). Для проверки гипотезы 
о том, что все распределения зависимой перемен-
ной для сравниваемых выборок имеют одинаковые 
дисперсии, использовался критерий равенства дис-
персий Левена (p > 0.05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Компоненты альтруистической установки выяв-
лены по результатам эксплораторного факторного 
анализа показателей утверждений опросника “Ме-
тодика измерения альтруистических установок” 
[18]. В связи с низкой факторной нагрузкой в пер-
вом решении были исключены из дальнейшей про-
цедуры п. 16 и 22, и в итоговое факторное решение 
вошло только 16 утверждений. Критерий сферич-
ности Бартлетта (χ2 = 1009.14, df = 120, p < 0.001) 
свидетельствует о пригодности полученных данных 
для факторизации; величина Кайзера—Мелькина—
Олькина, равная 0.8, показывает высокую адекват-
ность выборки для использования метода макси-
мального правдоподобия.

По результатам факторного анализа выявлены 
два фактора с включением полярных утверждений, 
что позволило условно присвоить им дихотомиче-
ские названия (см. приложение, табл. П.1).

Фактор 1 “Установка на помощь другим —  Уста-
новка на бездействие по отношению другим” 
(α = 0.78) объясняет 18% общей дисперсии, в него 
вошли утверждения: “Помогать другим людям — 
как правило, дело бесполезное” (0.69); “Тратить 
свое время и силы на помощь другим не имеет 
смысла: вряд ли они ответят тебе тем же” (0.62); 
“Я не люблю помогать другим: пусть сами о себе 
позаботятся” (0.59); “Я не верю в то, что в случае 
беды хоть кто-то придет мне на помощь” (0.57); 
“Люди достаточно добры по своей природе, и если 
я окажусь в беде, то кто-то мне все же поможет” 
(-0.51); “Увидев на улице несчастный случай, 
я пройду мимо, это не мое дело” (0.45); “Помогать 
другим людям —  большая радость” (-0.43); “Я при-
держиваюсь принципа: помоги другому, и добро 
к тебе вернется” (-0.40); “В мире есть масса дел, 
которые стоит выполнять совершенно бескорыст-
но” (-0.37); “Если я вижу физические страдания 
другого (например, рану), я стараюсь чем-то по-
мочь” (-0.35); “Мне бы хотелось иметь условия для 
того, чтобы приносить пользу людям” (-0.35).

Фактор 2 “Установка на бескорыстное просоци-
альное поведение —  Установка на эгоцентрическое 
просоциальное поведение” (α = 0.73) объясняет 
13% общей дисперсии, в него вошли утверждения: 
“Прежде чем взяться за какую-либо работу, 
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я спрашиваю, сколько за это заплатят” (0.73); 
“Если мне предлагают что-то сделать на обще-
ственных началах, я задумываюсь, а что мне это 
даст” (0.67); “Я часто сперва берусь выполнить ка-
кую-то работу и не спрашиваю, какую выгоду это 
принесет лично мне” (-0.66); “Я считаю, что вся-
кая работа должна оплачиваться, иначе не стоит ее 
предлагать” (0.53); “Если мне предлагают что-то 
сделать на общественных началах, я обычно отка-
зываюсь” (0.41).

Трудные ситуации оказания помощи. По результа-
там когнитивного оценивания ситуаций оказания 
помощи по критериям трудности с использовани-
ем методики “Когнитивное оценивание трудных 
жизненных ситуаций” [3] выделено четыре группы 
трудных ситуаций оказания помощи.

К первой группе трудных ситуаций оказания по-
мощи отнесены организационные трудности 
(40.2%) по критериям: общие признаки трудной 
жизненной ситуации (M = 4.52; SD = 1.01); угроза 
перспективе будущего (M = 4.58; SD = 1.29), с ко-
торыми респонденты сталкиваются достаточно 
часто (Mo = 6.00; Me = 3.50; M = 3.48; SD = 2.04). 
Ко второй группе —  риск совершения профессиональ-
ной ошибки (20.6%) по критериям: общие признаки 
трудной жизненной ситуации (M = 4.67; SD = 0.74); 
необходимость быстрого, активного реагирования 
(M = 4.34; SD = 1.15); затруднения в принятии ре-
шения (M = 4.01; SD = 1.05); сильные эмоции 
(M = 4.16; SD = 0.82); угроза перспективе будущего 
(M = 4.56; SD = 1.21), которые связаны у респонден-
тов с возможностью некачественного выполнения 
профессиональной помогающей деятельности в бу-
дущем (Mo = 1.00; Me = 2.50; M = 3.28; SD = 2.08). 
К третьей группе —  чрезмерная загруженность в свя-
зи с совместительством (16.8%) по критериям: об-
щие признаки трудной жизненной ситуации 
(M = 4.82; SD = 0.95); угроза перспективе будущего 
(M = 4.91; SD = 0.84), в которых респонденты нахо-
дятся на протяжении определенного периода вре-
мени (Mo = 6.00; Me = 3.50; M = 3.48; SD = 2.04). 
К четвертой группе —  эмоциональная напряжен-
ность в связи с высокой конфликтностью участни-
ков взаимодействия (11.2%) по критериям: необхо-
димость быстрого и активного реагирования 

(M = 4.54; SD = 0.98); переживание сильных эмоций 
(M = 4.02; SD = 1.06), которые у респондентов про-
исходят достаточно часто (Mo = 5.00; Me = 5.00; 
M = 4.75; SD = 0.62).

По результатам корреляционного анализа выяв-
лены связи компонентов альтруистической установ-
ки с показателями ориентаций в трудных ситуациях 
оказания помощи (pBH < 0.05) и антиципационной 
активности субъекта совладания (pBH < 0.05) (см. 
приложение, табл. П.2).

Типы социальных установок на помогающее поведе-
ние выявлены при помощи кластерного анализа ком-
понентов альтруистической установки методом 
k-средних, по результатам которого получены значе-
ния центроидов кластеров, представленных в табл. 1.

Кластер 1 “Истинный альтруизм” включает рес-
пондентов (28%) с выраженностью установок 
на помощь другим и бескорыстное просоциальное 
поведение; кластер 2 “Избегание помощи другим” 
(32%) —  бездействие по отношению к другим и бес-
корыстное просоциальное поведение; кластер 3 
“Прагматичная помощь” (25%) —  помощь другим 
и эгоцентрическое просоциальное поведение; 
кластер 4 “Бездействующий эгоцентризм” (15%) —  
бездействие по отношению к другим и эгоцентри-
ческое просоциальное поведение.

Эффекты альтруистической установки. При по-
мощи однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA) выявлен статистически достоверный раз-
мер эффекта альтруистической установки с вариа-
тивностью отношений и выраженности компонен-
тов на показатели: 

1) ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи: ориентация на сохранение ресурсов (бездей-
ствие) F(3, 255) = 6.23, p < 0.001, η² = 0.07; ориента-
ция на высокую трудоемкость (тщательность) 
F(3, 255) = 6.01, p < 0.001, η² = 0.07; стремление 
к трудностям (драйв) F(3, 255) = 5.21, p = 0.002, 
η²  =  0.06; ориентация на возможности 
F(3, 255) = 5.00, p = 0.002, η² = 0.06 (рис. 2); 

2) жизнеспособности: общий показатель 
F(3, 256) = 7.56, p < 0.001, η² = 0.08; социальная  
компетентность и социальная поддержка 

Таблица 1. Центроиды кластеров на основе компонентов альтруистической установки

Переменная Кластер 1
(n = 73)

Кластер 2
(n = 83)

Кластер 3
(n = 65)

Кластер 4
(n = 39)

Установка на помощь другим —  Установка 
на бездействие по отношению к другим -0.85 0.31 -0.31 1.46
Установка на бескорыстное просоциальное 
поведение —  Установка на эгоцентрическое 
просоциальное поведение -0.92 -0.27 0.77 1.02

Примечание. Сумма квадратов кластеров —  71.8%.
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F(3, 256) = 9.42, p < 0.001, η² = 0.10; самоуважение 
F(3, 256) = 9.04, p < 0.001, η2 = 0.10; позитивные 
установки и гибкость F(3, 256) = 7.65, p < 0.001, 
η2 = 0.08; активность и инициатива F(3, 256) = 5.84, 
p < 0.001, η2 = 0.07; самомотивация и достижения 
F(3, 256) = 5.16, p = 0.002, η2 = 0.06; адаптивные сти-
ли поведения F(3, 256) = 2.77, p = 0.042, η2 = 0.03; 

3) жизнестойкости :  общий показатель 
F(3, 255) = 8.64, p < 0.001, η2 = 0.09; вовлеченность 
F(3, 255) = 9.83, p < 0.001, η2 = 0.10; принятие риска 
F(3, 255) = 7.16, p < 0.001, η2 = 0.08; контроль 
F(3, 255) = 4.92, p = 0.002, η2 = 0.06; 

4) проактивный копинг F(3, 256) = 4.75, p = 0.003, 
η2 = 0.05 (рис. 3).

По результатам апостериорного попарного срав-
нения групп респондентов с разными типами уста-
новки на помогающее поведение выявлены досто-
верные различия (dcohen) в выраженности показа-
телей ориентаций в трудных ситуациях оказания 
помощи и компонентов антиципационной актив-
ности субъекта совладания.

Респонденты с установками на “Истинный аль-
труизм” и “Избегание помощи другим” различают-
ся по показателям: 

1) ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи: стремление к трудностям (драйв) (t = 3.45, 
dcohen = 0.57, ptukey = 0.004); 

2) жизнеспособности: общий показатель (t = 3.02, 
dcohen = 0.47, ptukey = 0.015), социальная компетент-
ность и социальная поддержка (t = 3.97, dcohen = 0.64, 
ptukey < 0.001), позитивные установки и гибкость 
(t = 3.61, dcohen = 0.64, ptukey = 0.002), самоуважение 
(t = 3.83, dcohen = 0.63, ptukey < 0.001), активность 
и инициатива (t = 2.91, dcohen = 0.47, ptukey = 0.021); 

3) жизнестойкости: общий показатель (t = 4.31, 
dcohen = 0.70, ptukey < 0.001), вовлеченность (t = 4.80, 
dcohen = 0.79, ptukey < 0.001), принятие риска (t = 4.00, 
dcohen = 0.66, ptukey <  0.001), контроль (t = 2.75, 
dcohen = 0.44, ptukey = 0.033).

Достоверных различий по показателям ориента-
ций в трудных ситуациях оказания помощи и анти-
ципационной активности субъекта совладания меж-
ду респондентами с установками на “Истинный аль-
труизм” и “Прагматичная помощь” не выявлено.

Респонденты с установками на “Истинный аль-
труизм” и “Бездействующий эгоцентризм” разли-
чаются по показателям: 

1) ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи: ориентация на высокую трудоемкость (тща-
тельность) (t = 4.19, dcohen = 0.79, ptukey < 0.001), ори-
ентация на сохранение ресурсов (бездействие) 
(t = -4.14, dcohen = -0.78, ptukey ≤ 0.001), стремление 
к трудностям (драйв) (t = 2.94, dcohen = 0.56, 
ptukey = 0.019); 
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Рис. 2. Различия в выраженности показателей ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи между группами респонден-
тов с разными типами установки на помогающее поведение: 1 —  истинный альтруизм; 2 —  избегание помощи другим; 3 —  пра-
гматичная помощь; 4 —  бездействующий эгоцентризм
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Рис. 3. Различия в выраженности показателей антиципационной активности между группами респондентов с разными типами 
установки на помогающее поведение
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2) жизнеспособности: общий показатель (t = 3.41, 
dcohen = 0.62, ptukey = 0.004), социальная компетент-
ность и социальная поддержка (t = 3.93, dcohen = 0.79, 
ptukey < 0.001), позитивные установки и гибкость 
(t = 3.75, dcohen = 0.74, ptukey = 0.001), активность 
и инициатива (t = 3.78, dcohen = 0.68, ptukey = 0.001), 
самоуважение (t = 3.07, dcohen = 0.57, ptukey = 0.013); 

3) жизнестойкости: общий показатель (t = 3.56, 
dcohen = 0.66, ptukey = 0.002), вовлеченность (t = 3.78, 
dcohen = 0.70, ptukey = 0.001), принятие риска (t = 3.64, 
dcohen = 0.68, ptukey = 0.002).

Респонденты с установками на “Избегание по-
мощи другим” и “Прагматичную помощь” разли-
чаются по показателям: 

1) ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи: ориентация на возможности (t = -3.38, 
dcohen = -0.56, ptukey = 0.005); 

2) жизнеспособности: общий показатель 
(t = -3.32, dcohen = -0.60, ptukey = 0.006), самоуважение 
(t = -4.13, dcohen = -0.73, ptukey < 0.001), социальная 
компетентность и социальная поддержка (t = -3.46, 
dcohen = -0.57, ptukey = 0.004), самомотивация и дости-
жения (t = -2.83, dcohen = -0.48, ptukey = 0.026), пози-
тивные установки и гибкость (t  =  -2.84, 
dcohen = -0.47, ptukey = 0.025); 

3) жизнестойкости: вовлеченность (t = -3.22, 
dcohen = -0.57, ptukey = 0.008), принятие риска 
(t = -3.23, dcohen = -0.56, ptukey = 0.008), контроль 
(t = -3.05, dcohen = -0.52, ptukey = 0.013).

Респонденты с установками на “Избегание по-
мощи другим” и “Бездействующий эгоцентризм” 
различаются по показателям ориентации в трудных 
ситуациях оказания помощи: ориентация на сохра-
нение ресурсов (бездействие) (t =  -3.40, 
dcohen = -0.70, ptukey = 0.004), ориентация на высокую 
трудоемкость (тщательность) (t = 3.17, dcohen = 0.64, 
ptukey = 0.009).

Респонденты с установками на “Прагматичную 
помощь” и “Бездействующий эгоцентризм” разли-
чаются по показателям: 

1) ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи: ориентация на высокую трудоемкость (тща-
тельность) (t = 3.18, dcohen = 0.68, ptukey = 0.009), ори-
ентация на возможности (t = 2.89, dcohen = 0.58, 
ptukey = 0.022); 

2) жизнеспособности: общий показатель (t = 3.67, 
dcohen = 0.77, ptukey = 0.002), самомотивация и дости-
жения (t = 3.71, dcohen = 0.80, ptukey = 0.001), социаль-
ная компетентность и социальная поддержка 
(t = 3.54, dcohen = 0.70, ptukey = 0.003), самоуважение 
(t = 3.35, dcohen = 0.65, ptukey = 0.005), позитивные 
установки и гибкость (t = 3.14, dcohen = 0.57, 

ptukey = 0.01), активность и инициатива (t = 2.77, 
dcohen = 0.56, ptukey = 0.031); 

3) жизнестойкости: общий показатель (t = 2.71, 
dcohen = 0.54, ptukey = 0.036); 

4) проактивный копинг (t = 3.56, dcohen = 0.72, 
ptukey = 0.002).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам эксплораторного факторного 
анализа выявлены компоненты альтруистической 
установки личности: 1) “Установка на помощь 
другим —  Установка на бездействие по отношению 
к другим” и 2) “Установка на бескорыстное про-
социальное поведение —  Установка на эгоцентри-
ческое просоциальное поведение”. Установка 
на помощь другим определяет меру готовности 
субъекта к межличностному взаимодействию в си-
туации оказания помощи в целях совершения це-
ленаправленных, последовательных, осознанных 
действий (поступков) для удовлетворения потреб-
ности другого. Установка на бескорыстное просо-
циальное поведение определяет ориентацию субъек-
та на отсутствие/получение выгоды от межлич-
ностного взаимодействия в ситуации оказания по-
мощи.

Для установления сознательно контролируемых 
трудных ситуаций оказания помощи, требующих 
повышенной целенаправленной социальной ак-
тивности личности и усиления ее ресурсных воз-
можностей, проведена процедура когнитивного 
оценивания ситуаций по критериям трудности, что 
позволило выделить четыре группы ситуаций: ор-
ганизационные трудности, риск совершения про-
фессиональной ошибки, чрезмерная загруженность 
в связи с совместительством, эмоциональная на-
пряженность в связи с высокой конфликтностью 
участников взаимодействия. Оценка ориентаций 
респондентов осуществлялась в связи с выделен-
ными трудными ситуациями оказания помощи.

Данные корреляционного анализа показали: 
1) при актуализации установки на помощь дру-

гим повышается готовность включения в решение 
трудных ситуаций оказания помощи в межлич-
ностном взаимодействии с использованием име-
ющихся ресурсов и регуляцией поведения в дости-
жении целей; 

2) при актуализации установки на бескорыстное 
просоциальное поведение повышается субъектная ак-
тивность в сближении с трудными ситуациями ока-
зания помощи и применении трудоемких способов 
для получения удовлетворения от достижения 
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целей. В результате было продолжено изучение 
альтруистической установки как предиктора ори-
ентаций в трудных ситуациях оказания помощи 
в согласовании с ресурсами совладания и проак-
тивного копинга.

При помощи кластерного анализа (см. табл. 1), 
где в качестве переменных для кластеризации были 
выбраны значения факторов альтруистической 
установки, выявлено четыре типа социальных уста-
новок на помогающее поведение: истинный аль-
труизм, избегание помощи другим, прагматичная 
помощь, бездействующий эгоцентризм. Установка 
на “Истинный альтруизм” определяет стремление 
помогать другим и не ориентирует на личные вы-
годы. Установка на “Избегание помощи другим” 
определяет готовность к выгодному бездействию 
в ситуации оказания помощи. Установка на “Пра-
гматичную помощь” определяет готовность на по-
мощь при условии получения выгоды. Установка 
на “Бездействующий эгоцентризм” определяет го-
товность к бездействию в ситуации оказания помо-
щи и ориентирует на личные выгоды.

Полученные типы социальных установок на по-
могающее поведение дополняют модель нетвор-
кинг-стратегий личности, в исследованиях которой 
установлены различия в выраженности ценност-
ных и поведенческих компонентов четырех соци-
альных стратегий, различающихся мерой готовно-
сти к оказанию помощи другим [8; 9]. Выявленные 
в нашей работе установки на “Прагматичную по-
мощь” и “Бездействующий эгоцентризм” согласу-
ются с результатами исследований, в которых уста-
новлена эгоцентрическая ориентация личности 
на удовлетворение собственных потребностей и по-
лучение выгоды от взаимодействия с другими [8; 
20; 23; 25; 26; 32], показана низкая эмпатия у эго-
центрических личностей, бездействующих в ситуа-
ции оказания помощи [28].

Средствами однофакторного дисперсионного 
анализа определен средний размер эффекта альтру-
истической установки на ориентации в трудных си-
туациях оказания помощи (см. рис. 2) и антиципа-
ционную активность субъекта совладания (см. 
рис. 3). Обнаружено, что альтруистическая уста-
новка личности с различным соотношением ком-
понентов определяет осознанный выбор субъектом 
направленности ориентаций как на сближение 
с трудными ситуациями оказания помощи с ис-
пользованием ресурсов для достижения трудных 
целей, так и дистанцирование от трудных ситуаций 
с минимизацией усилий и сохранением име-
ющихся. Вместе с тем определены эффекты на по-
казатели: 1) жизнеспособности, определяющей 
процессы саморегуляции и успешной адаптации 

в трудной ситуации; 2) жизнестойкости, способ-
ствующей устойчивости в стрессовой ситуации 
и совладанию со стрессом; 3) проактивного копин-
га, регулирующего накопление и использование 
ресурсов для достижения целей. Это свидетель-
ствует о том, что при актуализации альтруистиче-
ской установки в трудной ситуации оказания по-
мощи усиливается ресурсность контроля поведе-
ния для достижения поставленной цели, что под-
тверждает эмпирическую гипотезу с объяснением 
детерминации помогающего поведения в трудных 
ситуациях.

В ходе апостериорных попарных сравнений об-
наружены различия в помогающем поведении 
в трудных ситуациях оказания помощи между груп-
пами респондентов с разными типами социальной 
установки. Установка на “Истинный альтруизм” 
ориентирует субъекта на сближение с трудными 
ситуациями оказания помощи для получения по-
зитивных эмоций и самосовершенствования. Уста-
новка на “Прагматичную помощь” ориентирует 
субъекта на оптимальные усилия в трудной ситуа-
ции оказания помощи для получения выгоды. 
Установки на “Истинный альтруизм” и “Прагма-
тичную помощь” актуализируют антиципационную 
активность субъекта совладания, свидетельствую-
щую о готовности к реактивному совладанию 
в трудных ситуациях оказания помощи. Установка 
на “Избегание помощи другим” ориентирует субъек-
та на избирательное сближение с трудными ситуа-
циями оказания помощи. Установка на “Бездейст-
вующий эгоцентризм” ориентирует субъекта на от-
даление от трудных ситуаций оказания помощи для 
сохранения ресурсов и минимизации усилий. Уста-
новки на “Избегание помощи другим” и “Бездей-
ствующий эгоцентризм” ингибируют антиципаци-
онную активность субъекта совладания с низкой 
готовностью к реактивному совладанию в трудных 
ситуациях оказания помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построена теоретическая модель социально-
психологической детерминации помогающего по-
ведения в трудных ситуациях, при эмпирическом 
подтверждении которой был выделен механизм 
прогнозирования помогающего поведения. Аль-
труистическая установка определяет осознанный 
выбор ориентаций в трудных ситуациях оказания 
помощи с усилением антиципационной активно-
сти, детерминирующей ресурсность контроля по-
ведения для достижения поставленной цели. По-
лученные результаты исследования имеют практи-
ческое значение в социально значимых сферах 
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и помогающих профессиях для актуализации мо-
тивов, определяющих и задающих помогающее по-
ведение.

Ограничения исследования распространяются 
на выбор: 1) предмета исследования, в частности, 
альтруистическая установка изучалась в работе как 
готовность к поступкам по регулярному оказанию 
помощи другим, не рассматривались ситуационные 
факторы в детерминации помогающего поведения; 
2) стратегии построения групп (организации вы-
борки) с привлечением выпускников медицинско-
го вуза с неоднородностью по полу (превалирова-
нием женщин).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1. Результаты факторного анализа показателей утверждений опросника “Методика измерения 
альтруистических установок” М.И. Ясина (N = 260)

Утверждение Фактор 1 Фактор 2 h2 com
9. Помогать другим людям — как правило, дело бесполезное 0.69 0.05 0.50 1.0
7. Тратить свое время и силы на помощь другим не имеет смысла: вряд ли они отве-
тят тебе тем же

0.62 0.05 0.42 1.0

3. Я не люблю помогать другим: пусть сами о себе позаботятся 0.59 0.14 0.44 1.1
21. Я не верю в то, что в случае беды хоть кто-то придет мне на помощь 0.57 –0.09 0.28 1.0
20. Люди достаточно добры по своей природе, и если я окажусь в беде, то кто-то мне 
все же поможет

–0.51 0.15 0.22 1.2

19. Увидев на улице несчастный случай, я пройду мимо, это не мое дело 0.45 –0.01 0.20 1.0
6. Помогать другим людям —  большая радость –0.43 –0.16 0.27 1.3
8. Я придерживаюсь принципа: “помоги другому, и добро к тебе вернется” –0.40 –0.02 0.17 1.0
12. В мире есть масса дел, которые стоит выполнять совершенно бескорыстно –0.37 –0.20 0.25 1.6
4. Если я вижу физические страдания другого (например, рану), я стараюсь чем-то 
помочь

–0.35 –0.08 0.15 1.1

10. Мне бы хотелось иметь условия для того, чтобы приносить пользу людям –0.35 0.13 0.10 1.3
5. Прежде чем взяться за какую-либо работу, я спрашиваю, сколько за это заплатят –0.16 0.73 0.46 1.1
15. Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я задумываюсь, 
а что мне это даст

–0.08 0.67 0.41 1.0

18. Я часто сперва берусь выполнить какую-то работу и не спрашиваю, какую выго-
ду это принесет лично мне

0.01 –0.66 0.43 1.0

11. Я считаю, что всякая работа должна оплачиваться, иначе не стоит ее предлагать –0.01 0.53 0.28 1.0
17. Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я обычно отказы-
ваюсь

0.20 0.41 0.28 1.5

Сумма квадратов нагрузок 2.82 2.03

Доля дисперсии 0.18 0.13

Наполненная доля дисперсии 0.18 0.30

Примечание. h2 —  общности; com —  сложность; полужирный — значимые факторные нагрузки.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

68 ХОТИНЕЦ, ЛЕОНОВА

Таблица П.2. Связи компонентов альтруистической установки с показателями ориентаций в трудных ситуациях 
оказания помощи и антиципационной активности субъекта совладания

Переменная
Компонент АУ 1 Компонент АУ 2

r pBH r pBH

Ориентации в трудных ситуациях оказания помощи:
Стремление к трудностям (драйв) –0.21 <0.001 –0.13 0.04
Ориентация на высокую трудоемкость (тщательность) –0.20 <0.001 –0.23 <0.001
Ориентация на возможности –0.18 0.01 0.02 0.73
Ориентация на потери (избегание) 0.18 0.01 0.13 0.05
Ориентация на сохранение ресурсов (бездействие) 0.20 <0.001 0.30 <0.001
Ориентация на игнорирование трудности (беспечность) 0.14 0.03 0.10 0.12

Жизнеспособность и ее компоненты:
Самомотивация и достижения –0.21 <0.001 –0.03 0.65
Активность и инициатива –0.29 <0.001 –0.14 0.03
Позитивные установки и гибкость –0.34 <0.001 –0.06 0.40
Самоуважение –0.28 <0.001 0.06 0.36
Социальная компетентность и социальная поддержка –0.42 <0.001 –0.03 0.64
Адаптивные стили поведения –0.16 0.01 0.02 0.73
Самоорганизация и планирование будущего –0.15 0.02 –0.08 0.22
Жизнеспособность (общий показатель) –0.34 <0.001 –0.05 0.42

Жизнестойкость и ее компоненты:
Вовлеченность –0.36 <0.001 –0.12 0.08
Контроль –0.25 <0.001 –0.04 0.59
Принятие риска –0.30 <0.001 –0.12 0.06
Жизнестойкость (общий показатель) –0.34 <0.001 –0.10 0.13

Проактивные копинг-стратегии:
Проактивный копинг –0.20 <0.001 –0.07 0.28
Поиск инструментальной поддержки –0.17 0.01 –0.12 0.07
Поиск эмоциональной поддержки –0.19 <0.001 –0.11 0.09

Примечание. Компонент АУ 1 —  “Установка на помощь другим — Установка на бездействие по отношению другим”; компонент 
АУ 2 —  “Установка на бескорыстное просоциальное поведение — Установка на эгоцентрическое просоциальное поведение”.
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Abstract. On a sample of 367 graduates of the Medical Academy (Me = 25; IQR (24; 26); male —  30%, fe-
male —  70%), a study was conducted aimed at solving the problem of determining factors of helping behavior 
in socially significant fields of activity and helping professions. The hypothesis of the study was the assump-
tion that an altruistic attitude with a variability of attitudes and the severity of components has an effect on 
orientation in difficult situations of assistance with increased resource control of behavior to achieve the sub-
ject’s goal. Based on the results of the study, a theoretical model of the socio-psychological determination of 
helping behavior in difficult situations of assistance has been constructed and empirically confirmed. The mech-
anism of predicting helpful behavior in difficult situations is determined: the altruistic attitude of the individ-
ual is a predictor of orientations in difficult situations, that is, it determines a conscious choice of orientations 
with increased anticipatory activity, manifested in the selectivity of coping resources and regulation of behav-
ior in achieving the goal. It has been empirically revealed that an altruistic attitude based on the variability of 
relationships and the severity of components has an effect on the orientation in difficult situations of assistance 
and the anticipatory activity of the subject of coping: 1) the attitude to true altruism focuses on rapprochement 
with difficult situations of providing assistance for self-improvement and obtaining positive emotions, actual-
izing the anticipatory activity of the subject of coping; 2) the attitude to pragmatic assistance focuses on opti-
mal efforts in difficult situations of providing assistance for profit, actualizing the anticipatory activity of the 
subject of coping; 3) the attitude to avoiding helping others focuses on selective rapprochement with difficult 
situations of assistance, inhibiting the anticipatory activity of the subject of coping; 4) the attitude to inactive 
egocentrism focuses on distance from difficult situations providing assistance to conserve resources and min-
imize efforts by inhibiting the anticipatory activity of the coping subject.

Keywords: prosocial behavior, helping behavior, altruism, altruistic attitude, orientation in difficult situations, 
coping resources, anticipatory activity.
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Аннотация. Авторами предпринята попытка по-новому взглянуть и оценить значимое для российской 
психологической науки событие —  Совещание по психологии, созванное по инициативе Президиума 
Академии педагогических наук РСФСР (30 июня —  5 июля 1952 г.), 70-летие которого отмечается в 2022 г. 
Совещание организовали через два года после Объединенной научной сессии Академии наук СССР и Ака-
демии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения академика И.П. Пав-
лова (28 июня —  4 июля 1950 г.); перед психологами была поставлена задача — ответить на вопрос: «что 
сделано для перестройки психологии в свете учения И.П. Павлова и работы И.В. Сталина “Марксизм 
и вопросы языкознания”». Проведен анализ выступлений его участников, опубликованных в специаль-
но изданных материалах совещания, проанализированы статьи из периодических изданий, предваряв-
ших начало данного памятного мероприятия. Впервые рассмотрены доклады выступавших —  препода-
вателей психологии, приехавших из периферийных вузов, —  с точки зрения волновавших их проблем: 
преподавание психологии в школе и вузе, вопросы преемственности психологического знания, т.е. пред-
дверие истории психологии как научной отрасли, расширение проблемного поля психологической на-
уки. Важным итогом проведенного анализа материалов, отраженных в материалах совещания, можно 
считать то, что и в текстах выступлений, и в постановлении совещания намечены реалистичные шаги 
по развитию психологии, большая часть которых была осуществлена. Показано, что совещание вызвало 
большой интерес психологов, способствовало укреплению методологических позиций психологии и ее 
научно-организационных структур.
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ВВЕДЕНИЕ

Возвращаясь к памятным датам в истории психо-
логии, нельзя не обратить внимание на то, что исто-
рия послевоенной психологии так называемого пе-
риода позднего сталинизма была мало интересна 
историкам психологии. По мнению культуролога 
Е.А. Добренко, это время затерялось среди “истори-
ческих всплесков” —  революционных 1920-х годов, 
эпохи террора 1930-х годов и оттепели 1956–1964 го-
дов [8, с. 9], на этом фоне оно воспринимается как 
“эпоха политической и социальной стабильности” 
[Там же]. Однако важность таких периодов 

несомненна, ведь «для того чтобы иметь долговре-
менный эффект, последствия “эпохи перемен” 
должны пройти этап стабилизации, когда происхо-
дит своего рода оседание революционной волны 
и приспособление к жизни в новых условиях, когда 
эти новые условия рутинизируются, нормализуют-
ся. В такие стабильные периоды рождаются нации 
и совершается история» [Там же, с. 11].

Период 1945–1953 гг. представлен в новейшей 
российской истории психологии немногими статья-
ми [9–11; 18; 23–25], но именно послевоенное вось-
милетие (1945–1953 гг.) имеет большое значение 
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для институционализации отечественной психоло-
гии. Наиболее важным научно-организационным 
мероприятием, на наш взгляд, была Объединенная 
научная сессия Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук СССР, посвященная проблемам 
физиологического учения академика И.П. Павло-
ва (28 июня —  4 июля 1950 г.) [3; 10; 25]. Проана-
лизировав стенографический отчет сессии, мы 
не обнаружили тревожных слов об угрожающей 
опасности закрытия психологии, о чем написано 
в мемуарах советских психологов [25], поэтому ре-
шили продолжить размышления и поиски, тем бо-
лее что через два года после “Павловский” сессии 
с 30 июня по 5 июля 1952 г. состоялось важнейшее 
для советских психологов событие —  Совещание 
по психологии, созванное по инициативе Прези-
диума Академии педагогических наук РСФСР (да-
лее — Совещание), 70-летие которого отмечается 
в 2022 г.

ПОДГОТОВКА К СОВЕЩАНИЮ  
НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ

Прежде чем писать о самом мероприятии, на-
помним о некоторых важных событиях в советской 
научной жизни того времени, относящихся 
не только к психологии:

— в сентябре 1946 г. вышло Постановление ЦК 
ВКП(б) “О выписке и использовании иностранной 
литературы”, а в июне 1947 г. —  Постановление 
Совмина СССР “Об установлении перечня сведе-
ний, составляющих государственную тайну, разгла-
шение которых карается по закону” [8, с. 109–110];

— с 1 сентября 1947 г. были введены уроки пси-
хологии во всех школах Советского Союза 
(на основании Постановления ЦК ВКП(б) “О пре-
подавании логики и психологии в средней школе” 
от 4 декабря 1946 г.), что потребовало скорого на-
писания учебника; таковым стал учебник психоло-
гии для средних школ Б.М. Теплова, выдержавший 
несколько изданий (1-е издание —  1946 г., 8-е из-
дание —  1954 г.; общий тираж — 3 200 000 экзем-
пляров). Он подвергся резкой критике, в том числе 
откровенно недоброжелательной (впрочем, был 
еще учебник для средней школы “Психология” 
К.Н. Корнилова (1946), но его не обсуждали);

— летом 1950 г. (июнь—август) вышла 50-стра-
ничная брошюра И.В. Сталина “Марксизм и во-
просы языкознания”, вынудившая лингвистов 
комментировать сталинские рассуждения на общие 
темы [8, с. 50];

— 12 сентября 1950 г. в Институте психологии 
АПН РСФСР состоялось расширенное заседание 

Ученого совета, на котором был заслушан доклад 
Б.М. Теплова “Итоги научной сессии АН СССР 
и АМН СССР, посвященной проблемам физиоло-
гического учения Павлова, и их значение для пси-
хологии”. Как писала преподаватель кафедры ло-
гики и психологии Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького Т.А. Козева, сло-
ва Б.М. Теплова о необходимости пересмотра сис-
темы понятий психологии до сих пор только декла-
рируются, а на самом деле в учебнике по психоло-
гии для средней школы (1951 г.) “не содержится 
никакого коренного изменения системы психоло-
гических понятий” [12, c. 249] и “при такой пере-
стройке психологии в ней вновь закрепляются от-
сталые, метафизические и идеалистические воззре-
ния, с которыми как раз необходимо решительно 
бороться” [Там же]. Автор закончила свою замет-
ку призывом разгромить дуалистические воззрения 
в психологии с помощью острой критики и само-
критики, так как именно они тормозят создание 
научной психологии;

— в апреле 1952 г. Президиум Академии наук 
Грузинской ССР провел дискуссию “О некоторых 
вопросах психологии”, где малокомпетентные 
в психологии люди обвинили теорию установки 
Д.Н. Узнадзе в идеализме.

Целесообразно восстановить хронологию важ-
ных публикаций, предшествовавших проведению 
Совещания.

В феврале 1951 г., т.е. примерно через полгода 
после “Павловской” сессии, в газете “Правда” вы-
шла передовая статья, где говорилось: “В истори-
ческой речи 9 февраля 1946 г. товарищ Сталин по-
ставил перед советскими учеными задачу: не толь-
ко догнать, но и превзойти в ближайшее время до-
стижения науки за пределами нашей страны” [26, 
с. 1]. После нескольких абзацев о передовой совет-
ской науке под руководством партии Ленина—Ста-
лина звучали настораживавшие нотки: “…Вместе 
с тем у нас еще есть отдельные ученые и научные 
учреждения, которые находятся в плену отживших 
традиций, остановились в своем развитии, не идут 
вперед. Почему, например, психология и педаго-
гика до сих пор серьезно отстают от современных 
требований, мало дают научных трудов? Работни-
ки этих важных отраслей науки не проявляют ак-
тивности в исследовании жизненно необходимых 
вопросов, мало проводят творческих обсуждений 
научных проблем, слабо развертывают критику 
и самокритику” [Там же].

А.Н. Леонтьев в публикации в “Учительской га-
зете” подтвердил претензии, обращенные к психо-
логам: психология “до сих пор еще не связана 
должным образом с практикой и не отвечает тем 
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жизненным запросам, которые выдвигает перед 
ней передовой опыт советской школы… еще силь-
ны отжившие традиции, которые тащат ее назад, 
мешают ей развиваться в верном направлении <…> 
наши психологи не извлекли для себя надлежаще-
го урока из истории борьбы материализма и идеа-
лизма в психологии и не смогли до конца порвать 
с традициями буржуазной субъективистской пси-
хологии <…> многие из советских психологов от-
правлялись от чуждых материалистической науке 
субъективно-психологических позиций. А это вело 
к тому, что павловское учение, по сути, игнориро-
валось психологами” [14, с. 2]. Отдадим должное 
действительному члену АПН РСФСР, критиковав-
шему и себя: “марксистские положения вносились 
в психологию формально, догматически” [Там же]. 
По мнению А.Н. Леонтьева, сосредоточие проблем 
науки психологии также видно в единственном 
учебнике по психологии для педвузов (Психоло-
гия / Под ред. К.Н. Корнилова, Б.М. Теплова, 
Л.М. Шварца. М., 1931, 1941; Психология / Под 
ред. К.Н. Корнилова, А.А. Смирнова, Б.М. Тепло-
ва. М., 1948): “застой в психологической теории, 
влияние в ней отсталых субъективно-психологиче-
ских традиций” [Там же], ошибочная трактовка ме-
тода самонаблюдения и такого психического про-
цесса, как воля. Для преодоления этих ошибок со-
ветским психологам следует “более глубоко овла-
деть марксизмом-ленинизмом, <…> развернуть 
в психологии критику и самокритику, направив ее 
огонь против пережитков субъективистского под-
хода к психике, <…> развернуть глубокое изучение 
психологами учения И.П. Павлова и организовать 
плановую научную разработку крупных, жизненно 
важных вопросов психологии на павловской осно-
ве” [Там же], обсуждать в печати, в дискуссиях тео-
ретические вопросы психологии, в ближайшее вре-
мя провести совещания для обсуждения докладов 
о перестройке психологии и ее преподавания, раз-
работать основы единого плана дальнейших науч-
ных исследований [Там же].

Статья А.Н. Леонтьева инициировала другие вы-
ступления в печати психологов, пожелавших вы-
сказаться о дальнейшем развитии психологии.

Ю.А. Самарин в своей публикации на страницах 
“Учительской газеты” сразу начал с причин отста-
вания советской психологии —  “неумение творче-
ски владеть диалектическим методом при конкрет-
ном анализе психологических закономерностей, 
понятий, фактов” [22, с. 2]. Признав правоту 
А.Н. Леонтьева в его замечании о двусмысленно-
сти трактовки воли, он, аргументировав, возразил 
против критики метода самонаблюдения. В целом 
для решения задач, стоящих перед психологией, 

Ю.А. Самарин предложил: “пересмотреть и уточ-
нить основные психологические понятия, подходя 
к их раскрытию с позиций диалектического мате-
риализма, творчески пользуясь методом диалекти-
ки” [Там же]; обсудить важнейшие психологиче-
ские понятия, закономерности, методы исследова-
ния; изучать механизмы психической деятельности 
на основе учения И.П. Павлова. Автор назвал 
и практические вопросы, которые следует срочно 
решить, и они были связаны с педагогической 
и возрастной психологией: собрать и обобщить 
опыт учителей психологии по руководству самово-
спитанием учащихся старших классов; изучить 
психологические особенности отдельных возраст-
ных периодов, знания по которым так необходимы 
учителям, так как в педвузах преподавание их не-
удовлетворительно [Там же].

П.И. Левентуев из Ташкентского вечернего пе-
дагогического института также раскритиковал 
А.Н. Леонтьева за его отрицание метода наблюде-
ния в психологии и за “молчание” о работе 
И.В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания” 
и его решающей роли в перестройке психологии. 
Значительное место в статье он посвятил причинам 
отставания психологии: психологи недостаточно 
овладели теорией марксизма-ленинизма; не умеют 
организовывать коллективную плановую работу; 
отсутствует центр, объединяющий силы психоло-
гов всей страны, Институт психологии Академии 
педагогических наук или сектор психологии Ин-
ститута философии Академии наук СССР не справ-
ляются с этой ролью; руководящие кадры психоло-
гов Москвы и Ленинграда замкнуты на себе, не ин-
тересуются психологами, работающими на пери-
ферии и не привлекают их к участию в дискуссиях; 
слабая критика и самокритика; отсутствуют связи 
между действующими программами и учебниками, 
к тому же программы меняются каждый год вместе 
с порядком изложения материалов. Но, по его мне-
нию, в первую очередь надо “научно обосновать 
взаимоотношение между психологией, педагоги-
кой и физиологией высшей нервной деятельности. 
Следует разработать вопросы психологии мышле-
ния, языка и речи на основе трудов И.В. Сталина 
по языкознанию и физиологического учения ака-
демика И.П. Павлова. Ждет своего решения вопрос 
о средствах формирования у детей качеств совет-
ского человека. Надо найти и пути ликвидации пе-
регрузки учащихся <…>. Необходимо создать 
в кратчайший срок учебники по общей и детской 
психологии, поставив их на широкое обсуждение 
психологов и педагогов” [13, с. 2].

Кандидат психологических наук Ф.Н. Гонобо-
лин сделал обзор писем читателей-психологов: 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

74 ЖУРАВЛЕВ, СТОЮХИНА

А.А. Шеин (Коми АССР), Ф.И. Черняховский (Ар-
хангельский институт усовершенствования учите-
лей) выступили с критикой статьи А.Н. Леонтьева 
и Ю.А. Самарина в “Учительской газете” и учеб-
ников по психологии; профессор М.Н. Шардаков 
(Ленинградский педагогический институт им. 
А.И. Герцена) писал о недостаточном овладении 
советскими психологами принципами марксизма-
ленинизма и высказывался по вопросу о взаимоот-
ношении субъективного и объективного, психиче-
ского и физического; А.А. Люблинская (Ленин-
градский педагогический институт им. А.И. Герце-
на) подчеркнула необходимость связи исследований 
с практикой; А.Г. Ковалев и А.И. Чухин (Крым-
ский государственный педагогический институт 
им. М.В. Фрунзе) указали на “необходимость пе-
рехода в исследованиях от бесплодного описания 
психологических процессов к материалистическо-
му объяснению их, на то, что психология обязана 
разрабатывать вопросы эффективного воздействия 
на психику человека в направлении формирования 
новых черт личности и характера” [7, с. 2]; 
Л.В. Стефанович (Минск) поднял вопрос о стаби-
лизации терминов и определений в педагогике 
и психологии [Там же].

Таким образом, в 1951 г. в “Учительской газете” 
была широко представлена полемика по вопросам 
перестройки психологии на основе учения 
И.П. Павлова и работы И.В. Сталина по пробле-
мам языкознания, инициированным статьей в га-
зете “Правда” и конкретизированным в статье 
А.Н. Леонтьева [14]. Эти же вопросы также обсуж-
дались на страницах журнала “Вопросы филосо-
фии” в течение первого полугодия 1952 г. [5; 6; 12; 
15; 21; 28].

В июне 1952 г., за два дня до Совещания по во-
просам психологии, в “Литературной газете” вы-
шла статья с громким названием “Преодолеть от-
ставание психологии!”, где объяснялось понятие 
“перестройка”: “решительный отказ от распро-
страненного среди наших психологов взгляда 
на психику, как на некий самостоятельный про-
цесс, существующий независимо от физиологиче-
ской деятельности мозга, и изучаемый в полном 
отрыве от реальной жизни, от деятельности чело-
века” [19, с. 3], что можно достичь “следуя прин-
ципам диалектического и исторического материа-
лизма, учитывая запросы практики, смело вторга-
ясь в жизнь” [Там же]. Под удар критики попали 
психологи Грузии, «разрабатывающие идеалисти-
ческую по своей сущности теорию “установки”» 
[Там же], и психологи других городов, не обсужда-
ющие в творческих дискуссиях актуальные проб-
лемы науки. Негативную оценку получили труды 

Н.Н. Волкова “Восприятие предмета и рисунка” 
(1950), М.Н. Шардакова “Очерки психологии уче-
ния” (1951), учебник “Психология” для средней 
школы профессора Б.М. Теплова (1951), учебник 
для педагогических институтов “Психология” под 
ред. К.Н. Корнилова, А.А. Смирнова, Б.М. Тепло-
ва (1948), а также Научно-исследовательский ин-
ститут психологии Академии педагогических наук 
РСФСР за неудовлетворительное руководство пси-
хологами. Институт философии Академии наук 
СССР, призванный на помощь психологам, явно 
не торопился. Подытоживая написанное, в адрес 
психологов прозвучало основное обвинение: «со-
ветские психологи не ведут настойчивой борьбы 
с позиций воинствующего научного материализма 
против антинаучных, реакционных “теорий” бур-
жуазных психологов» [Там же].

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕЩАНИЯ

30 июня 1952 г. в Москве начало свою работу со-
званное Президиумом Академии педагогических 
наук РСФСР Совещание по вопросам психологии, 
завершившееся 5 июля. Присутствовавшие “свы-
ше 400 научных работников, в том числе наиболее 
квалифицированные психологи РСФСР, а также 
и других союзных республик —  Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, 
Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Эстонии” [17, с. 88], представители философии 
и педагогики собрались, чтобы “развернуть свобод-
ный обмен мнений по коренным вопросам пере-
стройки психологии, вскрыть основные причины 
отставания психологической науки от современ-
ных требований, наметить пути ее дальнейшего 
развития” [Там же]. Как писали участники Сове-
щания, “в обсуждении докладов приняли участие 
44 чел., из них 19 —  иногородних работников” [Там 
же]. Опираясь на изданные материалы Совещания, 
можно назвать некоторых представителей кафедр 
психологии педагогических институтов и научно-
исследовательских учреждений, приехавших 
из разных городов страны: А.К. Перов (Сверд-
ловск), М.А. Мазманян (Ереван), С.М. Василей-
ский (Горький), А.А. Гайворовский (Куйбышев), 
С.А. Жекулин (Калинин), Х.К. Матлин (Витебск), 
Г.С. Костюк (Киев), П.А. Просецкий (Воронеж), 
В.М. Экземплярский (Челябинск), В.А. Просецкий 
и В.С. Мерлин (Казань), Р.Г. Натадзе и И.Т. Бжа-
лава (Тбилиси).

Представляет интерес предисловие к материалам 
Совещания, где автор (или авторы) напоминает, 
что оно проходило до выхода в свет еще одной 
“классической” и “гениальной” работы Сталина 
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“Экономические проблемы социализма в СССР” 
(конец 1952 г.) и до XIX съезда КПСС (5–14 ок-
тября 1952 г.), поэтому, будто извиняясь и торопясь 
сказать, в предисловии отмечается то, что следует 
сделать советским психологам в соответствии 
с указаниями вождя: “отвести важнейшее место 
психологическим проблемам личности и прежде 
всего изучению развития культурных потребностей 
и всестороннего развития способностей в социа-
листическом обществе, в условиях жизни и трудо-
вой деятельности советских людей, в процессе вос-
питания и обучения детей, молодежи” [16, с. 6]; ре-
шить вопросы, связанные с проблемой стирания 
существенного различия между умственным и фи-
зическим трудом; изучить “психологические проб-
лемы политехнического обучения как одного 
из существенных и необходимых условий того се-
рьезного культурного роста членов общества, без 
которого невозможен переход от социализма 
к коммунизму” [Там же]. Короткое предисловие 
не связано с последующими материалами Совеща-
ния, очевидно, что оно носило обязательный идео-
логический характер.

Участники Совещания заслушали два пленарных 
доклада действительных членов Академии педаго-
гических наук РСФСР А.А. Смирнова “Состояние 
психологии и ее перестройка на основе учения 
И.П. Павлова” и Б.М. Теплова “Об объективном 
методе в психологии”. Доклады были заранее об-
суждены: так, 30 ноября 1951 г. на расширенном 
партийном бюро Института психологии АПН 
РСФСР разбирали доклад А.А. Смирнова “Состоя-
ние психологии и ее перестройка на основе учения 
И.П. Павлова”, подготовленный им к Совещанию 
по вопросам психологии. В числе выступавших 
по заранее полученному тексту были Л.В. Занков, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Веденов, Н.Н. Волков, А.Р. Лу-
рия, В.Н. Колбановский, Н.А. Менчинская, 
Е.И. Игнатьев. Надо заметить, что интересен как 
сам доклад, так и стенограмма обсуждений, но объ-
ем журнальной статьи не дает нам возможности 
широко осветить все мнения. Мы приведем слова 
Н.А. Менчинской, которая, как нам кажется, ста-
ралась объединить все точки зрения и выступить 
эмоционально-умеренно (в цитате сохранен автор-
ский стиль выступления. —  Примеч. А.Ж., Н.С.): 
“…Почему через полтора года после сессии АН 
и АМН и почти через год после появления передо-
вой, указывающей на недостатки, на неудовлетво-
рительное состояние нашей науки, почему так труд-
но подготовить доклад о состоянии и перестройке 
нашей науки? <…> Причиной такого положения 
является отсутствие широкой критики и самокри-
тики среди психологов. Те, которые молчали, 
не могли помочь делу критики и самокритики, а те, 

которые выступали, тоже мало помогли. <…> Кри-
тика идет в таком плане —  критикуй то, что дела-
ется у соседа, о чем сам делаешь, молчи. <…> О до-
стижениях психологии идет под флагом гром побе-
ды раздавайся, а дальше начинается полное отри-
цание. Я думаю, товарищи, что этот разрыв надо 
уничтожить, но в то же время надо поддержать до-
кладчика в том отношении, что должны быть по-
казаны не только те ошибки, которые сделала пси-
хология, неправильные пути, по которым она шла, 
но обязательно должно быть показано, что должно 
войти в фонд психологии, какие научные психоло-
гические факты имеют значение, но нуждаются 
в переосмысливании” [4, л. 43]. Несомненно, 
А.А. Смирнов еще раз поработал над докладом, 
учтя замечания соратников по институту и партии, 
но его это не спасло от шквала критических заме-
чаний на Совещании. То же можно сказать и о до-
кладе Б.М. Теплова. Не было ни одного выступав-
шего, у кого бы не нашлось замечаний по выступ-
лениям А.А. Смирнова и Б.М. Теплова…

Самыми обсуждаемыми на Совещании были 
следующие вопросы:

— “отношения психической деятельности 
и высшей нервной деятельности, психики и меха-
низмов мозга и тем самым вопрос об отношении 
между физиологией высшей нервной деятельности 
и психологией” [16, с. 210];

— об основных недостатках современной пси-
хологии, которые перечислялись сразу “пакетом” 
и начинались с “недостаточного освоения принци-
пов марксизма-ленинизма”;

— отсутствия конкретных предложений по пе-
рестройке психологии на базе учения И.П. Павло-
ва и в свете труда И.В. Сталина “Марксизм и во-
просы языкознания”;

— отношения к субъективным и объективным 
методам изучения личности;

— нехватки критики и самокритики (на самом 
деле, даже сами выступавшие были удивлены 
шквалом резких критических замечаний психоло-
гов в адрес друг друга; как заметил Х.К. Матлин, 
«достойно удивления, с какой легкостью разбра-
сываются и наклеиваются в отдельных выступле-
ниях ярлыки “идеализма”, “позитивизма”, “бес-
содержательности”, “порочный учебник” и с ка-
кими претензиями на “истину в последней инстан-
ции” излагают оппоненты свои взгляды» [Там же, 
с. 148].

Обо всем этом можно прочитать в материалах 
Совещания [16] или же в сокращенном варианте —  
в своеобразном отчете участников [17].
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ВАЖНЫЕ “НЕГЛАВНЫЕ”  
ВОПРОСЫ СОВЕЩАНИЯ

Целесообразно остановиться на тех, казалось бы, 
“неглавных” темах, которые поднимались в неко-
торых докладах выступавших.

Во-первых, следует отметить слабеющие отголо-
ски кампании по борьбе с космополитизмом. Мало 
кто из докладчиков говорил о “буржуазных психо-
логах”, которые были обязательно “реакционны-
ми”, “идеалистами”, противопоставляя их россий-
ским. М.А. Мазманян посетовал: «в наших учебни-
ках еще излагаются мысли иностранных реакцион-
ных ученых. <…> Имена буржуазных психологов 
заменялись выражениями: “один из авторов указы-
вает”, “один из авторов говорит” и т.д. Я могу 
в учебнике показать около 20 таких мест. Разве пе-
рестройка психологии заключается в том, чтобы 
только исключить фамилии иностранных авторов, 
в действительности же излагать идеалистические 
концепции как научные?» [16, с. 104]. Его поддер-
жал Н.С. Мансуров: “до сих пор еще нетрудно за-
метить факты, когда отдельные советские ученые 
некритически заимствуют кое-что из наследия иде-
алистической психологии” [Там же, с. 184].

Во-вторых, обращают на себя внимание попыт-
ки оценить историко-психологическое наследие 
советской психологии. В выступлениях некоторых 
участников Совещания звучали имена ученых 
прошлых лет —  ушедших коллег выступавших или 
отсылка к событиям 20-летней давности; при этом 
и конкретные люди, и события были неоднознач-
ными. Так, М.А. Мазманян говорил о недооценке 
классического наследия русских ученых: “мы не-
достаточно используем замечательные высказыва-
ния Белинского, Герцена, Чернышевского, не го-
воря уже о том, что почти забыт Сеченов. В наших 
учебниках замечательные мысли Сеченова не фи-
гурируют. А перед нами стоит задача —  показать, 
что основы истинной психологической науки за-
ложены в России” [Там же, с. 104]. Также он назы-
вал Аристотеля, Д. Дидро, К.Д. Ушинского, 
А.Н. Радищева, М.В. Ломоносова, отмечая цен-
ность их творческого наследия для психологии. 
В.М. Экземплярский упомянул об использовании 
метода самонаблюдения в работах В. Вундта 
и Г.И. Челпанова. В.Н. Мясищев предлагал пере-
смотреть отдельные моменты развития отечествен-
ной психологии, хотя бы за период советской влас-
ти. Например, заметил он, говоря о механицизме 
В.М. Бехтерева, забывают “о той роли, которую он 
сыграл в пропаганде материалистического учения 
о рефлексах и объективного метода, о его борьбе 
с Челпановым, который стоял на позициях старой 

субъективной психологии и “защищал” марксизм 
от теории условных рефлексов” [Там же, с. 140]. 
Также он предлагал говорить о событиях недавней 
истории —  дискуссии на идеологическом фронте, 
Постановлении ЦК ВКП(б) о педологии, борьбе 
с космополитизмом, сессии ВАСХНИЛ и др. —  обо 
всем, что формировало советскую психологию. 
Об уроках недавней истории вспомнил и А.А. Гай-
воровский: “Попытка объединить бехтеревскую 
рефлексологию с эмпирической психологией 
в свое время была сделана проф. К.Н. Корниловым 
в виде реактологии, которую мы все хорошо пом-
ним; мы помним также и некоторые, глубоко ме-
ханистичные, заскоки рефлексологов бехтеревско-
го типа, которые доходили до упрощенства и вуль-
гаризации в объяснении сложнейших психических 
процессов” [Там же, с. 133]. И.А. Арямов, вспоми-
ная о психологии 1920-х годов, назвал Л.С. Выгот-
ского и И.В. Эвергетова [Там же, с. 182].

В-третьих, остро обсуждались проблемы препо-
давания психологии в высшей школе ввиду того, 
что большинство присутствовавших были препо-
давателями психологии в педагогических институ-
тах и университетах. С.А. Жекулин, много лет пре-
подававший психологию в вузе, говорил: “Отдель-
ные части курса психологии настолько разнород-
ны, что, переходя от одной части к другой, часто 
находишься в положении человека, переходящего 
от одной дисциплины к изложению какой-то дру-
гой дисциплины. Во многих случаях остро чувст-
вуется отсутствие внутренней связи между отдель-
ными составными частями курса” [Там же, c. 137]. 
Его поддержал Г.С. Костюк: “Нужен радикальный 
пересмотр структур программы по психологии 
и содержания ее основных разделов, в которых 
пока не находит своей конкретной реализации по-
нимание всех психических процессов как различ-
ных проявлений единой отражательной деятельно-
сти мозга” [Там же, с. 145]. В.М. Экземплярский 
сделал конкретные замечания: “С преподаванием 
психологии в педагогических институтах не все 
благополучно. Студенты, прослушав курс психоло-
гии на I курсе, затем теряют с ней всякую связь, 
на II курсе психология не читается, и когда 
на III курсе студенты подходят к психологическому 
анализу, то обнаруживается, что они уже забыли 
психологию. Необходима перестройка организации 
преподавания психологии” [Там же, с. 226]. Психо-
логи понимали, что курс психологии отражал ха-
рактер проблем, которые разрабатывала наука.

В-четвертых, отмечалось множество трудностей 
в преподавании психологии в средних школах, не-
смотря на пятилетний опыт. Например, М.А. Маз-
манян удивлялся, как можно реализовать большое 
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содержание курса за 60 часов, “в течение этого вре-
мени ученик не в состоянии охватить такую огром-
ную программу, к тому же надо учесть, что в на-
циональной школе психологии отводится не 60, 
а 30 часов” [Там же, с. 104]. К.М. Гуревич посвятил 
этому вопросу свое выступление: катастрофически 
не хватает учительских кадров; “нет подлинной 
увязки курса психологии с курсами анатомии и фи-
зиологии и основами дарвинизма” [Там же, с. 256]; 
методика преподавания психологии еще не разра-
ботана; учителей по психологии по-прежнему тре-
вожит вопрос о количестве часов, отводимых 
на этот предмет в школе; оценка знаний по психо-
логии не входит в аттестат, да и психология в шко-
ле —  полуфакультативный предмет; “следует по-
кончить с барски-пренебрежительным отношени-
ем некоторых психологов к учебнику психологии 
и к учителям” [Там же].

В-пятых, в некоторых докладах звучала претен-
зия по поводу сужения проблем современной пси-
хологии, поэтому предлагали обратить внимание 
на отдельные отрасли психологии: психологию тех-
нического изобретательства (С.М. Василейский); 
клиническую психологию (В.Н. Мясищев); психо-
логию труда (К.К. Платонов); психологию социа-
листического соревнования (Е.Д. Варнакова, 
П.А. Просецкий).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летом 1952 г. состоялось важнейшее психологи-
ческое событие, удивительным образом пока оста-
ющееся вне интересов специального изучения 
историками психологии. Оно началось с объемно-
го и содержательного доклада А.А. Смирнова, по-
казавшего реальный срез состояния современной 
ему психологии. Надо отметить, что подобные 
по охвату материала научные доклады были сдела-
ны в 1945 и 1947 гг. [1; 2; 20; 27] и за прошедшее по-
сле них пятилетие не звучали. Смирнов говорил 
о теоретико-методологических достижениях 
(“определены исходные теоретические позиции 
для решения ряда важнейших вопросов психоло-
гической науки”; “разоблачена порочность буржу-
азных психологических теорий, оказывавших влия-
ние на некоторых советских психологов”; “экспе-
риментально опровергнуты ложные факты, приво-
дившиеся в обоснование ошибочных концепций; 
показана несостоятельность ложных объяснений 
правильных фактов”; “накоплен значительный 
фактический материал, по-новому освещающий 
многие вопросы, правильно вскрывающий дей-
ствительные закономерности”; “найдены некото-
рые ценные пути связи с практикой” [16, с. 13]) 

и конкретно-практических (успехи в изучении по-
знавательных процессов, в истории психологии), 
выделены проблемы (отставание в изучении вопро-
сов воспитания советского человека, психологии 
обучения, в исследовании трудовой деятельности 
и т.д.). Нужно было отчитаться перед вождем, ини-
циировавшим прошедшую два года назад Объеди-
ненную научную сессию Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР, посвящен-
ную проблемам физиологического учения акаде-
мика И.П. Павлова (28 июня —  4 июля 1950 г.), что 
сделано психологией за эти два года? И психологи 
отчитывались.

Читая доклады, порой кажется, что они букваль-
но тонут в клятвах верности учению И.П. Павлова, 
труду по языкознанию И.В. Сталина; это так 
и не совсем так. В текстах выступлений обнаружи-
вается множество историко-психологических сю-
жетов, описать которые еще только предстоит. 
Один из них —  спор между теми, кто стоял на ос-
нове принципа тождества психики и нервной дея-
тельности, и теми, кто стоял на основе принципа 
единства психики и нервной деятельности. Или 
история о том, как представители Института пси-
хологии Академии наук Грузии отстаивали честь 
Д.Н. Узнадзе и теории установки, обвиненных 
в идеализме. Или эмоциональные выступления 
о такой, казалось бы, далекой от науки проблеме —  
методике преподавания психологии в школе 
и вузе… В многоголосице материалов Совещания 
слышится желание человеческого и научного об-
щения, которое, несмотря на требовательные ка-
ноны официального мероприятия, все же состоя-
лось.

Если говорить о результатах этого мероприятия, 
обозначенных в постановлении Совещания по во-
просам психологии, то они были весьма своевре-
менны, правильны и в большинстве своем были ре-
ализованы, например: “просить Президиум АПН 
РСФСР периодически созывать широкие научные 
совещания психологов как для обсуждения основ-
ных теоретических вопросов психологической на-
уки, так и для заслушания докладов по итогам на-
учной работы в различных областях психологии. 
Ближайшее совещание созвать в июне 1953 г.” [16, 
с. 280] —  и оно прошло в 1953 г.; ходатайствовать 
об издании научного журнала “Вопросы психоло-
гии” —  и первый номер журнала вышел в 1955 г.; 
организовать систематическую связь с кафедрами 
психологии периферийных вузов —  и в последу-
ющих конференциях и совещаниях активно участ-
вовали ученые-психологи и преподаватели психо-
логии со всей огромной страны; пересмотреть 
программы по психологии и учебник для средней 
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школы; обеспечить издание учебников по психо-
логии для высшей школы; организовать при кафе-
драх психологии экспериментальные лаборатории 
для проведения исследовательской работы; обес-
печить высшую и среднюю школы квалифициро-
ванными кадрами преподавателей психологии —  
все это было реализовано в ближайшее десятиле-
тие.

Что касается основного вопроса, ради которого 
собиралось Совещание, —  перестройки психоло-
гии на основе учения И.П. Павлова и труда по язы-
кознанию И.В. Сталина (говоря современным язы-
ком, методологического вопроса о предмете пси-
хологии), то теория и методология любой науки 
не делается быстро, по указанию свыше, и научное 
сообщество (тогда и сейчас) это понимало и пони-
мает, и оно работало и продолжает работать, сви-
детельством чему был и остается неуклонный рост 
интереса к проблемам методологии психологии.
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Annotation. The authors made an attempt to take a fresh look and evaluate an event significant for Russian psy-
chological science —  the Conference on Psychology, convened on the initiative of the Presidium of the Acad-
emy of Pedagogical Sciences of the RSFSR (June 30 —  July 5, 1952), the seventieth anniversary of which is 
celebrated in 2022. The meeting was organized in two year after the Joint Scientific Session of the Academy of 
Sciences of the USSR and the Academy of Medical Sciences of the USSR, dedicated to the problems of the 
physiological teachings of Academician I.P. Pavlov (June 28 —  July 4, 1950), and psychologists were given the 
task of answering the question «what has been done to restructure psychology in the light of the teachings of 
I.P. Pavlov and the work of I.V. Stalin “Marxism and questions of linguistics”». An analysis was made of the 
speeches of its participants, published in specially published materials of the meeting, and articles from peri-
odicals that preceded the start of this commemorative event were analyzed. For the first time, the reports of 
the speakers —  lecturers of psychology who came from peripheral universities —  were considered from the 
point of view of the problems that worried them: teaching psychology at school and university, questions of 
the continuity of psychological knowledge, i.e. the threshold of the history of psychology as a scientific branch, 
the expansion of the problematic field of psychological science. An important result of the analysis of the ma-
terials reflected in the materials of the meeting can be considered that both the texts of the speeches and the 
resolution of the meeting outlined realistic steps for the development of psychology, most of which were car-
ried out. It is shown that the meeting aroused great interest of psychologists, contributed to the strengthening 
of the methodological positions of psychology and its scientific and organizational structures.

Keywords: history of psychology, Meeting on psychology in 1952, Academy of Pedagogical Sciences of the 
 RSFSR, perestroika of psychology, the teachings of I.P. Pavlov, the subject of psychology, methods of teach-
ing psychology, textbooks on psychology.
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Аннотация. Рассматривается история возникновения и развития первой в отечественной психологиче-
ской науке лаборатории социальной психологии, открытой в Санкт-Петербургском (Ленинградском) гос-
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ского исследования и их освоении с целью изучения взаимоотношений в трудовых коллективах. Расши-
рение тематики исследований началось с 1965 г., когда в Ленинградском госуниверситете был создан На-
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му планированию, основная идея которого состояла в регулировании жизнедеятельности трудовых кол-
лективов на научной основе исходя из задач развития советского общества. Соответствующие разработ-
ки лаборатории экспонировались на ВДНХ СССР в 1969 и 1970 гг. Многие научные данные вошли в кан-
дидатские диссертации сотрудников. С целью повышения эффективности управления руководство 
 НИИКСИ ввело штатную должность заведующего лабораторией. Начался новый этап ее деятельности.
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Отечественная социальная психология прошла 
нелегкий путь своего становления и развития, 
прежде чем занять полноправное место в ряду наук 
о поведении и деятельности людей. Теоретическая 
мысль российских философов, социологов и пси-
хологов конца XIX —  начала XX в., затрагивавших 
социально-психологические проблемы, не приве-
ла к выделению социальной психологии в качестве 
самостоятельной науки. Попытки формирования 
“марксистской социальной психологии” в 1920–
1930-е годы не увенчались успехом по целому ряду 
объективных и субъективных причин. Это произо-
шло вполне закономерно, поскольку “реальную 
разработку науки заменяли декларации” [7, с. 174]. 
Вместе с тем нельзя не отметить и отсутствие до-
статочной четкости в понимании предмета соци-
альной психологии. С конца 1920-х —  начала 
1930-х годов начинается заметное уменьшение, 
а затем и полное исчезновение работ по социаль-
но-психологической проблематике. В это время 
возобладала точка зрения о ненужности социаль-
ной психологии в виде отдельной науки, посколь-
ку в соответствии с теорией марксизма сознание 

человека является осознанным бытием, а бытие че-
ловека всегда социально, так как любой человек 
входит в состав того или иного общества.

Период начала 1930-х —  конца 1950-х годов 
с полным основанием можно считать временем пе-
рерыва в развитии отечественной социальной пси-
хологии, хотя многие наши авторы в своих работах 
мимоходом отмечают, что разработка социально-
психологической проблематики продолжалась 
в сфере других наук (в основном педагогических). 
Тем не менее неоспоримым фактом является то, 
что в течение 1930–1950-х годов не было опубли-
ковано ни одной книги, в которой бы рассматри-
вались те или иные проблемы социальной психо-
логии. В течение нескольких десятилетий социаль-
ная психология у нас считалась одной из ветвей 
буржуазной психологии и потому чуждой марк-
систской науке.

Общественно-политические перемены второй 
половины 1950-х —  начала 1960-х годов, известные 
в наше время как “хрущевская оттепель”, привели 
к некоторой либерализации и в сфере научной мыс-
ли. Возможным стало возрождение отечественной 
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социальной психологии (естественно, на марксист-
ском фундаменте). В 1959 г. профессор Б.Г. Анань-
ев (подробнее о нем см. [10]), в то время заведу-
ющий кафедрой психологии на философском фа-
культете Ленинградского университета, в рецензии 
на монографию С.Л. Рубинштейна писал: «Нет 
оснований полагать, что “социальная психология” 
может быть только идеалистической и реакцион-
ной. Существование общественной психологии 
не менее бесспорно, чем существование идеоло-
гии» [1, с. 155].

Это заключение было для тех лет исключитель-
но смелым, поскольку многие ортодоксальные об-
ществоведы расценивали подобную мысль как по-
пытку психологизировать марксистскую социоло-
гию. В своих устных выступлениях того времени 
Б.Г. Ананьев многократно обосновывал не только 
возможность, но и необходимость разработки со-
циальной психологии как научной дисциплины, 
в которой чувствовалась большая общественная не-
обходимость.

Именно благодаря научным и организационным 
усилиям Б.Г. Ананьева открывается в сентябре 
1962 г. первая в стране лаборатория социальной 
психологии на философском факультете Ленин-
градского госуниверситета (при отделении психо-
логии). Возглавил эту лабораторию доцент ка-
федры психологии Е.С. Кузьмин. Следует отме-
тить, что в течение трех лет лаборатория не имела 
даже отдельного помещения и располагала перво-
начально двумя ставками —  лаборанта (им был ав-
тор этих строк А.Л. Свенцицкий) и старшего лабо-
ранта (Э.С. Чугунова). Е.С. Кузьмин осуществлял 
руководство на общественных началах, выполняя 
полную преподавательскую нагрузку доцента.

В это же время среди ведущих отечественных 
психологов растет интерес к социальной психоло-
гии как науке, ее актуальным теоретическим и при-
кладным проблемам. В 1962–1965 гг. на страницах 
журнала “Вопросы психологии” развернулась дис-
куссия о предмете социальной психологии, ее за-
дачах на ближайшее время и на перспективу. Были 
опубликованы статьи инициаторов развития оте-
чественной социальной психологии А.В. Барано-
ва, Б.Д. Парыгина, Е.С. Кузьмина, Е.В. Шорохо-
вой, Н.С. Мансурова и К.К. Платонова. Каждый 
из них высказывал свою точку зрения на предмет 
социальной психологии, ее место в системе обще-
ственных наук, основные понятия и положения, 
факторы микро- и макросреды, обусловливающие 
закономерности поведения и деятельности людей. 
Несмотря на существенные различия по многим 
научным вопросам, все участники дискуссии схо-
дились в одном: без разработки социально- 

психологической проблематики познание челове-
ческой жизнедеятельности будет страдать явной не-
полнотой. Вопрос о необходимости социальной 
психологии в системе психологических наук назрел.

Тем временем численность сотрудников лабо-
ратории, возглавляемой Е.С. Кузьминым, посте-
пенно увеличивалась, что вызвало необходимость 
четко определить ближайшие задачи и грядущие 
перспективы общей работы. Первые задачи лабо-
ратории состояли в разработке методов социаль-
но-психологического исследования и их освоении 
с целью изучения взаимоотношений в трудовых 
коллективах.

Наряду с изучением методического опыта запад-
ных исследователей были установлены деловые 
контакты с руководителями ряда ленинградских 
промышленных предприятий, на базе которых ста-
ли постепенно разворачиваться эмпирические ис-
следования социально-психологических аспектов 
жизнедеятельности производственных бригад. Ак-
тивное участие в этих исследованиях принимали 
Н.В. Голубева, К.М. Замберг, Э.С. Чугунова под 
руководством Е.С. Кузьмина [3].

Полученные данные показали прежде всего, что 
особенности взаимоотношений в производствен-
ных коллективах непосредственно связаны с коли-
чеством и качеством выпускаемой продукции, 
а также с рядом других показателей жизнедеятель-
ности коллективов [3]. Важную в прикладном пла-
не научную работу проводила в эти годы Э.С. Чу-
гунова. В содружестве с Научно-исследовательским 
институтом профессионально-технического обра-
зования она изучала социально-психологические 
факторы профессиональной устойчивости моло-
дых рабочих и развития их технического творче-
ства. Обнаружено, что рабочие с высоким уровнем 
профессиональной устойчивости характеризуются 
не только большей удовлетворенностью трудом, 
но также уверенностью в возможности для прояв-
ления интеллекта в своей работе и стремлением 
к поиску разнообразных путей непрерывного само-
совершенствования [11].

Первые сотрудники лаборатории, еще не имея 
научных степеней и званий (за исключением 
Е.С. Кузьмина), постепенно, шаг за шагом при-
обретали социально-психологические знания и ис-
следовательский опыт. Силами сотрудников лабо-
ратории в 1965 г. был впервые прочитан лекцион-
ный курс по социальной психологии для студентов 
философского факультета университета.

Расширение тематики социально-психологиче-
ских работ стало происходить с осени того же 
1965 г., когда в Ленинградском госуниверситете был 
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создан научно-исследовательский институт ком-
плексных социальных исследований ( НИИКСИ). 
Лаборатория социальной психологии полностью 
вошла в состав этого института. Первой комплекс-
ной работой, в которой сотрудники лаборатории 
приняли участие (совместно с другими лаборато-
риями), было исследование эффективности управ-
ления Ленинградским университетом. С тех пор 
изучение социально-психологических проблем 
управления трудовыми коллективами становится 
одной из главных научных проблем лаборатории, 
а затем и кафедры социальной психологии.

Важным стимулом развития отечественной со-
циальной психологии послужило открытие в 1966 г. 
факультета психологии в Ленинградском госуни-
верситете (одновременно с Московским госуни-
верситетом). Немалое значение имело и то, что фа-
культет психологии и НИИКСИ, куда входила ла-
боратория социальной психологии, оказались в од-
ном и том же здании. Тогда же ряд сотрудников 
лаборатории начал заниматься также и преподава-
тельской работой в рамках специализации по со-
циальной психологии. Стала очевидной необходи-
мость дальнейшего организационного оформления 
социальной психологии на факультете. В итоге 
28 августа 1968 г. был отдан приказ о создании пер-
вой кафедры социальной психологии в СССР. Ее 
руководителем стал Е.С. Кузьмин, защитивший 
вскоре докторскую диссертацию “Основы социаль-
ной психологии”.

Возглавляемые Е.С. Кузьминым кафедра и лабо-
ратория представляли собой своеобразный единый 
организм. Преподаватели кафедры проводили ис-
следования совместно с сотрудниками лаборато-
рии, а те, в свою очередь, читали лекции и руково-
дили научной работой студентов.

Первые итоги научной деятельности сотрудни-
ков лаборатории были представлены в монографии 
Е.С. Кузьмина “Основы социальной психологии”, 
вышедшей в издательстве Ленинградского универ-
ситета в 1967 г. [4]. Обстоятельно рассматривались 
данные исследований на базе 19 производственных 
бригад (787 человек). Задача состояла в том, чтобы 
выяснить, как характер взаимоотношений рабочих 
влиял на уровень производительности труда, дис-
циплину и проявления инициативы.

С целью изучения подчас внешне скрытых вза-
имоотношений впервые в отечественных исследо-
ваниях была использована социометрическая тех-
ника выявления симпатий и антипатий членов 
бригад друг к другу. Рабочие в специальной ин-
струкции были предупреждены, что их ответы оста-
нутся в тайне, а полученные данные могут быть 
продуктивными только при условии искренних 

ответов. Сопоставление данных по всем изученным 
бригадам говорило о том, что уровень доброжела-
тельных взаимоотношений непосредственно 
влияет на производительность труда, развитие ра-
ционализации, инициативность и другие компо-
ненты поведения рабочих на предприятии.

Проводимые сотрудниками лаборатории иссле-
дования в первую очередь были направлены на изу-
чение различных сторон отношения работников 
к труду и факторов его производительности. Уде-
лялось также серьезное внимание вопросам моти-
вации трудовой деятельности людей в связи с их 
положением в формальных и неформальных груп-
пах. При этом исследования охватывали не только 
рабочие бригады, но и учебно-трудовые группы 
в производственно-технических училищах (ПТУ). 
Рассматривалась, например, связь между опытом 
общения молодого человека в общеобразователь-
ной школе и его поведением в ПТУ.

Рассматривая деятельность лаборатории начиная 
с середины 1960-х годов, нельзя не отметить боль-
шую исследовательскую работу, которая проводи-
лась по хозяйственному договору с научно-произ-
водственным объединением (НПО) “Светлана”, ко-
торый длился в течение почти четверти века (руко-
водитель А.А. Русалинова). Здесь можно выделить 
широкий круг проблем, разрешение которых было 
важно как с точки зрения науки, так и в приклад-
ном смысле. Перечислим основные из них:

1) структура и характер взаимоотношений в про-
изводственных группах по горизонтали и по верти-
кали (А.А. Русалинова);

2) эффективность нисходящих коммуникаций, 
т.е. обеспечения рабочих социально-производст-
венной информацией (В.Е. Семенов) и эффектив-
ность восходящих коммуникаций, т.е. обращений, 
направленных от рабочих к их цеховым руководи-
телям различного ранга —  от мастера до начальни-
ка цеха (А.Л. Свенцицкий);

3) социально-психологический анализ кон-
фликтов в производственном коллективе и их ре-
гулирование. Получены данные, говорящие об объ-
ективной обусловленности межличностных кон-
фликтов особенностями социально-производст-
венной среды. Установлена также необходимость 
устранения субъективных условий их возникнове-
ния (Н.В. Гришина);

4) социальные потребности руководителей 
на промышленном предприятии. Выявление срав-
нительной значимости удовлетворения этих по-
требностей в зависимости от места в структуре 
управления, пола, возраста и стажа работы 
(А.Л. Свенцицкий);
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5) другие насущные задачи научной организа-
ции труда и управления: социально-психологиче-
ские факторы адаптации новичков на производ-
стве; характерологические особенности личности 
в связи с ее социально-психологической позицией 
в производственной группе; пространственная ор-
ганизация рабочих мест взаимодействующих участ-
ников единого трудового процесса; социально-
психологические особенности устойчивости работ-
ников к монотонии производственных операций; 
“психологический барьер” у работников при осу-
ществлении нововведений на предприятии (как 
у рабочих, так и инженерно-технических работни-
ков); социально-психологическая специфика по-
зиции мастера в производственной организации.

В этих исследованиях принимали участие почти 
все сотрудники лаборатории социальной психоло-
гии и ряд аспирантов кафедры (Н.В. Бахарева, 
М.П. Будякина, С.Ф. Буйнова, И.П. Волков, 
З.А. Линькова, И.Н. Гурвич, Е.А. Ермолаева, 
Н.А. Ильина, А.А. Мастаков, О.С. Михалюк, 
М.П. Пикельникова, А.А. Прохватилов, С.А. Рас-
торгуева, А.Н. Рождественский, Ю.П. Степкин, 
Ю.Т. Тимофеев, Р.Н. Хавская, Н.Ю. Хрящева, 
А.Ю. Шалыто). Полученные данные вошли в их 
научные статьи и кандидатские диссертации.

Многие материалы исследований, проведенных 
в Ленинградском научно-производственном объ-
единении “Светлана”, а также на других предприя-
тиях, нашли свое отражение в монографии 
А.Л. Свенцицкого “Социально-психологические 
проблемы управления”, изданной в 1975 г. [9]. 
Спустя два года эта работа была опубликована 
на японском языке в Токио.

Продолжая анализ научно-исследовательской 
деятельности лаборатории социальной психологии, 
следует упомянуть ее включение в работу по соци-
альному планированию, которая была основным 
направлением деятельности НИИКСИ в течение 
ряда лет и носила комплексный характер. В ней 
принимали участие почти все лаборатории инсти-
тута. Основная идея социального планирования со-
стояла в регулировании жизнедеятельности трудо-
вых коллективов на научной основе исходя из за-
дач развития советского общества. Немаловажная 
роль отводилась социально-психологическим ас-
пектам такого планирования.

Методика комплексного планирования социаль-
ного развития производственного коллектива со-
держала целый социально-психологический раз-
дел, охватывавший широкую проблематику. В ос-
нове рекомендуемых мероприятий находились дан-
ные исследований сотрудников лаборатории 
в НПО “Светлана” и на других предприятиях 

Ленинграда. В состав этих мероприятий входили 
следующие: совершенствование подбора и расста-
новки кадров с учетом данных психологических ис-
следований личности работников; совершенство-
вание взаимоотношений работников; оптимизация 
процесса адаптации новых рабочих (особенно мо-
лодежи) в коллективах предприятия; социально-
психологическое просвещение руководителей всех 
рангов; повышение эффективности различных 
служб информации на предприятии; широкое ис-
пользование общественного мнения в решении 
стоящих перед коллективом задач; совершенство-
вание стиля управления на основе использования 
социально-психологических средств и ряд других 
[5; 8].

Разработки сотрудников лаборатории по соци-
альному планированию экспонировались на ВДНХ 
СССР в 1969 и 1970 гг. Конечно, с высоты сегод-
няшнего дня нельзя не отметить элементов кампа-
нейщины в движении по составлению планов со-
циального развития предприятий и других органи-
заций, а затем городов, районов и областей. Тогда 
руководители различных рангов спешили отчитать-
ся перед вышестоящими партийными органами 
о том, что у них есть план социального развития 
подведомственных организаций. В гораздо мень-
шей степени их волновало то, насколько он был 
“научным”. Но разве не нужны были на самом деле 
проводимые социальными психологами исследо-
вания взаимоотношений в коллективе, адаптации 
новичков на предприятии, отношения к труду 
и других “вечных” проблем любой социальной ор-
ганизации? Предлагаемые учеными рекомендации 
действительно помогали людям успешнее работать 
и лучше чувствовать себя в коллективе.

В то же время важным направлением научных 
исследований лаборатории стали поиски в области 
использования аппаратурных методик. Так, была 
применена техническая установка “гомеостат” 
(Ф.Д. Горбов), позволявшая моделировать группо-
вую взаимозависимую деятельность людей в про-
цессе решения экспериментальной задачи.

В качестве испытуемых выступали добровольцы, 
состоявшие из студентов и сотрудников универси-
тета, абитуриентов и школьников 11-го класса. Все 
они были разбиты на 20 групп по три человека 
в каждой. Решение экспериментальной задачи за-
висело от согласованности действий трех операто-
ров. Каждый из них, находясь в такой группе, дол-
жен был вращать рукоятку своего прибора, решая 
совместную задачу установления стрелок всех трех 
приборов на определенных экспериментатором 
пунктах. Сложность задачи была обусловлена тем, 
что двигательные действия каждого из участников 
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влияли на показания других членов группы. Таким 
образом, эффективность работы группы в значи-
тельной степени зависела от коммуникативных 
свойств ее членов.

При этом были выявлены четыре типа коммуни-
кативного поведения испытуемых исходя из особен-
ностей их активности. Н.В. Голубева и М.И. Ива-
нюк обнаружили, что успешность решения экспе-
риментальных задач во многом зависела от сочета-
ния в одной группе представителей каждого из этих 
типов поведения. Обнаружен и ряд других факто-
ров, благоприятствовавших или, наоборот, мешав-
ших решению общей задачи [2].

Разрабатывались также различные технические 
средства для сбора и обработки первичной инфор-
мации в социально-психологических исследовани-
ях, основанных на опросах больших групп людей 
(В.В. Бойко, Н.А. Васильев, И.П. Волков).

Начиная с самых первых лет создания лаборато-
рии социальной психологии научные интересы ее 
сотрудников были сосредоточены не только 
на прикладных исследованиях, основная задача 
которых состояла в выработке рекомендаций 
по оптимизации трудовой деятельности работни-
ков предприятий и организаций. Большое и по-
стоянное внимание уделялось освоению и разра-
ботке современных методов социально-психоло-
гического исследования, методик сбора и анали-
за первичной информации. Здесь можно отметить 
подготовку и защиты следующих кандидатских 
диссертаций: А.Л. Свенцицкий “Интервью как 
метод социальной психологии” (1966), И.П. Вол-
ков “Социометрия как метод социальной психо-
логии” (1968), В.Е. Семенов “Применение метода 
контент-анализа в социально-психологических ис-
следованиях” (1975). Неудивительно, что первая 
отечественная монография, посвященная рассмот-
рению методов социальной психологии, была на-
писана сотрудниками лаборатории и кафедры со-
циальной психологии [6]. Между тем в 1977 г. фа-
культет психологии переехал в другое здание, 
за несколько километров от НИИКСИ, в состав 
которого входила лаборатория. С целью повыше-
ния эффективности управления ею руководство 
НИИКСИ решило ввести штатную должность ру-
ководителя лаборатории. Им стал выпускник 

кафедры, кандидат, а затем и доктор психологиче-
ских наук В.Е. Семенов.

Профессор Е.С. Кузьмин, до этого руководив-
ший лабораторией на общественных началах, со-
средоточил свои усилия на руководстве кафедрой. 
Начался новый период в деятельности лаборатории 
социальной психологии.
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Abstract. The history of origin and development of the first Russian psychological laboratory of social psychol-
ogy opened at St. Petersburg (Leningrad) State University in September 1962 at the Philosophy Department 
(under the Psychology Department) headed by E.S. Kuzmin is considered. The first tasks of the laboratory 
were to develop methods for socio-psychological research and to master them in order to study relationships 
in labor collectives. The research topic began to expand in 1965 when the Research Institute for Complex So-
cial Research (NIIKSI) was created at Leningrad State University and the laboratory was fully integrated into 
it. Its staff became involved in scientific and practical work on social planning, the basic idea of which was to 
regulate the life of work collectives on a scientific basis, based on the objectives of Soviet society. Relevant de-
velopments from the laboratory were exhibited at the All-Union Exhibition of Achievements of the USSR in 
1969 and 1970. Many of the scientific findings were included in the staff’s PhD theses. In order to increase the 
efficiency of its management, NIIKSI’s leadership introduced a full-time position of Head of Laboratory. 
A new stage of its activity began.

Keywords: history of psychology, laboratory of social psychology, study of relations in labour collectives, com-
plex social research, social planning.
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Аннотация. Исследование посвящено адаптации русскоязычной версии Короткого опросника Темной 
тетрады (Short Dark Tetrad questionnaire, SD4), позволяющего диагностировать черты личности: макиа-
веллизм, субклинические нарциссизм, психопатию и садизм. Опросник является диагностическим ин-
струментом модели Темной тетрады —  продолжением исследований модели Темной триады личностных 
черт. Выборка исследования составила 765 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (M = 19.97; SD = 1.87; 
71.8% женщин) из которых 366 (47.84%) участвовали в ретестовой серии. Помимо исследуемого опрос-
ника, респондентам предлагались методики на оценку аналогичных черт модели Темной триады, опрос-
ник диагностики агрессии А. Басса и М. Перри, Краткий опросник Большой пятерки. На основе кон-
фирматорного анализа была подтверждена четырехфакторная структура опросника, которая имеет ин-
дексы пригодности, сравнимые с индексами оригинального опросника и других адаптаций. Шкалы опрос-
ника демонстрируют достаточные показатели надежности, хорошую конвергентную (при сопоставлении 
с опросниками, диагностирующими черты макиавеллизма, нарциссизма и психопатии) и дивергентную 
валидность. Шкала садизма обнаруживает связи с характеристиками агрессии (физическая агрессия, враж-
дебность, гнев). Шкалы опросника показали устойчивость результатов во времени. С чертами Большой 
пятерки были обнаружены: положительные взаимосвязи —  нарциссизма с экстраверсией, открытостью 
опыту и эмоциональной стабильностью, отрицательные —  макиавеллизма с согласием, психопатии и са-
дизма с согласием и добросовестностью. Результаты психометрической проверки русскоязычного вари-
анта Короткого опросника Темной тетрады свидетельствуют о его надежности и валидности, возможно-
сти его использования как диагностического инструмента.
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Термин “Темная триада” был введен в психоло-
гический научный дискурс канадскими исследо-
вателями Д. Полхусом и К. Уильямсом в 2002 г. 
Они продемонстрировали, что такие личностные 
черты, как макиавеллизм, субклиническая психо-
патия и субклинический нарциссизм, могут быть 

объединены в единый симптомокомплекс, харак-
теризующий “негативные” стороны личности [30]. 
Макиавеллизм характеризует склонность манипу-
лировать другими, эмоциональную холодность, ци-
низм и низкую эмпатию [22]. Неклинический нар-
циссизм описывается как чувство превосходства, 
грандиозности и стремление к использованию дру-
гих в собственных целях [30]. По результатам иссле-
дований нарциссизм в сравнении с двумя другими 
чертами может рассматриваться как положитель-
ный аспект Темной триады, так как обнаруживает 
позитивные связи с экстраверсией, открытостью 

1 Выражаем благодарность в помощи при проведении исследо-
вания студентам факультета психологии ИОН РАНХиГС: Бе-
дрий В.О., Варенову М.А., Селивановой А.И., Третьяко-
вой С.А.
2 Исследование выполнено при поддержке ИОН РАНХиГС, 
проект 1994 (тема 13.15).
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новому опыту, вербальным интеллектом и толе-
рантностью к неопределенности [13]. Неклиниче-
ская психопатия включает такие характеристики, 
как импульсивность, агрессивность, жестокость, 
низкая тревожность, склонность к обману. Кон-
структ “Темная триада” был воспроизведен в раз-
ных странах и на разных группах [6; 17; 28]. Черты 
Темной триады находятся во взаимосвязи друг 
с другом, при этом каждая из них представляет со-
бой самостоятельный конструкт, не сводимый 
к остальным. В основе взаимосвязи данных черт 
лежат такие личностные характеристики, как эмо-
циональная холодность, низкая доброжелатель-
ность, склонность к обману, первичная психопа-
тия и высокая самооценка [7].

Впоследствии к выделенным факторам Темной 
триады была добавлена еще одна черта личности —  
субклинический садизм [29]. В отечественной на-
уке феномен садизма изучается в большей степени 
с позиции психопатологии. Например, в юридиче-
ской психологии, судебной психиатрии и крими-
нологии феномен садизма рассматривается с точ-
ки зрения предикторов насильственного поведения 
и характеристики личности преступников (см., на-
пример, [2]). Также феномен садизма рассматри-
вается в связи с такими проявлениями личности, 
как жестокость, агрессивность, мазохизм, парафи-
лии [1; 4; 14].

В настоящий момент в отечественной психоло-
гии разрабатывается понятие субклинического 
(обыденного) садизма, получившее широкое рас-
пространение в западных исследованиях послед-
них лет. Обзор исследований показывает, что по-
следнее время феномен обыденного, повседнев-
ного садизма рассматривается как нормативная 
черта личности, характеризующая склонность 
к унижению других людей, причинению физиче-
ского, сексуализированного или психологическо-
го страдания ради собственного удовлетворения 
[8].

В связи с наличием сходства в паттернах прояв-
ления субклинического садизма, субклинического 
нарциссизма, субклинической психопатии и маки-
авеллизма рассматриваемые черты были объеди-
нены в термине “Темная тетрада”, общим ядром 
которой являются дефицит эмпатии и манипуля-
тивность [4; 29].

Методы исследования Темной триады. С момен-
та обозначения Темной триады возник вопрос 
о методе измерения данного симптомокомплекса. 
Зарубежными исследователями модели Темной 
триады были разработаны методы, позволяющие 
диагностировать все черты, которые составляют 
Темную триаду: “Краткий опросник Темной 

триады” (Short Dark triad measure, SD3) [21] 
и опросник “Темная дюжина” (Dirty dozen, DD), 
[20]. “Короткий опросник Темной триады” (содер-
жит 28 пунктов) был адаптирован в России [5]. Так-
же адаптация “Краткого опросника Темной триа-
ды” (18 пунктов) была проведена Д.С. Корниенко 
и Ф.В. Деришем [10] на основе IRT (Item response 
theory). Опросник “Темная дюжина” (содержит 
12 пунктов) был адаптирован Т.В. Корниловой 
с коллегами [11] и является коротким вариантом 
диагностики выраженности черт Темной триады. 
Данный опросник обладает достаточными показа-
телями валидности и надежности.

В связи с развитием модели негативных черт 
личности “Темная триада” и расширением ее 
за счет добавления черты “садизм” также встал во-
прос о новом методе диагностики. В 2021 г. Д. Пол-
хусом и коллегами был предложен Короткий 
опросник Темной тетрады (The Short Dark Tetrad, 
SD4) [29], состоящий из 28 пунктов, по 7 на каж-
дую из четырех шкал.

Целями данного исследования стали адаптация 
русскоязычной версии опросника Темной тетрады, 
проверка структуры опросника, надежности шкал 
опросника, дискриминантной и конвергентной ва-
лидности, устойчивости во времени, а также свя-
зей с базовыми личностными чертами.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Всего было опрошено 
964 респондента. После исключения неполных от-
ветов и ответов респондентов, которые прошли 
только ретестовую серию опроса, была сформиро-
вана выборка из 765 человек —  они приняли учас-
тие в тестовой серии. Из них 366 (47.84%) приняли 
участие в ретестовой серии. Возраст участников ис-
следования составляет от 18 до 25 лет (тест: 
M = 19.97; SD = 1.89; ретест: M = 19.97; SD = 1.85). 
Распределение по полу для выборки тестовой се-
рии: 549 (71.8%) женщин, 216 (28.2%) мужчин, для 
ретестовой серии 274 (74.9%) женщины, 92 (25.1%) 
мужчины. Большинство респондентов проживают 
в Москве (тест 78.9%; ретест 82%) и являются сту-
дентами высших учебных заведений (тест 54.5%; 
ретест 57.9% —  студенты РАНХиГС).

Методики. В тестовой серии исследования были 
использованы следующие методики.

Опросник “Темной тетрады”, разработанный 
Д. Полхусом с коллегами и состоящий из четырех 
шкал: макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и са-
дизм [29]. В опросник входит 28 пунктов. Участни-
ку необходимо оценить степень своего согласия 
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по 5-балльной шкале (где 1 —  полностью не согла-
сен, а 5 —  полностью согласен). Примеры пунктов 
шкалы садизма: “Я люблю жестокие фильмы и ви-
деоигры”, “Некоторые люди заслуживают страда-
ний”, “Я знаю, как причинить боль только одними 
словами”. Опросник основан на модели Темной те-
трады, которая является развитием модели Темной 
триады, включающей макиавеллизм, неклиниче-
ские нарциссизм и психопатию. В Темную тетраду 
в качестве новой черты включен неклинический са-
дизм, который характеризует сниженную эмпатию 
и бессердечное отношение к другим, в чем прояв-
ляется его сходство с уже имеющимися чертами, 
а также добавляет аспект, связанный с получением 
удовольствия от причинения вреда другим, что яв-
ляется расширением модели [29].

Перевод опросника был осуществлен авторами 
статьи, затем произведена верификация обратного 
перевода, в которой участвовали трое специалис-
тов, имеющих филологическое и психологическое 
образование и регулярную практику использова-
ния английского языка в профессиональной дея-
тельности. Текст опросника приводится в прило-
жении.

Для установления конвергентной валидности 
черт макиавеллизма, нарциссизма и психопатии 
использовались два опросника, диагностирующие 
черты “Темной триады”:

— Короткий опросник Темной триады [5]. Мето-
дика состоит из 27 вопросов. Три шкалы охватыва-
ют факторы макиавеллизма, нарциссизма и психо-
патии. Респонденты оценивают степень своего со-
гласия по 5-балльной шкале (где 1 —  полностью 
не согласен, а 5 —  полностью согласен);

— Опросник “Темная дюжина” [11]. Содержит 
12 пунктов, респонденту необходимо оценить сте-
пень своего согласия по 5-балльной шкале (где 1 —  
не нужно, а 5 —  согласен). Включает три шкалы: 
макиавеллизм, нарциссизм и психопатия.

Для установления конвергентной валидности 
черты “садизм” использовался опросник диагнос-
тики агрессии А. Басса и М. Перри [9]. Опросник со-
держит три шкалы: физическая агрессия, гнев 
и враждебность. В состав входит 24 пункта. Участ-
ник оценивает степень своего согласия по 5-балль-
ной шкале (где 1 —  очень на меня не похоже, а 5 —  
очень на меня похоже).

Для установления взаимосвязей черт Темной те-
трады с базовыми свойствами личности использо-
вался Краткий опросник Большой пятерки (КОБП) 
[12]. В опросник входит 10 пунктов, разбитых 
на пять шкал: экстраверсия, доброжелательность, 
сознательность, нейротизм и открытость новому 

опыту. Участнику необходимо оценить степень 
своего согласия по 7-балльной шкале (где 1 —  пол-
ностью не согласен, а 7 —  полностью согласен).

В ретестовой серии был повторно размещен 
опросник Темной тетрады.

В каждой серии была предложена к заполнению 
социально-демографическая анкета. Чтобы сопо-
ставить данные одного и того же участника, каж-
дый респондент оставлял последние 4 цифры мо-
бильного телефона. В анкету также входили вопро-
сы о годе рождения, городе проживания, месте 
обучения (если участник являлся студентом), а так-
же согласие на обработку, систематизацию, накоп-
ление и хранение персональных данных, получен-
ных при проведении психологического исследова-
ния. Опросники были размещены на платформе 
1KA.

Процедура. Исследование проводилось с октября 
2021 по январь 2022 г. Сбор данных осуществлялся 
через Интернет, респонденты получали ссылку 
на сайт 1sk.si c адресом опроса. Респонденты, про-
шедшие первый опрос (тест), через месяц получа-
ли аналогичную ссылку на повторное прохождение 
опроса (ретест). При первом опросе респондентам 
предъявлялись следующие методики: Короткий 
опросник Темной тетрады, Короткий опросник 
Темной триады, опросник “Темная дюжина”, 
КОБП, опросник агрессии Басса–Перри; при по-
вторном прохождении —  Короткий опросник Тем-
ной тетрады. Сбор данных осуществлялся шестью 
исследователями, у которых была своя ссылка, по-
сле прохождения респондентами обеих частей 
опроса все данные отдельных исследователей были 
объединены в единый массив. Для анализа резуль-
татов применялись методы корреляционного, срав-
нительного и конфирматорного факторного ана-
лиза, расчеты проводились в среде статистическо-
го анализа R.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура опросника Темной тетрады. Для про-
верки структуры опросника был проведен конфир-
маторный анализ. Процедура конфирматорного 
анализа воспроизводила описанную авторами ме-
тодику [29], а также была основана на работах 
по использованию конфирматорного анализа при 
проверке опросников [24; 25]. Было сформирова-
но 12 парселов3 (кумулятивных подшкал) для 

3 Парселинг является процедурой создания групп пунктов 
опросника (промежуточных субшкал) и использования этих 
групп пунктов в качестве экзогенных переменных для эндоген-
ного (латентного) фактора [25].



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 5

90 КОРНИЕНКО и др.

каждой черты; по два парсела, состоящих из двух 
пунктов и один из трех. Также был проведен кон-
троль внутренней согласованности пунктов в пар-
селе для избежания сильного расхождения значе-
ний [23]. Первоначальная модель продемонстри-
ровала достаточную пригодность, однако после до-
бавления ковариаций на основе индексов 
модификаций модель обнаружила более высокие 
индексы пригодности, которые близки с индекса-
ми, полученными авторами опросника (табл. 1).

Кроме того, была сделана проверка модели без 
парселов, в которой рассматривались отдельные 
пункты опросника. Модель с отдельными пунк-
тами показала значительно меньшие индексы при-
годности, также сравнимые с индексами в ориги-
нальной версии, хотя при проверке структуры 
опросника в другом исследовании пригодность мо-
дели, состоящей из пунктов, оказалась выше [19].

При адаптации Короткого опросника Темной те-
трады на немецкий язык также были повторены 
процедуры, использованные авторами при разра-
ботке оригинальной версии. Конфирматорный 
анализ с использованием отдельных пунктов пока-
зал низкие значения индекса CFI, как и в нашем 
случае, но аналогичные значения индексов RMSEA 
и SRMR. Конфирматорный анализ с использова-
нием парселов также показал более высокие значе-
ния индексов пригодности, близкие как к нашим 
результатам, так и к результатам авторов опросни-
ка [16]. Это позволяет рассматривать полученную 
нами структуру как соответствующую оригиналь-
ной версии опросника.

Надежность шкал опросника Темной тетрады. 
Далее была подсчитана надежность шкал опросни-
ка для результатов теста и ретеста. Рассматрива-
лось несколько коэффициентов: α Кронбаха, 
ω Макдональда и коэффициент расчета надежно-
сти по методу точной нижней границы. Обраще-
ние к нескольким коэффициентам связано с кри-
тикой использования α Кронбаха как единствен-
ного метода расчета надежности [33], недооценкой 
надежности при использовании α Кронбаха и воз-
можностями использования других методов, в част-
ности, при асимметрии в распределении данных 
[34]. Проверка асимметрии распределения пунк-
тов каждой шкалы показала, что они отклоняются 
от нормального, и в этом случае более примени-
мым будет метод точной нижней границы [34]. 
По результатам данных тестовой серии надежность 
(коэффициент glb) трех шкал превышает 0.7, для 
Макиавеллизма 0.6, а по результатам данных рете-
стовой серии оказывается ближе к значению 0.8 
(табл. 2). Полученные коэффициенты надежности 
являются сопоставимыми по величине с другими 
исследованиями [16], но оказываются ниже коэф-
фициентов, полученных авторами оригинального 
опросника [29]. Учитывая неоднозначность в ха-
рактеристике пороговых значений надежности [33], 
полученные коэффициенты можно рассматривать 
как хорошие.

При сравнении полученных коэффициентов с ре-
зультатами Блотнера [16] можно обнаружить бли-
зость в значениях α Кронбаха. По результатам ис-
следования Л. Форсайта и коллег [18] значения ко-
эффициента α для садизма (0.88) и макиавеллизма 

Таблица 1. Показатели согласованности конфирматорных моделей для опросника Темной тетрады
Модель χ2 df CFI RMSEA [90% CI] SRMR

Модель исходная (парселы) 178.71* 48 0.943 0.06
90% CI [0.05–0.07]

0.048

Модель с индексами модификациям (парселы) 135.8* 44 0.960 0.052
90% CI [0.04–0.06]

0.041

Модель (парселы), Paulhus et al., 2020 [29] 132* 48 0.97 0.05
95% CI [0.04–0.07]

0.04

Модель (парселы), Blötner et al., 2021 [16] 157.5* 48 0.92 0.06
90% CI [0.05–0.07]

0.04

Модель отдельных пунктов 1446.35* 344 0.74 0.065
90% CI [0.06–0.07]

0.071

Модель отдельных пунктов, Paulhus et al., 2020 [29] 1691* 344 0.88 0.077
95% CI [0.07–0.08]

0.07

Модель отдельных пунктов, Blötner et al., 2021 [16] 963.12* 344 0.78 0.06
90% CI [0.05–0.06]

0.07

Модель отдельных пунктов, Furnham, Horne, 2021 [19] 1275.28* 344 0.94 0.074
95% CI [0.07–0.08]

0.08

Примечание. χ2 —  критерий хи-квадрат; df —  число степеней свободы; CFI —  сравнительный индекс согласия Бентлера;  RMSEA —  
корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; 90%, 95% CI —  границы доверительного интервала для RMSEA; SRMR —  
стандартизованный среднеквадратический остаток. * —  р < 0 .001.
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(0.81) являются наиболее высокими, ниже — для 
психопатии (0.75) и нарциссизма (0.64). В турецкой 
адаптации были получены значения α Кронбаха 
от 0.651 (макиавеллизм) до 0.784 (нарциссизм) [15]. 
В целом за исключением авторов опросника значе-
ния коэффициентов надежности выше 0.8 встреча-
ются редко.

Конвергентная и дискриминантная валидность. 
Коэффициенты конвергентной валидности для ма-
киавеллизма, нарциссизма, психопатии и садизма 
превышают пороговое значение 0.7 [36]. Расчет ди-
скриминантной валидности также показал значе-
ния ниже пороговых 0.8 [31] (табл. 3). Далее были 
подсчитаны корреляции между шкалами опросни-
ка, также по результатам теста и ретеста. Корреля-
ции между значениями шкал по результатам теста 
и ретеста следующие (p < 0.01): макиавеллизм 
(r(n = 366) = 0.67), нарциссизм (r(n = 366) = 0.75), 
психопатия (r(n = 366) = 0.78), садизм (r(n = 366) = 
= 0.80). Все шкалы обнаруживают значимые взаи-
мосвязи друг с другом, при этом наиболее высокие 
значения коэффициента корреляции обнаружива-
ют психопатия и садизм, а наиболее низкие —  нар-
циссизм и садизм. Учитывая более высокие значе-
ния коэффициентов для психопатии и садизма, 

можно предполагать большее содержательное сход-
ство в данных конструктах.

Наши данные согласуются с авторскими, демон-
стрируя наименьшие значения для связей между 
нарциссизмом и садизмом (r = 0.16; p < 0.01) и наи-
большие значения между психопатией и садизмом 
(r = 0.49; p < 0.01), отличием являются более высо-
кие коэффициенты корреляции по нашим данным 
между макиавеллизмом и нарциссизмом (r = 0.11; 
p < 0.01) (значения в скобках приводятся по [29]).

Сравнение результатов теста и ретеста для шкал 
опросника Темной тетрады. При сравнении сред-
них значений между респондентами, прошедшими 
обе серии тестирования, не было получено значи-
мых различий (t-критерий для связанных выборок 
с поправкой Бонферрони), что позволяет конста-
тировать устойчивость результатов опросника при 
измерении на той же группе людей (табл. 4).

Конвергентная валидность. Корреляции шкал 
опросника Темной тетрады с аналогичными шкала-
ми Короткого опросника Темной триады и опросни-
ка “Темная дюжина”. Анализ конвергентной валид-
ности проводился с использованием Краткого 
опросника Темной триады [5] и опросника “Тем-
ная дюжина” [11]. Так как для черты “садизм” 

Таблица 2. Показатели надежности для шкал опросника Темной тетрады

Показатель Тест (n = 765) Ретест (n = 366) Paulhus et al., 2020 [29] Blötner et al., 2021 [16]
α ω glb(a) α ω glb(a) α ω α

Макиавеллизм 0.61 0.74 0.69 0.69 0.78 0.77 0.83 0.84 0.70
Нарциссизм 0.72 0.79 0.78 0.75 0.81 0.81 0.78 0.80 0.77
Психопатия 0.67 0.77 0.75 0.73 0.79 0.80 0.82 0.83 0.74
Садизм 0.74 0.87 0.78 0.74 0.89 0.81 0.82 0.85 0.69

Примечание. α —  альфа Кронбаха; ω —  омега Макдональда; glb(a) —  greatest lower bound algebraic, точная нижняя граница алгеб-
раическая.

Таблица 3. Коэффициенты конвергентной и дискриминантной валидности и коэффициенты корреляции между 
шкалами опросника Темной тетрады по результатам теста и ретеста

Показатель CV
Коэффициент дискриминации Коэффициент корреляции

1 2 3 1 2 3 4
Макиавеллизм 0.714 0.36** 0.19** 0.40**
Нарциссизм 0.888 0.32 0.27** 0.29** 0.22**
Психопатия 0.800 0.34 0.38 0.20** 0.27** 0.58**
Садизм 0.852 0.44 0.20 0.66 0.37** 0.18** 0.55**

Примечание. Ниже центральной диагонали результаты для теста (n = 765), выше для ретеста (n = 366); * —  p < 0.05. ** —  p < 0.01; 
CV —  конвергентная валидность.

Таблица 4. Средние и стандартные отклонения для шкал опросника Темной тетрады по результатам теста и ретеста

Переменная Тест (n = 765) Ретест (n = 366)
M SD M SD

Макиавеллизм 3.13 0.55 3.16 0.58
Нарциссизм 3.08 0.60 3.11 0.61
Психопатия 2.38 0.61 2.42 0.66
Садизм 2.30 0.72 2.33 0.71
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не существует адаптированного метода измерения, 
данные по садизму рассматриваются отдельно 
в связи с опросником диагностики агрессии А. Бас-
са и М. Перри [9]. Макиавеллизм, нарциссизм 
и психопатия обнаружили корреляции с одноимен-
ными показателями по методикам диагностики 
Темной триады (табл. 5). Кроме того, черты, со-
ставляющие модель Темной триады, независимо 
от метода диагностики обнаруживают взаимосвязи 
друг с другом. Например, макиавеллизм значимо 
связан со всеми шкалами Короткого опросника 
Темной триады и шкалами Темной дюжины. В от-
ношении связей садизма обнаружены корреляции 
со всеми шкалами опросников, измеряющих Тем-
ную триаду, при этом более высокое значение кор-
реляции обнаруживается для связей садизма и пси-
хопатии. Интерес для дальнейших исследований 
представляет более высокое значение корреляции 
для макиавеллизма и садизма. В случае опросника 
“Темная дюжина” значение корреляции садизма 
и макиавеллизма сравнимо с корреляцией садизма 
и психопатии.

Конвергентная валидность. Корреляции шкал 
опросника Темной тетрады со шкалами опросника 

агрессии Басса—Перри. При рассмотрении корре-
ляции шкалы садизма со шкалами опросника аг-
рессии Басса—Перри [9] были обнаружены значи-
мые положительные корреляции со шкалами (в по-
рядке уменьшения коэффициента корреляции) фи-
зической агрессии, враждебности, гнева. Это 
позволяет говорить о том, что инструментальный, 
аффективный и когнитивный компоненты агрес-
сии будут более выражены при более высоких зна-
чениях садизма. Кроме того, обнаружены связи 
шкал опросника агрессии со шкалой психопатии 
и шкалы враждебности с макиавеллизмом (табл. 6).

Взаимосвязи черт, диагностируемых по опросни-
ку Темной тетрады, с чертами Большой пятерки. 
Корреляционные связи с чертами Большой пя-
терки, диагностированные по Краткому опросни-
ку Большой пятерки (TIPI, КОБТ) [12], обнару-
жены для макиавеллизма, нарциссизма, психопа-
тии и садизма (табл. 7). При этом макиавеллизм 
обнаруживает только отрицательную связь с со-
гласием, нарциссизм демонстрирует положитель-
ные связи с добросовестностью, эмоциональной 
стабильностью и открытостью опыту, а психо-
патия положительно связана с экстраверсией 

Таблица 5. Корреляционные взаимосвязи шкал опросника Темной тетрады со шкалами Короткого опросника 
Темной триады и опросника “Темная дюжина”

Показатель Опросник Темной тетрады (n = 765)
Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Садизм

Короткий опросник Темной триады
Макиавеллизм 0.75** 0.29** 0.23** 0.44**
Нарциссизм 0.22** 0.75** 0.20** 0.14**
Психопатия 0.29** 0.23** 0.76** 0.67**

Опросник “Темная дюжина”
Макиавеллизм 0.57** 0.36** 0.36** 0.47**
Нарциссизм 0.35** 0.52** 0.17** 0.18**
Психопатия 0.33** 0.13** 0.42** 0.49**

Примечание. ** —  p < 0.01.

Таблица 6. Корреляционные взаимосвязи шкал опросника Темной тетрады и опросника агрессии Басса—Перри
Показатель Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Садизм

Физическая агрессия 0.16** 0.15** 0.56** 0.53**
Гнев 0.21** 0.05 0.32** 0.24**
Враждебность 0.24** 0.02 0.36** 0.33**

Примечание. ** —  p < 0.01.

Таблица 7. Корреляционные взаимосвязи шкал опросника Темной тетрада и Краткого опросника Большой пятерки
Показатель Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Садизм

Экстраверсия –0.04 0.39** 0.19** –0.00
Согласие –0.18** 0.04 –0.24** –0.27**
Добросовестность –0.03 0.16** –0.21** –0.15**
Эмоциональная стабильность 0.02 0.11** –0.13** 0.05
Открытость опыту –0.02 0.16** 0.39** 0.17**

Примечание. ** —  p < 0.01.
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и открытостью, отрицательно —  с согласием, до-
бросовестностью и эмоциональной стабильностью.

Сопоставляя полученные результаты с результа-
тами авторов опросника, которые рассматривали 
корреляции черт Темной тетрады с чертами 
по опроснику Большой пятерки (BFI), обнаружи-
ваются аналогичные связи для: макиавеллизма 
и доброжелательности (r = -0.31; p < 0.01); нарцис-
сизма с экстраверсией (r = 0.49; p < 0.01), сознатель-
ностью (r = 0.11; p < 0.01) и открытостью (r = 0.30; 
p < 0.01); для психопатии с экстраверсией (r = 0.20; 
p < 0.01), доброжелательностью (r = -0.39; p < 0.01), 
сознательностью (r = -0.24; p < 0.01) и открытостью 
(r = 0.10; p < 0.01); садизма с доброжелательностью 
(r = -0.24; p < 0.01) и сознательностью (r = -0.23; 
p < 0.01) [29]. При сопоставлении с результатами 
корреляционного анализа черт Темной триады 
с чертами Большой пятерки по опроснику КОБТ 
(TIPI) обнаруживаются аналогичные факты в от-
ношении связей макиавеллизма и согласия 
(r = -0.15; p < 0.01), нарциссизма и экстраверсии 
(r = 0.22; p < 0.01), психопатии с согласием 
(r = -0.34; p < 0.01) и добросовестностью (r = -0.16; 
p < 0.01) [12].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данное исследование ставило своей целью адап-
тировать русскоязычный вариант Короткого 
опросника Темной тетрады, направленного на из-
мерение четырех черт —  макиавеллизма, нарцис-
сизма, психопатии и садизма. Опросник является 
результатом развития модели Темной триады, к ко-
торой была добавлена еще одна черта —  садизм.

Надежность (коэффициент glb) шкал опросни-
ка —  нарциссизма, психопатии и садизма —  состав-
ляет 0.7–0.8, а для макиавеллизма —  0.6–0.7. Срав-
нение коэффициентов надежности альфа с иссле-
дованиями, проведенными по психометрической 
проверке Короткого опросника Темной триады 
по трем свойствам (макиавеллизм, нарциссизм 
и психопатия), также показывают близкие значе-
ния: макиавеллизм (0.67; 0.72), нарциссизм (0.72; 
0.74), психопатия (0.65; 0.7) [6; 10]. Значения коэф-
фициента надежности ω близки к значениям, по-
лученным при адаптации опросника “Темная дю-
жина”: макиавеллизм (0.74), нарциссизм (0.73), 
психопатия (0.64) [11].

Опросник Темной тетрады демонстрирует хоро-
шую конвергентную и дискриминантную валид-
ность. Шкалы опросника обнаруживают умерен-
ные корреляции между собой, за исключением 
шкал психопатии и садизма. Сходный паттерн 

корреляций также обнаруживается и в других ис-
следованиях с применением методики Короткого 
опросника Темной тетрады, например [18; 19], 
а также в немецкой и турецкой версиях опросника 
[15; 16]. Сравнение корреляций трех черт (макиа-
веллизма, нарциссизма и психопатии) с результа-
тами русских адаптаций опросника Темной триа-
ды также обнаруживает близкие значения (r = 
= 0.31–0.42) [5].

Обнаружены корреляции макиавеллизма, нар-
циссизма и психопатии с одноименными чертами, 
диагностированными Коротким опросником Тем-
ной триады и опросником “Темная дюжина”. Это 
позволяет рассматривать черты, диагностируемые 
по адаптируемому опроснику, как близкие к чер-
там модели Темной триады. Также установлено, 
что черты, диагностированные опросником Тем-
ная тетрада, обнаруживают с чертами Краткого 
опросника Темной триады аналогичные связи, на-
пример, макиавеллизм (Т44) связан с нарциссиз-
мом (Т35) и психопатией (Т3) так же, как макиавел-
лизм из Краткого опросника Темной триады. Свя-
зи черты “садизм” обнаруживаются со всеми чер-
тами Темной триады, диагностированными 
по другим опросникам, при этом коэффициенты 
связи психопатии и садизма оказываются сравни-
мыми с корреляциями для разных измерений пси-
хопатии. Возможным объяснением этого является 
следующее: в шкалу садизма включены пункты, 
описывающие не только жестокость, но и получе-
ние удовольствия от причинения вреда другим, ко-
торые также представлены в содержании пунктов 
шкалы психопатии опросников Темной триады 
[29], а пункты, характеризующие импульсивность, 
составляют основное содержание шкалы психопа-
тии в опроснике “Темная тетрада”. Изменение со-
держания пунктов, относящихся к шкале психопа-
тии и садизму в Темной тетраде, вероятно, объяс-
няет и наличие более высоких корреляций между 
макиавеллизмом, измеренным опросниками Тем-
ной триады, и садизмом. Однако данные утвержде-
ния требуют дополнительного исследования.

В качестве черт для проверки внешней валидно-
сти шкалы садизма рассматривались характерис-
тики, диагностируемые при помощи опросника аг-
рессии Басса—Перри. Обнаружены связи садизма 
с показателями физической агрессии, враждебно-
сти и гнева. При этом аналогичные взаимосвязи об-
наружены и для шкалы психопатии, что согласует-
ся с результатами других авторов [3]. Более высокие 
значения коэффициента корреляции садизма с фи-
зической агрессией связаны с содержательной 

4 Т4 —  Темная тетрада.
5 Т3 —  Темная триада.
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близостью вопросов относительно непосредствен-
ного негативного воздействия на другого человека 
или положительным отношением к наблюдаемой 
агрессии. Связи со шкалой враждебности могут 
быть основаны на сходстве содержания вопросов 
относительно убеждений в недоброжелательности 
других или негативной установкой в отношении 
других. Связи со шкалой “гнев” скорее отражают 
особенности импульсивности, и, вероятно, по-
этому коэффициент корреляции выше для шкалы 
психопатии, чем для шкалы садизма. Вместе с тем 
обнаруженные связи обозначают перспективный 
вопрос исследования специфики психопатии и са-
дизма, в частности, вероятно, что психопатия мо-
жет обнаруживать больше импульсивных проявле-
ний агрессии, тогда как садизм в большей степени 
связан с проявлениями агрессии, возникающими 
в результате негативных эмоций относительно по-
ведения других. Также следует отметить корреля-
цию шкалы макиавеллизма со шкалой враждебно-
сти, что исходя из содержания вопросов скорее от-
ражает общую недоброжелательность в отношении 
других.

Были рассмотрены взаимосвязи черт опросника 
Темной тетрады с чертами модели Большая пятер-
ка, диагностированные Кратким опросником 
Большой пятерки (TIPI, КОБТ). Обнаруженные 
взаимосвязи нарциссизма и экстраверсии являют-
ся известным фактом и отмечались в исследовани-
ях при использовании других методов измерения 
нарциссизма (см., например, [26]), положительную 
связь с нейротизмом обнаруживает преимуще-
ственно чувствительный нарциссизм [32]. В отно-
шении связей психопатии и садизма отрицатель-
ные связи с чертами “доброжелательность” и “со-
знательность” (“добросовестность”) были установ-
лены ранее [27; 35].

ВЫВОДЫ

1. При проверке конструктной валидности рус-
скоязычной версии опросника Темной тетрады 
была воспроизведена процедура авторов ориги-
нальной версии, в результате чего была получена 
аналогичная структура, включающая четыре фак-
тора: макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и са-
дизм. Это совпадает с теоретическим конструктом 
и другими адаптациями опросника.

2. Надежность шкал опросника Темной тетрады 
является достаточной и согласуется с результатами 
других исследований и апробаций опросника.

3. Короткий опросник Темной тетрады облада-
ет устойчивостью во времени: респонденты 

демонстрируют аналогичные результаты при отве-
тах на опросник, предъявленный в разные периоды 
времени.

4. Анализ конвергентной и дискриминантной 
валидности показал, что шкалы опросника диагно-
стируют различные черты. Макиавеллизм, нарцис-
сизм и психопатия, диагностируемые по опросни-
ку Темной тетрады, обнаруживают аналогичные 
взаимосвязи, что и черты, диагностируемые с по-
мощью опросников для модели Темной триады.

5. Шкала садизма, являющаяся новой по срав-
нению с моделью Темной триады, характеризует 
более высокий уровень инструментального, аффек-
тивного и когнитивного компонентов агрессии. 
В целом можно констатировать, что шкала садиз-
ма измеряет сходные характеристики в отношении 
причинения вреда другому, жестокости и получе-
ния удовольствия от собственных агрессивных дей-
ствий. Однако наличие аналогичных связей у шка-
лы психопатии ставит вопрос об изучении специ-
фики черт садизма и психопатии.

6. Связи черт опросника Темной тетрады с дис-
позиционными чертами модели Большой пятерки 
позволяют говорить о том, что при более высоком 
макиавеллизме обнаруживается более низкое со-
гласие, при высоких значениях нарциссизма —  бо-
лее высокая экстраверсия, открытость опыту 
и эмоциональная стабильность, а при более высо-
ких значениях психопатии и садизма —  низкие со-
гласие и добросовестность.

7. На основании полученных результатов адап-
тированный опросник Темной тетрады можно ис-
пользовать на русскоязычных выборках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
“ТЕМНАЯ ТЕТРАДА”

Инструкция: прочитайте утверждения ниже. Оцените степень своего согласия по 5-балльной шкале 
(где 1 —  полностью не согласен, а 5 —  полностью согласен) с каждым из утверждений.
1. Делиться своими секретами с другими людьми 

неразумно.
2. Люди считают меня прирожденным лидером.
3. Люди часто говорят, что я неуправляемый.
4. Мне нравится наблюдать за потасовкой, дра-

кой.
5. Нужно сделать все, чтобы влиятельные люди 

были на твоей стороне.
6. У меня уникальный талант убеждать людей.
7. Я склонен сомневаться в авторитетах и нару-

шать их правила.
8. Я люблю жестокие фильмы и видеоигры.
9. Следует избегать открытого конфликта с дру-

гими людьми, так как они могут быть полезны 
в будущем.

10. В компаниях без меня скучно.
11. Я участвовал в большем количестве склок, за-

варушек, чем большинство людей моего воз-
раста и пола.

12. Забавно наблюдать, когда идиоты садятся 
в лужу.

13. Если хочешь добиться своего, лучше держаться 
в тени.

14. Я знаю, что я особенный, потому что другие по-
стоянно говорят мне об этом.

15. Я склонен сначала делать, а потом думать.
16. Мне нравится смотреть жестокие виды спорта.
17. Планирование необходимо, чтобы использо-

вать ситуацию в свою пользу.
18. У меня есть уникальные качества.
19. У меня бывали неприятности с законом.
20. Некоторые люди заслуживают страданий.
21. Лесть —  хороший способ привлечь людей 

на свою сторону.
22. Скорее всего я добьюсь славы и признания 

в какой-то области.
23. Иногда я попадаю в опасные ситуации.
24. Я писал обидные вещи в социальных сетях ради 

забавы.
25. Мне нравится, когда срабатывает хитрый план.
26. Мне нравится показывать себя в выгодном све-

те при любом удобном случае.
27. Любой, кто встанет у меня на пути, пожалеет 

об этом.
28. Я знаю, как причинить боль только одними 

словами.
Ключ:
Макиавеллизм 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25.
Нарциссизм 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26.
Психопатия 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27.
Садизм 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.
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Abstract. The research focuses on the Russian-language adaption of the Short Dark Tetrad questionnaire (SD4), 
which allows for the evaluation of four personality traits: machiavellianism, subclinical narcissism, psychopa-
thy, and sadism. The questionnaire is a diagnostic tool for the Dark Tetrad model of personality characteris-
tics, which is a refinement of the Dark Triad model. The study sample included 765 people between the ages 
of 18 and 25 (M = 19.97; SD = 1.87; 71.8% female), with 366 (47.84%) taking part in the retest series. In ad-
dition to the SD4 questionnaire, respondents were given two questionnaires of the Dark Triad model, the Buss-
Perry Aggression questionnaire and the Ten Item Personality Measure. The four-factor structure of the ques-
tionnaire was found to have appropriateness indices equivalent to those of the original SD4 questionnaire and 
other SD4 adaptations based on confirmatory analysis. The questionnaire’s scales demonstrate adequate reli-
ability, good convergent validity (when compared to questionnaires diagnosing machiavellian, narcissistic, and 
psychopathic characteristics), and divergent validity. The sadism scale revealed associations with aggressive 
characteristics (physical aggression, hostility, anger). The SD4 questionnaire scales showed that the respons-
es were stable over time. Positive correlations between narcissism and extraversion were discovered, as were 
negative associations between Machiavellianism and agreeableness, openness to experience, and emotional 
stability, and psychopathy and sadism with agreeableness and conscientiousness. The results of psychometric 
testing of the Russian-language Short Questionnaire Dark Tetrad indicates its reliability and validity, as well 
as the possibilities of using it as a diagnostic tool.

Keywords: dark tetrad, dark triad, adaptation, validation, reliability testing, machiavellianism, narcissism, psy-
chopathy, sadism.
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Перспективным направлением современных 
историко-психологических исследований явля-
ется количественный (библиометрический и на-
укометрический) анализ [10; 22; 30] работ, отно-
сящихся к определенным персоналиям [13;  

15; 16], научным проблемам [11], отраслям пси-
хологии [23; 24], типам публикаций [2; 9; 18], 
различным наукометрическим базам и поиско-
вым системам [20; 25] и др. 

Перечень объектов изучения расширяется, од-
нако все еще остается достаточно традицион-
ным: выбор единиц анализа осуществляется 

DOI: 10.31857/S020595920022788-2

Ключевые слова: история психологии, методология психологии, библиометрический анализ, науко-
метрический анализ, комплексный подход, системный подход, субъектный подход, принцип разви-
тия, психологическое знание.

Аннотация. Обосновывается новый объект количественного историко-психологического исследования —  
публикации по определенному научному направлению. Рассмотрены результаты изучения такого научно-
го направления, как методология психологии, представленного в изданиях Института психологии РАН 
за 2002–2021 гг. Описываются критерии отбора исследовательского материала (публикаций и их содержа-
ния для создания текстового корпуса), перечисляются показатели библиометрического и наукометриче-
ского анализа, рассматриваются процедуры определения отдельных показателей анализа текстового кор-
пуса публикаций. Анализируются результаты количественного анализа изданий Института психологии 
по методологии психологии (всего 18 книг —  авторских и коллективных монографий, сборников статей) 
по пятилетним периодам (2002–2006, 2007–2011, 2012–2016, 2017–2021 гг.), рассматривается распределе-
ние количества и объема изданий, частоты новых и повторяющихся авторов, доля авторского участия со-
трудников Института, частоты слов за весь исследуемый период и ключевые словосочетания текстовых 
корпусов по пятилетиям, количество цитирований каждого издания и групп изданий по периодам, статьи 
с наибольшим количеством цитирований, доля цитирований публикаций по методологии психологии сре-
ди цитирований всех изданий Института психологии. Делаются выводы о том, что методологическая проб-
лематика является значимой для научно-исследовательской деятельности сотрудников Института психо-
логии РАН, вокруг которой формируется узкий круг исследователей (как сотрудников Института, так и ав-
торов из других организаций). Показано, что в методологических изданиях обсуждаются традиционные 
для Института методологические подходы (комплексный, системный и субъектный) и принципы (разви-
тия), проблемы психологии развития, методологические вопросы отдельных отраслей психологии и раз-
личных прикладных сфер, а также концепции выдающихся ученых, повлиявших на теоретико-методоло-
гические разработки Института (Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна) и непосредственно формировавших 
в Институте методологическую проблематику (А.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, Я.А. По-
номарева).
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по формальным признакам (принадлежность 
к персоналии, теме, отрасли, типу публикации).

Как представляется, дальнейшее развитие коли-
чественного историко-психологического анализа 
публикаций может быть связано с оригинальным 
подходом к определению объекта анализа (напри-
мер, архивные материалы, письма и др.) и способа 
формирования выборки исследуемых публикаций 
(введение более свободных критериев, когда объ-
единяются более широкие и неоднородные по те-
матике издания, —  по книжным сериям2 и их со-
вокупности, нескольким авторам, научным проб-
лемам и др.). Использование большего количества 
критериев отбора изучаемых материалов позволит 
расширить исследовательское поле, ставить новые 
задачи, формулировать оригинальные гипотезы, 
использовать широкий ряд публикаций, не огра-
ничиваясь их формальными характеристиками.

В данной работе авторы обращаются к анализу 
нового объекта количественных историко-психоло-
гических исследований —  публикаций по опреде-
ленному научному направлению. Подобные иссле-
дования проводились в области истории [6], инфор-
мационных наук [7; 19], современных направлений 
психологии [17; 31], есть работы и по истории пси-
хологии [11; 14]. Однако в приведенных исследова-
ниях библиометрический и наукометрический виды 
анализа используются отдельно, отсутствует выде-
ление и учет динамики публикаций за продолжи-
тельный период, отбор материалов производится 
на основе наличия в названии конкретного слова, 
при выборе публикаций не учитывается их принад-
лежность к определенной организации, направле-
нием может обозначаться объект или проблема ис-
следования и др.

Недостаточная представленность работ по коли-
чественному историко-психологическому анализу 
научных направлений, а также ограничение методо-
логии исследования в уже существующих публика-
циях обусловливают актуальность разработки прин-
ципов и процедур наукометрического анализа изда-
ний в рамках определенного научного направления.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании предлагается новый под-
ход к количественному анализу публикаций по науч-
ному направлению. В качестве объекта исследования 

2 Данный вопрос обсуждался в научном докладе И.И. Ветровой 
и К.Б. Зуева «Наукометрический анализ издательской серии 
(на примере “Труды молодых ученых ИП РАН”)» на заседании 
лаборатории истории психологии и исторической психологии 
Института психологии РАН 26 мая 2022 г.

могут выступить монографии и сборники статей 
(или другие типы публикаций, даже в соавторстве) 
по совокупности научных проблем, объединенных 
в научное направление и исследующихся на протя-
жении конкретного периода [29, с. 203], а также 
выпущенных одним научным учреждением (что 
позволит выявить некоторые общие факторы фор-
мирования и развития проблематики научного на-
правления). Исследовательским материалом могут 
быть выбраны не только названия, но и содержа-
ние (у авторских и коллективных монографий —  
оглавление, у сборников статей —  содержание с на-
званиями авторских статей) и аннотации к книгам 
(именно аннотации к изданиям, а не к отдельным 
статьям), что составит текстовый корпус как всего 
массива изданий, так и отдельных его групп (по ав-
торам, тематике, периодам и др.). Это позволит 
проводить более детальный анализ проблематики, 
обсуждаемой в книге и далее, в рамках данного на-
учного направления.

Методами предлагаемого количественного ана-
лиза являются: а) библиометрический, предполага-
ющий рассмотрение различных количественных 
показателей текстового документа, таких как коли-
чественное распределение публикаций по перио-
дам, по числу новых и повторяющихся авторов, ав-
торов и редакторов, а также по частоте употребле-
ния слов и научных терминов, характеризующих 
как весь текстовый корпус названий и содержаний 
изданий, так и отдельных его частей, и б) наукоме-
трический анализ, направленный на выявление ко-
личественных показателей публикаций, характери-
зующих их место внутри отдельной научной от-
расли и всей науки в целом и их востребованность 
у исследователей в виде количества цитирований 
отдельных изданий и отдельных статей; доли цити-
рований книги среди сотрудников издающей орга-
низации, которая показывает степень влияния ана-
лизируемых публикаций на исследовательскую дея-
тельность сотрудников; количества цитирований 
изданий по конкретному научному направлению 
за определенный период относительно общего ко-
личества цитирований всех изданий организации, 
указывающего на “вес” работ по данному направ-
лению среди всех направлений научно-исследова-
тельской деятельности организации.

В данном исследовании объектом являются пуб-
ликации по научному направлению “методология 
психологии”, изданные Институтом психологии 
РАН за период 2002–2021 гг. Под научным направ-
лением методологии психологии понимается сово-
купность теоретических и методологических во-
просов, к которым относятся ключевые для разра-
ботки психологической науки теории, концепции, 
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подходы, идеи, положения, принципы и методы. 
Данный период (2002–2021 гг.) был выбран по ряду 
причин: во-первых, хотя эти годы относятся к но-
вейшему этапу развития психологической науки, 
этот период является уже историческим, в рамках 
которого сложились определенные традиции 
и тенденции методологического осмысления пси-
хологических проблем; во-вторых, анализируемые 
годы точно вписываются в последнее 20-летие 
из 50-летней истории Института психологии, что 
обусловливает удобство рассмотрения результатов 
и формулирования выводов, полученных в теку-
щем исследовании, и их использования при изуче-
нии других периодов публикационной активности 
и направлений научно-исследовательской деятель-
ности Института; в-третьих, непосредственно для 
Института психологии эти годы связаны с началом 
нового периода его функционирования (в феврале 
2002 г. главой Института стал А.Л. Журавлев, сфор-
мировался новый руководящий состав в лице заме-
стителей директора по научной работе), происхо-
дили изменения как научно-организационных, так 
и исследовательских принципов в деятельности со-
трудников, что отразилось и на методологических 
исследованиях; в-четвертых, изменения в работе 
Института коснулись не только научно-организаци-
онной и научно-исследовательской частей, но и ре-
дакционно-издательской деятельности: в 2002 г. 
произошла реорганизация издательства, следствием 
чего стали новые высокие стандарты подготовки 
и публикации научных изданий в Институте, опре-
деления их тематики и отбора материалов. Таким 
образом, проводившиеся исследования и издавав-
шиеся научные публикации в Институте психоло-
гии в рассматриваемый период отражали социаль-
ные, организационные, логико-научные и личност-
ные факторы развития психологической науки 
в целом и методологии психологии в частности.

Критериями отбора анализируемых изданий яв-
ляются следующие:

— тип публикации. В качестве основных типов 
были выбраны авторские и коллективные моногра-
фии и сборники научных трудов, наиболее фунда-
ментальные по своему значению для становления 
определенного научного направления и объему из-
дания. К их числу были также отнесены сборники 
материалов конференции “К.К. Платонов —  выда-
ющийся отечественный психолог ХХ века” (2007) 
и первая часть “Развитие психологии в системе 
комплексного человекознания” (2012), так как объ-
ем публикаций в них выше, чем в тезисах или дру-
гих коротких материалах, что позволяет их при-
знать полноценными статьями. Во всех книгах для 
анализа было выбрано полное их содержание, 

кроме двух: из сборника “К.К. Платонов —  выда-
ющийся отечественный психолог ХХ века” (2007) 
был взят только первый раздел “Методологические 
и общетеоретические взгляды К.К. Платонова и их 
развитие в современной психологии”, в котором 
обсуждаются методологические проблемы психо-
логии, в остальных же разделах анализируются бо-
лее узкие вопросы других отраслей психологии. 
Из сборника “Философско-психологическое на-
следие С.Л. Рубинштейна” (2011) были использо-
ваны все разделы, кроме одного —  “Одесский, ле-
нинградский и московский периоды развития 
школы С.Л. Рубинштейна”, в котором опублико-
ваны работы, посвященные биографии ученого. 
Публикации из “Психологического журнала” как 
периодического издания Отделения общественных 
наук РАН не учитывались, так как журнальная 
статья имеет собственную специфику по сравне-
нию со статьей из сборника и тем более по сравне-
нию с авторской монографией. По нашему мне-
нию, из журнальных публикаций может быть 
сформирован самостоятельный массив текстов для 
анализа особенностей развития научного направ-
ления;

— аффилиация авторов монографий и редакто-
ров сборников с Институтом психологии РАН. Ав-
торы монографий напрямую выступают предста-
вителями организации в разработке определенной 
проблемы, а редакторы формируют тему издания 
и отбирают материалы для включения в сборник 
(несмотря на то что в сборниках статей авторами 
могут быть не только сотрудники издающей орга-
низации, тем не менее включение их публикаций 
в сборник связано с исследовательскими интереса-
ми и экспертной оценкой редактора). По этому 
критерию не были включены в анализ изданные 
в издательстве “Институт психологии РАН” рабо-
ты, авторы которых не являлись его сотрудниками 
в период 2002–2021 гг. К таковым относятся кни-
ги В.Д. Шадрикова “От индивида к индивидуаль-
ности: введение в психологию” (2011), “Психоло-
гия деятельности человека” (2013), “Возвращение 
души: теоретические основания и методология 
психологической науки” (2021), И.А. Мироненко 
“Биосоциальная проблема и становление глобаль-
ной психологии” (2019), Б.А. Вяткина и Л.Я. Дорф-
мана “Системная интеграция индивидуальности 
человека” (2018). Кроме того, в анализ также 
не была включена посмертно изданная книга 
А.В. Брушлинского “Психология субъекта” (2003), 
так как, во-первых, она вышла не в издательстве 
“Институт психологии РАН”, а во-вторых, она 
представляла результаты исследований ученого, 
проведенных в 1990-е годы, таким образом, они, 
по существу, не относились к изучаемому периоду;
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— общепсихологический статус методологиче-
ской тематики изданий. По данному критерию 
были выбраны те монографии и сборники статей, 
в которых обсуждались фундаментальные проб-
лемы методологии психологии. Те же книги, в ко-
торых поднимались методологические вопросы, 
относящиеся к конкретным областям исследова-
ний, в изучаемую выборку не были включены (на-
пример, это сборники научных трудов “Разработ-
ка понятий современной психологии” (2018, 2019, 
2021), они могут рассматриваться как самостоя-
тельный объект качественного и количественного 
анализа).

Таким образом, анализируемыми изданиями вы-
ступили следующие (всего 18 книг): А.В. Юревич 
“Психология и методология” (2005), “Идея систем-
ности в современной психологии” (2005), 
“К.К. Платонов —  выдающийся отечественный 
психолог ХХ века” (2007), “Теория и методология 
психологии: постнеклассическая перспектива” 
(2007), “Методология комплексного человекозна-
ния и современная психология” (2008), “Прогресс 
психологии: критерии и признаки” (2009), “Субъ-
ектный подход в психологии” (2009), “Системная 
организация и детерминация психики” (2009), 
А.В. Юревич “Методология и социология психо-
логии” (2010), “Философско-психологическое на-
следие С.Л. Рубинштейна” (2011), “Парадигмы 
в психологии: науковедческий анализ” (2012), 
“Развитие психологии в системе комплексного че-
ловекознания. Часть 1” (2012), “Взаимоотношения 
исследовательской и практической психологии” 
(2015), “Принцип развития в современной психо-
логии” (2016), “Психологическое знание: совре-
менное состояние и перспективы развития” 
(2018), “Новые тенденции и перспективы психо-
логической науки” (2019), “Психологическое зна-
ние: виды, источники, пути построения” (2021), 
Е.А. Сергиенко “Психическое развитие с позиций 
системно-субъектного подхода” (2021).

Все эти книги являются авторскими и коллек-
тивными монографиями и сборниками статей, их 
авторы и ответственные редакторы аффилированы 
с Институтом психологии РАН, в них обсуждаются 
методологические вопросы общепсихологическо-
го значения. Кроме того, стоит отметить, что дан-
ные работы относятся к разным книжным сериям 
(не только к серии “Методология, теория и исто-
рия психологии”, но и “Труды Института психоло-
гии РАН”, “Интеграция академической и универ-
ситетской психологии”), что обеспечивает выбор 
именно тех книг, которые соответствуют анализи-
руемому научному направлению, и позволяет 
не упустить работы, которые выходили в других 

сериях, но при этом относились к проблематике 
методологии психологии. Так, в серии “Методоло-
гия, теория и история психологии” еще выходили 
два выпуска сборника “Историогенез и современ-
ное состояние российского менталитета” (2015, 
2016) и сборник “Методология, теория, история 
психологии личности” (2019), а также авторские 
монографии как сотрудников Института психоло-
гии (Кольцова В.А. “История психологии: проб-
лемы методологии” (2008), Гостев А.А., Борисо-
ва Н.В. “Психологические идеи в творческом на-
следии И.А. Ильина: на путях создания психоло-
гии духовно-нравственной сферы человеческого 
бытия” (2012), Толочек В.А. “Проблема стилей 
в психологии: историко-теоретический анализ” 
(2013), Юревич А.В. “Социальная психология на-
учной деятельности” (2013), Славская А.Н. “Осно-
вы психологии С.Л. Рубинштейна: философское 
обоснование развития” (2015)), так и внешних ис-
следователей (Артемьева О.А. “Социально-психо-
логическая детерминация развития российской 
психологии в первой половине ХХ столетия” 
(2015), Логинова Н.А. “Антропологическая психо-
логия Бориса Ананьева” (2016), Зверева Т.В., Но-
скова О.Г. “Психологическое наследие К.К. Пла-
тонова” (2016)). Эти работы представляют собой 
издания методологической направленности, одна-
ко касаются отдельных отраслей психологии или 
определенных персоналий, что не соответствует 
обозначенному выше критерию общепсихологиче-
ского методологического значения анализируемых 
книг.

Необходимо также обосновать включение 
в анализируемую выборку сборников статей, по-
священных творчеству К.К. Платонова и С.Л. Ру-
бинштейна. Эти персоналии непосредственно по-
влияли на становление теоретико-методологиче-
ских принципов научно-исследовательской дея-
тельности сотрудников Института психологии 
РАН: некоторые сотрудники были учениками 
и коллегами С.Л. Рубинштейна (К.А. Абульханова, 
Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, Е.А. Буди-
лова, Е.В. Шорохова) [1; 4; 5; 28], а К.К. Платонов 
работал в Институте психологии в 1972–1984 гг. 
и разрабатывал методологические вопросы психо-
логии [12; 21; 26; 27].

На основе названий, содержаний и аннотаций 
представленных изданий был сформирован тексто-
вый корпус (и поделен на четыре части согласно пя-
тилетним периодам выхода изданий —  2002–2006, 
2007–2011, 2012–2016, 2017–2021 гг.), к которому 
были применены библиометрические и наукоме-
трические процедуры, указанные выше. Большин-
ство рассчитываемых показателей (количество 
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и объем изданий, частоты авторов, цитирования) 
являются достаточно распространенными и не тре-
бующими специального описания. Дополнительно-
го рассмотрения требует такой показатель, как 
определение научных терминов, характеризующих 
отдельные текстовые корпусы названий, содержа-
ний и аннотаций изданий по пятилетним периодам. 
Данные научные термины будут обозначаться 
“ключевыми словами”, которые рассчитываются 
с помощью сервиса Sketch Engine (https://www.
sketchengine.eu). Эти “ключевые слова” являются 
терминами, которые встречаются чаще в исходном 
(фокусном) текстовом корпусе (focus corpus), чем 
в сравниваемом с ним (референтном) корпусе (ref-
erence corpus)3. Ключевое слово, таким образом, от-
ражает в данном случае терминологическую харак-
теристику определенного текста, не замыкаясь при 
этом на содержании последнего (как это обычно 
происходит при произвольной формулировке авто-
рами смысловых ключевых слов для статьи и моно-
графии), и выделяется относительно другого текс-
та, что показывает именно “отличительные” клю-
чевые слова, полученные при сравнении содержа-
ния первого и второго текстов.

Показатель “ключевости” конкретного слова 
означает высокую степень частоты его встречаемо-
сти (распространенности) в одном тексте по срав-
нению с другим. При этом в зависимости от степе-
ни специализированности текстовой терминоло-
гии ключевыми могут становиться слова узкой, 
средней и широкой тематики. Показатель “ключе-
вости” рассчитывается с помощью процедуры Sim-
ple maths4 [32] и выражается следующей формулой:

Score
fpm N

fpm N
rmfocus

rmref

=
+

+
,

где fpmrmfocus —  нормированная (на миллион) часто-
та встречаемости слова в фокусном текстовом кор-
пусе (focus corpus); fpmrmref —  нормированная 
(на миллион) частота встречаемости слова в рефе-
рентном текстовом корпусе; N —  “сглаживающий” 
(“выравнивающий”) параметр. Его значение свя-
зано со степенью распространенности или специ-
фичности текста (N = 1, если корпус очень специ-
фичный; N = 1000, если корпус на общую темати-
ку и обладает распространенной лексикой), влияет 
на выбор частоты встречаемости слова, которое 
в итоге будет определено как ключевое.

3 Подробнее см.: Keyword. URL: https://www.sketchengine.eu/
my_keywords/keyword/; Keyword and term extraction. URL: 
https://www.sketchengine.eu/quick-start-guide/keywords-and-terms- 
lesson/
4 Подробнее см.: Simple maths. URL: https://www.sketchengine.
eu/documentation/simple-maths/

Под нормированной (на миллион) частотой 
встречаемости слова в текстовом корпусе понима-
ется усредненная приведенная его частота (average 
reduced frequency5), которая рассчитывается на ос-
нове определения средней частоты встречаемости 
слова в каждой части корпуса.

Анализируемые нами корпусы текстов (назва-
ния, содержания и аннотации изданий за 2002–
2006, 2007–2011, 2012–2016, 2017–2021 гг.) можно 
обозначить как обладающие средним уровнем спе-
цифичности лексики, поэтому для N было выбра-
но значение 100 [32]. Таким образом, данная фор-
мула определяет “ключевость” слов и словосоче-
таний, выделяя только те из них, которые были 
наиболее характерными для одного текстового 
корпуса по сравнению с другим, обладающим от-
личающейся от исходного корпуса лексикой.

В данном исследовании фокусными текстовыми 
корпусами, для которых определяются ключевые 
слова, будут выступать поочередно каждый корпус 
названий, содержаний и аннотаций за конкретное 
пятилетие, а референтным —  полный текстовый 
корпус за весь изучаемый период (2002–2021 гг.). 
Таким образом, будут выявлены ключевые слова, 
наиболее характерные для конкретного периода 
исследований по направлению методологии пси-
хологии на общем фоне методологических работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Формализованный библиометрический анализ 
публикаций Института психологии РАН по научно-
му направлению методологии психологии за 2002–
2021 гг. Был проведен библиометрический анализ 
общего текстового корпуса названий и содержаний 
(аннотации в данном случае не использовались, так 
как рассчитанные далее показатели отражают 
не содержательные особенности изданий, а их фор-
мальные библиографические характеристики (ко-
личество, объем, частоты авторов), для которых 
анализ аннотаций не требуется; при анализе пока-
зателей, связанных с содержательными характерис-
тиками текстовых корпусов, будут добавлены ан-
нотации) книг Института психологии РАН по на-
учному направлению методологии психологии 
за 2002–2021 гг. Определено количество публика-
ций по пятилетним периодам, количество новых 
и повторяющихся авторов, наиболее часто публи-
кующиеся авторы и редакторы (табл. 1–3).

5 Подробнее см.: Average reduced frequency. URL: https://www.
sketchengine.eu/documentation/average-reduced-frequency/
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Таблица 1. Распределение количества и объема изданий Института психологии РАН по методологии психологии 
за 2002–2021 гг.

Период Количество публикаций Объем (в печатных листах)
2002–2006 2 50.5
2007–2011 8 207.1
2012–2016 4 199
2017–2021 4 128.8

Всего 18 585.4

Таблица 2. Количество новых и повторяющихся авторов изданий Института психологии РАН по методологии 
психологии за 2002–2021 гг.

Период Новые 
авторы

Сотрудники ИП РАН  
от общего числа новых  
авторов (в скобках —   

процент)

Повторяющиеся авторы 
(от двух раз и больше; 
в скобках —  процент  
от общего количества  

авторов)

Сотрудники ИП РАН от общего 
числа повторяющихся авторов 

(в скобках —  процент)

2002–2006 22 16 (72.7) 2 (9.1) 2 (100)
2007–2011 197 60 (30.5) 32 (16.2) 15 (46.9)
2012–2016 186 57 (30.6) 30 (16.1) 17 (56.7)
2017–2021 50 20 (40) 18 (36) 7 (38.9)
За весь период 
(2002–2021)

349 104 (29.8) 101 (28.9) 47 (46.5)

Таблица 3. Частоты авторов, публиковавшихся в изданиях Института психологии РАН по методологии психологии 
за 2002–2021 гг.

№ 
п/п Автор Форма авторского 

участия 2002–2006 2007–2011 2012–2016 2017–2021
Всего  

по отдельной 
форме участия

Итого

1 Абульханова Автор статьи 1 3 1 0 5 6
Редактор сборника 0 1 0 0 1

2 Барабанщиков Автор статьи 2 6 1 0 9 11
Редактор сборника 1 1 0 0 2

3 Галкина Автор статьи 0 2 2 1 5 5
4 Гусельцева Автор статьи 0 2 3 3 8 8
5 Журавлев Автор статьи 0 2 4 2 8 20

Редактор сборника 0 5 4 3 12
6 Зеленкова Автор статьи 0 1 2 3 6 6
7 Знаков Автор статьи 0 3 2 1 6 7

Редактор сборника 0 1 0 0 1
8 Кольцова Автор статьи 1 2 0 1 4 7

Редактор сборника 0 2 1 0 3
9 Корнилова Автор статьи 0 3 2 1 6 7

Редактор сборника 0 0 1 0 1
10 Мазилов Автор статьи 0 2 3 3 8 8
11 Марцинковская Автор статьи 0 2 3 2 7 8

Редактор сборника 0 1 0 0 1
12 Мироненко Автор статьи 0 3 2 3 8 8
13 Патяева Автор статьи 0 0 2 3 5 5
14 Самойленко Автор статьи 1 3 1 0 5 5
15 Сергиенко Автор статьи 0 3 2 2 7 10

Автор монографии 0 0 0 1 1
Редактор сборника 0 1 1 0 2

16 Харламенкова Автор статьи 0 1 2 3 6 6
17 Юревич Автор статьи 0 2 2 4 8 17

Автор монографии 1 1 0 0 2
Редактор сборника 0 2 2 3 7
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Наибольшее количество и объем изданий по ме-
тодологии психологии относятся к 2007–2011 гг. 
В эти годы вышли семь сборников статей и одна 
авторская монография, в которых обсуждались ме-
тодологические проблемы психологии в рамках 
постнеклассической науки, критерии и признаки 
прогресса и развития психологии, комплексный, 
системный и субъектный подходы в решении пси-
хологических вопросов, методологические идеи 
К.К. Платонова и С.Л. Рубинштейна. Можно ска-
зать, что в этот период сотрудниками Института 
психологии и приглашенными специалистами 
из других научных и образовательных центров был 
проанализирован наиболее широкий спектр мето-
дологических проблем, касающихся как рассмот-
рения традиционных методологических идей, так 
и разработки новых подходов в области теории 
и методологии. Отдельно стоит отметить присут-
ствие в этот период работ, посвященных анализу 
методологии тех научных школ, которые являются 
ключевыми для Института психологии РАН (идей 
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, а также в от-
дельных статьях —  А.В. Брушлинского, и в отдель-
ном разделе —  Б.Г. Ананьева).

Другим значимым периодом в обсуждении ме-
тодологических проблем психологии являлись 
2012–2016 гг.: хотя в это пятилетие было издано 
всего четыре сборника статей, их объем остался 
почти таким же, как и в предыдущий период. 
В данных работах обсуждались роль и место пара-
дигм в решении различных проблем психологии, 
теоретико-методологические принципы в психоло-
гической науке (прежде всего принцип развития), 
методологические аспекты взаимодействия иссле-
довательской и практической психологии, а также 
значение комплексного подхода в психологических 
исследованиях. Если в предыдущие годы обсуждал-
ся широкий спектр научных школ, то в данный пе-
риод особое внимание было уделено наследию 
Б.Ф. Ломова (в отдельном разделе первой части 
сборника научных трудов “Развитие психологии 
в системе комплексного человекознания”).

В период 2002–2006 гг. малое количество изда-
ний объясняется сменой руководства и научно-ор-
ганизационных условий деятельности Института 
психологии, а также закладыванием широких 
основ методологического направления в работах 
сотрудников. В 2017–2021 гг. количество изданий 
остается таким же, как и в 2012–2016 гг. (одна ав-
торская монография и три сборника статей), одна-
ко заметно снижается их объем (см. табл. 1). Веро-
ятно, это также было связано с изменением руко-
водства Института (в январе 2018 г. новым дирек-
тором стал Д.В. Ушаков), что повлекло за собой 

смену как научно-исследовательских ориентиров 
лабораторий и сотрудников, так и принципов ор-
ганизации издательской деятельности.

Распределение количества авторов по пятилети-
ям показывает, что большинство из них было опуб-
ликовано в изданиях Института психологии по ме-
тодологической проблематике в 2007–2011 и 2012–
2016 гг., что соответствует большому числу и объ-
ему изданий за эти годы. Первый (2002–2006 гг.) 
и последний (2017–2021 гг.) периоды характеризу-
ются относительно сниженными показателями 
участвовавших в изданиях Института авторов, что 
в первом случае объясняется началом целена-
правленной организации исследований методо-
логических вопросов (были опубликованы всего 
две работы, из которых только одна включала 
в себя статьи нескольких авторов), а во втором —  
стало следствием изменения научных интересов 
Института и организации издательской деятельно-
сти, включая ее финансирование.

Важным показателем является число повторяю-
щихся авторов (тех, кто два и больше раз публико-
вался за определенный период в рассматриваемых 
изданиях), которое отражает наличие ядра иссле-
дователей, разрабатывавших методологические во-
просы в публикациях Института психологии в кон-
кретный период. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что доля данного ядра в целом 
возрастает, достигая к 2017–2021 гг. чуть более тре-
ти исследователей. Это означает, что к последнему 
пятилетию образовался определенный круг уче-
ных-методологов, которые формировали пробле-
матику методологических изданий Института пси-
хологии. Возможно, в том числе именно с этим 
связано общее снижение количества и объема из-
даний, а также числа авторов в изучаемых книгах 
за 2017–2021 гг. Так, если ранее методологическая 
проблематика была широкой (что проявлялось 
и в количестве авторов), то в последнее пятилетие 
круг вопросов, обсуждаемых в данных изданиях, 
сузился, поэтому и привлекалось гораздо меньшее 
число авторов.

Представляет интерес и доля авторского участия 
в методологических публикациях со стороны со-
трудников Института психологии: среди новых ав-
торов этот показатель также возрастает (если 
исключить первый период, когда собственно ядром 
двух книг были непосредственно сотрудники Ин-
ститута), однако в абсолютных величинах число ав-
торов из Института психологии снижается. Эти 
на первый взгляд противоположные тенденции 
вновь свидетельствуют о том, что сузился круг ав-
торов, разрабатывавших методологические вопро-
сы в целом и в Институте психологии в частности, 
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однако в долевом отношении преобладание авто-
ров из Института психологии увеличилось. 
Об этом же говорит и доля сотрудников среди по-
вторяющихся авторов: сначала этот показатель 
увеличивался (если опять же исключить первый 
период, где повторявшимися авторами были толь-
ко сотрудники Института), но потом уменьшился. 
Как представляется, выявленные тенденции пока-
зывают некоторую закономерность в формировании 
определенного научного направления в рамках одно-
го научного центра: вначале многие сотрудники 
вовлекаются в разработку зарождающейся пробле-
матики, затем активными участниками публика-
ционного процесса остаются только те, кто обна-
ружил для себя долгосрочные интересы и приобрел 
достижения, как индивидуально значимые, так 
и социально поощряемые (например, в научном 
сообществе).

Для персонификации вклада в разработку мето-
дологических проблем психологии в изданиях Ин-
ститута психологии представим данные об авторах, 
которые публиковались в них наиболее часто. Эти 
данные будут скорректированы: во-первых, автор-
ское участие будет разделено на монографическое 
и статейное, а во-вторых, будет добавлено еще 
участие авторов в качестве редакторов (см. табл. 3). 
К числу наиболее часто публиковавшихся авторов 
отнесены те, кто участвовал в изданиях пять раз 
и более.

Наибольший вклад по всем формам участия 
внесли четыре сотрудника Института психологии 
(А.Л. Журавлев, А.В. Юревич, В.А. Барабанщиков, 
Е.А. Сергиенко). Эти исследователи не только пу-
бликовали статьи, но и издавали авторские моно-
графии (А.В. Юревич, Е.А. Сергиенко), выпускали 
сборники научных трудов под своей редакцией. 
Можно сказать, что методологическая проблема-
тика в изданиях Института психологии в основном 
курировалась непосредственно директором 
(12 сборников под редакцией А.Л. Журавлева) и за-
местителем по научной работе (семь сборников под 
редакцией А.В. Юревича), а также заведующими 
лабораториями, разрабатывавшими вопросы мето-
дологии, системного и субъектного подходов в пси-
хологии (по два сборника под редакцией В.А. Ба-
рабанщикова и Е.А. Сергиенко), а также один 
сборник под редакцией К.А. Абульхановой. Кроме 
того, в исследование проблем методологии психо-
логии внесли свой вклад другие представители ру-
ководства Института психологии (В.А. Кольцова, 
Н.Е. Харламенкова), главные научные сотрудники 
(В.В. Знаков, К.А. Абульханова), ведущий научный 
сотрудник (Е.С. Самойленко) и старший научный 
сотрудник (Т.В. Галкина).

Другую группу исследователей, которые актив-
но участвовали в изданиях Института психологии 
по методологии психологии, представляют авторы 
из внешних организаций. Среди них можно выде-
лить тех, кто входил в состав редакторов сборни-
ков статей (Т.Д. Марцинковская, Т.В. Корнилова), 
оказывая значительное влияние как на проблема-
тику изданий, так и на отбор материалов, а также 
тех, чье участие выражалось в подготовке автор-
ских статей (М.С. Гусельцева, В.А. Мазилов, 
И.А. Мироненко, Т.В. Зеленкова, Е.Ю. Патяева). 
Таким образом, можно сказать, что при формиро-
вании проблематики и содержания изданий редак-
торы — сотрудники Института психологии учиты-
вали традиции и теоретические принципы науч-
ных школ не только собственно Института, 
но и других московских научных и образователь-
ных центров (Психологического института РАО, 
МГУ им. М.В. Ломоносова), а непосредственное 
решение методологических проблем осуществля-
лось во взаимодействии с представителями науч-
ных и образовательных организаций как Москвы 
(Психологического института РАО, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Московского государственного 
областного педагогического института, сейчас —  
Московский государственный областной универ-
ситет), так и других регионов, таких как Санкт-Пе-
тербург, Ярославль (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского).

Необходимо также отметить еще два аспекта: 
1) участие в качестве редакторов Т.Д. Марцинков-
ской и Т.В. Корниловой происходило именно 
в те периоды, когда присутствовало наибольшее 
количество изданий и авторов (2007–2011, 2012–
2016 гг.), что подтверждает высказанную выше 
мысль о том, что указанные пятилетия характери-
зуются методологическим “разнообразием” и “от-
крытостью” как проблематики, так и состава участ-
ников при обсуждении проблем методологии пси-
хологии в изданиях Института психологии РАН; 
в последний же период (2017–2021 гг.) кураторст-
во сборников по методологии осуществлялось 
только сотрудниками Института; 2) динамика учас-
тия авторов, публиковавших только статьи в сбор-
никах, в целом характеризуется как возрастающая, 
что свидетельствует о том, что эти исследователи 
прочно вошли в ядро тех, кто чаще всего привле-
кается к обсуждению методологических проблем 
психологии и сам активно влияет на решение дан-
ных проблем в научно-исследовательском и публи-
кационном пространстве Института психологии.

2. Содержательный библиометрический анализ 
публикаций Института психологии РАН по 
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научному направлению методологии психологии 
за 2002–2021 гг. В рамках данного вида анализа 
рассматривались текстовые корпусы названий, со-
держаний и аннотаций изданий Института психо-
логии по научному направлению методологии пси-
хологии за 2002–2021 гг. (по пятилетиям). Далее 
представлены частоты терминов для текстового 
корпуса за весь исследуемый период, определяемые 
с помощью сервиса Sketch Engine и встречающие-
ся пять раз и более (табл. 4). В качестве терминов 
были выбраны словосочетания из двух и трех слов, 
так как они, во-первых, отражают более конкрет-
ный научный термин (а не общий), в том числе ав-
торский, и, во-вторых, позволяют восстановить 
контекст употребления данного термина в опреде-
ленном издании.

Результаты показывают, что авторы изданий 
по методологии психологии обращаются к пробле-
мам психологического знания (“психологическое 
знание”, “развитие психологического знания”, 

“научное знание”), современному состоянию (“со-
временная психология”, “отечественная психоло-
гия”, “интеграция психологии”, “прогресс психо-
логической науки”, “прогресс психологии”) и пер-
спективам развития психологии (“перспектива раз-
вития”, “развитие психологической науки”, 
“развитие психологии”), вопросам психологии раз-
вития и реализации принципа развития в психоло-
гии (“принцип развития”, “психическое развитие”, 
“психология развития”, “развитие личности”), ис-
следованиям субъекта в психологии и применению 
субъектного подхода (“категория субъекта”, “субъ-
ектный подход”, “психология субъекта”, “развитие 
субъекта”, “системно-субъектный подход”, “проб-
лема субъекта”), методологическим проблемам 
психологии в целом (“проблема психологии”, “ме-
тодология психологии”, “проблема психологиче-
ской науки”) и в отдельных отраслях психологии 
в частности (“практическая психология”, “соци-
альная психология”), комплексным и системным 
аспектам изучения психических явлений (“ком-
плексное человекознание”, “системная детермина-
ция”).

Можно сделать вывод о том, что в методологиче-
ских изданиях Института психологии обсуждаются 
вопросы применения самых ключевых для Инсти-
тута методологических подходов (комплексный, 
системный, субъектный) и принципов (развития) 
психологических исследований. Однако в обще-
психологической методологической проблематике 
недостаточно присутствует разнообразие: авторы 
обращаются преимущественно к общим пробле-
мам, а в качестве узких вопросов выступают толь-
ко современное состояние, прогресс и развитие 
психологии. Особый интерес представляет истори-
ко-психологический вектор отдельных методоло-
гических исследований: в некоторых работах спе-
циалисты прослеживают истоки различных проб-
лем в истории отечественной психологии и подво-
дят итоги этих разработок. Наконец, наравне 
с вопросами методологии, относящимися к психо-
логии в целом, изучается теоретико-методологиче-
ская проблематика в социальной психологии, ко-
торая всегда являлась одной из ключевых отраслей 
психологических исследований в Институте пси-
хологии [3; 8].

Для того чтобы показать содержательные особен-
ности обсуждаемой методологической проблема-
тики в разные пятилетия, была выбрана про цедура 
определения “ключевых слов” (с помощью серви-
са Sketch Engine) как терминов, которые являются 
наиболее характерными для фокусного текстового 
корпуса (в рассматриваевом пятилетии) по отноше-
нию к референтному общему текстовому корпусу 

Таблица 4. Частоты встречаемости терминов в изданиях 
Института психологии РАН по методологии психологии 
за 2002–2021 гг.

№  
п/п

Термин Частота встре-
чаемости

1 Психологическое знание 51
2 Современная психология 29
3 Отечественная психология 14
4 Перспектива развития 13
5 Практическая психология 13
6 Принцип развития 11
7 Категория субъекта 9
8 Психическое развитие 9
9 Психология развития 9

10 Развитие психологической науки 9
11 Субъектный подход 9
12 Проблема психологии 7
13 Психология субъекта 7
14 Развитие психологического знания 7
15 Развитие субъекта 7
16 Системно-субъектный подход 7
17 Комплексное человекознание 6
18 Развитие психологии 6
19 Социальная психология 6
20 Интеграция психологии 5
21 Методология психологии 5
22 Научное знание 5
23 Проблема психологической науки 5
24 Проблема субъекта 5
25 Прогресс психологии 5
26 Прогресс психологической науки 5
27 Развитие личности 5
28 Системная детерминация 5
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(за 2002–2021 гг.), т.е. наиболее характерными для 
данного периода в отличие от других периодов 
(табл. 5). Выбор такой характеристики термина, 
как “ключевость”, вместо частоты его употребле-
ния в качестве приоритетного показателя при ана-
лизе корпусов отдельных пятилетий обусловлен 
тем, что представленные выше частоты словосо-
четаний за 2002–2021 гг. частично бы повторялись 
в различные пятилетия, что нивелировало бы тер-
минологическую специфику корпусов текстов 
за определенные периоды. Ключевые же слова 
и словосочетания не будут повторяться в этих кор-
пусах при сравнении с общим текстовым корпу-
сом за 2002–2021 гг. Ключевыми терминами, как 
и в случае с частотами, были определены слово-
сочетания из двух и трех слов. В процессе количе-
ственной обработки текстовых корпусов были 
исключены предлоги, местоимения, инициалы 
и другие части речи, не несущие научного содер-
жания.

При представлении данных возникли два огра-
ничения: 1) небольшой объем текстового корпуса 
за 2002–2006 гг. (всего два издания) обусловил со-
всем низкие частоты терминов (больше одного раза 
встречается всего несколько слов, из которых еще 
меньше содержательных), поэтому для увеличения 
перечня ключевых словосочетаний к ним были до-
бавлены отдельные ключевые слова; 2) часто сразу 
несколько ключевых слов и словосочетаний наби-
рают одинаковый показатель “ключевости” (осо-
бенно это будет видно в корпусе 2007–2011 гг.), по-
этому, чтобы не отсекать значимые термины, мы 
будем расширять этот перечень, но только до за-
вершения ряда с одинаковым показателем. Хотя 
это и вызвало трудности в представлении данных, 
тем не менее эти ограничения являются показа-
тельными при анализе изучаемых текстовых кор-
пусов: в периоды низкой публикационной актив-
ности по определенной проблематике слабо фор-
мируется ее терминологическое ядро (в данном 
случае по методологии психологии); в периоды же 
большого количества публикаций увеличивается 
терминологическое разнообразие в рамках кон-
кретной проблематики, что выражается в равном 
весе часто отдаленно связанных между собой тер-
минов (тем, вопросов, проблем и др.).

Специфическими ключевыми словами и слово-
сочетаниями для периода 2002–2006 гг. являются 
те, которые обозначают системность в психологии 
(“системный анализ”), борьбу парадигм (“кон-
фликтующий”), разрешение этой борьбы (“либе-
рализм” —  имеется в виду “методологический ли-
берализм” —  термин, используемый А.В. Юреви-
чем), а также естественнонаучные термины, 

которые относятся к психофизиологии и изучению 
живых систем. Если обсуждение системных и есте-
ственнонаучных вопросов является традиционным 
для Института психологии, то появление пробле-
матики борьбы парадигм и в целом методологиче-
ского разнообразия и либерализма характеризует 
период 2000-х годов в истории Института. Ее воз-
никновение связывается с приходом и активной 
разработкой методологических проблем психоло-
гии А.В. Юревичем. Данный аспект свидетельство-
вал о новой тенденции в методологических иссле-
дованиях Института психологии.

В целом можно сказать, что хотя эта проблема-
тика количественно доминирует, но опережает дру-
гие вопросы в работах данного периода незначи-
тельно. Можно сделать вывод, что в 2002–2006 гг. 
методологическая проблематика еще только фор-
мировалась в новых научно-организационных 
и научно-исследовательских условиях.

Большое разнообразие оригинальных ключевых 
словосочетаний обнаружено в изданиях 2007–
2011 гг. В первую очередь необходимо отметить 
преобладание терминов, связанных с изучением 
субъекта в психологии и применением субъектно-
го подхода (“субъектный подход”, “категория субъ-
екта”, “коллективный субъект”, “проблема субъ-
ектности”, “психическое состояние субъекта”), ис-
следованием индивидуальности (“изучение инди-
видуальности”, “интегральная индивидуальность”), 
постановкой экзистенциальных вопросов челове-
ческой жизни (“психология человеческого бытия”, 
“смысл жизни”), обращением к отдельным психи-
ческим феноменам, как традиционным, так и от-
носительно новым (“исследование восприятия”, 
“принятие решений”, “социальное сравнение”). 
Собственно методологическая проблематика про-
явилась в анализе различных подходов (“субъект-
ный подход”, “онтологический подход”), прогрес-
са и перспектив психологической науки (“прогресс 
психологии”, “понятие прогресса”, “перспектива 
интеграции”), критериев научности. Все эти тер-
мины соответствуют названиям и темам работ 
в анализируемых изданиях данного периода.

Отдельно стоит отметить, что достаточно значи-
мое место в изданиях Института психологии по ме-
тодологии занимали историко-психологические 
или историко-методологические вопросы, к кото-
рым относятся изучение научных школ (“ленин-
градская научная школа”), наследия выдающихся 
ученых и его значения для современной психоло-
гии (“научное наследие”, “выдающийся отечест-
венный психолог”, “история отечественной психо-
логии”, “направление отечественной психологии”, 
“советская психология”). Обсуждение истории 
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психологии в методологических работах неслу-
чайно: во-первых, многие проблемы возникли 
в прошлом, поэтому требовался анализ их генези-
са и последующего разрешения средствами совре-
менной науки; во-вторых, трактовка современных 
проблем психологии у авторов часто связана с тра-
дициями тех школ, к которым они принадлежат, 
поэтому исследователи часто представляли осно-
вания своих подходов через историко-психологи-
ческие очерки. В данном периоде авторы обраща-
лись к научному наследию Б.Г. Ананьева, 
А.В. Брушлинского, К.К. Платонова и С.Л. Рубин-
штейна.

В 2012–2016 гг. в методологических работах Ин-
ститута психологии одной из специфичных была 
дискуссия о взаимоотношении и взаимодействии 
исследовательской и практической психологии. 
Авторами решались методологические проблемы 
в различных сферах человеческой деятельности 
(образовании, железнодорожном транспорте и т.д.) 
и отраслях психологии (психологии развития —  
“развитие субъектности”, социальной психологии —  
“категория социальной психологии”, “социальный 
интеллект”, психологии личности —  “сознание лич-
ности”). Среди ведущих общепсихологических во-
просов сохранились использование принципа 

Таблица 5. Ключевые словосочетания пятилетних корпусов изданий Института психологии РАН по методологии 
психологии при сравнении с общим корпусом изданий за 2002–2021 гг. 

2002–2006 ПК 2007–2011 ПК 2012–2016 ПК 2017–2021 ПК
Системный  
анализ

11.72 Субъектный подход 2.22 Практическая  
психология

2.61 Источник психологи-
ческого знания

5.68
Прогресс психологии 2.13
Научное наследие 2.09 Принцип развития 2.36 Вызов социальной 

психологии
4.93

Исследование  
восприятия

2.03

Категория субъекта 1.98
Конфликту-
ющий

11.72 Выдающийся отече-
ственный психолог

1.92 Сознание личности 2.31 Проблема системати-
зации

4.93

Изучение индивиду-
альности

1.92 Железнодорожный 
транспорт

2.18 Рефлексивная психо-
логия

4.93

Интегральная  
индивидуальность

1.92

Психофизиоло-
гия

11.72 История отечествен-
ной психологии

1.92 Исследовательская 
психология

2.18 Роль дискуссии 4.93

Коллективный  
субъект

1.92

Критерий научности 1.92
Ленинградская  
научная школа

1.92 Категория социаль-
ной психологии

2.18 Типы психологическо-
го знания

4.93

Направление отече-
ственной психологии

1.92

Живой 11.72 Онтологический  
подход

1.92 Профессиональное 
образование

2.18 Эпоха глобализации 4.93

Перспектива  
интеграции

1.92

Понятие прогресса 1.92
Принятие решений 1.92 Развитие субъектно-

сти
2.18 Перспектива развития 4.44

Проблема субъектно-
сти

1.92

Либерализм 11.72 Психическое состоя-
ние субъекта

1.92 Системный подход 2.18 Системно-субъектный 
подход

4.38

Психология челове-
ческого бытия

1.92

Смысл жизни 1.92
Советская  
психология

1.92 Социальный интел-
лект

2.18 Психологическое  
знание

4.06

Социальное  
сравнение

1.92

Примечание. ПК —  показатель ключевости.
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развития и применение системного подхода в пси-
хологических исследованиях.

В последний пятилетний период (2017–2021 гг.) 
отличительной чертой изданий по методологии 
стало то, что продолжилось обсуждение системных 
аспектов в психологии и был введен интегральный 
системно-субъектный подход (Е.А. Сергиенко). 
Кроме того, обсуждались различные проблемы со-
держания, типологии, систематизации и развития 
психологического знания (“источник психологи-
ческого знания”, “проблема систематизации”, 
“типы психологического знания”, “роль дискус-
сии”, “перспектива развития”, “психологическое 
знание”), а также социальные факторы развития 
психологии (“вызов социальной психологии”, 
“эпоха глобализации”). Наконец, вводятся методо-
логические проблемы отдельной области исследо-
ваний —  рефлексивной психологии.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что выявлен-
ные ключевые словосочетания отражают не весь 
спектр методологических проблем, которые изуча-
лись авторами публикаций Института психологии 
(это было показано в частотах словосочетаний 
за весь изучаемый период). Рассматривались толь-
ко наиболее специфичные, отличающие данное пя-
тилетие от других; соответственно, приведенные 
термины в каждом отдельном пятилетии не встре-
чались в других. Эти ключевые слова и словосоче-
тания отражали новизну и оригинальность работ 
каждого периода.

Оценивая содержательную проблематику мето-
дологических изданий Института психологии 
за 2002–2021 гг., можно сделать следующие выво-
ды: 1) для преобладающего числа периодов было 
характерным обсуждение комплексного, систем-
ного и субъектного подходов к изучению психиче-
ских явлений; такое длительное и в некоторые пе-
риоды одновременное исследование системных 
и субъектных психологических проблем привело 
к объединению методологических позиций в сис-
темно-субъектном подходе (Е.А. Сергиенко); 2) не-
смотря на то что в качестве исследовательского ма-
териала были выбраны издания, в которых обсу-
ждалась методология, имевшая только общепсихо-
логическое содержание и значение, авторы при 
изложении своих теоретико-методологических 
идей обращались и к вопросам отдельных отраслей 
психологии (психологии личности, социальной 
психологии, психологии развития, психофизиоло-
гии), научных направлений исследований (вос-
приятия, принятия решений, рефлексии) и при-
кладных сфер (практической психологии, психо-
логии образования, транспорта).

3. Наукометрический анализ публикаций Инсти-
тута психологии РАН по научному направлению ме-
тодологии психологии за 2002–2021 гг. В рамках на-
укометрического анализа (по данным Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ)) были 
выявлены показатели цитирования изданий и от-
дельных статей по методологии, а также доля ци-
тирований данных книг в общем числе цитирова-
ний всех изданий Института психологии по пяти-
летиям (табл. 6–8).

Прежде всего необходимо отметить, что сравне-
ние показателей цитирования этих изданий между 
собой является не совсем целесообразным: самые 
ранние книги потенциально могли быть процити-
рованы больше, так как больше времени доступно 
исследователям, а с более поздними монография-
ми и сборниками, наоборот, читатели имели мень-
ше возможностей познакомиться и, соответ-
ственно, на них сослаться. Однако из этой ситуа-
ции могут быть выделены определенные тенден-
ции: например, если более позднее издание 
процитировано больше, чем раннее, то это будет 
говорить о востребованности первого, несмотря 
на бо льшую по времени доступность второго. Дру-
гим ограничением в использовании количества ци-
тирований является то, что сборники статей как 
публикационные единицы традиционно цитируют-
ся гораздо реже, чем отдельные статьи, входящие 
в их состав. К этому же можно добавить и то, что 
на авторские монографии ссылаются чаще, чем 
на сборники, так как монографии являются неде-
лимыми публикационными продуктами по сравне-
нию с многосоставными сборниками. Учитывая 
вышесказанное, мы скорее будем намечать неко-
торые тенденции и формулировать выводы, име-
ющие относительный характер.

Так, наиболее процитированными сборниками 
научных трудов по методологии психологии явля-
ются “Субъектный подход в психологии” (2009), 
“Теория и методология психологии: постнекласси-
ческая перспектива” (2007), “Идея системности 
в современной психологии” (2005), “Прогресс пси-
хологии: критерии и признаки” (2009), “Принцип 
развития в современной психологии” (2016). Вос-
требованными среди исследователей являются из-
дания, обосновывающие субъектный и системный 
подходы в психологии, обсуждающие методологи-
ческие принципы (принцип развития),  касающиеся 
современного состояния (постнеклассической пер-
спективы) и дальнейших перспектив (прогресса) 
психологической теории и методологии. Характер-
ным и достаточно закономерным является то, что, 
имея наибольшее количество цитирований, эти 
книги были изданы в первые два пятилетия 
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анализируемого периода (2002–2006, 2007–2011 гг.), 
кроме сборника “Принцип развития в современной 
психологии” (2016), который оказался более востре-
бованным за меньший период доступности для чи-
тателей (всего за 6 лет). Последнее говорит о том, что 
проблематика психического развития, а также фено-
мены развития в разных отраслях психологии (пси-
хологии личности, возрастной и социальной психо-
логии) являются преобладающими в теоретико- 

методологическом осмыслении проблем современ-
ной психологии.

Среди монографий наибольшее количество ци-
тирований у книг А.В. Юревича “Психология и ме-
тодология” (2005) и “Методология и социология 
психологии” (2010). Эти показатели объясняются 
тем, что А.В. Юревич является одним из ведущих 
методологов психологии в Институте психологии 
РАН, более того, совместно с А.Л. Журавлевым он 

Таблица 6. Показатели общего числа цитирований изданий Института психологии РАН по научному направлению 
методологии психологии за 2002–2021 гг. (данные от 02.07.2022)

Издание Количество  
цитирований

Количество  
цитирований 

среди сотрудни-
ков ИП РАН 
(в скобках —  
% от общего  
количества)

Издание Количество  
цитирований

Количество  
цитирований 

среди сотрудни-
ков ИП РАН 
(в скобках —  
% от общего  
количества)

Юревич А.В. Психо-
логия и методология 
(2005)
Идея системности 
в современной пси-
хологии (2005)
К.К. Платонов —  вы-
дающийся отечест-
венный психолог 
ХХ века (2007)
Теория и методоло-
гия психологии: 
постнеклассическая 
перспектива (2007)
Методология ком-
плексного человеко-
знания и современ-
ная психология 
(2008)
Прогресс психоло-
гии: критерии и при-
знаки (2009)
Субъектный подход 
в психологии (2009)
Системная организа-
ция и детерминация 
психики (2009)
Юревич А.В. Мето-
дология и социоло-
гия психологии 
(2010)

285
 
 

248
 
 

82
 
 
 

478
 
 
 

178
 
 
 
 

233
 
 

558
 
5
 
 

142

47 (18.9)
 
 

72 (28.9)
 
 

53 (64.6)
 
 
 

131 (27.4)
 
 
 

120 (67.4)
 
 
 
 

64 (27.5)
 
 

137 (24.6)
 

0 (0)
 
 

41 (28.9)

Философско-психо-
логическое наследие 
С.Л. Рубинштейна 
(2011)
Парадигмы в психо-
логии: науковедче-
ский анализ (2012)
Развитие психологии 
в системе комплекс-
ного человекозна-
ния. Часть 1 (2012)
Взаимоотношения 
исследовательской 
и практической пси-
хологии (2015)
Принцип развития 
в современной пси-
хологии (2016)
Психологическое 
знание: современное 
состояние и пер-
спективы развития 
(2018)
Новые тенденции 
и перспективы пси-
хологической науки 
(2019)
Психологическое 
знание: виды, источ-
ники, пути построе-
ния (2021)
Сергиенко Е.А. Пси-
хическое развитие 
с позиций системно-
субъектного подхода 
(2021)

87
 
 
 

187
 
 

187
 
 
 

205
 
 
 

211
 
 

155
 
 
 
 

49
 
 
 
9
 
 
 
3

26 (29.9)
 
 
 

68 (36.4)
 
 

78 (41.7)
 
 
 

84 (40.9)
 
 
 

106 (50.2)
 
 

83 (53.5)
 
 
 
 

18 (36.7)
 
 
 

4 (44.4)
 
 
 

1 (33.3)
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формировал большинство сборников статей мето-
дологической проблематики, будучи их ответствен-
ным соредактором.

Особый интерес представляет доля цитирования 
сотрудниками Института психологии каждого 
из анализируемых изданий. В среднем в первые 
два пятилетия (2002–2006, 2007–2011 гг.) этот по-
казатель не превышает 30%, что позволяет сделать 
вывод о том, что, с одной стороны, данные мето-
дологические издания, безусловно, признаются 

значимыми, а с другой —  не считаются сотрудни-
ками Института ключевыми для современных ис-
следований. Важно отметить два исключения: 
1) высокий процент цитирования сотрудниками 
сборников статей “Методология комплексного че-
ловекознания и современная психология” (2008) 
и “К.К. Платонов —  выдающийся отечественный 
психолог ХХ века” (2007) может быть обусловлен, 
во-первых, большей известностью и доступностью 
сборников для исследователей из Института 

Таблица 7. Статьи с наибольшим количеством цитирований из сборников научных трудов по методологии 
психологии, изданных Институтом психологии РАН в 2002–2021 гг. (данные от 02.07.2022)

Период Статьи Количество  
цитирований

2002–2006 Поваренков Ю.П. Системогенетическая концепция профессионального становления 
человека

54

Александров Ю.И., Крылов А.К. Системная методология в психофизиологии: от ней-
ронов до сознания

23

Обознов А.А. На пути построения системной модели психической регуляции опера-
торской деятельности

16

2007–2011 Журавлев А.Л. Особенности междисциплинарных исследований в современной психо-
логии

127

Барабанщиков В.А. Принцип системности и современная психология 62
Сергиенко Е.А. Континуально-генетический принцип становления субъекта 47
Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Развитие идеи С.Л. Рубинштейна о самоопределе-
нии субъекта в современной социальной психологии

42

Кашапов М.М. Специфика творческого мышления субъекта 41
2012–2016 Журавлев А.Л., Ушаков Д.В. Теоретико-экспериментальная и практическая психоло-

гии: две разные парадигмы?
40

Абульханова К.А. Субъект и субъектность: проблема определения качества 39
Гусельцева М.С. Принцип развития в психологии: вызовы полипарадигмальности 
и трансдисциплинарности

38

Сергиенко Е.А. Современные идеи развития в психологии 20
Журавлев А.Л., Кольцова В.А. Борис Федорович Ломов —  ученый, руководитель, чело-
век (к 85-летию со дня рождения)

18

2017–2021 Нестик Т.А., Журавлев А.Л., Юревич А.В. Глобальные вызовы и будущее психологии: 
развитие психологической науки и практики в цифровом обществе

28

Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Проблема типов психологического знания в трудах 
Я.А. Пономарева

18

Ушаков Д.В. Анатомия психологического знания 14
Зуев К.Б., Нестик Т.А. Библиометрический анализ развития основных направлений 
психологических исследований (по данным WOS и статистике поисковых запросов 
Google)

12

Таблица 8. Доля цитирований изданий по методологии психологии от общего количества цитирований монографий 
и сборников статей Института психологии РАН за 2002–2021 гг. (данные от 02.07.2022)

Период Количество цитирований всех изданий  
(монографий и сборников статей) ИП РАН

Количество цитирований изданий  
по методологии психологии (в скобках —   

% от общего количества цитирований)
2002–2006 14 386 533 (3.7)
2007–2011 14 587 1763 (12.1)
2012–2016 11 334 790 (6.9)
2017–2021 3410 216 (6.3)
За весь период
(2002–2021) 43 717 3302 (7.6)
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психологии, во-вторых, большой значимостью для 
них именно идей комплексного подхода как тради-
ционного для Института психологии и методоло-
гических взглядов К.К. Платонова как одного 
из выдающихся ученых Института; 2) нулевой по-
казатель цитирования сотрудниками (и вообще 
низкое число цитирований) коллективной моно-
графии “Системная организация и детерминация 
психики” (2009), что, как представляется, связано 
с некорректным внесением этого издания в РИНЦ: 
сборник издан в 2009 г., а в РИНЦ он датируется 
2008 г., поэтому отсутствует привязка цитирований 
к нему, что является вполне исправимым положе-
нием.

В последние два пятилетия (2012–2016, 2017–
2021 гг.) доля цитирований книг “Принцип разви-
тия в современной психологии” (2016) и “Психо-
логическое знание: современное состояние и пер-
спективы развития” (2018) авторами Института 
психологии повышается, достигая 50%-го показа-
теля. Эти изменения в цитировании в целом связа-
ны с нововведениями в публикационной активно-
сти авторов в 2010-е годы: для них (а также и для 
научных и образовательных организаций) количе-
ство цитирований и индекс Хирша стали важными 
показателями продуктивности научно-исследова-
тельской деятельности, поэтому выросли общие 
показатели цитирований изданий и доля цитиро-
ваний среди сотрудников Института. Кроме того, 
стоит отметить, что относительно недавние изда-
ния (от 5 до 10 лет) становятся более значимыми 
для исследователей из Института психологии, так 
как все еще остаются актуальными для проводимых 
новых исследований.

Важно отметить востребованность сборников 
“Принцип развития в современной психологии” 
(2016) и “Психологическое знание: современное 
состояние и перспективы развития” (2018) авто-
рами Института психологии. Выше уже обосно-
вывалось, что принцип развития является акту-
альным методологическим принципом для совре-
менных исследователей, в том числе и сотрудни-
ков Института психологии. Они обращаются 
к данному изданию чаще других. Первый сборник 
о методологических проблемах психологического 
знания является на данный момент самым востре-
бованным среди исследователей Института пси-
хологии: это издание включает в себя работы до-
статочно широкой тематики относительно воз-
никновения, формирования и развития знания 
в общепсихологическом смысле и в отдельных от-
раслях психологии, что позволяет авторам опи-
раться на них при исследовании различных пси-
хологических вопросов. Можно сделать вывод 

о том, что текущее состояние общей научной шко-
лы Института психологии характеризуется актуаль-
ностью проблем развития психических явлений, 
проблем комплексных и междисциплинарных ис-
следований и становления на этой основе нового 
психологического знания.

Перед анализом списка статей с наибольшим 
количеством цитирований из сборников по мето-
дологии психологии необходимо отметить ограни-
чения в представленных данных: 1) у некоторых 
сборников, таких как: “Идея системности в совре-
менной психологии” (2005), “К.К. Платонов —  вы-
дающийся отечественный психолог ХХ века” 
(2007), “Теория и методология психологии: пост-
неклассическая перспектива” (2007), “Методоло-
гия комплексного человекознания и современная 
психология” (2008), “Субъектный подход в психо-
логии” (2009), “Системная организация и детерми-
нация психики” (2009), “Философско-психологи-
ческое наследие С.Л. Рубинштейна” (2011), “Пара-
дигмы в психологии: науковедческий анализ” 
(2012), “Развитие психологии в системе комплекс-
ного человекознания. Часть 1” (2012), не все статьи 
внесены в РИНЦ, поэтому в табл. 7 приведены 
те статьи, которые на данный момент (02.07.2022 г.) 
индексированы в РИНЦ и к которым привязаны 
цитирования; 2) в период 2002–2006 гг. издана 
только одна коллективная работа “Идея системно-
сти в современной психологии” (2005), и из нее 
не все статьи индексированы в РИНЦ, соответ-
ственно, представлены только статьи с ненулевым 
количеством цитирований (их всего три); 3) в пе-
риод 2012–2016 гг. в силу большого количества ста-
тей и их цитирований приведено пять статей с наи-
большими показателями; 4) в период 2016–2021 гг. 
были представлены статьи с количеством цитиро-
ваний выше 10.

Из-за вышеописанных ограничений анализ те-
матики статей с наибольшим количеством цитиро-
ваний за 2002–2006 гг. будет неполным, тем не ме-
нее его выводы будут представлены: наиболее вос-
требованными статьями являлись те, в которых об-
суждались методологические проблемы системного 
исследования психических явлений в отдельных об-
ластях психологии (психологии профессионального 
развития, психофизиологии, инженерной психоло-
гии). В изданиях 2007–2011 гг. значительное вни-
мание исследователей привлекли работы, в которых 
обсуждались вопросы междисциплинарных иссле-
дований в психологии, принципы системности 
и развития, проблемы изучения психологии субъ-
екта (его становления, самоопределения, творче-
ского мышления). Среди наиболее актуальных тем 
в методологических публикациях за 2012–2016 гг. 
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сохранились принцип развития и проблемы субъ-
екта, к ним добавилось обсуждение парадигм в пси-
хологии. В последнее пятилетие (2017–2021 гг.) вос-
требованными являлись темы, касавшиеся глобаль-
ных вызовов, возникших перед психологией, а так-
же вопросы структуры, типологии, процедур 
обоснования психологического знания и основных 
тенденций в психологических исследованиях 
(по результатам библиометрического анализа на-
правлений психологических исследований в базах 
журнальных статей и поисковых системах).

Общий анализ востребованной тематики в мето-
дологических изданиях Института психологии 
по наиболее цитируемым статьям показывает сле-
дующее: 1) на протяжении всего рассматриваемого 
периода актуальными вопросами для психологиче-
ского сообщества оставались проблемы комплекс-
ности, системности, субъектности и развития 
в психологии, что означало продолжение разработ-
ки фундаментальных проблем психологии на осно-
ве традиционных для данной науки (и Института 
психологии) подходов; 2) в последний пятилетний 
период произошло смещение интереса исследова-
телей к изучению новых тенденций и перспектив 
развития психологии, актуального состояния на-
правлений ее исследований, попыток разработки 
обновленной структуры психологического знания; 
3) наличие большого количества цитирований ста-
тей авторов из Института психологии, в которых 
обсуждались проблемы системности, междисцип-
линарности, субъекта и развития в психологии, по-
зволяет сделать вывод о том, что эти авторы (а зна-
чит, и сам Институт психологии) в широком пси-
хологическом сообществе в области теории и ме-
тодологии связываются с комплексным, системным 
и субъектным подходами в психологии, примене-
нием принципа развития; 4) особо следует отме-
тить, что среди методологических статей с наи-
большим количеством цитирований присутствуют 
те, в которых обсуждаются личность и творчество 
выдающихся ученых Института психологии —  
Б.Ф. Ломова и Я.А. Пономарева, а также С.Л. Ру-
бинштейна, учение которого оказало большое 
влияние на разработку методологических вопросов 
сотрудниками Института психологии; это может 
говорить о том, что при решении теоретико-мето-
дологических проблем авторам часто приходится 
обращаться к наследию выдающихся психологов, 
физиологов и философов, обсуждать эти проблемы 
в связи с историческим наследием и подчеркивать 
естественную преемственность в методологических 
поисках; 5) к авторам статей по методологии пси-
хологии с наибольшим количеством цитирований 
относились исследователи из других научных 
и образовательных организаций (Ю.П. Поваренков 

из ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, М.М. Кашапов 
из Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова, М.С. Гусельцева из ПИ РАО, 
И.Н. Семенов из НИУ “Высшая школа экономи-
ки”), что показывало, с одной стороны, их вклю-
ченность в разработку методологических проблем, 
ставившихся Институтом психологии, а с другой —  
их вхождение в действующее сообщество методо-
логов психологии, существующее на базе данной 
организации.

При выявлении доли цитирований изданий 
по методологии психологии в общем количестве 
цитирований монографий и сборников статей Ин-
ститута психологии РАН по пятилетиям также воз-
никли определенные ограничения: 1) общий спи-
сок монографий и сборников статей по периодам 
составлялся на основе представленных на специ-
альной странице в РИНЦ списка всех изданий 
и публикаций, привязанных к определенной орга-
низации, в нашем случае к Институту психологии 
(https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=164), из-за 
чего некоторые книги могли не попасть в этот пе-
речень, так как они либо не были проиндексиро-
ваны, либо не были привязаны к организации, 
либо еще по каким-либо причинам не были вклю-
чены в выдачу при сортировке изданий по годам 
и типам публикаций; это частое ограничение по-
добных наукометрических и библиометрических 
работ, поэтому в данном анализе будет сделан ак-
цент именно на доле цитирований изданий по ме-
тодологии психологии, а при формулировании вы-
водов сосредоточимся на относительных тенден-
циях о месте методологических работ среди всей 
публикационной активности Института психоло-
гии; 2) показатель количества цитирований моно-
графий и сборников статей брался не из выдачи 
по годам и типам публикаций на странице органи-
зации, а при непосредственном посещении стра-
ницы определенного издания и далее страницы 
с цитирующими его публикациями; хотя эти пока-
затели должны совпадать, но в действительности 
они часто расходятся из-за отсутствия одновремен-
ного обновления показателей цитирований в раз-
личных разделах РИНЦ (на странице автора или 
организации, на странице публикации, на страни-
це с цитирующими публикации и т.д.); этот аспект 
также часто встречается при анализе цитирований, 
поэтому мы описали эту процедуру подробнее и бу-
дем придерживаться именно ее, так как только 
в случае знакомства со страницей цитирующих 
конкретное издание публикаций можно удостове-
риться в наличии и учете этих цитирований.

В целом доля цитирований изданий по методо-
логии среди всех книг Института психологии 
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является невысокой: в 2002–2006 гг. имеет место 
самый низкий показатель, что связано с наимень-
шим количеством изданий по методологии психо-
логии в этот период (всего два издания); к моно-
графиям и сборникам по методологии психологии 
в 2007–2011 гг. исследователи, наоборот, обраща-
лись чаще всего, что объясняется, во-первых, наи-
большим количеством публикаций по методологии 
(всего восемь изданий); во-вторых, более обшир-
ной проблематикой (комплексный, системный 
и субъектный подходы), обсуждавшейся в этих ра-
ботах, что позволило более широкому сообществу 
использовать опубликованные материалы; в-треть-
их, более длительным сроком доступности этих из-
даний (от 10 до 15 лет); в 2012–2016 и 2017–2021 гг. 
наблюдается средняя относительно двух других пе-
риодов востребованность методологических работ 
сотрудников Института психологии, что объясня-
ется некоторым изменением их содержания и ме-
тодологической проблематики (методологические 
вопросы в отдельных отраслях психологии, струк-
тура психологического знания, тенденции и пер-
спективы развития психологии) в данных публика-
циях и более коротким сроком их доступности 
в период 2017–2021 гг.

Можно сделать следующие общие выводы относи-
тельно места и “веса” книг по методологии психо-
логии среди всех изданий Института психологии 
за 2002–2021 гг.: 1) методологические разработки 
сотрудников Института психологии не являются са-
мыми высоковостребованными и актуальными для 
других психологов-исследователей, что обусловлено 
трудоемкостью проводимых в данной области ис-
следований, специфичностью проблематики и до-
статочно небольшим реально действующим сообще-
ством методологов и других интересующихся этими 
вопросами специалистов; 2) снижающийся показа-
тель доли цитирований данных изданий, с одной 
стороны, говорит о некотором снижении интереса 
к методологическим вопросам, изучавшимся в Ин-
ституте психологии, а с другой —  согласуется с по-
казателями авторского состава методологических 
изданий и может свидетельствовать о том, что 
в 2007–2011 гг. (наибольший показатель количества 
цитирований) за счет широкой тематики изданий 
и авторского состава происходило формирование 
спектра методологических вопросов, которые стали 
ключевыми для Института психологии, соответ-
ственно, были интересными и для внешних иссле-
дователей, использовавших данные работы. В 2012–
2016 и 2017–2021 гг. происходило сужение пробле-
матики и уменьшение количества авторов, а значит, 
и внешних исследователей, которые обращались 
к методологическим работам сотрудников Институ-
та психологии. Можно сделать предположение о том, 

что методологические исследования и научные из-
дания Института психологии стали производиться 
в большей степени для обеспечения внутриинсти-
тутской научно-исследовательской деятельности, 
а также их использования небольшим кругом рос-
сийских методологов из других научных и образо-
вательных организаций. Это также может свиде-
тельствовать о некоторой специфике в распростра-
нении книг по данной отрасли психологии: значе-
ние методологических работ и идей, разработанных 
в Институте психологии РАН, полноценно раскро-
ется не в настоящее время, а в будущем, когда они 
будут осмыслены и появятся возможности их при-
ложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере количественного анализа изданий 
Института психологии по методологии психологии 
в 2002–2021 гг. был обоснован новый объект нау-
кометрического и библиометрического анализа 
публикаций —  научное направление, предложена 
система количественных показателей, характери-
зующих формальные и содержательные особенно-
сти изданий и выявляющих ведущих специалистов, 
ядро проблематики, векторы развития изучаемых 
вопросов в рамках конкретного научного направ-
ления. Хотя рассмотренные показатели изданий 
не являются исчерпывающими, они демонстриру-
ют основные характеристики, по которым возмож-
но проследить становление научного направления 
и определить его ключевые проблемы и ведущие 
тенденции. Использование различных процедур 
библиометрического (определение частот терми-
нов и ключевых слов), а также наукометрического 
(выявление статей с наибольшим количеством ци-
тирований) анализа позволило не только устано-
вить наиболее яркие и общие характеристики со-
держания рассмотренных изданий, но и выявить 
тенденции и положения, которые в больших мас-
сивах обычно теряются или не так четко проявля-
ются (например, наличие историко-психологиче-
ской проблематики, исследование методологиче-
ских проблем различных сфер практики, анализ со-
циальных факторов развития методологии 
психологии, обращение к методологическим иде-
ям Я.А. Пономарева и др.).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что методологическая проблематика является зна-
чимой для научно-исследовательской деятельно-
сти сотрудников Института психологии РАН, од-
нако в ее разработку вовлечена лишь небольшая 
группа исследователей, что особенно отражается 
на работах последнего пятилетия. Вероятно, 
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относительно узкие методологические вопросы, 
в свою очередь, наиболее актуальны для узкого ис-
следовательского сообщества (в том числе и в Ин-
ституте психологии), что повлекло за собой воз-
никновение ядра проблем и авторов из Института 
психологии и других организаций, которые стали 
решаться и публиковаться преимущественно в ин-
тересах и целях этого сообщества.

При анализе частоты публикаций авторов и ре-
дакторов методологических изданий были установ-
лены состав и структура методологического сооб-
щества, сформированного на базе Института пси-
хологии: преобладающее количество ведущих спе-
циалистов этой группе являются сотрудниками 
Института психологии, однако в нее входят иссле-
дователи из других научных и образовательных ор-
ганизаций Москвы, Санкт-Петербурга и Ярослав-
ля, что придает всероссийский статус этому науч-
но-исследовательскому сообществу.

Ведущими содержательными характеристиками 
методологических изданий Института психологии 
являются: опора на традиционные для Института ме-
тодологические подходы (комплексный, системный 
и субъектный) и системы научных представлений 
выдающихся ученых, повлиявших на теоретико-ме-
тодологические разработки Института (Б.Г. Анань-
ева, С.Л. Рубинштейна) и работавших в нем 
(А.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, 
Я.А. Пономарева), что означает приверженность на-
учным школам и развитие их идей в работах сотруд-
ников; в самый последний период наметился пере-
ход, наряду с обсуждением классических методоло-
гических концепций и их приложения в различных 
отраслях психологии, к разработке новой области 
методологии —  структуры и содержания психологи-
ческого знания как научного феномена.

Выявление закономерностей возникновения 
и развития научного направления в области психо-
логии является актуальной задачей историко-пси-
хологического исследования с использованием со-
временных информационных технологий, что бу-
дет дополнять, а в некоторых случаях и выступать 
ведущей моделью и методическим аппаратом опре-
деления тенденций развития психологической на-
уки в прошлые периоды и настоящее время.
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Abstract. The article substantiates a new object of quantitative historical-psychological research —  publications 
in a certain scientific direction. The authors refer to the study of the scientific direction of methodology of psy-
chology in the publications of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences for 2002–2021. 
The criteria for selecting research material (publications and their content for creating a text corpus) are de-
scribed, indicators of bibliometric and scientometric analysis are listed, and procedures for determining sepa-
rate indicators of analysis of a text corpus of publications are considered. The results of a quantitative analysis 
of the publications of the Institute of Psychology on the methodology of psychology (a total of 18 books —  au-
thor’s and collective monographs, collections of articles) are presented for five-year periods (2002–2006, 2007–
2011, 2012–2016, 2017–2021), the following indicators are demonstrated: the distribution of the number and 
the volume of publications, the frequency of new and recurring authors, the share of authorship of the Insti-
tute’s employees, the frequency of words for the entire study period and the key phrases of text corpora by five 
years, the number of citations of each publication and groups of publications by period, articles with the larg-
est number of citations, the share of citations of publications by methodology psychology among the citations 
of all editions of the Institute of Psychology. It is concluded that methodological issues are significant for the 
research activities of the staff of the Institute of Psychology, but a narrow circle of researchers is formed around 
it (both employees of the Institute and authors from other organizations). The methodological publications 
discuss the Institute’s traditional methodological approaches (complex, systemic, and subjective) and princi-
ples (of development), problems of developmental psychology, methodological issues of certain branches of 
psychology and various applied fields, consider the concepts of prominent scientists who influenced the the-
oretical and methodological developments of the Institute (B G. Ananiev, S.L. Rubinshtein) and those who 
directly formed methodological issues at the Institute (A.V. Brushlinsky, B.F. Lomov, K.K. Platonov, 
Ya.A. Ponomarev).

Keywords: history of psychology, methodology of psychology, bibliometric analysis, scientometric analysis, 
complex approach, systemic approach, subjective approach, principle of development, psychological knowl-
edge.
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Конференция включала пленарное заседание 
и работу двух секций: “Этнопсихологические 
проблемы адаптации мигрантов” и “Междисцип-
линарный дискурс проблемы адаптации мигран-
тов к новым условиям жизнедеятельности” и круг-
лого стола “Исследование вопросов обеспечения 
национальной безопасности России и проблемы 
обеспечения стратегической стабильности в поли-
тике национальной безопасности России”. В рабо-
те приняли участие ученые из Российской Федера-
ции, Алжира, Египта, Казахстана, Ливана, Мали.

Научная часть пленарного заседания была от-
крыта выступлением О.Д. Воробьевой (Москва), по-
священным анализу миграционных потерь России 
в последние десятилетия, которые связаны в пер-
вую очередь с недопониманием и недооценкой не-
обходимости интеграционной работы и не в по-
следнюю очередь —  с необходимостью психологи-
ческой помощи для поддержания душевного 

равновесия у людей, находящихся в очень сложной 
жизненной ситуации, в стадии смены не только 
места постоянного жительства, но и круга обще-
ния, привычек, традиций, взаимоотношений, фак-
тически тяжелой психологической “ломки”. Отсут-
ствие системы для такой поддержки уже само 
по себе снижает миграционную привлекательность 
страны, которая как никогда нуждается в миграци-
онном приросте населения, так как возможности 
естественного прироста численности на ближай-
ший период практически исчерпаны.

С развернутым докладом выступил Р.М. Шами-
онов (Саратов), который представил результаты ис-
следований факторов дискриминационных устано-
вок. Дискриминационные установки представите-
лей различных сообществ обусловливают поведе-
ние, направленное против Других, наделяемых 
каким-либо свойством, атрибутом и тем самым 
препятствующих их активности в условиях соци-
альных взаимоотношений. Эти установки тормо-
зят интеграцию Других в общество и порой созда-
ют невозможную для социальной адаптации 
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ситуацию и социальную напряженность. Выявле-
на четырехкомпонентная структура признаков ди-
скриминации, отличная от распространенных в ев-
ропейской части континента и свидетельствующая 
о наличии особой группы признаков (по социаль-
ному статусу). Установлена многоуровневая детер-
минация дискриминационных установок со сторо-
ны характеристик личности и общественной идео-
логии.

В докладе М. Абделрахман (Каир, Египет) 
и Я. Линда (Беджая, Алжир) были представлены ре-
зультаты исследования адаптационных проблем 
иностранных студентов в условиях российского 
вуза. Для большинства опрошенных иностранных 
студентов, обучающихся на программах с исполь-
зованием языка-посредника, отмечаются в каче-
стве причин дезадаптационных проявлений отсут-
ствие опыта учебы за границей, а также отсутствие 
родительского контроля. Напротив, для иностран-
ных студентов, обучающихся на русскоязычных 
программах, в качестве основной причины выде-
ляют наличие языкового барьера.

А.А. Нестерова (Москва) акцентировала внима-
нии аудитории на проблемах, связанных с удовлет-
ворением основных образовательных потребностей 
детей из семей мигрантов. Овладение языком при-
нимающей культуры на должном уровне перед тем, 
как приступать к обучению ребенка по программам 
различных школьных дисциплин, —  это одна 
из важных образовательных потребностей ребен-
ка-мигранта. Кроме того, овладение языком при-
нимающей культуры важно ребенку по причине 
того, что этот язык становится основным языком 
коммуникации в образовательной организации. 
Таким образом, знание языка принимающей куль-
туры определяет способность ребенка иницииро-
вать непринужденную коммуникацию, строить 
дружеские отношения со сверстниками.

В.В. Константинов, Р.В. Осин, Е.А. Климова 
и М.В. Бабаева (Пенза) представили результаты 
анализа показателей социальной дистанции испы-
туемых по отношению к образам этногрупп, пред-
ставленных в масс-медиа. Были отобраны различ-
ные тиражируемые СМИ образы мигрантов. По ре-
зультатам исследования медиаобразы высококва-
лифицированных, публичных мигрантов, а также 
образы квалифицированных, но незнакомых миг-
рантов были установлены людьми на среднюю со-
циальную дистанцию, которая означает принад-
лежность к профессиональной группе или соседст-
во. Максимально возможной оказалась дистанция 
с образом неработающих мигрантов из ближнего 
зарубежья.

В выступлении А.С. Копового и В.М. Смирнова 
(Москва) было представлено описание социально-
психологического портрета школьника-мигранта 
Москвы и Московской области, в котором можно 
выделить наличие высокого уровня тревожности, 
негативных стереотипов, трудностей в адаптации 
к новой социальной среде, низкого уровня образо-
вательной подготовки и, как следствие, низкой са-
мооценки. Для школьника-мигранта характерна 
изоляция от сверстников из принимающего со-
циума.

Ю.С. Бузыкина (Пенза), рассматривая проблем-
ное поле этнической идентичности подростков 
из разноэтничных семей, развила тезис, что под-
ростки из национально-смешанных семей в мень-
шей степени ощущают себя представителями сво-
его народа. При этом у большинства испытуемых 
выявлена позитивная этническая идентичность. 
Так, у испытуемых подростков из национально-
смешанных семей в большей степени выражены 
амбивалентная этническая идентичность и “этно-
нигилизм”, представляющий собой отрицание эт-
нических и этнокультурных ценностей.

В докладе Н.В. Муращенковой, В.В. Гриценко 
(Москва) и М.Н. Ефременковой (Смоленск) были 
представлены результаты исследования, в ходе ко-
торого проверялась гипотеза о существовании раз-
личий в ценностных профилях студенческой моло-
дежи с разными типами эмиграционной активно-
сти, определяемыми соотношением субъективно 
оцениваемых желаний и возможностей для переезда 
за границу. Результаты подтверждают значимую 
роль ценностей как мотивационных целей в фор-
мировании эмиграционной активности молодежи.

В выступлении О.В. Защиринской (Санкт-Петер-
бург) была рассмотрена проблема интернацио-
нальных клинико-психологических последствий 
синдрома Long COVID, под которым понимается 
системное расстройство, включающее около 
50 симптомов, в том числе усталость, нарушение 
когнитивный функций и психосоматика, след-
ствием которого являются рост уровня одиноче-
ства, наблюдается снижение оптимизма, усилива-
ется чувство незащищенности в отношении своей 
работы, финансового будущего и благосостояния 
у представителей различных этнических групп.

В сообщении Д.В. Жуиной (Саранск) были 
представлены результаты исследования реализа-
ции социально-психологического сопровождения 
адаптации мигрантов к условиям обучения в пе-
дагогическом вузе. В качестве критериев эффек-
тивно организованной работы по социально-пси-
хологическому сопровождению адаптации студен-
тов-мигрантов выступают адекватная самооценка 
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и объективный уровень притязаний студентов-миг-
рантов, их толерантность, высокий уровень про-
дуктивного взаимодействия, нормальные показа-
тели ситуативной и личностной тревожности, аде-
кватное самовосприятие, преобладание стратегии 
уверенного поведения и стрессоустойчивость.

А.Г. Мясников (Пенза) представил результаты 
анализа феномена адаптации к современным экс-
тремальным ситуациям как модульной мировоз-
зренческой системы, способной динамично реаги-
ровать на меняющиеся исторические и политиче-
ские события, сохраняя при этом “каркас” базовых 
практических принципов, соответствующих обще-
человеческим разумным понятиям о человеческом 
достоинстве, свободе воли, приоритете личного 
блага над государственными и иными внешними 
интересами и др. Модульная структура современ-
ного мировоззрения обусловлена сложностью про-
исходящих событий и быстротой перемен в разных 
сферах жизни.

В докладе Е.Б. Бедриной (Екатеринбург) были 
представлены результаты исследования анклавно-
сти как формы сохранения социального капитала 
этнических сообществ в условиях миграции. Нали-
чие резкой дифференциации по уровню жизни 
сельских и городских поселений ведет к стягива-
нию молодежи из периферии, в том числе из этни-
ческих поселений, в экономические центры.

Э.Э Гафиятуллин (Москва) в своем выступлении 
акцентировал внимание аудитории на проблеме со-
циально-психологической адаптации беженцев 
к новой социокультурной среде принимающего со-
циума. При переезде в новое место проживания 
травматический опыт беженцев может не прекра-
щаться, напротив, психологические травмы прояв-
ляются на новом месте уже с новой силой, по-
скольку к имеющимся проблемам также добавля-
ются и новые.

В сообщении Н.В. Козловской (Ставрополь) 
были представлены результаты исследования 
влияния экстремальных условий жизнедеятельно-
сти на адаптационные возможности личности. 
Установлено, что испытуемые, имевшие опыт на-
хождения в экстремальных условиях жизнедеятель-
ности, легче адаптируются к новым условиям, 
быстрее ориентируются в ситуации и вырабатыва-
ют стратегию поведения, адекватную данной си-
туации, проявляют высокий уровень нервно-пси-
хической устойчивости и поведенческой регуля-
ции, обладают высокой адекватной самооценкой 
и реальным восприятием действительности.

Н.В. Путилова (Пенза) в своем докладе пред-
ставила результаты исследования ожиданий 

иностранных абитуриентов российских вузов 
на этапе поступления в образовательные организа-
ции. Подавляющее большинство испытуемых аби-
туриентов в Таджикистане демонстрируют оптими-
стичные представления о системе российского об-
разования, считая, что с легкостью найдут работу 
по специальности после окончания обучения.

В докладе Д. Диети (Каес, Мали) был раскрыт 
тезис о негативной роли пандемии COVID-19 
в ухудшении гуманитарной ситуации во многих 
странах, пострадавших от военных конфликтов, 
климатических изменений и политической неста-
бильности.

Доклад Е.В. Кирдяшовой (Саранск) был посвя-
щен анализу роли экстерриториальных националь-
но-культурных автономий и других этнообъедине-
ний в процесссе этнической консолидации наро-
дов, проживающих в инонациональной среде 
и не имеющих на территории Республики Мордо-
вия своих государственных структур.

Ж.Ж. Ромашева (Москва) проанализировала 
степень выраженности надежды на получение по-
мощи от родных и близких у представителей ка-
захской и русской молодежи. У респондентов 
и в Казахстане, и в России диагностированы вы-
сокие показатели степени выраженности надежды 
на помощь близких в стране проживания, при этом 
значимых различий в степени выраженности на-
дежды на помощь близких на родине у казахов 
и русских не обнаружено.

Доклад Г.Б. Романовского (Пенза) был посвящен 
проблеме секьюритизации миграционной полити-
ки, так как вопросы национальной безопасности 
при определении миграционной политики облада-
ют приоритетом во всем мире. ДНК-регистрация 
может являться сдерживающим фактором в рас-
пространении криминального поведения мигран-
тов.

В выступлении С. Савайя (Бейрут, Ливан) были 
представлены результаты исследования социально-
психологических особенностей отношения прини-
мающего населения к беженцам из Сирии. Уста-
новлено, что отношение к беженцам зависит 
от того, насколько испытуемые удовлетворены соб-
ственной карьерой и местом работы (соответствие 
работы интересам и ожиданиям, дискомфортный 
или гармоничный характер отношений с коллега-
ми, удовлетворенность финансовым положением, 
возможность дальнейших перспектив развития).

Доклад Г.Ж. Саткангуловой (Костанай, Казах-
стан) был посвящен исследованию типа этнической 
идентичности у жителей приграничных регионов 
Казахстана (Костанайская область) и России 
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(Челябинская область), проживающих компактно 
и диффузно. В условиях диффузного проживания 
в России у испытуемых представителей казахского 
этноса диагностированы более высокие показате-
ли этнонигилизма, характерно отрицание этнич-
ности и традиционных этнокультурных ценностей.

Доклад Т.М. Краснянской и В.Г Тылец (Москва) 
был посвящен уточнению понимания категории 
“экстремальные условия жизнедеятельности” 
с целью ее специализации среди категорий, обо-
значающих близкие по организационным и содер-
жательным особенностям условия жизнедеятель-
ности человека, в первую очередь опасных для него 
условий.

Конференция получила широкий общественный 
резонанс и привлекла внимание к актуальным 
проблемам социально-психологической адаптации 
мигрантов и беженцев в России и других странах, 
оказав содействие формированию представления 
о возможностях психологической теории и прак-
тики в массовом сознании.
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Поздравляем с юбилеем доктора психологиче-
ских наук, профессора Игоря Олеговича Алексан-
дрова. Если визуализировать понятие “наука” че-
рез образ определенного человека, когда на первый 
план выступают творчество и стиль жизни, то это 
именно Игорь Олегович. Юбиляра отличает уни-
кальное сочетание удивительной эрудиции, неис-
черпаемого интереса к концептуальным основани-
ям науки, внимания к мельчайшим деталям иссле-
дования, а также поразительной работоспособно-
сти (не без оснований есть подозрение, что он 
работает круглосуточно). Игорь Олегович —  потря-
сающий энциклопедист, испытывающий неизмен-
ную потребность делиться с коллегами своими зна-
ниями, навыками, рассуждениями и своим виде-
нием научных проблем.

Научная жизнь Игоря Олеговича началась 
на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, причем он совмещал учебу с работой в Ин-
ституте медико-биологических проблем. Научны-
ми руководителями его студенческих работ были 
выдающиеся психофизиологи: курсовых исследо-
ваний —  Евгений Николаевич Соколов (кафедра 
психофизиологии факультета психологии МГУ), 
а дипломного —  Евгений Николаевич Соколов 
и Вячеслав Борисович Швырков (лаборатория 
нейрофизиологии обучения Института психологии 
АН СССР). После защиты диплома (в 1976 г.) 
Игорь Олегович связал свою жизнь с этой лабора-
торией (ныне —  лаборатория психофизиологии 
имени В.Б. Швыркова Института психологии 

РАН). Вместе с коллегами и своим учителем 
В.Б. Швырковым он участвовал в развитии систем-
но-эволюционной парадигмы, основанной на иде-
ях теории функциональных систем П.К. Анохина. 
В кандидатской диссертация Игоря Олеговича, за-
щищенной в 1984 г. и посвященной изучению ор-
ганизации поведения при решении задач обнару-
жения сигнала, были установлены закономерно-
сти, связывающие структуру поведения, продук-
тивность решения задач, субъективные отчеты 
с активностью нейронов и характеристиками мед-
ленной электрической активности мозга.

Результаты исследований, проведенных в рамках 
системно-эволюционной парадигмы, позволили 
Игорю Олеговичу сформировать оригинальные 
представления о психологических структурах, ин-
дивидуальных и кросс-индивидуальных, обеспечи-
вающих взаимодействие индивидов, изучить осо-
бенности их организации и развития. Часть этих ре-
зультатов вошла в монографию “Формирование 
структуры индивидуального знания”, вышедшую 
в 2006 г., и докторскую диссертацию, которую он 
защитил в 2007 г. В публикациях 2019–2022 гг. 
представлены следующие принципиально новые 
результаты: 1) при вхождении в новую предметную 
область существует множество различных траекто-
рий формирования психологических структур; 
2) эти траектории соответствуют различным семан-
тикам взаимодействия индивидов с предметной об-
ластью, информационные модели таких взаимодей-
ствий фиксируются в различающихся вариантах 
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топологии психологических структур и продуктах 
деятельности индивидов и проявляются в различа-
ющихся индивидуально-психологических характе-
ристиках; 3) для одного и того же индивида пока-
заны гомоморфные отношения между организаци-
ей психологических структур, сформированных 
при вхождении в разные предметные области; для 
объяснения этого сходства применен общенаучный 
матричный принцип, лежащий в основе ауторе-
пликации психологических структур; 4) для описа-
ния топологии психологических структур необхо-
димы эйлеровы характеристики и выделение не-
планарных составляющих, причем выраженность 
этих характеристик различна у индивидов, отне-
сенных к разным траекториям формирования пси-
хологических структур. Специального внимания 
заслуживает впервые установленное соответствие 
торических непланарных организаций психологи-
ческих структур и процессов их ауторепликации. 
При этом впервые рассмотрена роль торических 
организаций именно как непланарных образова-
ний в актуализации компонентов психологических 
структур. 

Актуальными для Игоря Олеговича являются 
разработка представлений о предмете психологии, 
едином как для планирования и проведения кон-
кретных исследований, так и для методологических 
построений, а также анализ логики обоснования 
исследований, построение постулатов и положе-
ний, исходных для новых методологических и эм-
пирических работ.

Особое место в научной жизни Игоря Олегови-
ча занимает сотрудничество в качестве эксперта 
с редакцией “Психологического журнала”, начав-
шееся с первых лет основания журнала. В 1989 г. 
он становится заместителем главного редактора 
журнала (вплоть до 2003 г.), а в настоящее время 
является членом редколлегии. С 90-х годов Игорь 
Олегович и Наталья Евграфовна Максимова в со-
дружестве формулируют и совершенствуют Прави-
ла “Психологического журнала”, развивающие со-
временные требования к публикациям междуна-
родного уровня, что способствовало включению 
журнала в базы данных Scopus и Web of Science.

Благодаря счастливой случайности по приглаше-
нию В.Н. Дружинина с 1995 г. Игорь Олегович на-
чинает читать курс лекций по экспериментальной 
психологии для студентов-психологов ГАУГН, пре-
образовав его в целостную методологию психологи-
ческого исследования, подробно раскрыв все его ста-
дии —  от формулировки проблемы до представления 

результатов исследования в публикациях, квалифи-
кационных работах и докладах, от общей методоло-
гии науки до содержательного описания математи-
ко-статистических процедур обработки данных. 
Игорь Олегович преподавал этот курс не только 
в ГАУГН, но и в Высшей школе психологии, МГ-
ППУ, Институте практической психологии и пси-
хоанализа, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он также чи-
тает курсы лекций “Методологические основы пси-
хологии”, “История и методология науки” и “Кон-
цепции современного естествознания”. Результаты 
анализа методологических проблем психологиче-
ского исследования, который проводился при со-
здании лекций и даже на лекциях, при взаимодей-
ствии со студентами, составили важную часть ме-
тодологических разработок, представленных в пуб-
ликациях в “Психологическом журнале” за 2015 г. 
(№ 6), 2016 г. (№ 1, № 2) и 2021 г. (№ 1) в соавтор-
стве с Н.Е. Максимовой.

Игорь Олегович Александров является членом 
Ученого совета Института психологии РАН, чле-
ном диссертационного совета Института психоло-
гии РАН по специальности “Психофизиология”, 
одним из организаторов экспертного преддоктор-
ского семинара —  площадки, на которой проходит 
представление уже сделанных и планируемых мас-
штабных программ исследования, экспертом РАН, 
РФФИ и РНФ. Игорь Олегович активно участвует 
в научных дискуссиях, подвергая обоснованной 
критике не только планирование и организацию 
исследований, но и методологические основания 
и стратегии представленных на обсуждение работ, 
и делает это с неизменным уважением к позиции 
авторов, что, как правило, мотивирует их согла-
ситься с критикой и вдохновляет работать в реко-
мендуемом ключе.

Содержание и многоплановость научной дея-
тельности Игоря Олеговича —  это живая реализа-
ция его представлений о ценностях, структуре 
и эволюции науки. И диалоги с коллегами, и науч-
ный текст, и юмор в общении —  при участии Иго-
ря Олеговича все становится непрекращающимся 
процессом познания.

Сотрудники лаборатории психофизиологии име-
ни В.Б. Швыркова, редколлегия и редакция “Пси-
хологического журнала”, коллеги и друзья желают 
Игорю Олеговичу крепкого здоровья и успеха в по-
строении новых гипотез об организации психоло-
гических структур, новых методологических и эм-
пирических исследований!


